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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО
(1849 год)

В 1954 г. в «Советской этнографии» (№  3, стр. 77—82) была опубли
кована статья А. В. С моляк «Экспедиция Невельского 1850— 1854 гг. и 
первые этнографические исследования XIX в. в Приамурье, Приморье и 
на Сахалине». Все использованные А. В. Смоляк источники относились 
исключительно к 1850-м годам, между тем теперь впервые выясняется, 
что Г. И. Невельской сумел собрать весьма обширные сведения по этно
графии С ахалина и П риамурья еще в 1849 г. Подробные данные об этом 
имеются в недавно нами опознанном неизвестном отчете Г. И. Невель
ского об его историческом плавании 1849 г. к устью Амура и в Татарский 
пролив.

И спользуя этот ценный, пока еще неопубликованный документ ’, мы и 
ставим своей задачей в настоящей статье охарактеризовать итоги наибо-i 
лее ранних этнографических наблюдений Г. И. Невельского.

*
*

П осле пораж ения феодального К итая в первой «опиумной» войне 
1839— 1842 гг. возникла угроза проникновения западноевропейских и аме
риканских колонизаторов на реку Амур. В связи с этим многие русские 
государственные и общественные деятели, в том числе Г. И. Невельской, 
поставили вопрос о возвращении России утраченных ею в конце XVII в. 
земель по Амуру, которые на протяжении более полутора веков факти
чески оставались неразграниченными между Китаем и Россией. Возвра
щ ение этих областей было необходимо для дальнейшего экономического 
развития русских тихоокеанских владений.

Невельской был твердо убежден в тем, что непременным условием 
прочного закрепления за  Россией этого экономически и стратегически 
важ ного района является установление наилучших отношений с абориге
нами П риамурья и С ахалина. Д л я  достижения этой цели, по его мнению, 
требовалось, чтобы русские строго уваж али  обычаи местных народов и 
постоянно путем торговли удовлетворяли бы их нужды. Вот почему Не
вельской решил уж е во время первого плавания в дальневосточных водах 
подробно ознакомиться с этнографией края.

В формировании взглядов Н евельского немалую роль сыграл его 
д р у г — петраш евец А. П. Баласогло.

Л иш ь сравнительно недавно стало известно, что А. П. Баласогло еще 
в 1846 г. заинтересовал Н евельского идеей организации специальной ис
следовательской экспедиции на Амур. В дальнейш ем Б аласои ю  и Не
вельской совместно разработали  план отправки на Амур одновременно 
двух экспедиций: морской и сухопутной. П редполагалось, что Невельской 
возглавит морскую экспедицию, а Баласогло примет участие в сухопутной 
в качестве этнографа 2. Повидимому, именно Баласогло первым обратил

1 Архив Географического общества СССР, разряд 99, опись I, док. № 93. В даль
нейшем изложении ссылки на этот документ даются в тексте статьи в скобках.

2 «Дело петрашевцев», т. II, вып. 1, М., 1941, стр. 136.
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внимание Невельского на большое значение этнографических исследова
ний в П риамурье. О днако самому Баласогло так  и не удалось заняться 
этнографией П риамурья. В Петербурге отвергли план отправки сухопут
ной экспедиции на Амур, а в апреле 1849 г. Баласогло был арестован по 
делу петраш евцев.

Невельской ж е после долгих хлопот получил разреш ение отправиться 
на транспорте «Б айкал» к берегам С ахалина для изучения морских под
ступов к устью Амура.

12 июня 1849 г. транспорт «Б айкал» подошел к восточному побережью 
Сахалина в районе Н абильского залива. Посетивший ранее этот район 
Крузенштерн обратил внимание на имеющиеся здесь песчаные отмели, 
похожие на речной бар и на «разлог гор», и вы сказал предположение, что 
там проходит отдельный рукав Амура 3. Невельской решил проверить на 
месте это предположение. Обнаружение такого рукава открыло бы крат
чайший водный путь из Амура к Камчатке и Русской Америке, что имело 
бы д ля  России большое экономическое и политическое значение.

П олагая, что наиболее достоверные сведения об этом можно полу
чить от местных жителей, Невельской уж е в день прибытия к сахалинско
му побережью  сделал попытку установить с ними сношения.

Вечером 12 июня, находясь в районе «Ш хер Благополучия», Н евель
ской отправил на разведку на сахалинский берег своего помощника Коза- 
кевича и мичмана Гейсмара с небольшой группой матросов. Вот как 
описывает эту первую встречу с местными жителями восточного берега С а
халина сам Н евельской, наблю давш ий за  ней с борта транспорта «Б ай
кал»: «Только пристали шлюпки к берегу, как уж е толпа любопытных 
шла издали навстречу и, как  видно было в трубу, была сооруж ена стре
лами. Н о с приближением ж ители положили это оруж ие за кусты. П о
стоянным правилом было принято на отправляю щ ихся на берег шлюпках 
для предосторожности иметь гребцов, вооруженных ружьями, но только 
в самой крайности прибегать к нему и под самой строжайш ею  ответствен
ностью избегать всяких неприязненных столкновений, как можно ласко
вее и с большой осторожностью обходиться с жителями. Кроме того, 
каждый офицер, отправляясь на несколько дней, имел от нашего доктора 
наставления и необходимые медицинские пособия.

Видно было, что жители не реш аю тся подойти к шлюпкам. Им нача
ли махать, зовя к себе, после чего трое, отделясь от толпы, стали подхо
дить, а за  ними вскоре и вся толпа двинулась.

После разны х обоюдных приветствий, чтобы расположить их в свою 
пользу, сделали им подарки: огниво (кремни были в большом почете), а 
табак, каж ется, неоценим — они принимали его с жадностью» (лл. 28— 
29).

