
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ГРАЧЕВА 

15 мая 1993 г. трагически погибла при авиакатастрофе Галина Николаевна Грачева. Вертолет 
МИ-8, на борту которого находились 22 российских и французских ученых, потерпел аварию на 
Чукотском полуострове около поселка Нутэпэльмен. Погибло восемь человек. Среди погибших была и 
Галина Николаевна. Смерть Г. Н. Грачевой — огромная невосполнимая утрата для отечественного 
сибиреведения. Наша наука потеряла талантливого ученого, большого энтузиаста этнографии. Она 
искренне любила изучаемые ею народы Севера и Сибири, самоотверженно работала и делом приносила 
пользу людям. 

Г. Н. Грачева родилась 18 ноября 1934 г. В 1951 г. поступила на исторический факультет ЛГУ, 
который закончила в 1956 г. Мы хорошо помним, как Галя Грачева впервые пришла в кабинет Сибири 
Ленинградской части Института этнографии АН СССР. Ее привел старейший научный сотрудник 
отдела археологии В. В. Федоров. С ним Галя была знакома давно. Она вместе со своей мамой постоянно 
посещала домашние музыкальные вечера у В. В. Федорова, где слушала редкие пластинки из его 
уникальной коллекции. Тогда в Отделе Сибири работали наши известные исследователи-сибиреведы 
С. В. Иванов, Г. М. Василевич, Л. П. Потапов, В. В. Антропова, Е. Д. Прокофьева, Н. Ф. Прыткова, 
А. Д. Грач и др. Галина Николаевна прошла через все должностные ступени нашей академической 
системы. Начала она работать в Отделе этнографии Сибири научно-техническим сотрудником. В год 
своей гибели она была ведущим научным сотрудником и вскоре собиралась защитить докторскую 
диссертацию. В 1974 г. ей была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. Г. Н. Грачева 
и у нас в стране, и за рубежом известна как крупный специалист по этнографии народов Таймыра и по 
традиционному мировоззрению народов Сибири в целом; список ее публикаций насчитывает более 100 
работ. Ее монография «Традиционное мировоззрение нганасан» стала фундаментальным вкладом в 
сибиреведение. Научные интересы Г. Н. Грачевой, однако, не ограничивались рамками этнографии 
народов Таймыра. Об этом свидетельствует ее активное участие в общесибирских, всесоюзных и 
всероссийских, а также международных конференциях и конгрессах, прежде всего финно-угорских. 
Г. Н. Грачева принимала участие в создании всех коллективных трудов Отдела Сибири. Ее статьи были 
опубликованы во многих изданиях научных центров и университетов Сибири и за рубежом. 

Галина Николаевна считала своим долгом восстановить справедливость в отношении научного 
наследия видного сибиреведа А. А. Попова. Как известно, при жизни А. А. Попову не удалось опублико-
вать рукописи ряда монографий, статей, в том числе работу «Религия долган». Она подготовила эти 
рукописи к печати и добилась их публикации. В 1984 г. была издана книга А. А. Попова «Нганасаны. 
Социальное устройство и верования». Эта работа была издана в сокращенном варианте, в нее не вошли 
важнейшие полевые материалы, оставшиеся за рамками листажа. Г. Н. Грачева мечтала опубликовать 
работу А. А. Попова «Нганасаны. Социальное устройство и верования» в полном объеме со всеми 
иллюстративными материалами. В течение пяти лет Грачева скрупулезно занималась таким фундамен-
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тальным наследием А. А. Попова, как рукопись «Религйя долган» объемом около 50 а. л. К сожалению, 
ей яе удалось довести дело до конца н увидеть эту работу опубликованной. 

Галина Николаевна активно участвовала в творческой жизни многих научных коллективов и 
являлась членом ряда научных советов. Так, в течение многих лет она. входила в Западно-Сибирский 
научный совет по археологии, была членом совета постоянного семинара по шаманизму и т. д. В своей 
творческой деятельности Г. Н. Грачева особое внимание уделяла молодым этнографам, оказывала им 
помощь своими квалифицированными консультациями и советами, многие исследователи Сибири и 
Севера специальна приезжали к ней за научной консультацией. Большую помощь Г. Н. Грачева 
оказывала местным краеведческим музеям. Особую заботу она . проявила в отношении Дудинского 
музея, содействуя расширению его фондов, организации квалифицированного учета и хранения экспо-
натов. 

