
К проливу Надежды

Его всегда окруж али книги. Те кни
ги, которы е составляли суть его ин
тересов, входили в круг повседнев
ных занятий, книги, страницам кото
рых были ведом ы  прикосновения его 
тонких, чутких пальцев. Работал он 
исступленно, до сам озабвения. П од
час, забы вая, что один, м ог вслух 
выразить свою реакцию  на прочитан
ное, на услы ш анное, м ож ет бы ть, дав
ным-давно. Реакция м огла быть бо
лее  или м енее бурной, в зависимости 
от того , в какой степени было его 
согласие или несогласие с вы сказан
ным мнением . Реакция вы раж ала са
м ую  суть этого  никогда не ж алевш е
го себя человека, суть то го , что бы
ло для него главным. А  главны м бы
ло то , что он, м о ж ет бы ть, сам не 
в полной м ере  осознавал: ведь всем 
своим творчеством  Виктор Яковлевич 
Евсеев выраж ал позиции тех , кто был 
со зд ател ем  нетленных ценностей, то
го , что ж ило в народе как высокий 
моральный идеал.

Бы страя, порой даж е сбивчивая 
речь, б удто  торопился человек ска
зать больш е, чем успел бы в отведен
ное врем я. Но реглам ент в работе, 
в научном споре устанавливал для 
себя сам . То, чему он отдал ж изнь, 
м еряло  свою  биограф ию  векам и, веч
ностью . А  у него в запасе вечности 
как раз не бы ло . Он знал это  и пото

м у всегда спеш ил, надрывая свое не 
знаю щ ее покоя сер дц е . Так негасима, 
так беспредельна бы ла его лю бовь 
к тем , кто с кантеле или без него 
создавал Песенную сим фонию  жизни 
под вечным калевальским  небом.

...Заш ел  в редакцию  по пути из 
института. Присел. Тяж ело  и натужно 
ды ш а, заговорил о р аботе , о том , что 
не успел до делать , но что считал важ 
ным и необходим ы м  сообщ ить всем . 
Он см отрел усталы м и глазам и и все 
говорил и говорил, поблескивая с тек
лами очков и не ведая , что от этой 
минуты отведены  ем у природой лишь 
считанные часы. А  гак ли? М ожно ли 
сказать , что творческий путь этого  
неугом онного человека ограничивает
ся рам кам и прожитого? Не вечна ли 
и его  ж изнь, как вечны руны и не
м еркнущ ая слава рунопевцев?

Больш е всех о нем , конечно, знает 
Полина Яковлевна, ж ена, самый близ
кий д р уг , товарищ  и помощ ник по 
творческом у тр уд у .

«И б уд у  век ем у верна...»  —  эти 
пуш кинские слова им ею т для нее осо
бый см ы сл . П олвека исполнилось бы 
с того  времени, когда она стала ж е
ной м о лодо го  ученого и педагога 
Виктора Евсеева. П ознаком ились в пед
и н сти туте—  он читал студентам  вто
рого курса , на которо м  она училась, 
курс язы кознания. Лекции слуш ала
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с помощ ью  переводчика. И даж е че
рез переводчика сдавала экзам ены . 
А  вот с Евсеевы м  говорила на ф ин
ском  и карельском . Он с ее по
м ощ ью  соверш енствовал свое знание 
ф инского  язы ка , столь необходим ого  
для уж е определивш егося к том у 
времени стрем ления глубоко  познать 
ф ольклор .

А  в ней жило упорное стрем ление 
овладеть русским  язы ком . П репода
вательница пореком ендовала совер
ш енствоваться, читая пушкинские 
сказки . Читала, но дело  шло м едлен 
но. Как-то взялась за «Евгения О неги
на». И, не понимая см ы сла, ощ утила 
ритм ическое и эмоциональное величие 
подлинника. Родилось страстное ж е
лание познать смы сл великого ром а
на. Со словарем , советуясь со многи
ми, с Виктором Яковлевичем в осо
бенности, читала, читала каж дую  гла
ву по нескольку раз. С  той поры в ее 
жизнь навсегда вошла Татьяна, в ко
торой сочетались лучш ие ж енские ка
чества: искренность, верность, чисто
та.

