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Abstract

Evaluation of the emotional states of diffeerent ethnic grou(s is im(ortant for their im-
ages in the (o(ular ethnogra(hic (rose of the 19th – 20th centuries. Reduced emotions
are triggers for ethnos'  "invisibility",  emotional outbursts may be qualifieed as "sav-
agery". Thuus the (roblem of "right feelings" has become one of the most im(ortant
to(ics for the ethnogra(hers and researchers. Thue (ur(ose of this study is to deter-
mine which emotional states in other communities are attpractive or unacce(table for
ethnogra(hers. Our study is based on the book of essays writtpen by K. Nosilov (1858–
1921), an Ural traveler and ethnogra(her. “Thue Voguls” (1904) is writtpen in the non-fiec-
tional  style  and  describes  the  life,  nature  and  emotions  of  northern  (eo(les.  In
Nosilov’s texts the Voguls (Mansi) are sensitive, quiet, o(en for communication with
s(irits. Although we can reveal some (ositions of colonialist discourse in Nosilov’s es-
says, he actively builds a (ersonal relationshi( with Voguls, trying to dive as dee( as
(ossible into their culture. Thue crucial (oint in the (rocess is his (artici(ation in the
sacrifiece when the writer turns to affeect (fear, terror, disgust), caused by the sight of a
new image of his familiar hunters. Thuus, the strong emotional com(onent becomes an
obstacle to acce(tance of other cultures. However, a researcher can recreate the holis-
tic view of the ethnic grou( only if he becomes a witness to ecstatic states, not just
daily life. Nosilov found the emotional balance and (aints a (icture of the transforma-
tion of the cathartic emotions during a vogul theatrical (erformance. 
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Аннотация
На материале этнографической очеркистики конца XIX – начала XX века под-
нимается проблема зависимости восприятия этноса от тех эмоциональных со-
стояний, которые этнограф определяет как доминирующие среди его предста-
вителей. Очерки и заметки, посвященные, в основном, народам Урала, свиде-
тельствуют о тревоге русскоязычных авторов, вызванной кризисом собствен-
ной идентичности, в силу их близости и симпатии к иноязычным соседям.
Эмоциональные  режимы,  которые  определяются  этнографами  в  характере
«инородцев» (башкир, татар, самодийцев, манси), оказываются, с одной сторо-
ны, связанными с дискурсивными практиками колониального языка, а с дру-
гой, показывают, насколько узким был коридор эмпатического приятиях иных
режимов чувствования и переживания. Центральным сюжетом исследования
является  анализ  эмоциональных  состояний,  наблюдаемых  и  переживаемых
уральским путешественником и литератором К. Носиловым на Северном Ура-
ле среди манси (К. Носилов «У вогулов», 1904). Важной чертой описания Носи-
лова, всегда выстраивавшего личные отношения с северянами, становится де-
монстрация разрыва и контраста в их эмоционально-чувственных режимах: от
камерной повседневности, открытой «знанию» о будущем, до экстатического
ритуального  исступления.  Пережив  эмоциональную  травму  на  вогульском
жертвоприношении, Носилов прибегает к разнообразным практикам восста-
новления эмоционального баланса и обращается к описанию культурных фе-
номенов,  где эмоции «иных» опосредованы и облечены в знакомую форму,
например, «вогульскому театру». Таким образом, аналитическое чтение этно-
графических очерков уральских авторов позволяет реконструировать сложную
сеть эмоциональных состояний, возникающих при контакте этнографа и пред-
ставителей иного этноса, проследить зависимость оценок и степени приятия
этнических  групп  от  пережитых  /  опознанных  чувств  носителей  разных
культур. Удаленность уральского этнографического «поля», малочисленность
русского населения и одиночество исследователя становятся важными условия-
ми,  при  которых  возрастает  разнообразие  зафиксированных  в  литературе
фронтирных дискурсов. 
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ВВЕДЕНИЕ: РЕЦЕПЦИЯ ЭМОЦИЙ В 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ОЧЕРКАХ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Уральский регион – давно и надежно обжитый русскими фронтир
империи, во второй половине XIX века силами местных литераторов
вновь открывающий себя России, представляет пестрое полиэтниче-
ское пространство,  где «свое» и «иное» соседствуют,  взаимопрони-
кают,  растождествляются  повсеместно.  Если  понимать  фронтир  как
зону постоянных этнокультурных контактов, формирующих особый
тип  человека  рубежа (фронтирмена),  обладающего  предприимчиво-
стью, решительностью, самостоятельностью и, как ни парадоксально,
значительным уровнем доверия к окружающим в силу «разомкнуто-
сти» фронтирного топоса (Задорин, Немировская, 2017), то фронтирное
сознание – несомненно, часть повседневного сознания русскоязычных
жителей Урала XIX – начала XX века, в то время еще не именовавших
себя «уральцами». Русские на Урале чувствовали себя связанными с
«большой Россией», но отчетливо осознавали, что не только их уро-
вень знакомства с уральскими народами (тюрками, финно-уграми), но
и уровень понимания, приятия их своеобразия представляет опреде-
ленную ценность. 

Во второй половине XIX века одной из востребованных форм ре-
презентации культур народов России стали очерки, путевые заметки,
рассчитанные на массового читателя и часто основанные на личном
биографическом опыте автора, что придавало тексту убедительность и
живость: путешественник-этнограф встречался с людьми, которые ти-
пизировались как представители этноса. Изучение подобных этногра-
фических текстов второй половины XIX века показывает,  что часто
чувства оказываются определяюще важными и для литератора-этногра-
фа, и для его читателей. Эмоционально окрашенное авторское воспри-
ятие носит отчетливо выраженный культурно-обусловленный харак-
тер, определяет субъективную ценность зафиксированного этнографом
опыта. Эмоциональный диапазон восприятия иного, таким образом,
ограничен и культурным контекстом, и личным опытом писателя-уче-
ного. Народ, лишенный яркой (с точки зрения литераторов-этногра-
фов) эмоциональности, рискует остаться «невидимым». 

Даже одаренные авторы газеты «Оренбургские губернские ведо-
мости» (далее – ОГВ) – такие, как В. Зефиров, видимо, тяготились опи-
санием повседневности окружающих уральских этносов.  Например,
мещеряки для Зефирова («Удряк-баш, или 22 Августа в мещерякском
кантоне», 1852) – это народ «дремлющего сознания», лишенный прак-
тической смекалки: «довольно неживописно отпечатана на физионо-
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мии почти каждого Мещеряка, – какая-то сонливость, какое-то физиче-
ское изнурение. Вторая черта характера Мещеряков весьма ясно выра-
жается в их беспрерывных жалобах и тяжбах�» (Зефиров, 2011, с. 42);
их праздники «бедны и ничего не представляют любопытного для на-
блюдения�» (с. 45). 