Особо следует сказать об экспедиционной и музейной деятельности Г. Н. Грачевой. За время работы 
в Институте этнографии она совершила около двадцати экспедиций на север в арктическую зону. 
Несколько экспедиций имели комплексный характер; она работала совместно с археологами и социоло-
гами среди юкагиров, долган, нганасан. Ей удалось собрать уникальные материалы по традиционной и 
современной культуре коренных северных народов. По итогам комплексной этнолингвистической и 
социологической экспедиции к юкагирам Якутия она подготовила к печати очень интересную статью 
объемом 3 а. л. За многие годы экспедиций к народам Севера; на скудные средства Института Г. Н. 
Грачева приобрела уникальные коллекции для фондов МАЭ; отсняла тысячи негативов. Она провела 
огромную работу по научному описанию коллекций как собранных ею, так и старых экспонатов. Описи, 
составленные Г. Н. Грачевой, выполнены на высоком научном уровне и могут служить образцом 
музейной научной фиксации коллекционных предметов. 

Г. Н. Грачева погибла в расцвете творческих сил. И, естественно, многие свои планы не смогла 
реализовать. Гибель Г. Н. Грачевой была настолько неожиданна н трагична, что мы — ее коллеги — и 
по сей день не можем осознать это и смириться с утратой. Мы потеряли друга, большого ученого Галину 
Николаевну Грачеву, сделавшую так много для сибирских народов, для сибиреведческой науки. 

Е. Алексеенко, В. Дьяконова, 
Ч. Таксами 

* * * 

i . 
Все, кто услышали сообщение о трагической гибели 15 мая 1993 г. Г. Н. Грачевой, испытали 

одинаковый шок. Разум сопротивлялся этому известию, душа отказывалась верить, считали, что это 
ошибка, ведь многие сотрудники совсем недавно, чуть ли не вчера, видели ее, разговаривали с ней. К 
великому сожалению, это не было ошибкой. С горечью приходится сказать несколько слов о своем друге. 
Их следовало бы произнести в связи с каким-нибудь радостным событием в ее жизни, а мы вынуждены 
говорить о ней теперь уже только в прошедшем времени. < 

Г. Н. Грачева была в высшей степени одарена особым этнографическим чутьем, интуицией, которая 
позволила ей, не получивший азов этнографического образования в Университете, сразу почувствовать 
вкус к полезной работе, быстро и интенсивно овладеть этнографическими знаниями в стенах Музея 
антропологии и этнографии и стать поистине в е д у щ и м сотрудником, создавшим свое направление в 
изучении мировоззрения сибирских народов. Она была влюблена в Таймыр, в природу и людей Севера, 
провела с нганасанами не один годовой цикл, ездила с ними по кочевьям, участвовала в их празднествах 
н ритуалах, т. е. жила жизнью изучаемого ею народа. Быть включенной в их жизненный ритм было для 
нее естественным состоянием, без которого невозможно проникнуть в душу народа. В этом смысле она 
на деле воплощала заповеди этнографических исследований, проповедуемые классиками российской 
этнографической науки и изрядно забытые в наше время. Материалов, собранных ею в полевых 
исследованиях, хватило бы на долгую научную жизнь, но ее неуемной душе их было недостаточно. 
Вышедшая в 1983 г. книга Г. Н. Грачевой «Традиционное мировоззрение охотников Таймыра (на 
материалах нганасан конца XIX — начала XX вв.)» быстро приобрела славу незаурядного исследования 
и прочно удерживает ее — к этой книге обращаются многочисленные исследователи, которых интере-
суют проблемы архаичного сознания и традиционного мировоззрения не только народов Сибири, но и за 
ее пределами. Сколько раз друзья предлагали ей представить эту монографию к- защите на степень 
доктора наук, что было бы закономерно, но она уже жила планами новых задуманных работ. 

