
Н А Ш И П У Б Л И К А Ц И И

Н. И. Гаген-Торн (1900— 1986) — видный советский этнограф, достойный 
представитель ленинградской школы этнографов 20-х гг., возглавлявшейся 
Л. Я. Штернбергом и В. Г. Тан-Богоразом. В 1924 г. закончила этнологическое 
отделение факультета общественных наук Ленинградского университета, в 1927— 
1936 гг. она — аспирантка крупнейшего русского этнографа Д . К. Зеленина, пре
подаватель Института народов Севера и затем — сотрудница Института 
этнографии АН СССР. В эти годы Н. И. Гаген-Торн публикует свои первые 
исследования, обратившие на себя внимание научной общественности (напри
мер, «Магическое значение волос и головных уборов в свадебных обрядах 
народов Восточной Европы», «К методике изучения одежды» и др.).

С 1936 по 1956 годы жизнь Н. И. Гаген-Торн складывалась трагически. 
Она была репрессирована, прошла колымские лагеря, повторный арест, ссылку 
на Енисей. Необыкновенная энергия, жизнелюбие и жизненная активность 
помогли ей остаться не сломленной, сохранить себя. Между первым и вторым 
арестом Н. И. Гаген-Торн защитила кандидатскую диссертацию, а после полной 
реабилитации в 1956 г. уже в довольно пожилом возрасте написала и опубли
ковала две книги («Женская одежда народов Поволжья» и «Л. Я. Штернберг»), 
несколько десятков статей на этнографические и литературные темы (об А. Бе
лом, О. Форш, В. Бианки). Ниже мы публикуем дневник Нины Ивановны, 
который она вела, находясь в ссылке на Енисее. Даже в этих тяжелейших усло
виях она, как это видно из текста, продолжала оставаться увлеченным этногра
фом.

Осмысление научного наследия Н. И. Гаген-Торн впереди. Настоящая 
публикация хотя бы отчасти заполнит одно из многочисленных «белых пятен» 
в истории нашей науки.

Перед воспоминаниями Нины Ивановны о Енисейской ссылке, мы помещаем 
заметку И. Д. Хлопиной, которая в 20-е годы работала с Ниной Ивановной в 
Институте этнографии и всю жизнь с ней дружила.

Р е д а к ц и я

©  1990 г.

НИНА ИВАНОВНА ГАГЕН-ТОРН

В «Литературной газете» от 28 декабря 1988 г. на 5-й странице фотография девушки с длинными 
косами и сбоку надпись: «Жизнь только начинается ... а впереди годы и годы тюрем и лагерей. 
Этнограф и литератор, ученица В. Тана-Богораза и Андрея Белого — Нина Гаген-Торн». И ничего 
больше *. Я хочу рассказать о ней, так как в те двадцатые годы я тоже была этнографом. Нина 
окончила университет года на два раньше меня. Она работала в Русском музее и в Музее этнографии 
Академии наук СССР у проф. В. Г. Богораза, изучала фольклор русского Севера, старинную 
одежду, обряды и обычаи. Я была практиканткой в Музее этнографии, потом в аспирантуре ЛГУ 
у проф. Л. Я. Штернберга занималась обычаями и верованиями тюркских народов (крымских татар, 
киргизов, шорцев). Интересы наши были разными, но мы встречались на лекциях, семинарах, 
конференциях.
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С реди моих д р у зей  бы ли Гут П р есн я к о в  и С а ш а  Л и со в ск и й  —  геологи . О ни п ознаком или  меня 
с Ю рой Ш ейнм аном . Он бы л ж е н а т  на Н ине Г аген -Т о р н  и через него  я  у з н а л а  ее б ли ж е. У нас 
н аш л о сь  много общ их интересов помимо этн о гр аф и и . М ы  обе п осещ ал и  В о л ьф и л у  (В ольн о-ф и ло
соф ское о б щ еств о ), где вы ступ ал  А ндрей  Б елы й  с идеей  построен и я Х р ам а  Ч ел о в ек а  (Н и н а сч итала 
себ я  его у ч е н и ц ей ), б ы вали  в Д о м е  л и тер ато р о в  (на Б ассей н о й  у л .) ,  гд е сл у ш ал и  «С ерапионовы х 
Б р а ть ев » , в К а п е лл е  на вы ступ лен и ях  М а я к о в ск о го , в Э р м и таж н о м  Т еатр е  на л ек ц и ях  А. В. Л у н а 
ч ар ско го , в А ктовом  з а л е  ун и вер си тета  на в еч ер ах  поэзии  А нны  А хм атовой , у в л ек ал и сь  « Д в ен ад 
ц атью »  Б л о к а , бы ли на исполнении их хором  под руководством  В с ево л ж ск о го  в А ничковом  Д в о р ц е  
и при н и м али  горячее  уч асти е  в сп о р ах  об и н тер п р етац и и  о б р а з а  И и су са  Х риста.