Известный этнограф С. Максимов («Год на Севере», 1859), говоря о
своеобразии промысла «стрельна» у самоедов, при котором нужно ча-
сами лежать в лодке в ожидании, не мелькнет ли в водах голова мор-
ского зверя, связывает саму возможность моментального перехода от
состояния многочасовой неподвижности к феноменально точному вы-
стрелу не с ресурсами психической организации самоедов, но с отсут-
ствием у них воображения: «Покажется один из этих зверей, самоед не
замедлит выстрелить в него из заряженного уже ружья, прямо в морду,
и не промахнется ни в каком случае� Но такое терпение – выжидать
целыми сутками зверя на поверхности воды – может доставаться толь-
ко  на  долю полуидиотов  самоедского  племени�»  (Максимов,  1859,
с. 51). 

С  другой  стороны,  нечастые  случаи  проявления  темперамента
среди «инородцев» попадают в фокус периодической печати как при-
мер «диких нравов», также становящихся препятствием на пути раз-
вития эмпатии к ним. В таком ключе, например, построена заметка из
криминальной хроники ОГВ о конфликте между казаками-башкира-
ми, в ходе которого один в гневе ударил другого собственной новоро-
жденной дочерью, выхватив ее из колыбели: «В кочевье деревни Хася-
ново-Бигильдиной из Башкир Казан Лукман Хасянов и брат его Шуга-
иб оказали буйство и дерзости Начальнику юрты Сотнику Глущенко-
ву, при входе которого в кибитку Лукмана, для усмирения от буйства,
сей последний, схватив дочь свою, имевшую от роду 20 дней, за ноги,
ударил ею по виску Глущенкова и потом, бросив на пол, пал на нее но-
гою и задавил» (Б/п, 1847, № 18). 

В этом диапазоне между дремой и дикостью литераторы-этногра-
фы  ищут  понятные  их  культурному  коду  чувства,  находя  их,  по
большей части, в обращении к эпическому прошлому народа, которое
актуализируется в праздниках и ритуалах. Зефиров так описывает ре-
акцию мещеряков на скачки: люди словно пробуждаются ото сна, кор-
респондент воочию «видит» славное прошлое этого народа, знавшего
лучшие времена:

С любопытством и удовольствием смотрел я на эту дикую, воинственную
картину народной потехи, и оглушительный крик народа уже не казался
мне тревожным и бестолковым. Я слышал и видел в них восторг воспря-
нувшей души, отеческий вопль любви, при взгляде на единственную
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красу своих обширных степей,  на своих неутомимых скакунов и это
шумное выражение их душевного наслаждения одно уже может пока-
зать, что нынешнее сонное поколение Мещеряков принадлежит народу,
для которого в старину молодечество и отвага не были качествами недо-
ступными, как теперь, для которого добрый конь был также бесценным
другом и товарищем, был любимым существом наравне с отцом или ма-
терью, наравне с красивой подругой своей (Зефиров, 2011, с. 42). 

Таким образом,  рецептивный коридор «массовой» этнографии
XIX века был неширок, но от него многое зависело.

КНИГА К. НОСИЛОВА «У ВОГУЛОВ». ВКЛЮЧЕННОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ И «ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ» ВОГУЛОВ

Одним из деятельных исследователей Севера и популярных писа-
телей рубежа XIX–XX вв. являлся уральский путешественник Констан-
тин Дмитриевич Носилов (1858–1921), член Уральского Общества Лю-
бителей Естествознания (УОЛЕ) и Императорского Русского географи-
ческого  общества,  на  счету  которого  десятки экспедиций в  разные
регионы страны (биографическую и исследовательскую литературу о
К. Носилове см. (Омельчук, 1989, Созина 2010; 2014, Охапкин, 2012; Гра-
матчикова, 2020)). 

Этнограф обычно медиатор по роду деятельности и – нередко –
по натуре (как К. Носилов) и / или воспитанию (как В. Зефиров). Сам
Носилов вполне осознавал свою миссию медиатора и испытывал сер-
дечную склонность к тем народам, среди которых работал и о которых
писал. Погружаясь в мир «иных», такие этнографы-литераторы оказы-
ваются в зоне кризиса собственной идентичности: беспокойство по по-
воду ее изменений выражается в тексте, в том числе в извинениях, ад-
ресованных читателю (и самоцензурирующему «я»), относительно не-
привычных объектов любви (например, музыки и песен «дикарей»,
как это было у Зефирова). 

Притягательность мира «иных», стремление проникнуть в него
как  можно  глубже  обнаруживается  как  основной  мотив  первых
очерков носиловского сборника «У вогулов» (1904). Несмотря на доку-
ментальный характер материала, входящего в этнографические очерки
избранного периода, авторское концептуализирующее начало прояв-
ляется в них на разных уровнях текста, прежде всего организуя компо-
зицию сборника, даже в тех случаях, когда она выстроена как отраже-
ние реальной хронологии событий, как это происходит, например, в
упомянутой книге «Год на Севере» С. Максимова, см. (Граматчикова,
2015). 
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Глава-введение у Носилова целиком посвящена своеобразию эмо-
циональной сферы вогулов (здесь и далее мы будем употреблять при-
нятый в XIX веке вариант этнонима манси, дабы избежать стилистиче-
ского разнобоя с цитируемым текстом – Н. Г.). Мотив «этнической па-
мяти»  о  «другом  солнце»  (ибо  народ  этот,  по  Носилову,  в  тайгу
«втиснут необходимостью» (Носилов, 2015, с. 2)), находящейся [мотив
«этнической памяти» – прим. редактора] ныне в латентном состоя-
нии, объясняет ему как ученому-путешественнику, почему «весь их
интерес, вся их пытливая, чуткая душа ушла в тот неведомый мир ду-
хов, в ту сферу их верований, которыми они живут, который их зани-
мает» (с. 2), почему «этот таинственный мир для них лучше всего, что
они знают о земле, что составляет уже второстепенные, хотя сильные
удовольствия, как то: охота, музыка, пение, былины и сказки» (с. 2). Бо-
лее всего Носилова поражает общий высокий уровень «чувствительно-
сти» вогулов, тот богатый мир ощущений и предчувствий, который
позволяет им «слышать» недоступное Носилову (= русским). 

Для Носилова-литератора характерно построение повествования
через истории личных отношений с представителями иных этносов,
сборник «У вогулов» не исключение. Вводя читателя в мир Севера, Но-
силов последовательно знакомит его со своими приятелями из числа
вогулов: страстным и наблюдательным охотником Лобсиньей, стари-
ком по имени Налимий хвост, «почтальоном» Саввой, хранителем Со-
прой и др. Таким образом Носилов объективирует собственный путь
вхождения в мир Севера, одновременно достигая  кумулятивного эф-
фекта, который, очевидно, испытал и он сам при знакомстве с вогула-
ми: каждая следующая история о «таинственном» в опыте знакомых
охотников  и  рыболовов  становится  дополнительным  аргументом  в
пользу реальности иного, непривычного русским, способа восприятия
действительности. 