Находясь подчас в тяжелейших жизненных обстоятельствах, Галина Николаевна тем не менее 
деловито и спокойно, без раздражения и излишней суеты погружалась в свою работу, и она делала то, 
что, может быть, было под силу только коллективу людей: ездила в многочисленные экспедиции, Сама 
обрабатывала свои материалы, писала и издавала научные - труды, формировала и редактировала 
сборники, принимала участие в конгрессах, конференциях, симпозиумах, в том числе и международных, 
сама организовывала конференции. Казалось, ей ничего не стоит слетать в Новосибирск, Томск на 
конференцию или заседание экспертной комиссии по малым народам Севера, активным членом которой 
она была, а потом, вернувшись в Петербург, снова отправиться на Чукотку, Аляску, а еще через 
некоторое время в Ижевск, Свердловск, Якутск и т. д. И так было много лет. В этом смысле она была 
неутомима, делала все с энтузиазмом и подъемом, а трудности подобной жизни отступали перед той 
увлеченностью и наслаждением творческим процессом, который возникал как бы сам по себе во всем, 

. за что бы она ни бралась. Она была по-настоящему предана науке, хотя любые высокие слова на эту 
тему были ей глубоко чужды. 
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Одной из характерных черт.,Галины Николаевны была ее верность людям, которых она считала 
своими учителями,'a это были те, от кого они приняла эстафету научных исследований, и многие ее 
ближайшие коллеги. Ученый, который бы предпочел изданию собственного крупного труда публикацию 
трудов человека, с которым лично даже не был знаком,— нечастое явление в научном мире. А Г. Н. 
Грачева выпустила в свет в 1984 г. долгие годы лежавшую в архиве рукопись книги А. А. Попова о 
нганасанах, подготовила к изданию еГо книгу о долганах, также находившуюся в архиве. Последнее ее 
дело, посвященное памяти А. А. Попова — организация и проведение в Петербурге в 1992 г. конфе-
ренции в честь 90-летня со дня рождения ученого-сибиреведа, собравшей многочисленных участников 
со всех концов бывшего Союза н заинтересовавшей своими докладами и обсуждаемыми проблемами 
далеко не только исследователей народов Сибири. К конференции была издана под ее редакцией книжка 
тезисов. Без всякого преувеличения можно сказать, что благодаря самоотверженной и бескорыстной 
работе Г. Н. Грачевой имя выдающегося русского ученого А. А. Попова заняло, наконец, достойное 
место в истории российской этнографической науки. 

После трагической гибели Галины Николаевны многие отмечали ее талант исследователя. К 
сожалению, она редко слышала даже более скромные признания своих научных заслуг при жизни. 
Похоже, что в зарубежной науке ее ценили больше: об этом говорят и постоянные приглашения 
участвовать в международных симпозиумах в Финляндии, Венгрии, США и других странах, включение 
ее в редколлегию международных журналов. Ей,, естественно, как всякому.исследователю, во многих 
отношениях первопроходцу, необходим был заинтересованный отклик на ее деятельность.' Будучи 
человеком тонкой душевной организации, легко ранимым, J она нередко испытывала острые 
переживания, состояния беспокойства я мучительной раздвоенности. Но об этом знали немногие. Для . 
окружающих она всегда была, что называется, в форме, выдержанна, доброжелательна. Мужественно 
и достойно она переносила удары судьбы (а их было немало в ее жизни). 

Можно как-то смягчить боль утраты, убеждая себя в неотвратимости рока. Но как успокоить 
незатухающее щемящее чувство, что никогда в двери нашего кабинета не войдет больше Г. Н. Грачева, 
наша Галя, не поделятся своими планами и переживаниями, и, оттаяв душой, не улыбнется своей 
солнечной улыбкой и не скажет: «Боже, как у вас хорошо!» 