М е ж д у  нам и возн и кла к р еп к ая  д р у ж б а . Н и н а р а с с к а з ы в а л а  мне, к а к  в п ервы е годы револю ции 
она, ещ е ги м н ази сткой , б ы л а  п р ед сед ател ем  У п равы  О С У З а  (о р га н и за ц и я  средне-учебны х за в е д е 
н и й ) , о чем  вп оследствии  н ап и сал  в « З а п и с к а х  стар о го  п е те р б у р ж ц а »  Л е в  У спенский (1970).

Я ст а л а  б ы вать  у нее д о м а , на Б ассей н о й  ул ., д. 58. О н а  ж и л а  с м атер ью  (отец  ее, известны й 
х и рург И в ан  Э д уар д о ви ч  Г аген -Т орн , у ж е  у м е р ), м уж ем  —  Ю рой Ш ей н м ан ом  и двум я м ал о лет
ними д оч кам и  —  Г алрй  и Л ад о й . У них б ы ла д а ч а  на ст. Б о л ь ш а я  И ж о р а  —  д ву х этаж н ы й  дом  с 
сиреневы м  сад ом . Я не р а з  б ы в а л а  там  у нее. О н а  л ю б и ла  лю дей , б ы л а  о б щ и тел ьн а  и добра.

П ри м ерн о  р а з  в д в а -тр и  м еся ц а  у нее со б и р ал и сь  д р у з ь я  —  ее и Ю ры : геологи , писатели , среди 
н и х — В ениам ин  К авери н  и Ю рий Т ы н ян ов  с ж ен ам и . И з этн о гр аф о в  б ы в а л а  я  одна. С н ач ал а  
кто -н и будь  д е л а л  д о к л а д  —  о новостях  в н ауке, п у теш естви ях  или твор ч ески х  п л ан ах . Я р а с 
с к а з ы в а л а  о ш ам ан стве , которое и зу ч а л а  в Г орной Ш ории. П отом  бы ло  чаеп и ти е, скром ное по тем 
врем ен ам , и сн о ва  р азго в о р ы  на р азн ы е  тем ы . Н о и н огда с о б и р ал и сь  т о л ь к о  этн о гр аф ы  и обсу ж д ал и  
вопросы  о р га н и зац и и  и тем ати к у  п р ед сто ящ и х  к о н ф ерен ц и й . Б ы в а л о  очень ож ивлен н о , Н ина бы ла 
п ри рож ден н ы м  о р ган и зато р о м  и д уш ой  о б щ еств а . Ее лю били .

В конце 20-х годов н ач а л о с ь , к а к  и звестно , м ассо во е  гонение на интеллигенцию . В разны х 
у ч р е ж д ен и я х  п о я в л я л и с ь  «тройки», за н и м а в ш и е с я  «чисткой». В у н и верси тете  во гл а в е  такой  
«тройки» бы л некий Ф и гатн ер . О дно его  им я н аво д и л о  у ж а с , сотруд ни ки  «вы л етал и »  один за  другим. 
В г а зе т а х  п о я в л я л и с ь  клеветн и ч ески е стат ьи , но, к а к  обы чно, « н ар о д  б езм о л вство вал » .