В тот ж е день Невельской сделал и первую краткую запись о внешнем 
облике местных жителей: «О деж да их состояла из кухлянок, но без ка
пюшона, или, лучш е сказать, из коротких кафтанов, сделанных из тю
леньей кожи; длинные торбаса из той ж е кожи были подвязаны под ко
леном, оставляя верхнюю часть ноги голой; как кафтан, так и торбаса, 
были одеты на голое тело. У многих такого ж е покроя кафтаны были из 
синей китайки. Головы ничем не покрыты; волосы черные, гладкие и з а 
плетенные в косу, висевшую сзади; глаза  черные, не слишком узкие, с 
прорезью монгольского типа, кости в висках выступившиеся; некоторые 
были высокого роста, статны и плечисты, а прочие — среднего; всякий 
имел при себе по одному, а некоторые по два ножа, висевшие на ремнях, 
опоясанных сверх одеяния, у других висело огниво, и в сумках древесный 
трут. Н ожи и огниво имели большое сходство с якутскими» (л. 29).

13 июня мичман Гроте и подпоручик Попов по заданию  Невельского 
осмотрели ж илищ а сахалинцев. В отчете записано: «Селение леж ало на

3 И. Ф. К р у з е н ш т е р н ,  Путешествие вокруг света в 1804, 1805 и 1806 годах на 
кораблях «Надежда» и «Нева», т. II, СПб., 1810, стр. 188 и 191.
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острову вдоль берега и расположено было в два ряда в расстоянии оди 
от другого около 50 сажень. Строение хижин двоякого рода. Одни имел 
основания четырехугольные и крыши из еловой коры сходились к верш! 
не конически, а другие имели конические основания, покрытые рыбьей ко 
жей; как те, так  и другие, построены из шестов. Вход в жилище не запер 
дверью, а был свободен. Во внутренности л еж ал а  по сторонам разно 
утварь (каж ется, японской работы ), чугунные котлы на трех ножках с oi 
кидными ручками, рыбьи кожи и тюленьи шкуры. Вокруг хижин был 
привязаны собаки, принадлеж ащ ие к одной породе с камчатскими. В кер 
ровнике за юртами паслось стадо оленей» (лл. 29—31).

Невельской дал  задание Козакевичу, расспраш ивая местных жителе 
выяснить, как  они сами себя называют. Но все попытки выяснить их с 
моназвание оказались безрезультатными. «Из распросов знаками нель: 
было положительно узнать: что они за народ и чью признают власть ш 
собой?» (л. 29).

Таким образом, Н евельской в 1849 г. еще не смог определить, к как(._ 
народности относились первые встреченные экспедицией жители Саха
лина. Но судя по тому, что они занимались оленеводством и имели жи
лищ а с конической вершиной, можно полагать, что это были ороки.

Расспросы ороков и осмотр местности убедили в том, что никакого 
рукава Амура в этом районе не было.

Н е теряя времени, Невельской отправился в дальнейший путь для 
обследования северной оконечности Сахалина. «В следующие дни пр* 
проходе транспорта вдоль берега,— отмечено в отчете,— во многих ме
стах видели жителей, и когда посылались шлюпки для осмотра какой- 
либо заводи или озера, всегда почти встречали, если не жителей, то по 
висевшей на ж ердях рыбе можно было предполагать о существования 
поблизости жильцов» (лл. 31— 32).

Несомненно, спутники Невельского в этих районах встречались уже 
преимущественно с нивхами (гилякам и). Однако в 1849 г. Невельской 
еще не отличал нивхов от ороков.

Когда «Б айкал» достиг северной оконечности С ахалина и повернул 
на запад , нивхи стали встречать русских менее дружественно. «Между) 
мысами М арии и Елизаветы ,— отметил Невельской,— в живописной рав-: 
нине леж ит довольно значительное селение, которое имеет более фунда
ментальности в постройке и в оседлости и жизни. С начала послан
ная в него ш лю пка не совсем была принята благосклонно жителями, кото
рые вышли навстречу ей на своих ш лю пках и махали веслами, чтобы наша 
шлюпка не подходила к берегу, но когда подошли на такое расстояние, 
что можно было передать им соблазнительный табак, их неприязнь поне
многу смягчилась, и вскоре шлюпка наш а в сопровождении шести лодок, 
на каж дой из которых было по 8-ми человек, вош ла в залив, в котором 
были расположены селения. Ж ители, видя, что нет никаких намерений с 
нашей стороны их обиж ать, начали предлагать разные менки. Соболья 
шкуры и тюленьи кожи были самый дорогой товар; пс большей частью 
эта мена всегда была в их пользу — подарками безвозмездения, но, не
смотря на наш у щедрость, они не ж елали допустить нас в свои дома, 
не говоря уж е о сбережении женщ ин, которые с приближением шлюпкя 
к берегу взбирались на отдаленные возвышенности» (лл. 32—33).

Невельской довольно быстро разгадал  причину такого недоверчивогс 
отношения к прибывшей экспедиции со стороны жителей северной око
нечности, и особенно северной части западного берега Сахалина.

Виновниками этого были иностранные, в частности американские 
китобои, появлявш иеся обычно у берегов Сахалина со стороны Шантар 
ских островов. Китобои, как установил Невельской по рассказам  местньи 
жителей, «большие охотники к разным насильствиям» (л. 33). Поэтом] 
нивхи этой части сахалинского побережья настороженно относились и 
всем пришельцам с моря. Иное положение было у восточного берега
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куда «китобойные суда ещ е не совсем добрались» (л. 32). В доказатель
ство этого утверж дения Н евельской указы вал на то, что в районе Шхер 
Благополучия транспорт «Б айкал» с утра до вечера был окружен ста
дами китов, которые плавали около судна, не опасаясь за  свою жизнь, 
тогда как у северо-западного берега С ахалина киты при появлении тран
спорта «Б айкал» обычно пугливо отплывали в сторону.