Смена настроений вогулов подана Носиловым как наиболее есте-
ственный для них самих язык взаимодействия с окружающим миром.
Так, перемены настроения проводника и спутника Носилова – Лобси-
ньи – есть для автора доступный способ получения информации об
окрестных ландшафтах:

Его беззаботное, веселое настроение сменялось только тогда, когда мы с
ним проходили или проезжали мимо какого-либо священного для него
места� Тогда он вдруг смолкал, делался сосредоточенным молчаливым,
его шаги становились еще таинственнее, хотя он и без того так тихо хо-
дил в своем родном лесу� шепотом, таинственно сообщал мне, что там�
живет шайтан, покой которого не нужно нарушать человеку� (сс. 1–4).
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После общения с Лобсиньей Носилов убеждается в существовании
особого предчувствия, позволяющего вогулам направлять свои усилия
туда, откуда придет зверь на охоте или гость. (Кроме «знания» Лобси-
нья прибегал к гаданию перед охотой на ноже и, «смотря по тому, куда
повертывался  кончик  ножа,  он  угадывал  направление,  куда  нужно
идти на охоту» (с. 6)). Для Носилова способность вогулов «слышать в
сердце, везде» – внутреннего происхождения: «Он жил, весь углубив-
шись в тайники своей детской души, по движениям которой он узна-
вал: ждет ли его горе, неудача, ждет ли его разочарование, успех» (там
же). Развивается она у человека по мере взросления, поэтому отсут-
ствие таковых способностей у русского путешественника – повод для
жалости вогулов (взрослый ли он? «Он даже жалел меня по этому слу-
чаю» (там же)) и удивления («Он� даже удивлялся, как это и я не чув-
ствую того же, не могу знать хотя бы недалекое будущее. “Ты разве не
слышишь?.. Зажми глаза и слушай”» (с. 6). 

Сам Носилов страстно желает приблизиться к вогульскому миро-
пониманию, отмечая при этом страх, внушаемый вогулам да и ему
самому, их «шайтанами» (с. 4–5). Однако невидимый мир настолько
реален, а способности вогулов так очевидны для автора (истории о «за-
крывшейся» щели в лодке, о шамане и ключах, о блуждании в болоте,
о призраке-медведе (с. 7–9)), что Носилов прилагает все усилия, чтобы
войти в доверенный круг вогулов, оказывая знаки почтения их идо-
лам, чем вызывает одобрение спутников. 

Важно отметить, что Носилов не экзотизирует вогульский мир,
но, напротив, неоднократно помещает его в общемировой культурный
контекст (тем более что путешествия на север в жизни Носилова хро-
нологически перемежались посещением лекций в Сорбонне):

У вогулов – все друзья с первого свидания, как и у французов, и свидание
с ними всегда носит характер самых близких отношений, почему я не
удивился, что обрадованный и польщенный моим визитом вогул, запро-
сто поздоровавшись, полез меня лобызать и потом, в заключение, как бы
выражая почтение, по-китайски поцеловал мою руку (здесь и далее кур-
сив в цитатах мой – Н. Г.) (с. 40).

Вообще, деятельность Носилова по изучению и сохранению ман-
сийской культуры была весьма разнообразна: этнографическая экспо-
зиция на Урало-Сибирской выставке (1887), коллекция редких предме-
тов быта и одежды, экспедиция за кондинским бобром для зоологиче-
ского музея, проект водно-сухопутного пути через Урал в Печору (по-
дробнее см. (Охапкин, 2012)). Встречаются в жизни, творчестве Носило-
ва тенденции, характерные для энтузиастов-этнографов XIX века,  и
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фиксация собственного опыта длительного включенного наблюдения,
попытка выразить взгляд человека иной культуры, что,  собственно,
станет стандартом научной антропологии и этнологии XX века. 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ КАК ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
КУЛЬМИНАЦИЯ СБОРНИКА 

Книга «У вогулов» позволяет с необычной стороны взглянуть на
становление постколониального  дискурса,  заявка  на  который,  несо-
мненно, присутствует в прозе Носилова. Он обнаруживает в себе ряд
общих с вогулами черт.  Например,  убежденность в том, что  жизнь
пронизывает все уровни бытия, не ограничиваясь миром материаль-
ным, глубоко свойственна не только вогулам, но и самому Носилову
(характеристика брошенного людьми пауля как «несчастного» в рав-
ной степени принадлежит как автору очерка, так и персонажу – стари-
ку по имени Налимий хвост (с. 11)). Носилов сопереживает животным:
вполне антропоморфно изображены не только олени и собаки, но и
хищники – волки и медведи. Ценя жизнь, Носилов глубоко симпати-
зирует вогулу Савве, «детская душа» которого тяготилась убийством
птиц и зверей, и, с другой стороны, каждый раз заново воспроизводит
сцену свежевания оленя или лося – своеобразные loci communes вогуль-
ской повседневности, к которым до конца не может привыкнуть ни ав-
тор, ни читатель. Драматическое обнаружение «подводных камней»
постколониального  дискурса  произойдет  в  пятичастном  очерке
«Из жизни вогулов», который Носилов, по собственному признанию,
напишет «гораздо позднее» описанных в нем событий, «с отвращени-
ем» разбудив «уже полузабытые чувства» (с. 97). 

Некоторые исследователи (в частности, Якушенков С. Н., Якушен-
кова О. С.) разрабатывают понятие гетеротопии как эффективное для
анализа фронтирной ситуации (Якушенков, 2017a; 2017b; Якушенков &
Якушенкова, 2014). В какой-то мере все пребывание этнографа Носило-
ва в удаленных вогульских паулях имеет черты гетеротопии (в том
числе и в отмеченной Фуко связи гетеротопии с гетерохронией (Фуко,
2006, сс. 200–201)), однако даже на этом фоне участие автора в жертво-
приношении на капище является эмоциональной кульминацией сбор-
ника, требующей поэтапной сюжетно-композиционной подготовки. 

Смятение  чувств  выражается  «странной»  авторской  оценкой  в
первом рассказе цикла – очерке «Шома-пауль», где Носилов застает
предпраздничную суету вогульского поселка: 

Две грязнейшие женщины, спустив с плеч для удобства паницы – мехо-
вые костюмы, – обнажив грязненькие худые плечики, с тонкими, сухи-
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ми, смуглыми руками,  отвратительно вспарывали животы нельмам,
выскребали оттуда кишки, отделяли желчь от икры и распластывали
жирных рыб на части, в то время, когда около них на голом глиняном
полу возились замаранные в крови дети, и пара щенят волочила по полу
кишки рыб и, уперши лапами в пол, отнимая друг от друга, ворча, растя-
гивала их зубами� (сс. 21–24). 

