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Мы едем, сами не зная куда. То есть они-то знают, мои проводники по Якутии Николай
Бугаев и К°, разработавшие сценарий этого путешествия по якутским дебрям и шаман-
ским школам, по принципу синтаксического параллелизма — кругами. Всё ближе
к смыслу. Всё дальше от очевидности. А пока зам. директора Института национальных
школ и зам. начальника улуса по инновациям меня просвещают. «Люди с открытой пло-
тью у нас есть». — «Ясновидцы?» — «Нет, просто люди с открытой плотью, открытые
в параллельные миры». — «Что за параллельные миры?» — «Миры, с которыми пересе-
каемся, проходим через них, но не замечаем. А эти люди называются «ахагас эттээх» —
открыты этим мирам». — «А ещё есть с закрытой плотью, — добавляет Бугаев, — они
вообще непробиваемы». — «Вот мы идём по тайге, — говорит Геннадий, — если пересе-
каем это место, обыкновенный человек не ощутит, а с открытой плотью почувствует.
Увидит что-то, обычно из прошлого».

«Не все усопшие, — поясняет зам. по традициям, — уходят в мир иной. Некоторые
остаются для искупления грехов. В нижний мир уходит только душа-земля, а психичес-
кая может и остаться, если вы какое-то табу нарушили».

«Что, не верите? Думаете, что’ они мне тут сказки Андерсена рассказывают?» —
улыбается своей очаровательной редкозубой улыбкой Бугаев.

На самом деле, — пытаются развернуть передо мной мои спутники якутскую пе-
дагогику, — было время, когда взрослые жили в сказках, в эпосе, мифологии, когда
философия и поэзия были одним и тем же, не было кризиса детства, кризиса переход-
ного возраста. А когда возникла цивилизация, возник кризис детства. «А мы, — гово-
рит Геннадий, — хотим быстрее втащить детей во взрослость». — «Как будто, — раз-
вивает Николай, — нет ничего, кроме Яна Амоса Коменского. Ну, да, великому чело-
веку надо отдать дань, оказать честь, как сухому дереву, не срубая. Но рядом же стоят
цветущие деревья?»

Ðåæèì âíóòðåííåé ðå÷è

Пора браться за леденящие душу истории, за страшную тайну, которая приковывает
в любом возрасте. Верней, не приковывает, а, напротив, высвобождает — творческую
энергию, проникающий сквозь любые препятствия ум, необыкновенные способнос-
ти — всё то, на чём основана шаманская школа. Или шаманизм как образовательная
культура — помните название не защищённой пока докторской диссертации моего
якутского друга?

У Николая Иннокентьевича в роду по линии отца есть шаманка и три шамана,
как он выражается, «средней руки». Дед просто лечил травами. Всё это, говорит Буга-
ев, его не очень интересовало. Но в начале 90-х в Институт усовершенствования учи-
телей, где он тогда работал, приехал из Ленинграда молодой аспирант. Привёз с собой
восемьдесят текстов шаманских заклинаний — «камланий». Старинные, видно, что на-
писаны давно, многое испорчено. Писали латинскими буквами, а основы якутские, пе-
ревели на русский, переписывал, видно, человек, не знакомый с якутским языком, —
в общем, тарабарщина. Аспирант попросил, и Бугаеву пришлось заняться переводом
«с якутского на якутский».

ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ØÀÌÀÍÎÌ

Ñàìàÿ ñèëüíàÿ øàìàíêà ßêóòèè, ïî èìåíè Äîðà, — æèâ¸ò â Ìóêó÷ó, ýòî â äâåíàäöàòè ÷àñàõ åçäû

îò ßêóòñêà. Ãîâîðÿò, ÷òî êîãäà âåðòîë¸ò ïðîëåòàåò íàä ýòèì ìåñòîì, ìîòîð ãëîõíåò.

Àíàòîëèé

Öèðóëüíèêîâ

Окончание.
Начало см.: НО. 2003,
№ 5, № 7.
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Æ È Ç Í Ü Â Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È È

Áûë â ßêóòèè òàêîé ÷åëîâåê, Ñåäàëèùåâ, ïñåâäî-

íèì Ñýñýí Áîëî — âñå åãî ïîä ýòèì èìåíåì çíà-

þò. Ïåðâûé ÿêóò-ýòíîãðàô. Óðîæåíåö ×óðàï÷èí-

ñêîãî óëóñà, ñåëî Îæóëóí.

Ó íèõ â ðîäó áûëà æåíùèíà, å¸ çâàëè Ñûû-

äàì Ñûíãàëààáûò. Î÷åíü ñèëüíàÿ øàìàíêà —

«óäàãàíêà». Æåíùèíà-øàìàí âîîáùå íàìíîãî

ñèëüíåå ìóæ÷èíû, å¸ äàæå íåëüçÿ íàçûâàòü ýòèì

ñëîâîì, ïðî íå¸ ãîâîðÿò — «ñòàðøàÿ ñåñòðà».

Òàê âîò, äî ïîðû äî âðåìåíè ýòà óäàãàíêà ñàìà

íå çíàëà, êòî îíà. Áûëà äî÷åðüþ î÷åíü áîãàòîãî

÷åëîâåêà, áåççàáîòíî æèëà, ãóëÿëà ñ ïîäðóãàìè,

íàðÿæàëà äåðåâüÿ. Ñ ðàííåãî âîçðàñòà ó íå¸ îá-

íàðóæèëàñü ñïîñîáíîñòü èç ðàçðÿäà øàìàí-

ñêèõ — òâîðèòü ÷óäåñà. Âñå å¸ ëþáèëè è áîÿ-

ëèñü. À ðîäèòåëè õîòåëè, ÷òîáû îíà áûëà îáûê-

íîâåííîé äåâóøêîé. Êîãäà ïîäîøëî âðåìÿ,

ïîäûñêàëè åé æåíèõà èç áîãàòîãî ðîäà, íî ñòàð-

øå å¸, íåêðàñèâîãî è, êàê ãëàñèò ëåãåíäà,

íå î÷åíü óìíîãî. Åñòåñòâåííî, æåíèõ åé íå ïî-

íðàâèëñÿ, íî å¸ íå ñòàëè ñëóøàòü. Íåñêîëüêî ðàç

îíà ïûòàëàñü óäàâèòüñÿ, íî âåð¸âêà âñ¸ âðåìÿ

îáðûâàëàñü, ìîëâà òàê ñâèäåòåëüñòâóåò, íî, ìî-

æåò áûòü, äåëàëà âèä, ÷òî âåøàëàñü.

Íàêîíåö, ñâàäüáà ñîñòîÿëàñü. Â áðà÷íóþ íî÷ü

íåâåñòà èñ÷åçëà, à íàóòðî å¸ íàøëè ì¸ðòâîé.

È âîò Ñýñýí Áîëî, ïîòîìîê èç å¸ ðîäà, ýòíî-

ãðàô — ýòî óæå íå ëåãåíäà, à ñîâåðøåííî ðåàëü-

íàÿ èñòîðèÿ — çàäàëñÿ öåëüþ íàéòè è ðàñêîïàòü

çàõîðîíåíèå. Êàê îí ïðåäïîëàãàë, â í¸ì äîëæíû

áûëè íàõîäèòüñÿ î÷åíü áîãàòàÿ îäåæäà, óáðàíñòâî.

