
АНОВ 









91fизнь ® 

ЗАМ ЕЧАТЕ/1 ЬН ЫХ 

/IЮДЕЙ 

ее, и.я tfuozrшpul 
Основана в 1890 году 

Ф. Павленковым 
и продолжена в 1933 году 

М. Горьким 

ВЫПУСК 

1121 

(921) 



РУСА НОВ 

- ·--- --·-:-;-- ~~ ··f\~-я '\ 
нт

пГ\ .. ,, u. [ 1 • : '' 

[ 
1 ,,. ~ •• 1/' ~ - 1 ·, t "' ',.. ,, - ' л 

\ 

4 и т i'. J 1 ~ ·, 1 \. 1 1'• :_, ' ' 
гор. \le'1opa. -

МОСКВА 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

2005 

п." чор с.· 

Ц Б ,- __ .. " ..... --



УДК 910(092) 
ББК 26.8r 

к 70 

ISBN 5-235-02715-9 

© Коряк11н В . С" 2005 
© И .шательство АО " м олодая rвард 11я•. 

художественное оформление. 2005 



Глава З 

ВОЛОГОДСКАЯ ССЬШКА. ПЕРВЫЕ ПОИСКИ 

Ему нельзя ни выть, ни охать, 
Коль он в гостях у росомах ... 

Н. Заболоцкий 

Жизнь учила веслом и винтовкой, 
Крепким ветром по плечам моим ... 

Н . Тихонов 

Жизненный поворот в судьбе героя книги определил 
документ департамента полиции, датированный 26 июня 
1901 года: « ... объявляется сыну купца Владимиру Александ
рову Русанову, что на основании Высочайшего повеления, 
последовавшего в 31 день мая 1901 года в разрешении дозна
ния по обвинению его в государственном преступлении, он, 
Русанов, подлежит, во вменении в наказание предваритель
ного заключения, высылке в Вологодскую губернию под 
надзор полиции на два года, считая срок с 31 мая 1901 го
да» . На этом документе имеется личная подпись того, кому 
это решение было адресовано: «Настоящее постановление 
мне объявлено 6 июля 1901 года . Владимир Русанов» (1945, 
с. 421). 

И поехал 16 июля 1901 года несостоявшийся студент 
Киевского университета с молодой женой, ожидавшей ре
бенка, под слезы и стенания родных и близких в места не 
столь отдаленные . Пока в Вологду, столицу губернии, ко
торая своими восточными, наиболее глухими пределами 
упиралась аж в Уральский хребет, тогда как на западе ее 
границы проходили вблизи железной дороги на Архан 
гельск. Предварительное знакомство с будущими местами 
пребывания по карте из гимназического атласа Э. Ю. Пет
ри не сулило ничего хорошего . Уже неподалеку от губерн
ского центра кончались любые пути-дороги, ближайшая 
станция «чугунки» на востоке была только в Котласе на 
Северной Двине , а условные знаки городов словно сбежа
ли оттуда в среднюю полосу России, и только линии рек, 
служившие там «путями сообщения», уводили в места, «ку

да Макар телят не гонял» . 
По прибытии последовали новые знакомства, в первую 
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очередь с местными жителями и товарищами по несчас

тью - ссыльными , вырванными судьбой из привычной 

жизни больших городов, университетских uентров и заво

дов . Местная публика оказалась интересной. На одном из 
фото в компании ссыльных Русанов запечатлен вместе с 
людьми , оставившими в российской истории весьма замет

ный след. В первую очередь это Борис Савинков, один из 
самых известных революuионеров эсеровского толка и не

примиримых борuов с советской властью, окончивший свой 
жизненный путь четверть века спустя во внутренней тюрь

ме Лубянки . Писатель А. М . Ремизов, один из крупнейших 
русских писателей первой половины века. На том же фото 
и первый советский нарком просвещения А. В . Луначарский , 
вспоминавший позже , что колония вологодских ссыльных 

«была очень многочисленной и жила интенсивной общест
венной и умственной жизнью» ( 1923, с . 1 ). В числе бли
жайших помощников Русанова в скором будущем оказался 
врач А. А. Богданов , что не помешало ему оставить ряд ра

бот философского и экономического направления. В совет
ское время вместе с И . И . Степановым-Скворцовым он из
дал учебник «Курс политической экономии», а позднее 
организовал в столице и возглавил Институт переливания 
крови . Подобный перечень окружения Русанова можно бы
ло бы продолжить. Разумеется , были и другие - опустив
шиеся, смирившиеся со своим подневольным положением, 

потерявшие интерес к жизни или водившие тесную дружбу 
с «зеленым змием» . 

Чем заняться молодому, полному сил человеку в подоб
ной ситуации? Мария Петровна готовилась стать молодой 
мамой , и ее ближайшее будущее определялось этим обстоя
тельством, она не могла отлучаться из Вологды. Ее родите
л и , несмотря на все претензии к неудачному выбору дочери , 

не забывали молодых , регулярно высылая денежные перево 

ды , как , впрочем , и Любовь Дмитриевна с Андреем Петро
вичем . Можно утверждать , что с отчимом молодому Русано
ву очень повезло. Тот сделал для формирования личности 
будущего российского полярника гораздо больше, чем род
ной отеu, преждевременно почивший от излишеств. Взаим 
ное уважение и дружба отчима и его приемного сына под
тверждаются их перепиской не только во время пребывания 
четы Русановых в Вологде , но и позже. Помимо скудного 
содержания, которое местные власти выплачивали ссыль