Вся сцена явно неприятна автору, и все же наречие «отвратитель-
но» отнесено к чистке нельмы, а не, например, к замаранным кровью
детям вперемежку со  щенками,  оно  кажется  неточным,  «заблудив-
шимся», проспективно (для читателя) и ретроспективно (для автора)
отражая пережитое автором потрясение. Е.К. Созина предлагает интер-
претацию композиции всего сборника «У вогулов» как литературной
хроники неудавшейся, незавершенной инициации, которую чаял, но
не смог пройти этнограф (Созина, 2014). На наш взгляд, инициацион-
ный сюжет лежит в основе очерка «Из жизни вогулов», остальные тек-
сты сборника, составляющие две трети его объема, представляют собой
иной эмоциональный опыт автора. 

Контрастные авторские впечатления и оценки проявляются и во
втором очерке цикла («Вогульский праздник»), являющего «репети-
цию» главного жертвоприношения: веселая поездка на бестолковом,
но преданном хозяину «собачьем поезде», совместный смех с провод-
ником-вогулом сменяется  сценой жертвоприношения  в  чуме перед
иконой Николая Чудотворца,  где жертвой оказывается годовалый пе-
стрый олень, упирающийся и недоумевающий. «Жалея от души дро-
жащее животное», Носилов остро переживает момент его гибели: «и в
то время, когда олень удивленно, невинно смотрел прямо в мои глаза,
вогул с криком, воткнул ему нож под лопатку», он еще «вздрагивал,
вертел хвостом и молча закрывал светлые, чистые глаза, когда уже вер-
тели нож в его мозге» (сс. 10–11). 

Эта сцена меняет восприятие вогулов Носиловым: теперь рассмат-
ривая во многом  иных как  равных,  он не может не налагать на них
определенных этических императивов. Моральный конфликт выража-
ет себя в резком размежевании автора и его героев (даже на уровне лек-
сики): «Глядя на их страстные лица при свете огня чувала, я видел
перед собой настоящих варваров, каких еще не подозревал под их все-
гда скромной, тихой фигурой» (с. 11); однако волевое начало еще дви-
жет его к намеченной цели. 

Носилов принимает участие в жертвенной трапезе, храбро пробуя
предложенные  ему  окровавленные  ухо,  почку  и  легкое  оленя.
При этом  его  телесность,  скорее,  радуется  расширению  опыта:  по
крайней мере, сырое мясо плохо ободранного уха Носилов оценивает
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как «что-то слизкое, теплое, но ничуть не противное», а последовав-
шая за ним почка «показалась с голоду, после дороги, уже вкусной, и я
попросил еще, и мне дали легкого», удивляясь «сколько в олене на-
шлось лакомств, которых я даже не подозревал, по своему невежеству
перед такими гастрономами» (с. 12). 

Повторяющиеся после жертвоприношения пляски и песни вогу-
лов не описываются вторично (что подтверждает значимость повторя-
ющихся сцен свежевания добычи), а Носилов оказывается в лиминаль-
ном состоянии между сном и явью, где связь с прежней идентично-
стью выражена через образ Николая Угодника, «который как-то строго-
спокойно� смотрел с полочки на все это дикое общество с замаранны-
ми кровью устами, словно сожалея их, словно говоря словами Спасите-
ля:  “Боже, прости их, они не ведают, что творят”...» (с. 15). Однако с
этим чувством примиренности Носилову не удастся пройти весь путь
погружения в вогульскую культуру: христианская этика, хотя и прими-
ряет, но является отражением иной, европейской парадигмы ценно-
стей. 

Временное растождествление с собой прежним (европейцем, хри-
стианином, русским, этнографом и др.) артикулируется в третьей ча-
сти цикла («На Северном Урале»), переносящей читателя на священ-
ную для вогулов гору, в семью обеспеченного молодого вогула Пакина,
где  Носилов  проблематизирует  эволюционный,  цивилизационный
подход современной ему науки:

...Жизнь наших инородцев в Сибири, бедная, замкнутая, одинокая, дикая,
но скромная и честная, которую даже как-то не хочется пробуждать, не
хочется трогать прежде, чем сами мы, в виде его ближайших соседей,
учителей, начальников, не изменим на него взгляд и не станем на него
смотреть не как на дикаря, а как на человека» (с. 71). 

Кульминацией цикла становится пятая часть очерка («У Шайта-
на»), где логика инициационного акта должна была привести этногра-
фа к обретению нового «я», однако в силу специфики обряда жертво-
приношения, свидетелем которого стал Носилов, обернулась для него
глубокой эмоциональной травмой. 

Уже освоенные автором этапы иноэтничного быта в каждой сле-
дующей части очерков повторяются во все более «свернутом» виде:
мертвый зверь – гости и теснота в чуме – веселье – пиршество – свое-
образное опьянение от поедания мяса – героический эпос под звуки
вогульских мелодий. «Мимикрия ради познания» дается все легче: 

Я без признака отвращения поедал вместе с ними сырое мясо, я туда же
за ними хвалил теплую печень и почки лося, обмакивая их в теплую
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кровь, я с таким же видимым восторгом глотал мозг животного, стараясь
много не разжевывать, и, когда они усиленно рекомендовали мне попро-
бовать жирные железы уха этого зверя, которые они не постарались даже
очистить как следует от шерсти, даже разгрыз их зубами и проглотил,
чтобы только добиться быть с ними таким же, как они вогулом� (с. 81).

Роковой день жертвоприношения в очерке построен на эмоцио-
нально-художественных контрастах: суета и шум сборов / морозная ти-
шина зимнего леса; торжественность хранителя Сопры в белоснежном
совике  среди  великанов-кедров  /  настороженные  самострелы вдоль
тропы; страх Носилова при первом взгляде на идола: 

...в темноте угла амбарчика, с громадным уродливым носом, который вы-
сунулся наружу, оно мне показалось сначала ужасным, оловянные глаза
смотрели на меня так тускло, что я невольно даже отворотился. Передо
мной сидел, словно мертвый, замороженный человек, который с ужасом
смотрел на меня своими тусклыми, широко раскрытыми глазами (с. 81)

/  простота  восприятия вогулов,  смотревших,  «как любопытные
дети, когда видят что-нибудь неожиданное и интересное, но без бояз-
ни» (с. 89); / будничное переодевание идола, оказавшегося «простым
обрубком дерева, которое творец его даже не потрудился обстругать,
приделав к нему только пару рук в виде палочек, ковырнув ему ножом
уши, вырезав длиннейший нос и прорезав ножом линии по лицу, ко-
торые и придали ему выражение ужаса» (с. 91)... 