Сорок текстов было на одну тему — описание обряда, помо-
гающего родить женщинам, которые не могут иметь детей, —
в них как бы вселяют душу будущего ребёнка. Вот было сорок ва-
риантов этого обряда. Ну, я, говорит Бугаев, согласился. Счита-
ется, что первые поэты Саха — шаманы, и он надеялся лучше уз-
нать свой язык. Постепенно работа его заинтересовала, и он стал
ею заниматься.

Поздней, когда у Бугаева возникла идея создания нацио-
нальной якутской школы по способу мышления и деятельности,
а не по набору предметов, и он стал вникать в структуру языка,
то вспомнил про эти шаманские тексты. И стал, как сам говорит,
заниматься шаманизмом «в педагогическом плане». «А почему
всё-таки шаманизмом?» — спросил я Бугаева. И вот как понял
его объяснение.

Структура речи проявляется в структуре языка. Один за-
икается, другой шепелявит, третий много читает, у четвёртого —
лексический запас, как у Эллочки Людоедки. Языки бывают раз-
ные: естественные и искусственные (на основе естественных,
но гораздо проще — например, дорожные знаки), вторичные мо-
делирующие (на основе естественных, но гораздо сложнее — ху-
дожественная литература, искусство) и т.д.

Бугаев взял язык художественной литературы (он же фило-
лог, занимался структурой поэтического текста) и стал дробить
дальше.

Художественные тексты делим по времени написания. Стал
думать, какие тексты взять — современные или из прошлого?
В современных очень много влияния других культур, а ему нужно
было более-менее в чистом виде — значит, прошлое. А там опять
раздваивается: народные тексты и «писательские».

В писательских — много личностного, субъективного.
А в фольклорных текстах любых народов — жёсткая структура
и сюжетные вариации, по Весёловскому — «сюжетная импро-
визация».

Взял героический эпос «Олонхо» — как вершину, объеди-
нение всех фольклорных жанров. Но когда начал разбирать, ока-
залось, там десять вариаций. А он искал базовую структуру
и тут… вспомнил про те тексты Малышева, шаманские заклина-
ния. Взял их. И стал всё больше, больше ими заниматься. Но по-
ставил себе жёсткое условие: ничего магического, такого… —
только структура.

Вот его предположение, рабочая гипотеза: если по этим ша-
манским текстам смоделировать структуру родного языка, то полу-
чится, что мы смоделировали этнический тип мышления. И если
к этой модели прибавить что-то личностное, интерпретации учите-
лями предметов, плюс мировое, общечеловеческое, и всё это свес-
ти к некой педагогической технологии — это и будет национальная
школа по способу деятельности, а не по набору предметов.

Потому что школа, в которой хоть сто часов изучают родной
язык, не будет национальной, если в ней нет особенного способа
деятельности…
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Ðàññïðàøèâàë ñâîåãî îòöà ïðî ìåñòî çàõîðîíåíèÿ,

íî òîò äåðæàë â òàéíå, íå ðàñêðûâàë.

Îäíàæäû, êîãäà ó Áîëî áûëè òÿæ¸ëûå â ìàòå-

ðèàëüíîì îòíîøåíèè âðåìåíà, îí çàêëþ÷èë äîãî-

âîð ñ Èíñòèòóòîì èñòîðèè ÿçûêà è ëèòåðàòóðû

î òîì, ÷òî â òàêîé-òî ñðîê ïðåäñòàâèò íàðÿä æåí-

ùèíû ÕVII ñòîëåòèÿ. È îïÿòü ïîåõàë íà ðîäèíó.

Ñðîê äîãîâîðà èñòåêàë, äåíüãè ïîòðà÷åíû… Íåçà-

äîëãî äî îòúåçäà â ßêóòñê Áîëî óñòðîèë ïðîùàëü-

íûé óæèí è âî âðåìÿ ýòîãî óæèíà, êîãäà ó îòöà

ðàçâÿçàëñÿ ÿçûê, ñóìåë âûóäèòü ñåìåéíóþ òàé-

íó — ìåñòî çàõîðîíåíèÿ.

Ïîçâàë òð¸õ ÷åëîâåê, ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ,

è îíè óåõàëè íà àëàñ, ãäå áûëà ïîõîðîíåíà «óäà-

ãàíêà». Î÷åíü áûñòðî íàøëè ýòî ìåñòî, ðàñêîïàëè.

Îêàçàëîñü, ãðîá îá¸ðíóò áåðåñòîé è çàïàÿí áåð¸-

çîâûì ä¸ãòåì. Êîãäà ïîêðûòèå ñíÿëè, âûÿñíèëîñü,

÷òî îí î÷åíü õîðîøî ñîõðàíèëñÿ — ñäåëàí èç ëè-

ñòâåííèöû. Ïîïûòàëèñü âñêðûòü — íå ñìîãëè. Ïî-

ïðîáîâàëè òîïîðîì, íå âûõîäèò — îò ìîð¸íîé

äðåâåñèíû âñ¸ îòñêàêèâàåò. Îíè íà÷àëè êðóøèòü

è ëîìàòü. Â êîíöå êîíöîâ ðàçëîìàëè, è èõ âçîðàì

ïðåäñòàëà ìîëîäàÿ êðàñèâàÿ æåíùèíà â ïîëíîì

ÿêóòñêîì óáðàíñòâå. Òîò÷àñ, ïðÿìî íà ãëàçàõ, òðóï

ïî÷åðíåë, ñòàë ðàçëàãàòüñÿ è ÷åðåç íåñêîëüêî ìè-

íóò… ïðåâðàòèëñÿ â ñêåëåò. Ýòî ïðîèçâåëî íà Áî-

ëî è åãî ñïóòíèêîâ òàêîå æóòêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî

îíè áóêâàëüíî îñòîëáåíåëè. Áûëè â øîêå. Èì ïî-

êàçàëîñü, ÷òî ýòî î÷åðåäíîå å¸ êîëäîâñòâî.

Òðîå èç ýòèõ ëþäåé, â òîì ÷èñëå ñàì ýòíîãðàô

Ñýñýí Áîëî, â òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíè óìåðëè.

À ÷åòâ¸ðòûé ÷åëîâåê, êîòîðûé â ýòîì äåëå àêòèâ-

íîãî ó÷àñòèÿ íå ïðèíèìàë, íî ñ íèìè ïðèåõàë, áûë

íåìûì ñâèäåòåëåì, — ñâèõíóëñÿ.

À å¸ îáðàòíî çàêîïàëè. Â ýòîì ñåëå, ãäå Áóãà-

åâ ó÷èòåëüñòâîâàë, èç óñò â óñòà ïåðåäàâàëàñü òà-

êàÿ èñòîðèÿ, ÷òî êîãäà, ìîë, íà÷àëàñü Âåëèêàÿ

Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, ìíîãèå, ïåðåä òåì êàê èäòè

íà ôðîíò, õîäèëè íà ìåñòî çàõîðîíåíèÿ óäàãàí-

êè — ïðîùàòüñÿ ñ íåé. È ÿêîáû òå, êòî ãîâîðèë,

÷òî âèäåë å¸, — âåðíóëèñü æèâûìè, à òå, êòî íå

âèäåë, — íå âåðíóëèñü. Òàêàÿ õîäèëà ìîëâà ñðåäè

âåòåðàíîâ. Íå çíàþ, ãîâîðèë ìíå Íèêîëàé Áóãàåâ,

ìîæåò áûòü, ïðàâäà, à ìîæåò áûòü, ñêàçêà.