Особенно часто иностранные китобои посещ али нивхское селение Там- 
лево, расположенное в районе мыса Головачева при входе в Амурский 
лиман. «П ервая просьба этих жителей,— сообщает Г. И. Невельской,— 
была «арак» и «ром». У них видели такж е английские иголки и ножи, что 
прямо подтверж дает сношение их с китобойными судами» (л. 42).

Весьма характерно, что именно у этого селения и произошел един
ственный за  все время плавания 1849 г. конфликт с нивхами. Он возник 
из-за того, что ж ители Тамлево похитили одеж ду русских моряков, ноче
вавших на берегу вблизи их селения.

И з отчета мы узнаем, что Невельской сумел д аж е  и этот эпизод ис
пользовать для  улучш ения отношений с нивхами. «Н а другой день,— пи
шет Невельской,— вероятно, боясь мщения, вся деревня около 200 чело
век была вооружена. Время не позволяло тотчас ж е предпринять что- 
либо д ля  выручки вещей, что я полагал необходимым сделать, разумеется 
без неприязненных столкновений, дабы  не подать повода другим на 
будущ ее время и избеж ать могущих от этого произойти ссор. Ожидал 
удобного случая, который скоро представился. Похитители, видя, что мы 
не обращ аем  внимания на их поступки, или, может быть, надеясь, что мы 
их не узнаем , через два  дня после этого происшествия привезли на транс
порт для вымена на таб ак  свежую рыбу. Я, показав им на украденные 
вещи, объявил, что до тех пор пока эти вещи не будут возвращены, двое 
из них долж ны  оставаться на транспорте. Все они, а особливо выбранные 
старики залож никам и, хорошо поняли и, ж елая  избеж ать ареста, показы 
вали, что они будто бы совершенно не знаю т о похищении и живут в дру
гой деревне, но, видя, что хитрость эта не помогает, переговорив с това
рищами, отправили их на берег. О жидания мои исполнились. Н а другой 
же день мы увидели идущие от берега, наполненные людьми три шлюпки. 
Они, не доходя на значительное расстояние до транспорта, перестали 
грести и кланялись весьма униженно. Когда им позволено было подойти 
к транспорту, один из пассаж иров поднял кверху живую собаку и низко 
кланялся, как  бы предлагая выкупа за  товарищей. Когда их спросили: 
«где ж е вещи?», они очень хорошо поняли, об чем их спрашивгуэт, но как 
бы из предосторожности не ранее возвратили вещи, пока не были спуще
ны к ним арестанты. И когда арестованных мы одарили пологами, огни
вами, топорами и проч. и когда, вероятно, эти последние рассказали им, 
как  мы с ними ласково обращ ались и как  хорошо их кормили, радость 
всех была невыразима. К аж ды й из них лез ко мне обниматься, показы
вая знаками, ж аловались, что суда с моря подходят к их деревне и де
лаю т разны е неистовые бесчинства; многие же, обращ аясь к товари
щам своим, бранили за  поступок с нами. Эти ж е последние показывали 
знаками, что они в нас ошиблись; вся эта история кончилась тем, что 
мы расстались совершенными друзьями и с этих пор встречали везде 
самые миролю бивые приемы» (лл. 33— 35).

Таким образом, убедившись, что поведение Невельского и его подчи
ненных резко отличается от поведения китобоев, нивхи сразу ж е изме
нили свое отношение к русским морякам.

М еж ду нивхами и русскими установились дружественные отношения. 
«За угощ ения и ласки наш и,— отметил Невельской,— они всегда ста
рались отвечать, приглаш ать к себе в хижины, предлагая нам сырую 
белугу, нерпичий жир, ягоды и сарану. Если мы отказывались есть сырую 
рыбу, они предлагали ее сварить, но нечистота не допускала воспользо
ваться вполне их хлебосольством. Мы старались сколько возможно отка
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зы ваться от подобных слишком негастрономических обедов. Однако, вид) 
что если мы не попробуем — особливо нерпичьего жиру или сырой белуи 
они обижаю тся, а потому, чтобы еще больше сблизиться с ними исполне 
нием их обычаев, часто случалось пробовать эти отвратительные закуси 
Беседа эта кончалась курением табаку и подарками хозяину и хозяин 
за  угощение, и, наконец, все семейство по очереди подходило обш 
маться» (лл. 37— 38).

Больным нивхам русские моряки старались оказать медицинскуй 
помощь. С лава о том, что «лоча» (т. е. русские) умеют лечить, быстро 
распространилась среди нивхов. Они, сообщает Невельской, «толпам! 
приходили к нам, прося излечить» (лл. 41—42). Особенно много прихо
дило нивхов, страдавш их глазными болезнями. «Мы показывали им,- 
пиш ет Н евельской,— что это происходит от нечистоты, заставляли и 
мыться. Первый опыт был сделан над девушкой с довольно приятно! 
физиономией, показы вая ей, как она похорошеет, когда вымоет руки i 
лицо. Лю бопытство заставило удовлетворить нашим просьбам, и подарен 
ное зеркальце вполне доставило ей удовольствие; они смотрели беспре 
станно, поворачивая его в разные стороны и делали разные гримасы 
чтобы убедиться, точно ли они видят себя. Подарки и перерожден® 
девушки произвело на молодых влияние: все, кроме стариков, бросилиа 
умываться, тря лица свои без жалости, и утирались грязной полой свою 
платьев» (л. 42).