Е. В. Ревуненкова, Е. В. Иванова, 
4 Т. К. Шафрановская, А. М. Решетов 

* * * 

«Я буду скучать по тебе...» — такие прощальные слова4 говорили когда-то нганасаны, провожая в 
последний путь своего сородича... Немало тзймырцев пережили чувства невосполнимой потери н 
щемящей тоски, услышав сообщение о трагической гибели Галины Николаевны Грачевой. Искренние 
соболезнования знавших ее полетели в Санкт-Петербург. Коллеги Галины Николаевны с тяжелым 
сердцем осознавали утрату соратника и друга. 

В мире не так много тех настоящих ученых-североведов, которые долгой и преданной любовью 
одарили наш суровый Таймыр, написав о его людях правдиво и с нежностью. Посвятив Заполярью свою 
пытливую юность, они отдали ему свои научные интересы и человеческую привязанность на всю 
оставшуюся жизнь. О них, ушедших от нас и здравствующих ныне, радующих нас своим участием и 
продолжающимся научным поиском, можно сказать, что они не созерцают чужую жизнь со стороны, а 
жили и живут ею. Их устремления как «просветителей человеческого рода» справедливо оценены 
русским путешественником Федором Васильевичем Каржавиным: «...Общего внимания доетойны и 
почтение наше заслуживают, потому что они существенную, хоть не всякому Россиянину понятную, 
пользу приносят человеческому обществу...». Следуя по нелегким таймырским маршрутам вместе с 
пастухами, живя в балках и чумах, оказывая тундровикам носильную помощь, работая многие часы 
подряд в непредсказуемых условиях Севера, этот путь преодолевали с честью 4 замечательные 
российские североведы — Андрей Александрович Попов, Борис Осипович Долгих, Владимир Иванович 
Васильев, Юрий Борисович Симченко, Леонид Павлович Хлобыстни, Галина Михайловна Афанасьева, 
Галина Николаевна Грачева... 

Юрий Борисович Симченко, известнейший в нашей стране и далеко за ее пределами ученый, со 
свойственными ему меткостью и тонким юмором пишет: «Енисей обозначает границу Таймыра, моего 
любимого полуострова. Нганасаны сравнивают его очертания с оленьей мордой, повернутой на восток. 
Мне Таймыр напоминает валенок. Слева от него полуостров Ямал». Таймыр стал любимым полуостро-
вом и для Галины Николаевны Грачевой. В 1981 г. она писала: «Таймыр недаром часто называют 
удивительным краем. Его земля и люди постепенно раскрывают перед исследователями не только 
богатства своих недр, но и богатства материальной и духовной культуры древнего и более близкого нам 
населения сурового арктического края. Благодаря исследованиям последних лет в области шаманства и 
культа обнаруживаются новые материалы, значительно дополняющие й наши представления о 
мировоззрении небольшой народности — нганасан, включившей в свой состав наиболее древних обита-
телей.полуострова. 

Галина Николаевна Грачева следовала лучшиц академическим традициям сибиреведения, была 
исследователем с богатейшим опытом работы в полевых условиях, т. е. на отдаленных промысловых 
точках, в базовых поселках оленеводов и промысловиков, на маршрутах перекочевок, на рыбацких 
станах. Она умела быть благодарной людям, с которыми ей довелось работать. И те, с кем она общалась, 
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сразу выделяли ее среди многих заезжих «знатоков» Арктики, которые приезжали, фотографировали 
и... уезжали навсегда, не оставив и следа теплоты и взаимопонимания в душе. 

С самого начала ее работы Таймыр и древняя культура его народов стали ее настоящим и будущим, 
взаимной любовью и духовным пристанищем. Молодого исследователя раз и навсегда увлекли вечные 
темы человечества — Жизнь, Смерть, Душа и, в частности, представления нганасан об этих трех 
категориях. В марте 1974 г. в секторе Сибири Ленинградского отделения Института этнографии Галина 
Николаевна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ранние представления нганасан о челове-
ке». 