Íî îäíîìó ôàêòó ñàì áûë ñâèäåòåëü.

Îäíàæäû â êîíöå 70-õ ãîäîâ, êîãäà óñòðàèâà-

ëè «ïàë», ïîäæèãàëè ïðîøëîãîäíþþ òðàâó, ÷òî-

áû áûëî óäîáíåé ñåíî êîñèòü, — îãîíü íåîæè-

äàííî îõâàòèë ëåñ, âñ¸ êðóãîì ñãîðåëî. Òîëüêî

ìîãèëà «ñòàðøåé ñåñòðû» îñòàëàñü íåòðîíóòûì

îñòðîâêîì.

Искал и другие, параллельные ходы. Обращался к этнокуль-
турным, этнопсихологическим исследованиям. Смотрел, как изу-
чали национальный характер: через психические процессы, адап-
тивные механизмы, эмоциональные установки, институциализи-
рованное поведение… Его-то интересовала вполне практическая
проблема: первый социальный институт, куда приходит ребё-
нок, — детский садик, школа. Ребёнок приходит в институты, ко-
торые не соответствуют его этническому типу мышления. Необ-
ходимо создавать другие, которые бы соответствовали.

Размышлял о мышлении западном и восточном.

«История — результат проявления универсального закона, а не

результат творения, как в европейской традиции.

…Мудрецы — это носители и хранители высшего знания, этических

идеалов.

…К высшему знанию ничего нельзя прибавить по существу. Его можно

лишь бесконечно истолковывать…»

Н. Бугаев

На кого опирался? Бахтин, Библер, Хайдеггер (прозванный
«коренным зубом европейской философии»), в какой-то мере, го-
ворит, Камю и, может, даже Сартр, как экзистенциалист. Из рус-
ских: библиофил Николай Александрович Рубакин. Конечно, ок-
ружение Льва Гумилёва и те, от кого он пошёл, — Вернадский,
Чижевский… Окружение психолога А.А. Леонтьева и те, кто за-
нимался этнокультурной основой речи. «Для меня же, — говорит
Бугаев, — важна речь, понимаете…»

Бугаева зовут в президентскую администрацию в Якутск,
руководить политикой в области родного языка. Он на распутье,
не знает, как поступить: уйдёшь в аппарат, а как же эти путеше-
ствия, школы. И в то же время можно будет создать государст-
венную программу, принимать решения.

У него это как у многих тут, засело вопросом на личностном
уровне, в подкорке, генной памяти: кто такие якуты, «уранг-
хай — сахалар», откуда пришли? Из Туруханского края — остро-
умно заметил один учёный незадолго до своего ареста… Версий
много. Одни показывают на древних тюрков, на жаркие монголь-
ские степи. Другие подмечают, что ландшафты эпоса «Олонхо»
напоминают предгорья Памира и вершины Гималаев.

Структура поэтического текста. Поэтика. Язык. В языке
скрывается всё.

Отсутствие ударений. Долгий звук — за счёт удвоения глас-
ной: «сылгы ыытар» — место, где лошадей отпускают на волю.
В географическом атласе, в русском названии села убрали для
краткости одно «ы», и теперь молодые якуты читают чуть-чуть из-
менённый вариант — «место, где лошадей отстреливают».

Хотя якут никогда этого не делает.
Странно, вспомнилось о шамане. «Человек, бывает, говорит

вслух, а потом, — сказал Бугаев, — переходит в режим внутрен-
ней речи. Вот шаман для меня — это не изгой, а человек, ушед-
ший… перешедший в режим внутренней речи».

Совсем — глубоко.

À í à ò î ë è é  Ö è ð ó ë ü í è ê î â Т Р У Д Н О Б Ы Т Ь Ш А М А Н О М
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Бугаев занимался архитектоникой,
ритмическим строем стихотворения, пыта-
ясь объяснить его на языке физики (физ-
теховская школа пригодилась). Волны…
Звуки речи как волны. Знакомое каждому
школьнику явление резонанса.

На языке физики Бугаев объяснил,
почему большая культура поглощает ма-
лую, не давая ей возродиться, — затухаю-
щие колебания, не больше.

…Интонационный контур традицион-
ного русского языка понижается к концу
строки. А якутского — повышается. Так
было раньше. А потом якутский начинает,
как русский, понижаться к концу строки.
А ритмическое, интонационное спрятано
внутри. Вроде бы на якутском говоришь.
А уже не на якутском. Много личных мес-
тоимений появляется, «я». А якут не при-
вык много якать. По-русски — «я пойду
туда-то». А якут скажет: «пойду туда-то».
А сейчас стали якать. Но это же, говорит
Бугаев, наверное, страшней, чем на по-
верхности… А поскольку не заметно, оно
не подвергается уже моему личному кон-
тролю, я не замечаю.

В 90-е, во времена «парада суверени-
тетов», якутская интонация чуть припод-
нялась, но это, считает он, скорее всего за
счёт подражательства старым формам.

Почему об этом говорит? Традицио-
нализм нарушен не на поверхности, а на
глубинном уровне. Какой процент школ из
таттинского улуса пустили корни? Про-
центов шестьдесят. А по Якутии? Некото-
рое время назад все пели, танцевали, по-
том стало затухать. Почему? Почему вы-
плеснулось по всей России, а сейчас
уходит? Бугаев говорит, что ему близка
такая позиция: культура иерархична и её
верхний уровень выходит на школу
(«функция освоения и преобразования ми-
ра»). А есть ещё функция «перспективной
разрядки» — она как бы дремлет. До тех
пор, пока человек из одной культуры не
начинает ощущать угнетения другой. Тог-
да человек начинает что-то делать: оде-
ваться в национальные одежды, искать от-
душину. Если не находит — Карабах, Чеч-
ня… Помните, там, где начали бить

в барабаны, бубны, там… «Вы не соглас-
ны?» — спрашивает Бугаев.

Он просмотрел разные религии —
с точки зрения отражающегося в них типа
мышления, проекций на педагогику
и учебные предметы, типы деятельности.
В иудаизме неожиданно обнаружил связь
со структурой деятельностных образова-
тельных технологий — развивающим обу-
чением, КСО. В христианстве Закон Бо-
жий сомнению не подлежит, а в иудейст-
ве, если верить Штайнзальцу, иудей
обязан закон подвергать сомнению, только
в этом случае он может прийти к вере.
Но это же — развивающее обучение!

Но дальше… иудаизм же вышел из
язычества. «И тут я за уши, — говорит Бу-
гаев, — притягиваю его к шаманизму.
И прихожу к выводу: язычество всех наро-
дов мира имеет одну структуру.