Первые годы после окончания ин
ститута преподавала финский язы к 
в учебных заведениях П етрозаводска , 
а потом полностью  посвятила себя 
сем ье , стала соратником  в подвижни
ческом тр уд е  м уж а.

Ф ол ькло р  для него был густонасе
ленной страной, и жили в ней —  жили 
вечно —  талантливы е, страстны е лю ди, 
с которыми у него в течение десяти 
летий был общий язы к и в прям ом , 
и в переносном см ы сле этого  слова.

Тут иногда каж дое слово давало 
повод для раздум ий . Вот хотя бы те 
ж е - —«залив» (лахти ) и «пролив» (сал- 
ми). Д ля  него вопрос о том , какое из 
этих слов употреблено в первоисточ
нике, имел принципиальнейшее значе
ние. В сам ом  д е л е , залив м о ж ет быть 
и обш ирным и всегда примы кает 
к берегу , являясь частью какого-либо 
одного м оря. А  вот пролив... О тсю да

В. Я . Евсеев

откры ты  дальние дороги в м о ря-о ке
аны. Д ороги  в безвестное.

—  Наше «в некотором  царстве, 
в некотором  го судар стве» , принятое 
у многих других народов, на язы ке 
карельских сказителей  звучит совсем  
по-друго м у,—  делился Виктор Яков
левич, м орщ а лоб, и очень и очень 
спокойно, неторопливо, почти то р ж е
ственно пр о долж ал :— «За девять  м о
рей и полм оря десято го » . А  ну-ка по
пробуйте пройти девятью  м орям и 
и полм оря десято го  проплыть, не 
проходя многими проливами. А  за
лив, что ж , он —  лишь начало пути, 
залив к родном у б ер егу  прим ы кает.

Был и у Виктора Яковлевича свой 
залив, свое начало. Родился он в С уо- 
ярви. А  отец его был из Вохтозера .
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Слово «Вохтозеро» Евсеев всегда 
произносил с особы м  чувством , 
вклады вая в интонацию уверенность 
в том , что о Во хтозере  собеседник 
обязательно  знает, не м о ж ет не знать. 
Д ля  него в этой деревне были истоки 
песенной страны , познанию которой, 
проникновению вглубь которой отдал 
Евсеев всю свою жизнь.

Как и они, рано познал он все тя
готы и радости крестьянского  тр уда , 
пристально, с интересом пригляды вал
ся к тем , кто работал рядом . Учился , 
больш е сам  у  себя, чем в аудитори
ях, изведал потом твердость  со лдат
ской дороги под кирзовыми сапогами, 
крепко прижимался к родной зем ле , 
когда делали  захо д , чтобы потом 
сбросить бом бы , натужно ды ш а м о
торами, «ю нкерсы ».

О т того  времени, когда писал кур
совую  работу под руководством  са
м ого М арра, и до  того дня, когда сам 
стал закон одателем  в этой сложной 
науке, в литературе и искусстве на
родном . Евсеев не боялся каменис
тых троп в науке, не искал легких пу
т е й —  он шел им навстречу и преодо
левал. Евсеев плыл м орям и и океана
ми науки сам , и в этом  плаванье, 
д ум ается , нет равных ем у, ибо от 
отца унаследовал он не только  знание 
пр едм ета , но и лю бовь к нему.

Ещ е в тридцаты е годы  посчастли
вилось Виктору Яковлевичу познако
миться лично и затем  часто общ аться 
со многими сказительницам и. Ю ж ную  
традицию  в П риладож ье представля
ла Екатерина Гаврилова, северную  —  
Анастасия Н икифорова. Э то  она на 
бо рту ж елезной барж и, увозящ ей  эва
куированных, в то время как вокруг 
сыпались бом бы , пела о твердости  
д уха  народного , вливая песней своей 
реш им ость в дрогнувш ие сердца.