Однако ритуальное умертвление нескольких оленей («все моло-
дые, обреченные на смерть, и один из них белый, как снег» (с. 92)) ра-
дикально меняет тональность текста: воспроизведенное во всех натура-
листических подробностях жертвоприношение (с. 92–91) запечатлева-
ется в очерке-воспоминании как ситуация травмирующего эмоцио-
нального насилия, лишающего рассказчика воли и способности дей-
ствовать, т.е. фактически «опрокидывающая» его в состояние детской
беспомощности: 

Лес шумел дикими звуками, и я готов был бежать, бежать от этой дикой,
отвратительной, страшной картины, но меня что-то приковало к месту, и
я смотрел, смотрел до конца, дрожа от жалости и страха, видя, как падали
один за другим животные головой к кострам, обливаясь кровью, с торча-
щими стрелами, как бились они там в предсмертных судорогах, в то вре-
мя как дикари изо всех сил затягивали петлю, упершись, войдя даже в
снег от усилий ногами (с. 94). 

Бежав к огню по окончанию процедуры, Носилов не обретает по-
коя. Стоит отметить высокую значимость резких аудиальных образов
(дикий крик, хрип, вой, стоны и др.), контрастных по отношению к

79



Journal of Frontier Studies. 2021. No 1 | ISSN: 2500-0225
Frontier and Imagined Communities | Doi: http(s://doi.org/10.465319/jfs.v6i1.275

тем, что ранее сопровождали рассказы о «слышимом» вогулами буду-
щем. 

При этом Носилов не  сомневается  в  реальности и значимости
увиденного религиозного акта: вогулы переживают экстатическое со-
стояние молитвы,  идол  по-настоящему страшен («Он,  как  мертвец,
смотрел на нас белыми, тусклыми глазами, и полумрак наступающей
ночи придавал ему теперь такое страшное выражение, что я невольно
попятился и прижался к стволу кедра» (там же)), а старик-хранитель
видится ему «с поднятыми кверху руками, как приносящий жертву
апостол» (там же). Но в этой сцене Носилов именует вогулов не иначе
как «дикарями», наполняя стереотипную для XIX номинацию резким
оценочным смыслом;  что  помогает  ему  дистанцироваться  от  иной
культуры и вернуться в прежнюю культурную, религиозно-этическую
парадигму. Измененное состояние возвращающихся после жертвопри-
ношения к костру вогулов ощущается не только автором очерков, но и
животными: «Олени, дрожа от страха, стали метаться у своих привя-
зей, словно к ним шел зверь, и на площадке скоро показались темные
фигуры, выходящие из лесу» (там же).

Пережитый крах ожиданий (вместо чаемого обретения сверхзна-
ния автор оказался заложником чудовищных страстей) сложен для по-
вествователя и своим продолжением: возвращение обыденного пове-
дения его спутников («обычных людей, к которым я привык, которых я
считал мирными жителями этого леса, добрыми знакомыми и даже
друзьями») кажется ему несовместимым с только что виденным; при-
ветливость и доброта Сопры невыносимо контрастируют с его служе-
нием «чудовищу, которому сегодня пролито столько крови» (с. 97). Но-
силов тщетно пытается соположить жуткий «молитвенный экстаз» во-
гулов с той «обыкновенной жизнью, в которой светился ум дикаря и
сердце», с научной честностью отмечая, тем не менее, обратное преоб-
ражение  участников  ритуала  («только  виденное  словно  чем-то  уже
было смыто с них» (с. 96)), пока недоступное ему. 

АВТОРСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ И БАЛАНС ЧУВСТВ

В очерке «Через десять лет», также включенном в этот сборник,
Носилов отрефлексирует свое состояние в первой поездке и вынесет
оценку прежней своей эмоциональной лабильности. 

Популярная литературная маска ребенка /  новичка,  придающая
свежесть восприятию, остраняющая ситуацию, оказывается проблем-
ной для ученого-этнографа. 
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Мне очень жаль было тогда вогулов. Бедные, в жалких одеждах, сквозь ко-
торые так и проглядывало на свет темное смуглое тело, со всклокоченны-
ми волосами, растрепанными косами, полуслепые от вечного дыма, ис-
тощенные от вечного голода и житья под открытым северным небом, с
испугом, заботой на добром, открытом лице, запуганные местными на-
чальством, обобранные нашими купцами, казаками, торговцами, загнан-
ные какими-то историческими передвижениями татарских орд в эти не-
гостеприимные леса, но сами гостеприимные, простодушные, ласковые к
чужому, незнакомому человеку, они казались мне таким жалкими, таки-
ми несчастными, что я готов был для них сделать Бог знает что, чтобы
они стали людьми, а не пасынками природы (сс. 142–141). 

Эмпатия оказывается своеобразной ловушкой для этнографа не
только в отношениях человек – животное, но и в отношениях человек
– человек. Дальнейшие изменения в жизни и вогулов, и Носилова по-
казали, что для обретения известного уровня профессионализма этно-
графу необходимо расстаться не с эмоциями вообще, но с известным
«автоматизмом эмоциональных реакций», выработанных в теле иной
культуры, нередко вводящих в заблуждение при полевой работе. 

Большая часть очерков повествует о том, как обрести необходи-
мый баланс чувств и выстроить новую стратегию поведения взамен
потерпевшей фиаско. Сборник «У вогулов» не есть летопись разочаро-
ваний. Скорее, напротив: травматичному опыту участия в жертвопри-
ношении противостоит,  соседствуя с  ним и контрастируя,  один из
наиболее светлых очерков цикла – «Рождество в снегу», где Носилов
возвращается к прежней, скорректированной опытом, укорененности
в  христианском  мире,  переживая  состояние  глубочайшей  связи  с
людьми, включая и вогула-проводника, и его роженицу-жену, и насе-
ление  приуральской  деревушки  в  рождественские  дни,  ощущая
единство рода человеческого перед лицом Христа. 

«Рождество в снегу» изначально пишется с белого листа, обнулив
ситуацию утраченного паритета: идея Носилова перевалить Уральский
хребет, чтобы встретить Рождество с теми, для кого это тоже праздник,
воспринимается им азартно и агонально. Соскучившийся по людям,
новостям и движению автор не склонен слушать предостережения зна-
комых вогулов, «считая моих приятелей вогулов просто трусами и же-
лая им доказать, что для русского все это пустяки» (с. 99). Однако, когда
наконец находится «дышащий отвагой» вогул, готовый отправиться в
путь, который остальные считают самоубийственной блажью, Носилов
оказывается в ситуации, где «отступать уже было нельзя и я дал слово,
что еду с ним завтра же» (там же). 

Ассоциативно-символический ряд команды «корабля» («собрав-
шись  с  силами,  укупорившись,  как  следует,  словно  корабль  перед
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штормом, трогаемся и тихонько начинаем подниматься на хребет Ура-
ла» (с. 101)), странного экипажа санок в бешеной скачке (вогул Пензер,
его беременная жена – «мохнатая дама» – и сам автор) продолжен их
общей уверенностью в благополучном исходе, доходящей до куража.

Чудный напиток – мы через минуту уже смеемся, как нас треплет буран,
мы уже словно обстреляны вихрями и, павши на санки, так храбро нао-
бум двигаемся вперед, что будь там пропасть, тысяча одно препятствие
того страшнее, мы не остановились бы ни на минуту в раздумье (с. 102). 