То есть, разрабатывая якутскую на-
циональную школу, получается, что разра-
батываю общечеловеческую… Но этого
я, — говорит Бугаев, — своим учителям
пока не говорю. Пусть идут от своего, на-
ционального, а потом сами придут»…

Как к этому приходит шаман или
к чему он там приходит во время тяжёлой
инициации, именуемой «болезнь посвяще-
ния»? В старинном заклинании о ней гово-
рится: «трижды умрёшь и трижды
воскреснешь…»

Я вспомнил про «метод зачаровыва-
ния», который разрабатывают в черкехской
школе. «Мы не воспринимаем шаманизм
как религию, — сказали мне учителя, —
для нас это техника вхождения в экстати-
ческое состояние, то есть в творчество».

«Эта шаманская технология, — гово-
рил мне Бугаев, вычерчивая очередную
схему, — не глупость, да? Они что гово-
рят: что у человека два центра — разума
и воли, не чужой, пойди туда-то, а моей
собственной — то, что сам себе говорю.
Центр разума связан с речевым центром
и это круг управления разумом, так живёт
большинство людей. На основании лично-
го опыта, с помощью логических умоза-
ключений, найти единственно верное ре-
шение. Этому учит обычная формальная

ßêóòû — ýòî áåæåíöû,

âûíóæäåííûå

ïåðåñåëåíöû.

Îíè áåæàëè îò

êîíôëèêòîâ è âîéí.

Âîçìîæíî, â òå÷åíèå

ñòîëåòèé

ïåðåìåùàëèñü íà

ñåâåð è âîñòîê,

îáæèâàëè íîâûå

òåððèòîðèè

è äâèãàëèñü äàëüøå,

ïðèñïîñàáëèâàÿñü

ê îãðîìíûì

ðàññòîÿíèÿì

è äëèòåëüíûì

óñèëèÿì, ãëóõîé òàéãå

è âå÷íîé ìåðçëîòå.

Óïîäîáëÿÿñü ëîøàäêå

èëè îëåøêå,

ðàçáèâàþùåìó â êðîâü

êîïûòà, ÷òîáû äîñòàòü

èç-ïîä çåìëè

ïðîïèòàíèå. Òî, ÷òî

ïðåäñòîèò áîëüøîìó

íàðîäó, ìîæíî óâèäåòü

íà ïðèìåðå ìàëîãî.

Ïîòåðÿ ïèñüìåííîñòè,

ðå÷è, ìó÷èòåëüíàÿ

ïîïûòêà îáðåñòè

ñíîâà. È, íàïðîòèâ,

ìàëûé íàðîä

îòðàæàåòñÿ â çåðêàëå

áîëüøîãî, êàê ðåá¸íîê

â ãëàçàõ âçðîñëîãî.

Â êîíöå 80 — íà÷àëå

90-õ ãîäîâ âñ¸ ýòî,

íàöèîíàëüíîå è íå

íàöèîíàëüíîå,

âûïëåñíóëîñü.

Â ñïîêîéíîé ßêóòèè

áûëî âîâñå íå

ñïîêîéíî, òîëïû

ìîëîä¸æè â ßêóòñêå

îáðàçîâàëèñü ðàíüøå,

÷åì â Àëìà-Àòå.

Óäàëîñü ïîãàñèòü

áëàãîäàðÿ…

«Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ

íàöèîíàëüíîé øêîëû

Ðåñïóáëèêè Ñàõà

(ßêóòèÿ)», â 1991 ãîäó

îíà áûëà óòâåðæäåíà

ïðàâèòåëüñòâîì.
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наука, школа. А вот это другой круг —
центр моей воли, связанный с эмоциональ-
ным и генетическим центрами, с интуици-
ей. Это круг сердца. По нему живут твор-
цы — у якутов это кузнецы, шаманы и бо-
гатыри. И дети до пяти лет…»

Из эпоса «Олонхо»: «Люди племени
солнца с поводьями за спиной…». «У шама-
на за спиной обязательно должны быть по-
водья, ими же духи управляют, — говорит
Бугаев, поворачивая голову. — Мы весь
народ — шаманы. И нам, — мило улыбает-
ся он своей редкозубой улыбкой, — грех
не создать шаманскую школу».

«Шаман в ходе заклинания, шаман-
ского действия, ради того, чтобы излечить
больного, уходит в «нижний мир». Сража-
ется с какими-то духами, входит в экста-
тическое состояние — он же в бреду нахо-
дится, а потом, вернувшись, входит
в обычное состояние, но рефлексивное —
анализирует, что с ним было во время это-
го экстатического состояния, и начинает
вас лечить».

Ñûí øàìàíà

В селе Уолба две достопримечательности:
бюст В.И. Ленина в местной школе и изго-
товленный на средства односельчан па-
мятник Ф.Н. Чашкину (1878–1965), мест-
ному шаману.

У оставившего о себе добрую память
шамана — два сына: Фома и Михаил, один
из них продолжает дело отца, который
предсказал, что шаманом будет другой.
У дома Чашкина — очередь приезжих на
автомобилях, ждём, когда кончится приём.

Ландшафт точно по Кастанеде: хол-
мы, озеро, поросшее жёлтой травой и ка-
кими-то колючками. Шаман Чашкин-
младший — копия Дона Хуана, только
сильно располневшего: тёмное до черно-
ты, расползшееся лицо латиноамерикан-
ского типа. Интересно, что здесь это ни-
кого не удивляет, — узоры якутского че-
прака, что кладётся на круп лошади,
похожи на древние рисунки на плато На-
ско в Перу, напоминающие сверху знаки
на посадочной полосе.

Во время нашего разговора Чашкин-
Хуан чесался, где только можно, и бес-
прерывно зевал — шаман принимает
больше, чем участковый. Меня этот на
вид ленивый, не без чувства юмора ша-
ман в майке нисколько не разочаровал,
напротив, если бы он прыгал с бубном, я
бы не поверил. А ленивость, усталость,
обыденность — притягивали. В доме ша-
мана нет ничего особенного. Разве что
распластанная на стене медвежья шкура
и гипнотизирующий взгляд отца (портрет
написан здешним учителем, очень выра-
зительный).

С него мы и начали разговор (шаман
по-русски говорит плохо, а я по-якутски —
никак, поэтому через Бугаева-переводчика).

«Вас учил отец?» — «Нет».
(«Он в детстве особенно шаманизмом

не интересовался, — говорит переводчик
про сына, — не обращал внимания».)

«Школу кончили?» — «Четыре
класса, лень было…» — «Говорят, ты ког-
да учился, — пытается «разговорить»
шамана переводчик, — между партами
поросёнка пускал, гипнотизировал…» —
«Не знаю, не помню. Я мало учился, яго-
дицы не износил за партой».

Шаман смеётся.
«А когда у вас возник интерес к это-

му?» — спрашиваю шамана я. «Где-то де-
сять с лишним лет назад». — «Что вы по-
чувствовали?» — «Я вылечил родственни-
ка жены, он сильно просил… из-за отца.
А люди услышали, что он излечился. Так
и пошло». — «А как вы это сделали?» —
«Просто, как будто сверху пришло. У жен-
щины был туберкулёз кости. Она сама
рассказала симптом болезни. Я ни о чём
не думал, не размышлял. Просто начал
как бы в шутку… И получилось». —
«А что именно вы сделали?» — «Траву
дал, веронику серую. Берестяные идолы
не давал, стал давать позже».
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Èíòåðåñíî, ÷òî øàìàí-

ó÷èòåëü íèêîãäà íå

îáó÷àåò øàìàíà-íåîôèòà.