Все эти факты ясно говорят о том, что Невельской и его подчиненны! 
пришли в 1849 г. к берегам Сахалина и в район Амурского устья ка) 
подлинные друзья нивхов. И нивхи это хорошо поняли. Гиляки, писа; 
Невельской, «провож али нас почти с изъявлением какой-то грусти, чт( 
мы скоро их оставляем, далеко следя за нашими шлюпками, и в ближай 
шей деревне упреж дали о нашей щедрости и ласковом с ними обраще 
нии. ибо везде встречали нас как будто знакомых. Заметя, что мы любо 
пытствуем об их образе жизни, стране, о фарваторах и прочем, они все 
гда старались сколько возможно удовлетворить нашим вопросам: 
(лл. 46—47).

Нивхи оказы вали русским исключительно ценную помощь. Невель 
ской так  и отметил в своем отчете, что без помощи нивхов он «никои) 
образом  не мог бы не только в продолжении лета, но и более, ознако 
миться с лиманом» (л. 47).

Именно от нивхов Невельской получил главные сведения по геогра 
фии Сахалина. Особенно ценными были для него рассказы нивхов о Татар 
ском проливе. Еще во время пребывания русских моряков в Амурско) 
лимане лейтенант К озакевич узнал от нивхов не только о существовав® 
пролива, отделяю щ его С ахалин от материка, но и получил некоторые дан 
ные о его фарватере. Уже тогда из пояснительных жестов нивхов Казаке 
вич понял, что Татарский пролив достаточно глубок, чтобы через неп 
могли плавать корабли. Это известие еще более усилило стремление Не 
вельского тщ ательно изучить Татарский пролив.

Невельскому принадлеж ит честь составления первой русской карп 
северо-западного берега С ахалина и устья Амура, на которую были нане 
сены названия нивхских деревень. Эти сведения были такж е получен) 
непосредственно от нивхов, которые, как отмечал Невельской, «почти i 
каждой деревне, чертя на песке и ставя палки вместо деревень, расска 
зывали их названия далеко за  Ю жный пролив по берегам Татарии, гд< 
обитают гиляки» (лл. 36— 37). Один из нивхов д аж е сумел карандашо) 
на бумаге начертить «карту всего Л им аиа с названием деревень» (л. 36) 
Другой знаками рассказал  о глубине фарватера. «Но удивил боле! 
всех,— пишет Невельской,— геометрист на реке в дер. Чнирх-рах, которьн 
чертил на песке границы владений гиляков и манчжуров; знал якутов 
а еще более поразил, когда начал по-русски назы вать некоторые вещ и- 
чайник, ружье, курок, и знакам и показывал, что он знает об винтовке!
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(л. 36). Нивх-«геометрист» объяснил, что он познакомился с русскими 
вещ ами и словами во время своего пребывания у эвенков, живущих ю ж 
нее Удского острога. «Этот ж е рассказчик,— отметил Невельской,— был 
первым, который сказал , что он не манчжур, а гиляк, и вся толпа начала 
назы вать себя гиляками, потом, обведя все точки пространства, устья и 
часть реки, показал, что все это населено гиляками и что они не принад
леж ат манчж урам , но из всего видно, что их не лю бят и боятся» (л. 36).

В дальнейш ем Невельской тщ ательно проверил эти сообщения и убе
дился, что они полностью соответствуют действительности. Так, сразу 
были опровергнуты еще два неправильных утверждения Крузенштерна.

К ак известно, Крузенш терн полагал, что северная часть Сахалина и 
побережье П риамурья населены какими-то подчиненными Китаю «тата
р ам и » 4. Невельской доказал , что в этом вопросе был прав не Крузен
штерн, а русские землепроходцы XVII в., назы вавш ие низовье Амура и 
Сахалин «землей гиляков», которые никому «дани не платят» 5.

Крузенш терн утверж дал, что устье Амура охраняется «китайской си
лой». Н евельсксй ж е от местных жителей узнал, что в устье Амура нико
гда не было китайских войск. Сюда лиш ь проникали без ведома китай
ских властей некоторые торговцы-маньчжуры. И ногда они даж е совер
ш али поездки на остров Сахалин. Но нивхи ненавидели этих маньчжур
ских купцов. Невельской пишет: «Нелюбовь ж е их и боязнь к манчжурам 
можно было видеть во многом. Например, в одной деревне, когда мы уже 
ознакомились и назы вали их гиляками и они убедились, что мы не манч- 
журы, то в доказательство их к нам расположения втыкали в землю пал
ки, назы вая их манчжурами, и потом с сердцами сколачивали одну за 
одной» (л. 37). И далее:

«Почти все они рассказы  свои кончали тем, что показывали отвращ е
ние свое к манчж урам , что, вероятно, происходило от того, что (как я впо
следствии узнал по собранным сведениям) манчжуры, заезж ая к гилякам, 
обирают все у них лучшее, делаю т различные своеволия и уводят даж е 
женщин, а потому гиляки, заслы ш ав приближение манчжура, скрывают 
пригожих женщ ин в леса, однако, под страхом ужасного от них мщения, 
если манчж ур узнает как-либо, что хозяин скрыл свою жену или 
дочь» (л. 47).

П осле того как нивхи ближ е познакомились с русскими и убедились, 
что их поведение резко отличается от поведения китобоев и маньчж ур
ских торговцев, они уж е не прятали своих женщ ин. «Когда жители 
узнали, — пишет Невельской,— что мы не манчжуры, женщины никогда 
не исклю чались из общ ества» (л. 38).