Успешная защита диссертации позади, и вновь — экспедиционная работа, каждодневный без отды-
ха труд, и вновь — «Здравствуй, Таймыр, я скучала по тебе». Как глубокий, добросовестный исследова-
тель традиционной культуры северных народов, Галина Николаевна Грачева прекрасно понимала, что 
без привлечения разнообразного и широкого круга источников из различных областей исторической 
науки и смежных научных дисциплин и кропотливой многолетней экспедиционной работы непосредст-
венно в среде изучаемого народа невозможно целостно представить историю и культуру арктических 
этносов. Не меньшее значение Галина Николаевна придавала знанию языка, без которого трудно 
постичь любую культуру. 

Одна из первых Г. Н. Грачева тщательным образом описала, а затем существенно дополнила 
таймырскую коллекцию Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера). 
Предметы, собранные Г. Н. Грачевой в северных экспедициях, отражают традиционный быт и мировоз-
зрение долган, ненцев, нганасан, энцев и не раз экспонировались на отечественных и зарубежных 
выставках: в Германии, Болгарии, Венгрии, США, Канаде, Италии, Франции. В 1989 г. в сборнике 
статей «Шаманизм: прошлое и настоящее», вышедшем в Будапеште, Галина Николаевна опубликовала 
часть энецкого культового семейного комплекта — деревянные маски из собраний Кунсткамеры и 
Таймырского музея. Здесь же, в статье, она отмечает, что благодаря усилиям Людмилы Георгиевны 
Доровских Таймырский музей стал обладателем редкостных энецких масок, ранее неизвестных науке. 

Обсуждая вопросы намечавшегося издания российско-французского альбома «Шаманы Сибири» в 
1991 г., Галина Николаевна искренне верила в успех этого дела и радовалась ходу развернувшейся 
работы по описанию предметов, отобранных для публикации в альбоме. «Сейчаё у меня перед глазами 
Ваши аннотациоцные карточки и все время в уме колоссальная работа, которую Вы делаете. 
Действительно, это получается настоящая паспортизация»,— писала она мне. 

Последние годы Галина Николаевна серьезно работала над книгой, освещающей различные сторо-
ны традиционной жизни долган... Она с радостью откликнулась на мое предложение о проведении и 
организации в 1994 г. на Таймыре научно-теоретической конференции, посвященной 90-летию Бориса 
Осиповича Долгйх, классика отечественного сябиреведения. Как человек, истинно преданный науке, 
Галина Николаевна понимала важность подобной конференции для дальнейшего развития научных 
знаний о народах Таймыра и выработки практических рекомендаций для решения этнокультурных 
проблем северных этносов. 

Одна из последних публикаций Г. Н. Грачевой в сборнике «Проблемы изучения историко-культур-
ной среды Арктики» (1990 г.) посвящалась' проблемам приспособленности человека к условиям поляр-
ного Севера, развития навыков строительства жилища у аборигенного населения Таймырского полу-
острова. Ею были обследованы углубленные в землю голомо, она фиксировала старые охотничьи 
жилища, наблюдала за строительством чумов на рыбацких и охотничьих точках, расположением в них 
жилых мест. Галину Николаевну беспокоила дальнейшая судьба наших таймырских поселков; она 
писала в 1978 г.: «С ликвидацией стад домашних оленей исчезла профессия оленевода и необходимость 
кочевания с оленьими стадами. Большинство мужчин сейчас стали промысловыми рабочими...» 

Тема воспитания детей, относящаяся к разряду вечных тем, также привлекала этнографа Галину 
Грачеву. Наблюдая за ростом маленьких нганасан и долган, она отмечала мудрость народной педа-
гогики: «Детей не дергают, требуя от них постоянно каких-то действий, угодных родителям. Я не знаю 
случая, чтобы их вообще как-то наказывали. Пожалуй, единственное, что весьма строго пресекается,— 
это игры с гениталиями. И здесь слово играет основную роль. Иногда детские проделки были связаны 
даже с некоторым ущербом для хозяйства, но и это не влекло за Собой наказания. Так, например, при 
мне один из малышей 5 лет, очевидно, подражая действиям шамана, привязал себя за штаны к верхней 
лямке брезентовой палатки, где в это время жила семья. Начав дрыгать, как обычно это делает шаман 
во время камлания, он разорвал палатку сверху донизу, выдрав из нее основательный клок. Семья 
спокойно отнеслась к неприятной необходимости починить палатку. Когда я попыталась вытащить того 
же сопротивляющегося малыша из прибрежной (засасывающей глинистой грязи, где он мог буквально 
утонуть, поскольку она уже доходила ему до пояса, мои действия были остановлены дедом: „Не надо, 
пусть сам". Со страхом я отошла, а дед посоветовал уйти совсем. Мы оба поднялись на высокий речной 
6epier, и малыш уже за пределами нашей видимости остался один барахтающимся в глубокой грязи. 
Через некоторое время он, к мрей величайшей радости, появился возле чума, в то время как ни дед, ни 
бабушка не выразили по этому поводу никаких суждений или эмоций. Их лица оставались вполне 
спокойными. Через некоторое время, когда нужно было собраться для еды, бабушка его переодела. 