Н авсегда остался в памяти Евсеева 
тот солнечный день, когда на площ а
ди Ленина, у  ещ е невосстановленного 
памятника вож дю , эта женщ ина своей

песней о войне и победе пронзила 
душ у каж дого  из собравш ихся здесь  
лю дей . Э то  была даж е не песня, 
а сказ-причитание, но необычность 
ф орм ы  усугуб лялась  необычностью  
обстановки и соответствовала том у, 
что испытывали присутствовавш ие. Ее 
слуш али солдаты  и м атросы , слуш али 
лю ди, только  что вы ш едш ие из конц
лагеря, и вставал перед всеми тяжкий 
путь, исполненный горя, страданий, но 
увенчавшийся великой и желанной 
победой. Пусть не знали лю ди язы ка, 
но патетика песни передавалась всем .

Немало часов именно в последние 
месяцы  своей жизни отдал Евсеев 
подготовке для издания сборника рун, 
сказок и песен именно этих двух юж- 
нокарельр<их скази тельн и ц — Е. Гаври
ловой и А . Н икифоровой. И не слу
чайно: ведь каж дой из них в 1988 го
ду  долж но исполниться сто лет. Век. 
И на века сохранять мы б удем  их тво
рения.

—  О бе они иногда были привер
жены к одной и той ж е тем ати ке ,—  
рассказы вал Виктор Яковлевич,— на
пример, у  обеих есть руны о сватов
стве кузнеца И льмойллине, записан
ные мною  в 1930 го ду . И м еется в ви
ду Илмаринен, имя которого на этот 
раз приобрело такое написание или, 
вернее, произнош ение. Так вот они по- 
разном у рассказы вали о том  ж е.

В другой  небольш ой по р азм ер у 
уникальной руне, тож е записанной 
мною от А . Н икифоровой, говорится, 
как кузнец Ильмойллине

Ш ел ковать ж елезо  неба,
Ш ел палить небесный уголь ,
У зкую  см отреть дорогу ,
М ир пошел нести народу.

Согласно  слож енной А . Н икиф оро
вой руне, вековечный кузнец стал на
шим соврем енником  и, по наказу Л е
нина, отправился в Царицын, чтобы 
доставить хлеб голодаю щ им .



Д а , именно Никифорова произно
сила на площ ади Ленина сказ о Вели
кой О течественной войне. Напомню 
о том , что как ей, так и Е. Гавриловой 
принадлеж ат отличаю щ иеся д р уг от 
др уга  руны о видлицком десанте . 
У  Гавриловой сю ж ет акцентирован на 
мотиве расстрела белыми ее м уж а —  
красного партизана. В начале этой 
руны говорится о том , как

В Видлицы враги вступали, 
Ком м унисты  той деревни 
Собирались в церкви сельской ,
Но белогвардейцев банды 
Церковь минами взрывали.
М учили они партейцев,
Ямы рыть их заставляли.

Конечно, сам  перевод рун с ка
рельского  на русский язы к представ
ляет больш ие трудности , ибо такие 
слова, как «мир», «партийцы», нахо
д я т  в подлиннике соверш енно своеоб
разную  интерпретацию . Но смысл 
именно таков.

Говоря о двух сказительницах, 
Виктор Яковлевич вкладывал в свой 
рассказ нечто родственное, ибо 
и впрямь он в сродстве с ними, ибо 
образы , впечатления, ассоциации его 
собственной юности не отличаю тся от 
того , что свойственно этим  талантли
вым женщ инам , каж дая из которых 
по-своему и одноврем енно в одном 
р усле  создавали народную  поэзию . 
А  это очень радостно  —  как бы путе
ш ествовать к сам ом у р услу этого 
творчества, уб еж даясь  всякий раз 
в том , что все тебе тут  знаком о, что 
все дорого  и неповторимо.

Вслуш ивался Евсеев в причитания, 
плачи, руны и других сказителей , той 
ж е Евдокии Хям яляйнен , или Татья
ны Перттунен, или, уж е позднее , М а
рии Клю чаревой, и ощ ущ ал сочетание 
поэтической традиции и самой под
линной импровизации, в которой 
свое, личное, присущ ее именно этой 
сказительнице, вы раж алось и в м ане

ре исполнения, и в образной систем е, 
и в особенностях содерж ания.