В га зете  « П р а в д а »  от 6 а п р е л я  1929 г. п о я в и л а с ь  с т а т ь я  «А спиранты  А кадем и и  наук»  с клеветой 
на научную  м олод еж ь, где у п о м и н ал а сь  и м оя ф ам и л и я  (дочь так и х -то  р о д и тел ей ). П о д п и сан а  она 
б ы ла «О рлинский». З д е сь  и н тересно  у п ом ян уть , что  з а  той  ж е  подписью  и в то ж е  врем я ш ла тр а в л я  
п и сател я  М. Б у л га к о в а  (см. М индлин. Н еобы кновен н ы е собеседники . М ., 1979. С. 167— 168). 
В скоре после этого я  бы ла «вы ч ищ ен а»  из м узея и из асп и р ан ту р ы  Л Г У  к а к  «чуж ды й элем ент». 
Э т н о гр а ф и я  д л я  м еня кончилась . П р и ш л о сь  м ен ять  сп ец и ал ьн о сть . С в я зь  с этн о гр аф а м и  почти 
п р ек р ати л ась , встречи  с Н иной стал и  редким и . М н е бы ло  известн о , что  в 1936 г. п р ед п о л агал о сь  
провести  В сесою зны й с ъ е зд  этн о гр аф о в  и что Н и н а п р и н и м ает д ея тел ьн о е  уч асти е  в его  о р ган и зац и и . 
И  вдруг о ш ел о м л я ю щ ая  весть  —  она ар ест о в ан а! З а  что?!

О на в ер н у л ась  в Л е н и н гр а д  ч ерез 18 лет , в 1954 г., и с р а з у  с т а л а  часто  б ы в а ть  у меня, иногда 
ночи н ап р о л ет  р а с с к а зы в а я  о себе. З а  эти годы  м уж  р а з в е л с я  с ней, ж ен и л ся , дочки  вы росли , п ере
ех ал и  в М оскву. К вар ти р ы  не бы ло, дом  в И ж о р е  за с е л и л и  ж и л ьц ам и .

Д о  сам о го  кон ц а она не з н а л а , з а  что  ее в зя л и . В тю рьм е она п о д в е р г а л а с ь  многочисленны м 
и м учительны м  д о п р о сам , но т а к  и не вы я сн и л а , в чем ее о б ви н яли . П ри го в о р  бы л —  5 лет. О тпустили 
ее через 6 лет , она во сст ан о в и л ась  на р аб о т е  в А кад ем и и  наук, но в д е к а б р е  1947 г. ее ар естовали  
вн овь  и отп рави ли  на 5 лет  в к о н ц л агер ь  Темники в М орд ови и . О б винение бы ло  соверш ен н о  нелепое: 
Вы сч итаете , что  в первы й р а з  сидели  зр я  —  зн ач и т  Вы об и ж ен ы  и стал и  в р аго м  С оветской  власти . 
О  п р ебы ван ии  в тю р ьм ах  и л а г е р я х  она н а п и с а л а  в своих  восп ом и н ан и ях  об этом  врем ени 2. М не она 
о став и л а  свои  стихи « К о л ы м ск ая  б и о гр аф и я » .

В д ен ь  п р и езд а  в Л е н и н гр а д  она п о ш л а  в п р о ку р ату р у . Т ам  д ал и  ей прочесть  ее «дело». Оно 
н ач и н ал о сь  с д о н о са , п одп исанного  одной из сотруд ни ц  М у зея  этн о гр аф и и , н аш ей  общ ей знаком ой , 
д а ж е  п ри ятельн и ц ей  к о гд а-то . О н а  о б в и н я л а  Н ину в том , что при о р га н и за ц и и  В сесою зного съ езд а  
она п р е д л а г а л а  на р у ко во д я щ и е роли  б еспарти й н ы х  то вар и щ ей , к ак -б ы  о тс т р а н я я  ком мунистов. 
Э то бы ло чистейш им  взд ором .