Рождение ребенка в семье проводников-вогулов, ночью, среди мо-
розного заснеженного леса, наделяет для автора очерков сакральным
смыслом и общность перенесенных тягот, и их совместные трапезы,
ночлеги, преображая окружающее:

И лес, и звезды, и эта тихая ночь кажутся мне совсем другими, я готов мо-
литься и плакать. Родился человек, думаю я, и никак не могу постигнуть
этой тайны, как никогда не мог я постигнуть другой – рождения в эту
ночь Спасителя. Это что-то выше человеческого разума, это что-то выше
нашей бедной обстановки жизни со всеми ее радостями, которые стуше-
вываются перед тайнами мира (с. 106).

Тему возобновления жизни поддерживают счастливое их прибы-
тие в оживленную рождественскими хлопотами деревню, детская заба-
ва с оттаиванием замерзших на лету птиц. «Тайна жизни», ее разнооб-
разие, хрупкость и способность преодолевать несущие смерть прегра-
ды (снега, морозы, расстояния и др.) – несомненно более значимы для
Носилова, нежели его способность или неспособность еще раз «посто-
ять на краю» своего «цивилизованного мира». 

Во второй части сборника мы находим несколько личных историй,
где Носилов, расставшись, по-видимому, с масштабной идеей погру-
жения в чужую культуру, переходит к «частным случаям», где можно
услышать отзвуки важных для автора мыслей. 

Герой очерка «Батя» – «вогульский поп» – рассказывает историю
своего сложного вживания в быт отдаленного прихода, где он оказался
«по гневу архипастырей». «Первый жиденький звук колокола», жалоб-
но раскатившийся по лесу, оборачивается слезами, так как оживляет в
памяти священника звук благовеста «на старом месте»: «Позвонил так
с полчаса трапезник на колокольне, посмотрел я в окошечко: хоть бы
душа какая откликнулась в юртах, словно не прихожане, а лес кругом
стоит» (с. 127); зато рокот барабанов, с которыми ему пришлось тут же
познакомиться, вызывает доходящий до дрожи страх, лишая способ-
ности молиться: «...Страшно так гудит и все громче и громче, словно
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вот когда на заре в гарнизоне, в городе барабанят» (там же). Вспомним
здесь значимость подобных аудиальных образов и для личной исто-
рии Носилова. 

Впрочем, суждения священника о впечатлительности вогулов (во-
гул  «весь  соткан  из  одних  нервов»),  их  опасениях  и  страхе  перед
«шайтанами» так же близки опыту Носилова: 

Веры как-то нет у этого дикаря в самого себя, теряется он перед каждой
случайностью: тресни в лесу дерево и расщепи его, – он уже убежден, что
это шайтан; ударь молния в дерево и расщепи его, – он уверен, что это
нарочно дает о своем гневе понятие ему нечистый (с. 111). 

Конфликт интересов священника и паствы доходит до столкнове-
ния, в котором решающую роль играет убежденность в своей правоте
и определенное бесстрашие: «Видят – я прав, видят – я не струсил; ви-
дят – я не сдаюсь, стали со мной соглашаться, что шаманить им здесь,
действительно не полагается» (с. 129). Временное перемирие дает свя-
щеннику возможность приглядеться к прихожанам, обнаружив в них
множество  забавных,  наивных  и,  в  целом,  привлекательных  черт:
«Один даже в алтарь чуть ко мне не забрался: так его разобрало любо-
пытство, что я там делаю, стоя перед престолом»; так любят колоколь-
ный звон, что готовы все сидеть на колокольне и др. (с. 110). 

При сопоставлении очерка К. Носилова с изображением поведе-
ния самоедов в церкви у С. Максимова видно, что вогулы Носилова
ближе к категории детского, но вполне человеческого мира. У Макси-
мова самоеды не выносят тепла изб, не могут стоять на службе, не но-
сят шапок даже в мороз и др. Вогулами у Носилова движет потреб-
ность деятельности: «...Всю обедню, вечерню, утреню и ходят» со свеч-
ками от иконы к иконе. «Сгорят свечки, тогда успокоятся, соберутся
куда в уголок и даже сядут. Не могут они подолгу стоять на ногах, при-
выкши все к сидячей жизни» (с. 118). Максимальное неприятие вогу-
лов  у  Носилова  демонстрирует попадья,  не  выносящая  вогульского
запаха:

...Матушка моя больно уже обижалась, сначала, что от них запах такой я
приношу в дом, что даже дохнуть дома невозможно� И удивительное
дело, как от них разит, бедных. Поверьте – побудешь только минуту, когда
зайдешь к ним в юрточку, а уже матушка слышит (с. 110). 

Служение среди «инородцев» предъявляет более высокие и менее
формальные требования.  Русский всей историей колонизации вытес-
нен в позицию доминирования, независимо от собственного желания,
и это, поначалу вынужденное вытеснение, для батюшки оказывается
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благотворным в тот момент, когда он принимает решение следовать
не привычным путем сбора с прихода, а получить возможность помо-
гать прихожанам, «добывать себе насущный хлеб рыболовством» (с.
115). За Уральским хребтом и в Приобье русские очерков Носилова де-
монстрируют  вынужденность  поведения,  мимикрию и  др.  качества,
подкрепляющие и, возможно, даже обогащающие репертуар реляти-
вистских моделей постколониальной гибридности у ее истоков (Яку-
шенкова, 2015a; 2015b; Bhabha, 1994; Злобин, 2014; Дорогов, 2017). 

Первый же сезон летней рыбной ловли приносит вогульскому
священнику определенный достаток, ощущение «приволья и свобо-
ды» на большой реке, острое чувство жизни природы (важное и для
Носилова), более глубокое понимание характера и пристрастий вогу-
лов, неожиданное проникновение в смысл привычных молитв (напри-
мер, «за плавающих»). Отношения с прихожанами радикально меня-
ются: «видят – в самом деле человек могущий, и сразу ко мне переме-
нились: большое они уважение чувствуют к богатому человеку, само-
стоятельному� И вот я с той поры стал их учить уже лучше» (с. 116). 

Обретенное «самостояние» человека в контексте этого очерка за-
ставляет героя пересмотреть привычные прежде практики. Об этом –
большая и не  лишенная комизма сцена исповеди в  Великий пост,
когда искренняя обида прихожан-вогулов на дежурные вопросы испо-
ведующего для автора и читателя очерков становится моментом исти-
ны: вопросы «не украл ли?», «не убил ли?» вогулы решительно отка-
зываются воспринимать как формальную процедуру, тем самым ли-
шая и священника права на формальное отношение и заставляя его
перейти к импровизации, которая, в контексте всего жизнетворчества
Носилова, оказывается ближе всего к истине. Общая отпустительная
молитва  (здесь  –  практика  от  бессилия  объяснить  смысл  таинства
пастве), желание многих причаститься по два раза за службу не меня-
ют главного: вчерашние «оглашенные» пришли «такие чистенькие,
смиренные, что даже я удивился: настоящие рабы Божьи, в чистых ру-
бахах�» (с. 140). 