Нивхи постоянно заявляли  Невельскому, что они не признают над 
собой власти маньчжур.

Уже в 1849 г. Невельской первым из исследователей приблизительно 
установил границы распространения нивхских селений. Н а основании 
сведений, собранных от местных жителей, он сообщает: «Гиляки зани
мают всю северную часть острова до широты около 50°, оба берега реки 
Амур на пространстве около ста миль от устья ее и берега Татарии много 
южнее гавани де-Кастри, ибо за  деревнею  Сешеры, в этой гавани находя
щейся, они показы вали, что есть еще две деревни далее ее, обитаемые 
гиляками» (л. 48).

От местных жителей Невельской узнал, что какое-то крупное ино
странное судно уж е в 1848 г. побывало в южной части Татарского про
лива. «В одной из деревень в Татарском заливе около южного пролива 
пожилой гиляк, показавш ий мне знаками границы их владений,— пи
шет Н евельской,— зам етя на мне синюю английскую куртку, остановился 
и смотрел на меня как бы со страхом и недоверчивостью. Я, не пони
мая такой перемены, подарил ему ножик и просил продолж ать рассказ,

4 И. Ф. К р у з е н ш т е р н ,  Указ. соч, т. II, стр. 171 и 181.
5 «Дополнения к актам историческим», т. III, СПб., 1848, стр. 55.
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но он, к  удивлению, рассматривал мою матросскую куртку, взял меня за 
руку, показы вая далеко к югу на берег, на море, на свою лодку, увеличи 
вая ее, и, указы вая на мою куртку, объяснил мне знаками о множеств( 
виденных им людей в подобном костюме и, наконец, размахивая руками, 
с каким-то страхом, приж имаясь ко мне, показы вал мне знаками и голосш 
как бы пальбу с приходившего сюда судна. Я нарочно снял с себя куртку 
и бросил ее в сторону, д авая  как бы тем знать, что это не наше одеяние 
и что мы его не любим. Он начал обнимать меня и изъявлять страх, кот(Н 
рый навели, может быть, на них пальба с приходившего сюда какого-либо 
судна, но, судя по этому,— по костюмам людей и по знакам гиляка о 
множестве их, надо полагать, что судно то было довольно значительное, 
военное. Впоследствии г. Орлов рассказы вал мне, что от жителей деревни 
Коль он слыш ал, что действительно года два тому назад в южной части 
Татарского зали ва было судно, стреляло ядрами, вероятно, учило команду 
палить в цель» (лл. 47—48).

Это известие встревожило Невельского и окончательно убедило его| 
в том, что России необходимо поспешить с занятием устья Амура.

П редполагая, что именно в этом районе в самом ближайшем будущем 
возникнут первые русские поселения, Невельской уж е в 1849 г. подробно 
исследовал быт нивхов, живш их в деревнях по берегам устья Амура и 
Амурского лимана.

П реж де всего, он опроверг утверждение Крузенштерна о том, что 
население этих мест будто бы знало земледелие. К ак известно, Крузен
штерн, осмотрев побережье Амурского лимана, писал: «Мы видели даже 
и нивы, обрабаты вание коих доказы вало, что здесь живет народ, успев
ший в образе жизни более, чем айны» 6. Невельской ж е в своем отчете 
вполне определенно заявляет, что нивхи «ни о хлебопашестве, ни о ското
водстве, ни об огородничестве не имеют никакого понятия... Главная 
промышленность гиляков — ры бная ловля, что достается им весьма легко, 
потому что видимые нами стада белуг покрывают все пространство Ли
мана, не говоря о множестве красной рыбы, хайко и горбуши, и в реках 
огромных налимов и осетров» (л. 44). Этим самым Невельской подтверж
дал  правильность рассказов русских землепроходцев XVII в. К ак изве
стно, еще Василий П оярков, вернувшись с Амура, сообщил в Якутске в 
1646 г., что «гиляки сидячие ж ивут по обе стороны Амура и до моря улу
сами, да и на море по островам и губкам ж ивут многие гиляцкие люди 
сидячие улусами, а кормятся рыбою...» 7.

В отчете Невельского описаны различные способы ловли рыбы у нив
хов: «Белуг ловят следующим способом: на глубинах ставят заколы, 
между ними протягиваю т сети и оставляю т на ночь или со шлюпок при
вязанны х с этих заколов бросают в белугу длинный тонкий шест, у кото
рого на конце насаж ено острое с зазубринами железное копье с привя
занным к нему длинным ремнем, закрепленным одним концом к шлюпке. 
Остальную рыбу ловят весьма просто: перед каж дой деревней от берегу 
в море на значительное расстояние вколачиваю тся колья. Человек на 
берегу, привязав конец невода на длинную палку, из нескольких тонких 
жердей составленную, заводит его за  вколоченный кол. Другой они конец 
оставляю т на берегу. Ры ба, идя вдоль берега, запутывается головой в 
сети и бьется до тех пор, пока тот ж е человек не подходит и не вытаски
вает ее, бросая на берег или в шлюпку» (л. 44).

Невельской отметил такж е, что нивхи постоянно охотятся в Амурском 
лимане за  тюленями. Нивхи бьют тюленей, пишет он, «точно так  же, как 
якуты, маленькими стрелками или каменьями» (л. 45).