Конечно, особенно интересно бы 
ло слуш ать Н икиф орову. Ведь она 
родом  из того  ж е м еста , о ткуда  отец , 
и познала то ж е ярм о, которое дави
ло на отца. Но шли годы , и все более 
осознавал, что общ ение со скази теля
ми давно уж е  перестало носить для 
него случайный характер , что каж дое 
новое причитание, каж дый плач он 
слуш ает не только  как человек, под
верженный эм оциям , но и как про
ф ессионал, вникающий в малейш ие 
особенности содерж ания, в тонкости 
исполнения, присущ ие именно этой 
сказителЬнице.

И естественной была тяга сохра
нить для потомства это богатство со
держ ания, эту  р ад угу  красок.

Всегда помнил Евсеев, как встр е
тился с Клю чаревой. Появилась она 
как-то неожиданно и говорит:

—  Я из лесу приш ла. Сын сказал , 
что руны надо петь.

И запела. Д а так увлеклась , что за 
была об окруж аю щ их. П рервалась так 
ж е неожиданно, как начала петь, 
и говорит:

—  Ну как, устал? М ож ет, пого
дить ...

Была такая сказительница, сто тр ех
летняя О лимпиева. Ф изически креп
кая, держ алась прямо, говорила ясно 
и обнаруж ивала удивительную  о стро
ту мыш ления. Как-то пела она ем у. 
Заслуш ался . Д аж е  глаза прикрыл от 
удовольствия. А  сто трехлетняя испол
нительница вдр уг прервала пение 
и говорит:

—  Ты отдохни. Небось устал . 
А  я пойду, немного покош у.

С тех пор, как Леннрот записал 
и у Архиппы П ерттунена, и у других 
талантливых лю дей то , что позволило 
ем у затем  создать  бессм ертную  «Ка- 
левалу» , ни на день не прерывалось 
творчество народны х писателей, и с 
их слов было записано немало тако 
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го, чем не располагал и не м ог распо
лагать Леннрот, ибо родник народно
го творчества продолж ал бить непре
станно.

Вот из этого  родника и черпали 
Виктор Яковлевич и его ученики. Ш ло 
глубокое изучение, основанное на со
поставлении откры того  ранее с запи
санным теперь. Д елалось это  с пол
ным напряж ением сил, потом у что 
было очевидно: как происходят изм е
нения в природе, так и творчество на
родное претерпевает иногда необра
тимы е изменения, и эти изменения 
особенно отразились на искусстве ска
зителей. Ио как не м ож ет померкнуть 
все поистине великое, так не м еркнет 
искусство сказителей , передавш их 
свои вещ ие струны  тем , кто сегодня 
стал властителем  д ум  народа.

Виктор Яковлевич Евсеев сполна 
отдавался д елу  изучения рунопевче
ского  прош лого. И не случайно спе
циалисты нередко  прибегали к его 
помощи, когда речь шла о толковании 
народного эпоса.

«В начале 70-х го дов ,—  писал лите
ратуровед  и поэт О . Мишин в «Ленин
ской правде»,—  я занялся чтением 
и сравнением «Калевалы » с русскими 
переводами и с первых ж е страниц 
натолкнулся на м ассу строк, смысл 
которы х был мне неясен. Решил об
ратиться к до ктор у ф илологических 
наук Виктору Яковлевичу Евсееву. 
«Что м ож ет означать эта строка?» —  
задавал я вопрос при очередной 
встрече.

...О дн а строка иногда вызывала 
целую  лекцию . Эти «лекции» (а в сту
денческие годы мне не довелось слу
ш ать В. Я . Евсеева) дали мне м ногое. 
Ум ею щ ем у слуш ать в рассказах Вик
тора Яковлевича всегда откры вается 
бездна разнообразной информации 
из истории язы коведения, археоло
гии, ф ольклор а» .