Îí ñîçäàñò êàêèå-òî

ñèòóàöèè («ïðîáëåìíîãî

îáó÷åíèÿ»?), ÷òîáû òîò

ñàì ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî åãî

ïðèçûâàþò äóõè. Ýòî íå

çâóêè àíãåëüñêèõ òðóá.

Â äîøåäøèõ äî íàñ

êàìëàíèÿõ åñòü

íåâåðîÿòíûå ïî ãîðå÷è,

îò÷àÿíèþ ïðèçíàíèÿ

øàìàíîâ â ñâîåé

ìó÷èòåëüíîé ó÷àñòè,

êîòîðóþ, åñëè ïðèíÿë,

îáðàòíî íå îòäàøü:

«òðèæäû ïûòàëñÿ

ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé —

âåð¸âêà ðâ¸òñÿ, óõîäèò

âîäà è ãàñíåò

îãîíü/Óáåäèëñÿ: íà ìóêè

âå÷íûå îáðå÷¸í…»

Íî åñëè ÷åëîâåê âñ¸-òàêè

ðåøèëñÿ îòâåòèòü íà çîâ

äóõîâ, îí äîëæåí

ïåðåáîëåòü «áîëåçíüþ

ïîñâÿùåíèÿ». Íåñêîëüêî

äíåé åãî íå òðîãàþò, îí íå

åñò, íå ïü¸ò. Åãî

ðàñ÷ëåíÿþò, ðàçäèðàþò

äóõè. È îí äîëæåí ñåáÿ

ñàì â ðåçóëüòàòå ýòîé

«áîëåçíè» ñîáðàòü íà

íîâîì óðîâíå. Åñòü äåâÿòü

ñòóïåíåé øàìàíñòâà,

è ÷åëîâåê ñàì îïðåäåëÿåò

äëÿ ñåáÿ, íà êàêîé

óðîâåíü ïîäíÿòüñÿ. Åñëè

åìó ïðåäíàçíà÷åí íåêèé

óðîâåíü, à îí ïîäíÿë

ïëàíêó âûøå è íå

ñïðàâèëñÿ, ýòî ìîæåò äëÿ

íåãî ïëîõî êîí÷èòüñÿ.

À åñëè çàíèçèë,

òî ïðèä¸òñÿ îïÿòü

ïåðåæèâàòü áîëåçíü

è ñîáèðàòü ñåáÿ ñíîâà.

À ÷òî òàì, â ýòîì

«íîâîì»? «Íåâèäèìîå

óâèäèøü î÷àìè ÷àðîäåÿ.

Íåñëûøèìîå óñëûøèøü

óøàìè êîëäóíà…»

«В основном с помощью слова ле-
чу, — сообщает Чашкин. — Словами
благословляю, заклинаю травы, чтобы
хорошо лечили». — «С любой болезнью
можете работать?» — «По-разному быва-
ет. Иногда не получается, — признаётся
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шаман. — Если язва желудочная далеко
пошла или туберкулёз, — новые же лёг-
кие не посажу. Но продлить жизнь мо-
гу… Если бы, узнав диагноз, сразу ко мне
пришёл, — недовольно говорит шаман,
как врач, к которому обратились не во-
время, — можно было бы помочь. А они
объезжают все больницы», — говорит он
и зевает.

«Как ставите диагноз, осматривае-
те?» — «Могу послушать… Иногда, когда
человек начинает рассказывать историю
своей болезни, могу сразу остановить —
понятно».

«Много народу приезжает?» — «Как
в советское время за хлебом очередь. Не-
которые от этого дела лечатся, — Чашкин
делает характерный жест, — поэтому я
ещё живой. Это не настоящая болезнь, её
убрать просто».

«Отец тоже лечил?» — «Он ещё
кровь пускал. Если бы я даже захотел,
сейчас таких людей нет. Сейчас в основ-
ном сужение сосудов. И раньше к отцу
приходили психические больные. А ко мне
алкоголики».

«За то время, что вы этим занимае-
тесь, произошло какое-то развитие?
В чём?» — «Конечно, я развился, но как я
могу рассказать, — удивляется он, — в чём
развился?» Подумал. «Ну, могу, не пуская
в дом, диагноз поставить». — «Проверить
можно?» — «Почему нет». — «А сами луч-
ше стали чувствовать себя от целительства
или появились проблемы?» — «Конечно,
проблемы. Уставать стал гораздо больше.
Трактористом был —пришёл после работы,
поспал, больше ничего. А сейчас некогда.
А здоровье такое же, как может улучшить-
ся. Устаю по мере возраста».

Зачем я его обо всём этом расспраши-
ваю? Зачем приехал? Из любопытства? Не
только. Хочу понять, что такое шаманская
школа, не только из теоретических схем,
а из опыта четырёхклассного образования
шамана Чашкина, народного целителя.

«У нас это национальная черта, —
объясняю я, — многие испорчены». —
«Да, — говорит он, — ещё есть такие, что
ауру закрывают пассами, а потом меряют
линейкой — на сколько увеличилась».
Смеётся.

«Когда человек едет ко мне с тяжё-
лой болезнью, я это чувствую. А этих пья-
ниц — нет», — говорит шаман. «Ясновиде-
нием занимаетесь?» — «Э, зачем мне
это… Если всё чувствовать, ум за разум
зайдёт. Себе дороже. Я ограничиваю по-
ток информации. Только то, что мне само-
му нужно».

«Энергию откуда берёте?» — «Точно
не скажу. Скорее всего, из жизни, из при-
роды, откуда ещё можно брать».

«Зима, лето для работы имеет значе-
ние?» — «Зимой, конечно, хуже. Самое
подходящее время — июнь. Когда начина-
ется активное пробуждение природы, цве-
тов. Ряд болезней можно вылечивать вес-
ной. Но в основном — в июне».

Времена года в России и Якутии не
совпадают. Интересно, учитывает ли это
модернизация? В Интернете нет времени.
Что это, бегущая река или стоячее болото?

Хотя можно послать фотокарточку
в конверте.

«Как по фотокарточке — получает-
ся?» — спрашиваю шамана. «По-моему,
неплохо. Но если вы хотите родственни-
ков своих излечить, должно быть качество
фотографии, чтобы глаза видно было.
А если через одежду — нужно испод-
нее». — «Зачем?» — «А, — зевает Чаш-
кин, — это кожные болезни. Болячка-то
к исподнему пристаёт».

Его отец, памятник которому уста-
новлен рядом с больницей, сказал перед
смертью односельчанам: «Можете ко мне
на могилу приходить, будете излечивать-
ся». Как на повторный сеанс лечения. «И,
наверное, ходят, — говорит жена, — вид-
ны следы костров».

«А себя сами лечите?» — «Нет, нет.
Боль души его. Ни своим кровным родст-
венникам, ни себе пользы не может прине-
сти. Заболеет — идёт в больницу. Только
других лечит». — «Почему так?» — «Не

Áåðåñòÿíîé èäîë —

òðàäèöèîííûé

ýëåìåíò øàìàíñêèõ

ìèñòåðèé. Îáû÷íî

â íåãî çàïå÷àòûâàþò

èçãîíÿåìûõ èç

áîëüíîãî çëûõ

äóõîâ, ïîýòîìó

òðîãàòü, òåì áîëåå

ðàñïå÷àòûâàòü

íàéäåííîãî â ëåñó

èäîëà íå

ðåêîìåíäóåòñÿ.
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ôèãóðêó äàþò

áîëüíîìó âìåñòå
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áîëåçíü óõîäèò,
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ñìîðùèâàåòñÿ

è âûñûõàåò.