Невельской подробно описывает лодки нивхов: «Ш люпки их очень 
ходки, мелководны и принимают значительный груз. Они выстроены в 
большей части из тополевого леса, плоскодонные и составляются из не

6 И. Ф. К р у з е н ш т е р н ,  Указ. соч., т. II, стр. 177.
7 «Дополнения к актам историческим», т. III, СПб., 1848, стр. 55.
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скольких досок без шпангоутов на деревянном скреплении. Основанием 
служит доска шириной около 8-ми дюймов и более, длиною от 25-ти до 
30-ти фут, на которую в ствол приколачиваю тся боковые доски большей 
ширины, чем основание; с кормы их связы вает ребром ж е приколоченная 
к основанию поперечная доска, в носу ж е делается маленькая пристрой
ка. Она и отличает, как  показы ваю т жители, конструкцию гиляцкой от 
конструкции манчжурских лодок. Весла — овальные лопатки, которые в 
вальках имеют дыру, чтобы наклады вать их на колышки вместо уключин. 
Эти лодки с легкостью вытаскиваю тся на берег и при сообщениях между 
деревнями, где позволяет берег, идут бичевой, запрягая собак, которые 
весьма хорошо к этому приучены» (л. 46).

В отчете приведены подробные описания нивхских ж илищ  в дерев
нях, расположенных по берегам Амурского лим ана. «Все деревни по ли
ману и в окрестностях его к северу и югу, на материке и на острове 
имеют одинаковый характер. Д еревни обыкновенно расположены на лу
говых, или пещанных отлогостях около моря, чтобы без малейшего 
труда можно было ловить рыбу. Д ом а разделяю тся на зимники и летни
ки; первые стоят на значительном от земли возвышении, фундаментом 
им служ ат толстые кикуры, врытые прямыми концами в землю, а на кри
вых, как  на балках, кладутся незначительной толщины бревна, по боль
шей части еловые, концы бревен в углах соединяются обыкновенным 
замком врубкой. Крыш а из еловой коры полож ена небольшими пластин
ками, так, чтобы вода могла стекать, не попадая внутрь. Передний фасад 
имеет открытую с боков галлерею  или балкон, на которую ведет лест
ница, во всех домах одинаковая, состоящ ая из неширокой засаленной 
жиром плахи с нарубками вместо ступеней. Галлерея, всегда наполнен
ная любопытными женщ инами (при наших посещ ениях), обвешана 
только что пойманной белугой, которой внутренность и кровь делает 
неприятный вид и издает скверный запах; кроме того, на ж ердях висит 
для сушения м елкая рыба. С галлереи этой, имеющей ширину от 5-ти до 
4-х фут, вход в первую комнату, где на ж ердях вдоль висит сушеная 
рыба, на полу ж е — домаш няя утварь, сети, сундуки, обувь, платье и 
проч.; по середине ж е собаки; наконец, отворяя на деревянных петлях 
низенькую дверь, входим в гостиную, спальню  и кабинет. Здесь идет 
дружеская беседа. Толпа женщин, не весьма красивых и чистых, сидят 
поджавши ноги или полулеж а в углу,— комната обставлена по стенам 
широкими нарам и, на которых беседуют мужчины, почетное место для 
гостя покрыто всегда сплетенной из травы  циновкой. По середине скла- 
дена печь, заним аю щ ая почти всю длину комнаты. Печь эта состоит из 
нескольких досок, поставленных ребром на полу, составляя четырехуголь
ник вышиною от полу на один фут,— в середину набито земли и положе
но несколько каменьев. В печи огонь почти не угасает. Д ля  выхода дыма 
в крыше оставлено отверстие, которое в ненастную погоду закрывается. 
Над огнем висят жирные части белуги и коптится рыба — жир с них 
каплет в чугунный, поставленный на огонь котел. Все это издает удуш
ливый запах. Разность в устройстве зимних жилищ , всегда в некотором 
расстоянии от летников находящихся, состоит в том, что они становятся 
прямо на землю и д ля  тепла обмазы ваю тся смешанною с травой грязью. 
Дверь околачивается тюленей шкурой; печь в избе не посередине, а у 
одной из стен, от нее под нарами или лучш е за  лавкам и проведена труба, 
которая, выходя на воздух, вставляется в поставленное у дома пустое 
внутри дерево.

Под домами на привязи находятся собаки. Около каж дого дома 
устроена особая суш илка, в которой на ж ердях правильно нанизанная 
за головки вялится на солнце рыба. Эта суш илка состоит из бревенчатой 
площадки на таком ж е фундаменте, как и дома. У многих домов на 
привязи откармливаю тся орлы и в клетках медведи и лисицы. Кроме 
обыкновенной потребности встречаю тся в домах вещи манчжурской
8 С оветская этнограф ия, №  4
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работы, и как  они видели, что мы интересуемся знать, откуда как 
вещ ь приобретается, они всегда предупреждали вопрос. Показывая 
ножи, копья, топоры, они всегда показы вали знаком отрицательным, ч 
это не манчжурские, сундук же, разные тарелочки, китайки, таб 
манчжурские» (лл. 38—40). В другом месте отчета Невельской отметн 
«Н ожи и топоры они, вероятно, получают от наших промышленников, п 
тому что совершенно такой ж е формы и достоинства, как у якутов. Э 
тем подтверж дается, что в одном доме деревни Коль мы видели три ви 
товки, ничем не отличаю щ иеся от якутских, и хозяин их нам показал за 
ками, что он добыл их на Тугуре от тунгуса и якута» (л. 44).