При таком подходе к воспитанию между членами семьи никогда не возникает разногласий по поводу 
оценки поступков детей». 

Самые первые мгновения знакомства с Галиной Николаевной Грачевой и впечатления от общения 
с ней, постоянно дарящей улыбку собеседнику, не обманывали и рождали желание увидеться вновь, 
поговорить, обсудить новости дорогого ей Таймыра. Казалось, что этой скромной женщине с грустной 
смешинкой в глазах интересны именно вы и ваш особый, понимаемый ею мир. Как хозяйка, заботливо, 
она обихаживала таймырцев, приезжавших в Ленинград, привечала их по-особому, по-родному. 
Вспоминается одна из последних встреч в ноябре 1992 г. в Санкт-Петербурге на Сибирских чтениях, 
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посвященных 90-летию со дня рождения Андрея Александровича Попова. Среди немалого числа 
приехавших с разных концов России и ближнего зарубежья участников Сибирских чтений Галина 
Николаевна с неподдельной радостью приветствовала и автора этих строк, а впоследствии специально 
отмечала, резюмируя доклады, что ей особенно приятно видеть и слышать представителя Таймыра, 
выступившего с актуальной темой. 

Ей всегда хватало времени для некраткого письма, своевременного поздравления далеких своих 
корреспондентов-таймырцев с праздником. Традиционной прощальной фразой в ее посланиях было: 
«Всегда Ваша Г. Грачева». Галина Николаевна умела искренне радоваться каким бы то ни было успехам 
знакомых ей таймырцев'— поступлению в институт, хорошему здоровью детей и стариков, защите 
диссертации. 7—9 марта 1993 г. состоялись встречи (кто бы мог подумать, что они станут последними) 
с Галиной Николаевной на Таймыре. Она, как всегда, была полна жизнестойкости, глаза ее, немного 
уставшие, продолжали грустно улыбаться. Впереди у нее была последняя в ее жизни экспедиция — 
российско-французская экологическая и этнографическая. 

В рецензии на работу, посвященную обряду и фольклору в сибирском шаманизме, Г. Н. Грачева 
оценивала ее как обязательную и для начинающего исследователя, и для опытного специалиста по 
шаманизму. Это, считала Г. Грачева, является высшим показателем истинной ценности работы. Без 
преувеличения можно утверждать, что все научное наследие Галины Николаевны Грачевой — мно-
гочисленные статьи, монографии, полевые материалы войдут в золотой фонд российского сибиреве-
дения, и без этого наследия не обойдутся ни опытней специалист, ни начинающий исследователь, ни 
народы Таймыра, история и культура которых были ей так дороги. Благодаря ее научной деятельности 
народы России становятся как бы свидетелями возвращения к ним опыта хозяйствования, культурной 
активности и древнего мировоззрения аборигенного населения удивительного полуострова Таймыр. 
Галина Николаевна Грачева остается навсегда нашей, какой ее помнят семьи Костеркиных, Безруких, 
Чунанчар, Поповых, Момде, Аксеновых, Турдагиных, Яроцких, Порбиных, Анциферовых, Сотниковых, 
Быковых, Чуприных, Сахатиных и многие другие. 

4 Л. А. Чурилова 
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