Открытия батюшки не отменяют сложности взаимоотношений с
местными: «Лаской станешь обходиться – норовят обязательно надуть.
Строгостью – начинают дичиться и страшно обижаются» (там же). Од-
нако в мире писателя-этнографа Носилова доминирующая позиция
оправдана лишь при условии личного вклада в нее (noblesse oblige).
Новое именование «вогульского батюшки» подтверждает его новый
статус: из просителя он превращается в дарителя и помощника вогу-
лов, сначала в мире материальном, а затем и духовном.
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Концептуально важен для Носилова очерк «Вогульский театр», об-
ращающийся к обозначенной в первой части сборника проблеме: ка-
ким образом в вогулах сочетаются нежная деликатность повседневного
общения с людьми, с миром и буйное желание крови на жертвоприно-
шении? Сам феномен вогульского театра известен автору и поражает
его, с одной стороны, полным равнодушием к жизни человека («чело-
век для него не интересен�» (с. 156)), с другой стороны, такой нагляд-
ностью представления жизни природы «при самой жалкой сцениче-
ской обстановке», что авторское впечатление от представления сопо-
ставимо с впечатлением от игры профессиональных актеров. 

Слепой старик-музыкант, молодой вогул «в полном охотничьем
костюме с запекшейся кровью на нем», пара ребят-подростков, «оде-
тые в вывороченные оленьи шубы» – вот и вся труппа. Охотник –
«весь одно движение и страсть» (там же), воображение зрителей, до-
рисовывающее декорации, миловидность и беспечность «оленей» –
все это доказывает не только глубокое знание мира природы, но и
способность к презентации ее в формах культуры, понятных «цивили-
зованному миру». 

В аспекте нашей темы важнее всего реакция зрителей: не только
актеры «отдаются впечатлению», но женщины-вогулки («возгласы со-
жаления и вздохи женщин»), мужчины («с пробудившейся страстью»
комментирующие шепотом поведение зверей и охотника). «Публика
ахает и жмется», новое одушевление – и «зрители снова падают ду-
хом, предчувствуя беду для бедных животных�» (с. 162). Все свидетель-
ствует о богатом и разнообразном эмоциональном репертуаре вогулов,
заполняющем страстный «звукоряд» между так поразившими автора
регистрами «тишины-слушанья» и «экстаза». 

Присутствие на представлении не только обогащает этнографиче-
ский багаж Носилова, но и оказывает на него терапевтическое воздей-
ствие:  во  время  импровизированного  представления  он  убеждается
сам и сохраняет свое свидетельство для читателя в том, что людям се-
верных лесов доступны принципиально важные для автора чувства
(эмпатия, сопереживание), а также тонкие, опосредованные культурой
средства смягчения эмоциональных потрясений:

...Публика, выходя из нашей юрты, с такой горячностью обсуждает сюжет
драмы, так жалеет бедных зверей, что нам не верится, что перед нами ди-
кари, у которых на глазах проливается столько крови, для которых, каза-
лось, так обыкновенна должна быть смерть� А старик� между тем уже
снова играет свои мелодии на «лебеде», словно стараясь шумными зву-
ками сгладить впечатление драмы, как порой и у нас шумно провожает
публику оркестр (с. 164). 
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Финальные тексты сборника рассказывают о  тех  катастрофиче-
ских изменениях, которые претерпел Север, оказавшись включенным
в специфический товарооборот. Не невозможность проникнуть в во-
гульский мир до сокровенных его глубин более всего гнетет Носилова,
а невозможность сохранить открывшийся ему мир в том относительно
чистом виде, в котором он его узнал и полюбил. 

Ощущение катастрофы возникает, прежде всего, из того хаоса, ко-
торый поражает эмоциональную жизнь  вогульских поселений.  Для
путешественника очевидно, как изменилось поведение людей, их ре-
акции. «Все пьяное возбужденное, с разгоревшимися, грубо обнару-
жившимися страстями прямо бросалось в глаза�» (с. 202): радушные
вогулки стали сердитыми, смело кокетничавшие девушки стали пря-
таться, дети дичиться; «целый пауль в таком безобразном пьяном виде,
что казалось – туда с неба свалилась целая бочка водки» (с. 147); безоб-
разное пьянство сопровождается воем и криками, «и этот дикий гул
так и раздавался по лесу и воде, которые, казалось, замерли, будучи
свидетелями вместе со мной тому, чего они никогда не видали в ста-
рое время» (там же). «Гул, гам, драки, ссоры, таскание за волосы, крик
и плач покинутых матерями детей, вой собак, открытые двери юрт,
выбитые стекла, валяющийся на траве народ. Женщины, ползающие
по берегу на четвереньках, бесстыдство девушек, грубые шутки пар-
ней, разврат, русская ругань в устах даже женщин и площадная брань
мужиков,  все это так поразило меня,  что я долго не мог прийти в
себя�» (с. 148). Жесткая структурированность прежних эмоционально-
полярных состояний, казавшаяся писателю-этнографу странной, даже
пугающей, уступила место хаотическому смешению пространств, ре-
лигиозных и гендерных практик поведения. 

В очерке «Ясак» хаос поражает все сферы жизни: вот окровавлен-
ные люди копошатся у дороги («Я думаю, что случилось несчастие,
мертвый, но оказалось – тут распластывают оленя» и поедают сырое
мясо и кровь (с. 187)); спать приходится на улице, потому что в доме
заедают блохи; ночью пьяный вогул приходит к спящему на повозке
Носилову исповедоваться, приняв его за батюшку: «Только отпустил я
ему грехи, как подошел бродячий олень и ткнул меня холодной мох-
натой мордой прямо в лицо�» (там же). И все это под «рев песен», ру-
гань и женский визг. 

Интересно, что в этом контексте вновь активизируется авторское
внимание к «меньшим братьям» (оленям и собакам): «Один кряхтя ло-
жится,  другой обшаркивает пушистую теплую морду о рукав моей
дохи, третий кладет на его спину голову и смотрит на меня, усталый,
запыхавшись, свесив красный язык на сторону» (с. 167); ямщик ухажи-
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вает за Носиловым, как за оленями: «трет им морды рукавицей, вы-
правляет лямки на плечах� после них он подходит, улыбаясь, ко мне
и, не говоря ни слова, лезет мне в лицо той же мохнаткой, сбивает снег
с ресниц, бороды, усов, охлопывает мой воротник�» (там же). 