«Заговорами, наговорами не занима-
етесь?» — «Нет. Это как только приедут
из России, сразу про сглаз, порчу». Шаман
оживляется.
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знает. У его отца так же было: девушку
вылечил, взял в жёны, а после лечить не
смог. И тоже в больницу ходил».

Так что формула: «шаман, излечи се-
бя сам» — не верна. А мне говорили, что
три уровня шаманства доступны каждому.
Может, имеется в виду духовное самоиз-
лечение?

Перед последним ночлегом за нами приехал
на «уазике» Руслан Терентьев, директор гу-
манитарной школы из Майи. Проскочил че-
рез огонь — горит тайга. Якутск в дыму
и отчасти — Менгино-кангаласский улус,
куда мы направляемся. «Менге» — веч-
ность… Дорога, ночь и ни огонька, завтра
лекция, что я расскажу учителям? Спать…

Из школ, кроме гуманитарной гим-
назии, очень свободной, запомнилась на-
чальная школа в Майе, точнее, учитель
физкультуры Илья Романович Наза-
ров — автор нестандартного оборудова-
ния для маленьких спортзалов. В них,
как говорят специалисты, «моторная
плотность» заниматься не позволяет —
и поэтому одни занимаются, а другие
смотрят. Изобретение Ильи Романовича
позволяет всем заниматься, поэтому ска-
жу несколько слов.

Изобретению учителя физкультуры
предшествовала трагическая история.
В 80-х годах в школах были введены «дни
здоровья», повсюду понастроили «гигант-
ских шагов», на которых раскачивались
в том веке, ещё при Ленине. Но здешний
климат таков, что металлические конст-
рукции не выдержали — рухнули, погибла
ученица. «А я, — говорит Назаров, — не
досмотрел».

Никто его не винил, но эта история
осталась рубцом на сердце. Потом «ги-
гантские шаги» разобрали, но «моторная
плотность» в маленьком зале оставалась
большой, и Назаров начал постепенно её
уменьшать. Разными, изобретёнными им
нестандартными средствами и приёмами,
приноравливаемыми к ребёнку.

Вот некоторые. На полу спортзала
сделана разметка для разминки: для нор-
мального шага, среднего, широкого. Гим-

настическое бревно — очень быстро рас-
ставляется и регулируется на любой высо-
те и убирается под стену. Крепление по
росту. Регулируемый баскетбольный щит.
Лента для развития прыгучести. Резино-
вый жгут вместо металлической планки
в яме для прыжков в высоту — для преодо-
ления барьера страха… Всё это сделано из
стареньких раскладушек, резинок, фане-
рок и, кроме вложения души, дополнитель-
ных средств не требует.

В маленьком спортзале сельской
школы есть медиатека и видеотека. На эк-
ране телевизора можно показать замедлен-
но и ускоренно, и возвратиться, и повто-
рить — национальные прыжки. Дети могут
увидеть лучшего прыгуна республики —
как он разбегается, делает маховое движе-
ние руками, толчок и приземляется, «как
орёл на добычу», говорит Назаров.

Есть записи с чемпионатов мира по
всем видам школьной программы. Картоте-
ка развивающих игр, упражнения с рисун-
ками, школьная газета по физкультуре для
ребят и родителей… Осенью, перед учеб-
ным годом, родители достают откуда-то
свои заброшенные кеды, тапочки, и вся
улица бегает, играет в игры, в которые иг-
рала в детстве, идёт в походы…

Результаты? Есть спортивные, отра-
жённые в протоколах соревнований, где дети
этой начальной школы неизменно занимают
первые места. Но это не главное. Чем отли-
чаются эти дети от других? «Мы с другими

не сравниваем, — говорит учитель Назаров,
заменивший гигантские шаги обыкновенны-
ми, — мы ребёнка сравниваем с собой».

Вот эта педагогика меня и привлека-
ет в Якутии больше всего. Не так важно,
как она называется и какие фигуры её оли-
цетворяют.

Госстандарты. Оценка человека — не
в сравнении с самим собой.

Не все условия налицо, но структура
школы, как и государства, — та же. И по-
этому остаётся опасность, что что-то там
произойдёт, в зависимости от расположе-
ния звёзд, — и опять явится учитель наро-
дов. А с ним вместе — Феликс Эдмундо-
вич, воспитывать беспризорников…
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Øàìàí–îòåö

Когда я услышал о Виталии Никифорове —
шамане и директоре семейного детского до-
ма, то подумал — вот случай увидеть ша-
манскую педагогику на практике. К школь-
ной сети Бугаева она не имела прямого от-
ношения, просто когда-то Николай учился
с Никифоровым на одном курсе филфака,
так что я был представлен. Никифоров при-
ехал на меня посмотреть в Майю.

Детский дом Виталия Никифорова
находится в долине Лены, в селе Тыыллы-
ма. Несколько изб, соединённых в одну,
на воротах, заборе — деревянные фигуры
медведей. «Сейчас детей соберу, — сказал
Никифоров, — балаган растопим…»

Всего детей у него тринадцать — де-
сять мальчиков и три девочки. Дети духовно
усыновлены, поэтому семейный детский дом
нужен как форма материальной поддержки.
Никифоров и его жена получают зарплату
как педагоги детского дома. Жена — учитель
начальных классов. Мать тоже учительница.

«Я сын матери-одиночки, — объяснил
Никифоров свой поступок. — У меня не бы-
ло ни братьев, ни сестёр, и я завидовал тем,
у кого они есть, хотел много детей».

Сказал одно слово, дети тут же выстро-
ились по росту. «Меня зовут Миша. Я в стар-
шей группе детского сада, мне 6 лет». «Меня
зовут Валера, я в первом классе, мне 8 лет…»
Никифоров добавлял: Коля — призёр по
вольной борьбе. Петя — тоже призёр. Вася
техникой интересуется, хочет стать дально-
бойщиком… Ребята не промах. Могут за се-
бя постоять. И друг за друга — поэтому их
не трогают. Никто не считает, что детдом,
для всех — это наши дети…

Дом — тридцать метров в длину, восемь
в ширину — не тесно. «Министерство образо-
вания очень помогает, — сообщает Никифо-
ров, — педагогический стаж идёт. Насчёт
одежды трудновато, люди собирают. А так,
живём нормально, учим жизни, труду. Види-
те, дрова наколоты, кубов, наверное, сто…»

Старшим, которые колют дрова, Ники-
форов платит по триста рублей, а младшим,
которые их складывают, — по сто. За учёбу
расценки такие: за одни пятёрки — триста

рублей, если учится без троек — двести,
мало троек — сто, без двоек — пятьдесят.
А если двойки — не получают ничего.
«Они уже знают, что такое работа, — гово-
рит мне отец-педагог. — Не всякое движе-
ние оплачивается, но труд в целом — да».