«Е сли  авто р  дон о са  письм енно подтверди т, что все н ап и сан н о е  им клевета , то вам  будет 
во зв р ащ е н о  все, что ещ е во зм о ж н о  вер н у ть» ,—  с к а з а л  Н ине И в ан о в н е  прокурор . О на пош ла в 
м узей , встр ети л а  эту  сотруд ни ц у  и не п о д а л а  ей руки . П р и су тст в о в ав ш и е  возм ути ли сь . «У м еня есть 
к этом у о сн о в ан и я ,—  с к а з а л а  Н и н а ,—  я  приду  к вам  сегод н я  вечером ». Н а  следую щ ий день они 
вм есте бы ли у п рокурора, и т а  сотр у д н и ц а  п о д а л а  ему п о к аян н о е  за я в л е н и е . С этого  м омента все
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стало разворачиваться в обратную сторону: она была принята на работу в Институт этнографии 
АН СССР на должность научного сотрудника, ей дали комнату в коммунальной квартире. Через 
несколько лет (и после трех судов) была возвращена дача в Ижорах, жильцов выселили. Нина 
стала интенсивно работать. На основании архивов, писем, мемуаров и контактов с бывшими уче
никами Л. Я. Штернберга она написала о нем монографию, вышедшую в издательстве «Наука»; 
в 1975 г., написала воспоминания об Андрее Белом 1 * 3, в специальных журналах опубликовала статьи 
по русской этнографии, увлеклась переводом и пересмотром неясных мест «Слова о полку Игореве» 
и стала трактовать его по-своему, говорила, что ставит его «с головы на ноги». Она написала книгу, 
где доказывала, что автор «Слова» никак не мог «воспевать» поражение и плен Игоря Святославича, 
что он только сравнивал его с другим Игорем, Рюриковичем, воспетым Бояном, которому и «пели 
славу девы Дуная». Это противоречило принятым установкам, акад. Д. С. Лихачев дал отрицатель
ный отзыв, и книга не была напечатана. Тогда Нина выступила с докладом в Доме ученых и тоже не 
получила одобрения. Но ей удалось напечатать статью о «Слове» в журнале «Сканда славика», 
издающемуся в Копенгагене. Она подарила мне оттиск с надписью: «В память многих десятилетий 
нашей дружбы». Но книга осталась в рукописи. Где она?— не знаю.

Шли годы. Пришла старость. Нина стала глохнуть и слепнуть и не смогла больше жить одна. 
Она поселилась в пансионате Дома ученых в Павловске и умерла 4 июня 1986 г. Я не сразу узнала 
об этом и потому не смогла проводить ее в последний путь. У меня нет даже ее фотографии. Только 
оттиск статьи и стихи колымских лет.

И. Д. Хлопина

П р и м е ч а н и я

1 За последнее время материалы о н. И. Гаген-Торн опубликованы в «Огоньке» (1989, № 28) 
и «Семье» (1989, № 28). Один ее рассказ и восемь стихотворений вошли в сб. «Город у моря». 
(Магдан, 1989). Готовятся к печати стихи в сб. «Лагерная поэзия» в Изд-ве «Московский рабочий». 
(Это и следующие примечания — дочери Нины Ивановны — Г. ¡ 0 .  Г а г е н - Т о р н ) .

2 Все рукописи о тюрьме и ссылке, ранние повести и стихи лагерной поры, а также часть писем 
известных людей находятся в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), в архиве 
Нины Ивановны.

3 Опубликованы в сб. «Андрей Белый. Проблемы творчества». М., 1988.
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Н. И. Г а г е н - Т о р н  

В ССЫЛКЕ НА ЕНИСЕЕ

1. Из тюрьмы на поселение.
Наш этап держали в Красноярской тюрьме неделю: ожидали хозяев, кото

рым нужна рабочая сила. Наконец щелкул замок, открылась дверь. «Построить
ся!» — сказал надзиратель,— «Смирно!»

Он прошел по рядам женщин вместе с грузным мужчиной в меховой шапке 
и валенках. Мужчина останавливался, осматривался, тыкал пальцем: «Эту, эту 
и эту!»
— «Шаг вперед!» — командовал надзиратель. Девушка выступала.
— «Фамилия? Имя, отчество?» — Отвечала. Надзиратель отыскивал в папке 
«Дело», сличал фотографию с девушкой и передавал потребителю. Потребителю 
интересно получить молодую и здоровую рабочую силу. Таких и отбирали.
— «С вещами!» — Девушка, готовая вырваться из тюремной камеры куда угод
но, кидалась к своему чемодану.

Камера постепенно пустела — каждый день наезжали потребители.
Через неделю остался только бросовый товар: немолодые или слишком ин-
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