Описывая внешний облик жителей района Амурского устья, Невел 
ской сравнивает их с  нивхами С ахалина, особенно его восточного поб 
реж ья: «Тип физиономий обывателей материка и устья реки такой к 
почти, как  островитян, но гораздо более смешанной. Нельзя сказат 
чтобы они были все брюнеты и имели монгольский склад лица,— мноп 
из них с русыми волосами и совершенно прямой разрез глаз» (лл. 40' 
41). Больш ое внимание Невельской уделил описанию одежды нивхов. Г 
его словам, одеж да нивхов в районе устья Амура и на западном поб 
реж ье С ахалина была «более роскошна, нежели у жителей восточв 
части острова» (л. 41). Нивхи западного побережья Сахалина и ма; 
рика, отмечал Невельской, «все почти имеют из китайки шаровары 
короткие каф таны  или из китайки ж е или из рыбьей кожи на ногах и, 
торбаса или полусапожки с довольно красиво и со вкусом вышиты! 
узорами. Ш ляпы ими редко употребляю тся; они сделаны из березов 
коры — низко конические, с  широкими полями и наруж ная сторона 
белой березовой коре обклады вается черной корой замысловатыми у: 
рами. Ж енщ ины  имеют одеж ду вроде блузы из китайки, застегнутой ci 
реди медными пуговицами. П одол у щеголих убран разными металлы1 
скими вещами, головной убор тот же, что и у мужчин, в ушах огромн 
серьги, на которых навеш аны разные побрякушки. Тут ж е находили мес 
и дарены е нами пуговицы. Н а руках медные кольца и браслеты из ме 
ной проволоки. Все почти мужчины носят на большом пальце особ 
формы кольцо; у иных — гладкие, а у некоторых расписанные разны: 
красками. М аленькая трубочка и сумка с табаком  есть необходимая пр 
надлеж ность каж дого» (л. 41).

Эти описания точнее, чем в книге Крузенш терна, который, наприм! 
ошибочно утверж дал, что одеж да сахалинских «татар», т. е. нивхов, Hai 
минает алеутскую  и эскимосскую кам л ей ку 8.

В отчете д ан а характеристика оружия нивхов: «Вооружение жите; 
всего осмотренного края одинаково: луки и стрелы и редко встречаю; 
копьи, но, каж ется, они не искусные стрелки. По крайней мере старали 
перед нами скрывать это искусство. Н а просьбу нашу показать их в эн 
ловкость они всегда отказывались под предлогом, что можно потеря 
стрелу или сломить ее. В одном из селений после убедительных прос 
наших старый гиляк, как ловкий по указанию  других стрелок, едва 
двадцать шагов мог попасть в большой куст; после этого вся толпа nf 
стала к нам  и просила показать наш у ловкость с  оружием. Удивлен 
было невыразимо, когда выбранные четыре матроса на значительна 
расстоянии попали руж ьям и в цель. После каждого выстрела вся тол 
бросалась к дереву, чтобы увидеть, точно ли там находятся пули.

Копья довольно хорошей доброты и работы с различными насечка» 
форма копья — растянутый эллипсоид, в один фут длины и около тр 
дюймов ширины. Они крепко насаживаю тся. Д ревко фут шесть длине 
Это оружие, как каж ется, гиляки считают неоценимым и за все на! 
предлагаемые вещи они не хотели его уступить.

Кажды й гиляк всегда имеет при себе два ножа. Один большой 
для защ иты, а другой маленький — для крошения табаку» (лл. 43— \ L

5 И. Ф. К р у з е н ш т е р н, Указ. соч., т. III, стр. 190— 191.
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Х арактеризуя социальный строй нивхов, Невельской, вопреки утверж 
дению К рузенш терна о том, что ж ители северного Сахалина управляю тся 
старшинами, писал: «Ни родоначальников, ни старшин, имеющих, так 
сказать, общую власть, мы не заметили. Они, кажется, имеют только 
семейное патриархальное управление ■— стариками улаж иваю тся распри. 
Споры меж ду собой, по собранным мною сведениям, кончаются поедин
ками на палках, следствием которых никогда не бывает убийств, но за 
кровь мстят кровью. Эта месть переходит в семейства» (л. 42).

Н евельского пораж ало развитое в нивхах чувство товарищества: 
«Д руж ество их меж ду собой или, лучше сказать, хлебосольство,— отли
чительное: когда мы давали  сухари или чего-либо из нашего обеда одно
му, он разделял  этот кусок на самые гомеопатические части, д авая  про
бовать товарищ ам » (л. 42). И з отчета Невельского ясно видно, что во 
всей «земле гиляков» сущ ествовал первобытно-общинный строй.

Невельской интересовался вопросом: имеется ли у нивхов религия? 
Он внимательно осматривал внутреннее убранство жилищ , но нигде 
никаких предметов культа не обнаружил. Л иш ь на кладбищ ах он увидел 
«отпечаток суеверия». «Н ад каж дой могилой,— пишет он,— в разнообраз
ных формах в миниатю ре построены домики или поставлены с малень
ким навесом столбики — в этих памятниках обыкновенно находятся 
чучелы в полном гилятцком костюме или завернуты е в берестке табак, 
брусника и разны е травы » (л. 40). О бобщ ая эти наблюдения, Невельской 
отметил: «Об религии нельзя сказать  ничего положительного, ибо нигде 
не встречали никаких признаков ее, но видно, что обряд венчания совер- 
щ ается и многоженство не в обычае» (л. 4 2 ).

Д а в а я  в заклю чение весьма положительную оценку нивхам: «Они 
робки, миролюбивы, гостеприимны, толковы, склонны к оседлой жизни и 
домоводству» (л. 49 ), Невельской сделал из этого важ ны й д ля  России 
практический вывод: «Я полагаю , что при благом направлении со сто
роны этих детей природы нельзя будет встретить препятствий к заселе
нию меж ду ими» (л. 49).

Таким образом, результаты  экспедиции 1849 г. подтвердили мнение 
Невельского о том, что России крайне важ но для укрепления своих пози
ций на Амуре поддерж ивать друж бу с местным населением.