После расчёта Никифоров везёт вос-
питанников в магазин в Майю, и они сами
покупают, что им надо. «Вроде, — говорит
он, — получается, что из одного кармана
в другой, зато приучаются не воровать,
не грабить, а зарабатывать».

Девочки работают наравне с мате-
рью по дому, уже хозяйки — всё умеют.
С ребятами мастерить пока трудновато.
Но все работают, в паре или втроём. Ни-
кифоров подбирает так, чтобы были силы
равны и характеры совмещались.

Родные, приёмные, он не отличает.
Есть русские, есть наполовину китаец, чу-
ваш, чеченец, эвенк, якут. «Самое главное
в нашей семье, — объясняет мне свою си-
стему воспитания Никифоров, — отец
строгий, а мать добрая».

«В основе, — говорит он, — психоте-
рапия».

Никифоров лечит алкоголиков.
Приёмные дети — тоже от алкоголиков.
У Маши и Стёпы наследственный ту-

беркулёз, четыре года лечили. У Васи, ко-
торый собирается стать шофёром-дально-
бойщиком, — был нервный тик на лице.
У двоих энурез, даже, бывало, говорит
отец, по-большому накладывали в штаны,
сейчас нормализовалось. Трусы сами сти-
рают. Отец сказал: ты уже большой, хва-
тит за тобой матери стирать.

Никифоров не скрывает: меры физиче-
ского наказания применяет. «Я с ними дого-
ворился, — говорит, — провинились — по-
лучают ремень. Лентяйничают — ремень,
воруют — ремень. Времени у нас мало, что-
бы миндальничать». — «В каком смысле ма-
ло?» — спрашиваю я. «В прямом, — отвеча-
ет он. — Нет времени. Потому что они при-
ходят уже состоявшиеся. И если с ними
сюсюкаться, они на шею сядут. А потом на
макушку. А потом скажут: тащи, старик,
водку, — жёстко говорит Никифоров. —
Вместо этого я для них авторитет».
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Есть случаи, поясняет он, когда при-
ёмных отцов убивали. Не всякий решается
брать чужую кровь. Девочек ещё трудней
воспитывать, потому что в них сильней,
быстрей проявляется то, что в генах, —
если мать пьёт, гуляет. Женское начало
сильнее, чем мужское, от природы. «Надо
знать природу человеческую, если воспи-
тываешь чужую кровь. Без этого — беспо-
лезно. А если дети хорошо воспитаны, им
в жизни будет легко. Им на душе спокой-
но, они спят спокойно. Знают, что у них
всё будет, что о них заботятся».

Гору алмазов не обещает. Но профес-
сию и машину каждый получит. В наше
время без машины, как без лошади, гово-
рит отец семейства.

«Но если каждый по машине полу-
чит — это стоящий мужчина перед вами
сидит, — усмехается он, — как думаете?»

Я вспоминаю гуманитарную школу,
неподалёку от Никифорова. Демократич-
ных учителей, раскованных учеников. «Вы
же просили задавать вопросы!»

«Ребёнок — не чистый лист бумаги».
«Я должен иметь свой детский вопрос».
«А ремнём можно?» — спрашивал я

этих продвинутых. «Нельзя». — «Поче-
му?» — «Нарушает права детей». То дру-
гие дети. Или те же самые?

«Мы не мешаем детям спать, может,
уже спать пора?» — спрашиваю Никифо-
рова. — «Не-ет. У нас по-домашнему — са-
ми ложатся. Старшие, видите, телевизор
смотрят, уроки делают. У них больше са-
мостоятельности, чем в детдоме. Но мама,
папа сказали — тут же ложатся. Нет пре-
рекательств. Слово родителей — закон».

Представил жену. Маленькая, тихая,
выносливая.

«Без такой жены, — говорит, — не-
чего было и думать. Один бы не осилил.
Каждому готовить маскарад на Новый год,
каждому штаны чинить, каждого, если за-
болеет, лечить… Она встаёт в шесть и ло-
жится в два ночи, работает, не останавли-
ваясь, многие женщины не смогли бы.
И никаких упрёков, жалоб. Всё время доб-
ра, спокойна». — «А вы?» — «Я быстро
вскипаю и успокаиваюсь… Потом, я энер-

гетический донор, — говорит шаман Ники-
форов, — бывает, до синевы дохожу, когда
лечу. Нужна разрядка».

О другой работе.
«Вы представляли себе, что будете

шаманом?» — «Нет, я с детства мечтал
стать чекистом. Все книги перечитал.
Со мной тягаться было бы трудно, из-за
моих способностей».

В детстве было много способностей.
«Но вышел шаман», — сказал Никифо-
ров, как мне показалось, с некоторым со-
жалением.

Хотя, уточнил он, в Якутии все знают,
что шаман в любой сфере будет одним из
первых. Трудно быть шаманом. Надо иметь
много разных талантов. Прибавьте физичес-
кую закалку, он — бывший спортсмен, лёг-
кой атлетикой, каратэ, всем занимался. Де-
сять лет ходил марафонским шагом зимой
и летом. Плюс охотник — оленей гонял по
тридцать километров в горах Верхоянска.
Плюс морально-волевые качества должны
быть очень высокого уровня. Вот — точки
соприкосновения с педагогикой.

«Понимаете? Неужели человек, обла-
дающий такими разнообразными способно-
стями, не может воспитывать детей? — го-
ворил Никифоров, всё более зажигаясь,
как будто кто-то с ним спорил. — В обя-
занности шамана входит воспитание наро-
да, а вы меня спрашиваете о детях. Это
смешно. Воспитывать детей для меня хоб-
би, я воспитываю детей между делом, меж-
ду своим основным делом. Доходчиво объ-
ясняю? Вот так же я их воспитываю»…

Разумеется, я спросил у Никифоро-
ва о том свете, с которым он работает, —
что там?

«По ту сторону смерти никакой тай-
ны нет, — ответил он, — не стоит выеден-
ного яйца. Но живым не дано это знать.
Это закон природы. Раз природа так посту-
пает, в этом её мудрость. Её мудрость
от необходимости».

«Короче, — усмехнулся он, — скоро
мы выйдем в балаган. Камлать я не буду,
вы просто посмотрите — на кафтан, на бу-
бен… Мои друзья, понимающие люди, зо-
вут меня в город, чтобы я мог в масштабах
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республики работать. И ещё я посылаю
привет вашим друзьям…»

«Будьте осторожны со словом «ша-
ман», если будете писать, — предупреж-
дал меня Никифоров. — Я знаю, какое
к этому отношение в России: шаман —
это шарлатан, шаман — сумасшедший.
Но это чушь. Шаманы — это носители

мудрости, люди, близко стоящие к приро-
де, к природе человека.

Я знаю, — взгляд его стал вдруг жё-
стким, — знаю по генной памяти доско-
нально, я даже вас вижу всего насквозь.
Не используйте этого слова. Замените, на-
зовите национальной культурой…» (При-
знаюсь в скобках — хотел было заменить,
но не стал этого делать.)