Эти знания, как уж е сказано , при
шли не сразу . В них —  сплав из полу

ченного в детстве  от отца, от бабу
ш ек, знавших великое число ска зо к , 
от встреч в годы  учебы с Владим и
ром  М аяковским , с О льгой Берггольц , 
от общ ения с Н. М арром , Д . Бубри- 
хом  и, главное, из вынесенного во 
встречах с творцами народной лите
ратуры , встречах в пору ю ности, во 
время студенческих экспедиций и в по
слевоенные годы , когда он стал 
серьезны м  учены м , авторитетом  в сво
ей области .

С татья за статьвй , за сборни
ком  сборник... И вот, как говорится, 
тр уд  жизни: двухтом ное исследова
ние «Исторические основы карело
ф инского  эпоса». Ещ е второй том  не 
вышел из печати, а автору была при
своена, минуя кандидатскую , ученая 
степень до ктора ф илологических на
ук . П р едупреж дая события, скаж ем , 
что впоследствии Виктор Яковлевич 
стал и проф ессо ром , заслуж енны м  
д еятел ем  науки Карельской А С С Р .

Но вернемся к его капитальному 
тр уд у , где  прослеж иваю тся все этапы 
пути народной песни, ее связь с со
бытиями присущ ей ей соврем енности . 
И тут  ж е ясно вы раж ена позиция ав
тора, убедительно  доказавш его  ре
ш аю щ ую  роль народного начала для 
«Калевалы » Леннрота.

Тот, кто хоть недолго  держ ал  
в руках созданный Евсеевы м  сборник 
«Карельское народное поэтическое 
творчество», не см ож ет не увидеть 
и масш табы  этого  творчества, и м асш 
табы тр уда ученого .

—  Это  подвижник,—  давая оценку 
всей деятельности  Виктора Яковлеви
ча, сказала М ария Николаевна Вла
сова, директор  И нститута язы ка, ли
тературы  и истории, где  Евсеев про
работал полвека, со дня его основа
ния.—  Весь о тдавался д елу , карель
ско м у и ф ин ском у ф о лькло р у . Вот- 
вот мы б удем  отм ечать столетие со 
дня рож дения таких зам ечательны х 
м астеров слова, какими были скази



тельницы Никифорова и Гаврилова. 
С колько  сделал  для изучения и по
пуляризации их творчества наш Евсе
ев. «Карельский народный э п о с » —  
ф ундам ентально е издание, которое 
долж но увидеть свет ,—  это  тр уд  его 
жизни. Но ж изнь, увы , коротка. Ко 
гда ем у говорили: «Вам надо бы по
леч и ться»—  он очень сердился и не
зам едлительно  отвечал: «Письменный 
стол в двух ш агах от моей кровати. 
Д ля  отды ха —  сам ы е благоприятны е 
условия».

Вм есте с Полиной Яковлевной Ев
сеевой мы прошли в крохотную  ком 
натку Виктора Яковлевича. З десь  ос
тавалось все таким , каким было в тот, 
последний день его  ж изни. Возле 
письменного стола , прямо от книж
ного стеллаж а с возвыш аю щ ейся вверх 
пирамидой разных изданий «Калева-

лы», были разлож ены  рукописи, 
страницы с пом еткам и, записные 
книжки.

—  Вы знаете , он в то т день что-то 
искал. С ердился и не говорил, что 
ищ ет. Я дум аю , переводы  рун Ники
ф оровой и Гавриловой. Ведь я по
нимала его без слов —  почти полвека 
вм есте прожили, пом огала ем у  как 
м огла. С  той ж е М ихеевой знаком ила. 
Я ведь росла тож е в У хте , по сосед
ству от нее.

Всегда Виктор Яковлевич искал 
новый пролив. М ечтал он вм есте 
с венгерским  учены м  О р то тзу  соста
вить антологию  ф олькло р а всех ф ин
но-угорских народов. Не усп ел ... М но
гого не успел сделать из того , к чем у 
стрем ился , что неустанно и вдохно
венно искал, всегда видя где-то  впе
реди пролив Н адеж ды .