Со своей стороны нивхи оценили дружественное отношение к ним рус
ских и стали искать у них защ иты  от иностранных хищников. Весной 
1850 г. нивхи селения Коль, встретив служащ его Российско-американ
ской компании Д . И. Орлова, вы разили пожелание, чтобы к ним вновь 
пришел транспорт «Байкал». Они ж аловались на насилия иностранцев 
и, как  сообщ ал Н. Н. М уравьев со слов Д . И. Орлова, «просили против 
них нашей защ иты, потому что иначе они боятся, чтобы их не убили» 9.

В июне 1850 г. транспорт «Б айкал» вновь прибыл в район залива 
Счастья, где Г. И . Н евельской решил основать свою первую базу — 
Петровское зимовье. С радостью  встретив решение русских поселиться 
среди них, нивхи говорили Невельскому: «Тунгусов никто не обижает и 
не трогает, то и мы, гиляки, ж елали  бы, чтобы вы так  сделали, чтобы и 
мы были спокойны, чтобы нас манчжуры не били и жен не хватали и 
чтобы с моря чужие не насильничали и не обиж али. Когда вы здесь, то 
нас не тронут...» 10.

Когда Невельской вы разил сомнение в искренности этого желания, 
нивхи явно восприняли это с обидой и один из них заявил: «у гиляков 
ум один». С ообщ ая об этом факте, Невельской добавляет: «все они ду
мают о нас нехудо» Д

Узнав о намерении Н евельского съездить на несколько дней в Аян,

9 Центральный гос. архив военно-морского флота (ЦГАВМФ), ф. 410, № 415, 
лл. 6—7.

18 Там же, л. 13.
11 Там же.
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нивхи попросили его взять с собой двух их посланцев — Позвейна 
П аткена д ля  переговоров с «джанги» (начальником) Аянского порта 
принятии в русское подданство. В Аяне Позвейн и П аткен беседовали 
известным знатоком Тихого океана Вениаминовым (отцом Иннокентием! 
который усиленно допы ты вался у них: «по своей ли охоте и воле 0 4  
пришли?» ,2. Позвейн и П аткен ответили ему утвердительно, добавив, и 
все нивхи как  на материке, так  и на С ахалине хотят, чтобы русские orpi 
дили их от бесчинствующих китобоев и маньчжурских купцов. Началыш 
Аянского порта В. С. Завойко (впоследствии прославленный руководите 
обороны П етропавловска на Камчатке) обещ ал нивхам сообщить об н 
просьбе в П етербург и 5 ию ля 1850 г. отправил донесение об этом 
морское министерство. Он писал: «Н а возвративш емся от зимовья, устрак 
ваемого Российско-американской компанией, транспорте «Байкал» прн 
были в Аянский порт двое гиляков, как поверенные от всех родов, ш 
одноплеменных, и принесли мне ж алобу, что с моря китобои, а с суш 
манчжуры  делаю т на них нападения, грабят имущество и последние даж 
увозят жен; почему и просят ходатайства моего у  государя император: 
чтобы Россия приняла их под защ иту в свое покровительство» 13.

Такое доверие к русским, несомненно, было следствием того, чи 
Невельской и его спутники во время своего первого посещения нивхо: 
в 1849 г., подробно ознакомившись с образом жизни местного населения 
сумели найти наиболее правильный путь к установлению наилучши 
отношений с ними. Д альнейш ему усилению русского влияния среди нив 
хов способствовало развитие постоянной торговли, начавшейся в 1850 г 
когда, по настоянию Невельского, служащ ий Российско-американско: 
компании Д . И. О рлов доставил для нивхов первую партию товаров. 
Д о  этого руководители компании находили невыгодным вести торгов^ 
южнее Удского острога. Невельской доказал, что в данном случае щ 
торговлю необходимо развернуть, руководствуясь не столько коммерче
скими, сколько политическими соображениями.

Невельской верил, что в дальнейш ем русские сумеют ознакомив 
нивхов с более прогрессивными формами хозяйства. К ак известно, ощ 
его сподвижники уж е в 1850-х годах начали знакомить нивхов с земледе
лием. В частности, благодаря стараниям  Невельского некоторые нивхи уж 
в начале 1850-х годов завели  у себя первые огороды.

Весьма показательно, что Невельской, узнав о действиях иностранны: 
китобоев в селении Тамлево, первым предлож ил принять меры для того 
чтобы помеш ать им сбывать на Сахалине виски и ром.

Зн ая , к каким страш ным последствиям приводило систематически 
спаивание туземцев спиртными напитками, Невельской верил, что русскт 
властям , которым уж е давно было вменено в обязанность бороться прота 
распространения на Д альнем  Востоке водки, удастся своевременно поло 
ж ить предел дальнейш им попыткам иностранных китобоев приучить жите 
лей С ахалина к употреблению алкогольных напитков. Не без удоволь 
вия он отмечал, что в 1849 г. среди подавляю щ его большинства нивхо: 
«склонность к пьянству не замечена» (л. 49).

Невельской настаивал на оказании регулярной медицинской помощ: 
нивхам. В частности, он еще в начале 1850-х годов упорно добивало: 
необходимых ассигнований д ля  открытия в Петровском зимовье больни 
цы, в которой могли бы лечиться такж е и аборигены края.

Конечно, в царской России могло быть осуществлено лиш ь немногое к 
того, что было задумано Н евельским под влиянием идей передовой руссш 
общественности. Только при Советской власти нивхи получили широкук 
возможность хозяйственного и культурного развития.

12 ЦГАВМФ, ф. 410, л. 15.
13 Там же, л. 15.