«…Слово, — говорил Никифоров,
очень опасное оружие. Потому что за сло-
вом идёт действие. А шаманы — это люди,
которые владеют словом. Мне ничего не
стоит убить вас — одним словом. Вы ничего
не почувствуете, а возвратитесь домой…»

В комнату заглянули дети, что-то
сказали по-якутски. Отец-шаман встал,
пригласил посмотреть дом, всё показал…
Завёл в балаган, где шаманит, у него их
два, один — в тайге. Сказал: посидите, я
сейчас приду, и закрыл дверь.

На стуле лежат шаманские одежды.
Трещат дрова в камельке. Языки пламени
меняют очертания. Откровенно говоря,
страшновато, я почувствовал, как меня ох-
ватывает ужас. Потом успокоился. Только
потрескивают поленья… Зачем я сюда при-
шёл? Что делаю в доме одинокого — с три-
надцатью детьми — шамана? Что хочу по-
нять, в себе в первую очередь?

«Вот в таком сумраке-полумраке, но-
чами идёт моя работа. Вот халат мой, —
с грустью говорит он, — рассматривая
в полумраке своё одеяние со множеством
всяких побрякушек, — я как надел его,
так, наверное, и умру. Бубен мой…»

Зазвенел и замолчал.
«Он сейчас не в рабочем состоя-

нии, — объяснил мне шаман Никифо-
ров, — нужно натянуть на обруч, чтобы
подсох…»

Глухой звук бубна…

Âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ

«Ну, и что дальше?» — спрашиваю я Бугае-
ва, прекрасно зная — что. Дальше я собе-
русь и улечу в Москву, а он останется
в Якутске со своими шаманскими школами.
Одним из ответов жизни — на программу
модернизации. Таких ответов немало.
Но кампания по восстановлению памятни-
ка Дзержинскому не любит альтернатив,
и остаётся надеяться лишь на здравый
смысл и живые тенденции…

«Ну, если только отслеживать тен-
денции, можно ни к чему не прийти», —
говорит Бугаев. «То, что бытие определя-
ет сознание, — это одна сторона истины.
А есть и другая. Читает юный человек про
Павку Корчагина и ему подражает — это
ведь сознание определяет бытие? И тогда
получается, что если задать людям какие-
то образцы, в эту сторону и пойдут тен-
денции. Только надо, чтобы люди сами
пришли к этим мыслям.

Ну, вот, начали постепенно. Семина-
ры, сборы, проекты с учителями — посте-
пенно сформировалось на уровне сельско-
го педагогического сообщества, что нацио-
нальная школа — это школа по способу
деятельности. «А сеть как возникла?»

«В начале 90-х, — объясняет мне Бу-
гаев историю возникновения того, что я ви-
дел, надо хоть перед отлётом разобраться,
что это такое, — хотели создать очно-заоч-
ный центр кочевых школ. Тут такая пробле-
ма, — говорит Николай Иннокентьевич, ре-
аниматор умиравших кочевых школ якут-
ского Севера, — родовая община не может
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…Его долго не было, вдруг неслышно
вошёл, запер дверь на крючок. Надел свой
кафтан, взял бубен. Присел к огню. Стал
что-то расспрашивать. Я отвечал. Обста-
новка располагала к откровению. О чём
мы с ним разговаривали? Я рассказал
о подбрасываемых судьбой возможнос-
тях — некоторые жалуются, что она не
даёт шанса, а вот мне давала, и не раз,
но я не воспользовался. Может быть, чув-
ствовал, что это — не моё.

Шаман слушал.



рожать каждый год для школы учеников.
А создавать кочевую школу каждый год,
по новой, невозможно. Пришло в голову:
а нельзя ли создать в Якутске модульный
центр, который бы «передвигал деньги» в за-
висимости от ситуации — там может закры-
ваться школа, а тут открываться…»

Тогда, говорит, почувствовал интерес
к сетям. И хотя лавочку кочевую ему при-
крыли, интерес остался. А когда начал ра-
ботать с первой из своих «этношкол», уже
размышляя к тому времени о языке, шама-
нах и прочее, — подумал: а нельзя ли со-
здать сеть школ?

И, как всякий якут, начал постепенно,
осторожно прощупывать. К одной школе при-
бавилась другая, ещё несколько, потом Ген-
надий Решетников стал замом начальника
управления, и решили работать со всем улу-
сом, и одновременно выходить на другие…

Вообще-то он давно говорил, что надо
так делать. Но чтобы что-то сделать в офи-
циальной системе, нужна «мохнатая лапа».
А у него её не было. И имени в педагогике
не было.

И тогда он сделал для себя вывод:
идея, которую называешь «моя», обречена
на смерть. Идея, которую называем «на-
ша», может выжить.

Одна из причин, почему он пришёл
к идее национальной школы, а не школы
Бугаева. Да это и вернее.

Школа воинов, школа шаманов, шко-
ла кузнецов. Школа Барыса, школа Эрнста
и Изабеллы, школа Руслана и Ильи —
каждая школа неповторима, а все вместе…

Пока это ассоциация, в названии кото-
рой, как и в общероссийском общественном
движении, есть слово «эврика». Ассоциация
общественная и чисто сельская (город, счи-
тает Бугаев, сам справится). В сеть входит
сорок шесть школ из шести улусов (пример-
но 10% сельских школ Якутии), плюс шесть
очно-заочных центров, нужных для того, что-
бы ученики, выполняя индивидуальные про-
екты, входили в соприкосновение с культу-
рой. Постепенно одни проекты порождают
другие… Зачем они нужны друг другу?

А зачем нужны друг другу люди, ко-
торые помогали Бугаеву осуществить эту

мою неофициальную, на уровне личных
связей поездку по Якутии, это наше путе-
шествие, которое вроде бы и цели не име-
ло, а чего-то, думаю я, достигло.

Меняются президенты и министры,
а с ними — политика. Когда школа перест-
раивается по политике, а не по самой жиз-
ни, это не перестройка и не модернизация,
а перелом тазобедренного сустава.

Чтобы этого не случилось, надо са-
мим перестраиваться по жизни, коопери-
роваться.

И последнее, говорит Бугаев, далё-
кое, «идея фикс»…

Видишь, вновь он встрепенулся

Будто бы от сна очнулся

Наш с тобой костёр, отец…

Вообще-то мне повезло с Бугаевым
и К°. У якутов не принято столько гово-
рить, а тут вон сколько наговорили, на це-
лую книгу.

Надо научиться, говорил учитель
физкультуры, держать равновесие, когда
стоишь, и когда ходишь. Научиться падать
по-человечески и вставать.

Кукушка кукует, ах, лето какое, по-
гляди! Земля по утрам так быстро крутит-
ся: только уголок солнца показался —
и уже вот оно, высоко в небе. Идут куда-то
люди племени солнца с поводьями за спи-
ной. И ты бы с ними.

В меру своего понимания и своих
возможностей.

Пружинистой якутской походкой,
рассчитанной на длительные напряжения
и большие расстояния.

Преодолевая боль, вялость, безверие,
крест, поставленный на себе. Открывшись
ветрам странствий. Кочуя. Чтобы от тума-
нов и костров в глазах появилась сумасшед-
шинка, которую так любят женщины и дети.

Ещё не вечер.

Ну, давай, мой друг, поднимайся.

Ноги на ширину плеч.

Вот так, держи равновесие.

Вытянись, как на перекладине.

Подними голову, не горбись.

Вдох — глубже.

Палку в сторону.

Пошли.
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