Носилов не идеализирует вогулов, но сожалеет, что «легкая нажи-
ва» оказалась непреодолимым искушением для жителя Сосьвы, жа-
ждущего «иметь то, к чему его приучили», и оставшегося «без средств
для борьбы со страстями и пороками» (с. 155). Мир вогулов стремится к
закату и по причинам внутреннего характера (о последних днях насле-
дования традиции – очерк «Серебряная баба» (с. 109–119)). И все же
именно здесь Носилов вербализует свою солидарность с вогулами:

..живи я в его грязной, бедной, темной, с одним ледяным, брюшиным
окошечком в лес юрточке, ходи я вечно по этому мертвому лесу, мерзни я
вечно на воде в долбленом челноке, таскайся по ловушкам� я тоже был
бы таким вялым, безжизненным, с задавленной чем-то душой, словно
неудачей, с опущенными руками, без сил, без порывов, без всего того, что
двигает человека, заставляет его жить, бороться за свое существование,
быть царем природы. И мне кажется, что я тоже зачах бы в этой тайге,
тоже стал бы вымирать, ...тоже покорился бы чему-то более сильному,
чему-то высшему� и я тоже, право, не мог бы заплатить ясака и тоже дро-
жал бы перед заседателем, который, право, страшнее здесь даже самого
шайтана (с. 176). 

Социально-экономические отношения определяются сиюминут-
ной выгодой: нет ни планов на будущее, ни отчетливой памяти о про-
шлом. Стратегическое планирование отсутствует в принципе. В долг
берут легко и много («берет все, чего не надо, только чтобы было не
жалко промысла, про который он забудет скоро, как и то, сколько он
отдал, почем и за что�» (с. 186)). Русских своих имен вогулы не знают,
выручают прозвища; долги передают по наследству; ясак могут запла-
тить бесхвостыми белками, так как хвосты уже пропиты ранее; иногда
на оплату долгов идет содержимое лесных потаенных капищ. «Другая
сторона» не лучше: сборщики ясака воруют на всех уровнях, паули на-
воднены мошенниками разных мастей: например, вымогатель-фельд-
шер, запугивающий вогулок прививками («И они в ужасе от ножей, от
мысли, что будут резать их ребят, несли ему все, что имели�» (с. 208));
земский заседатель – «вершитель судеб, которым еще богата наша Си-
бирь», и др. 

И властная, и церковная вертикаль здесь держится на страхе. Ба-
тюшка, которого автор характеризует как веселого, открытого, безза-
ботного человека, доходит до резкой личной обиды на «братию»-паст-
ву («сволочь это, а не братие»), он даже прерывает службу и выбегает
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из сборной избы. Однако и угроза адских мук здесь выглядит по-дру-
гому. Мерзлые налимы («скрючившись, загнувшись хвостами вверх, с
раскрытыми  белыми  ртами,  с  застывшей  мукой  в  движениях»  –
«жертвы мороза» (с. 200)) становятся наглядным образом, на примере
которого  старый батюшка объясняет  «братии» необходимость забо-
титься о своем пастыре, иначе

они так же будут корчиться на том свете в аду от страшного огня, если не
будут почитать своего духовного отца, не будут кормить его� И те, трону-
тые таким живым примером, несли ему новых и новых жертв, увеличи-
вая страшную кучу мучеников мороза� (с. 200). 

Прежний страх  перед  «шайтанами» сменяется  другим,  однако
способность «слышать» уже утеряна.

Последняя часть сборника «По следам князя Курбского (из путе-
шествия по Северному Уралу)» возвращает автора и читателя к хроно-
логически более раннему и потому более благополучному периоду се-
верных путешествий Носилова. Хотя очерк, несомненно, принадлежит
к числу лучших носиловских произведений, он не дает значимо ново-
го материала в рамках избранной нами проблематики, так как повест-
вует, в первую очередь, о личных отношениях Носилова со временем и
пространством Урала. В контексте всей книги очерк акцентирует важ-
нейшую для Носилова мысль о необходимости личного выбора и лич-
ной ответственности за него,  чему и следовал сам ученый-путеше-
ственник. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, наблюдения над этнографической прозой второй половины
XIX – начала ХХ веков открывают нам высочайшую значимость эмо-
ционального контакта этнографа-литератора с изучаемым им иноэт-
ничным сообществом. В какой-то мере эти тексты периода становле-
ния языка научной этнографии, основанные на личных впечатлениях
автора, с высокой степенью субъективности повествования позволяют
восполнить нехватку диахронического измерения эмоциональности.
«Антропологические исследования эмоций имеют дело с ощущения-
ми и современными практиками выражения эмоций. Прошлое служит
лишь поставщиком бесконечных примеров и диковинных отличий –
фоном, на котором европейское настоящее продолжает доминировать
и определять границы человеческой природы через проведение гра-
ниц внутреннего и внешнего, своего и другого» (Николаи, 2019), отмеча-
ют исследователи общую черту монографий по истории эмоций, вы-
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шедших в последние годы (Плампер, 2018; Boddice, 2018; Rosenwein &
Cristiani, 2018). 

Урал, оставаясь фронтирной зоной встречи многочисленных этно-
сов и культур,  представляет собой пространство обжитое настолько,
чтобы контакт был возможен для исследователя регулярно и на персо-
нальном уровне. В таком случае практически всегда автор текста отме-
чает преобладающий эмоциональный спектр иноэтничного сообще-
ства, ибо выражение эмоций – важная составляющая того, что значит
«быть человеком». «Эмоциональный рисунок» иного этноса, как пра-
вило, отличается от привычного в собственной культуре и может мар-
кироваться как «дикий», «непросвещенный», «стертый», «скучный» и
др. Однако в тех случаях, когда этнограф находит понятную ему об-
ласть чувств, он рискует впасть в соблазн уподобления, предъявляя к
представителям иного этноса требования своего, иного по структуре и
ценностям мира. И в этом отношении постколониалистский дискурс
оказывается склонным к достаточно жестким оценкам и высоким кри-
териям, а этнограф, не найдя соответствия своим требованиям, легко
может  совершить  возвратное  движение  в  сторону колониалистских
практик,  утверждая  ответственность  прежде  всего  доминирующего
субъекта / этноса. 

Иноэтничная  эмоциональная  сфера,  при  всей  ее  необычности,
представляет собой целостную структуру и в значительной мере отве-
чает за жизнестойкость этноса, а разрушение ее ведет к деформациям
всей традиционной этнокультурной парадигмы. Тем значительнее, на
наш взгляд, оказывается вклад в исследовательскую практику со сторо-
ны таких личных качеств исследователя, как любознательность, азарт,
доверие и бесстрашие, тем более что этнографа в его попытках вклю-
ченного наблюдения могут ожидать кризис собственной идентично-
сти, разрыв с читательской аудиторией, научным сообществом и др. 

В этом отношении художественно-беллетристическая ткань этно-
графического повествования, служа одним из средств популяризации
материала,  обладает  мощными  исследовательскими  ресурсами,  по-
скольку содержит плоды сознательных и бессознательных устремле-
ний автора и эпохи, а также репертуар привычных для автора (и его
современников-читателей!) сценариев, предоставляя нам возможность
проникнуть в конфликт рационального и эмоционального содержания
авторского мира.
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