ным, денежные переводы от родных были очень кстати. Тем 
не менее любой дополнительный заработок для молодой се
мьи был отнюдь не лишним ... 
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Трудно сказать, насколько быстро освоились Русановы в 
губернском центре. Глава молодой семьи через несколько 
месяцев по прибытии в Вологду предпринял попытку сме
нить место вынужденного пребывания, хотя и неудачно. Об 
этом известно из запроса вологодского губернатора в депар
тамент полиции: «Владимир Александров Русанов обратил
ся ко мне с прошением об исходотайствовании ему разре
шения переехать на Дальний Восток в г. Харбин, так как 
ему, Русанову, по состоянию здоровья необходим более уме
ренный климат, чем сырой и резкий климат г. Вологды, 
причем проситель заявляет, что в г. Харбине ему представ
ляется возможность заработка, который позволил бы содер
жать семейство... Имею честь сообщить на усмотрение де
партамента полиции и присовокупить, что проситель, 

находясь в г. Вологде, вел себя хорошо и в предосудитель
ных поступках не замечался» (1945, с. 421). Не повез
ло - сам глава МВД пришел к выводу, что просителя «вви
ду тенденции к рабочей пропаганде едва ли желательно 
пускать в Маньчжурию, где масса железнодорожных рабо
чих (на строительстве Китайско-Восточной железной доро
ги. - В. К.), но во внимание к болезни можно бы перевести 
в Астраханскую губернию» (там же). Дело тянулось до апре
ля 1902 года, когда окончательно выяснилось, что «сын куп
ца Владимир Александров Русанов при предложении ему от
быт-ь остающийся срок надзора в Астраханской губернии 
пожелал остаться в г. Вологде» (1945, с. 422). По-видимому, 
не последнюю роль сыграла выяснившаяся возможность по

ездок для статистического обследования наиболее глухих 
лесных углов на востоке губернии. Вологодский губернатор 
направил запрос в департамент полиции в связи с тем, что 

Русанов «обратился ... с ходатайством о разрешении ему по
ездки в Усть-Сысольский уезд для статистических работ, 
предпринимаемых уездным земством одновременно с пар

тиею по заготовлению переселенческих участков в этом уез

де» (там же). Губернатор решил поддержать прошение свое
го подопечного вследствие «1) вполне одобрительного 
поведения просителя, 2) что для Русанова его пребывание в 
Усть-Сысольском уезде, изобилующем хвойными лесами, в 
летнее время может благоприятно повлиять на расстроенное 
его здоровье, 3) что общение просителя с населением при 
исполнении возложенного на него поручения не может вы

зывать опасений, так как население Усть-Сысольского уез
да, весьма редкое и состоящее исключительно из зырян, по 

своей неразвитости и незнакомству с русским языком, пред
ставляет из себя среду, мало пригодную для противоправи-
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тельственной пропаганды» (там же). Ссьшьные обращались 
к исследовательской деятельности начиная со времен Вели
кой Северной экспедиции (Овцын) и кончая многочислен
ными ссыльными поляками (Чекановский, Черский, Ды
бовский). Так что в поступке Русанова не бьшо ничего 
неожиданного. Важно, что не все решались на подобное, да 
и не у всех получалось. Русанов и решился, и у него полу
чилось ничуть не хуже, чем у его современника А. В. Журав
ского, оставившего по себе на Печоре добрую память, не
смотря на раннюю гибель. 
Мы не знаем, как отнеслась к этому решению своего су

пруга Мария Петровна, но в конце июля 1902 года Русанов 
оказался в селе Помоздино в самых верховьях Вычегды, от
куда описал свои ближайшие намерения в письмах в Орел. 
Прежде чем перейти к его первой экспедиции в неведомое, 
остановимся на пути из Вологды в Усть-Сысольск и далее, 
описанном четверть века спустя (за указанное время этот 
медвежий угол не претерпел внешних изменений) извест
ным открывателем воркутинских углей Георгием Александ
ровичем Черновым, пути которого не однажды пересека
лись с русановскими. Даже если после первых походов 
Русанова по зырянской глухомани не осталось солидного 
научного результата (сопоставимого, например, со вкладом 
династии Черновых), без них понять истоки формирования 
Русанова-исследователя невозможно. Поскольку мы не рас
полагаем необходимым материалом, в деталях это сделать 
едва ли возможно. Попытаемся провести, как говорят спе
циалисты, «привязку на местности» наиболее важных жиз
ненных событий у будушего исследователя в период его во
логодской ссьшки. 

Итак, на местном пароходике из Вологды по Сухоне че
рез Великий Устюг на Северную Двину с Котласом и далее 
вверх по Вычегде строго по Г. А. Чернову: «Мы залюбова
лись панорамой берега. Наш пароходишко пошел мимо го
рода Сольвычегодска. Вблизи я рассмотрел, что вокруг ста
ринного собора сгруппировалось несколько церквей. Утро 
следующего дня встретило нас дождем, дул противный 
встречный ветер. Неслись рваные низкие облака. И берега 
реки показались мне однообразными, неприветливыми. 
Унылый пейзаж наводил тоску ... Вдоль всей реки не оказа
лось ни одной пристани. Пароход, прямо тыкаясь носом в 
берег, останавливался около каждого селения, хотя нельзя 
сказать, что селения на Вычегде бьши часты. Обычно это 
небольшие деревеньки. Изредка на высоком берегу среди 
посеревших и покосившихся от времени бревенчатых изб 
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возвышалась белая церковка, вносившая особый колорит в 
однообразную картину северной природы. Пароход подолгу 
стоял у каждого населенного пункта, выгружая и нагружая 

тюки, ящики и дрова . Редкие селения, отсутствие приста
ней, месиво грязи на берегу, уньшая природа - вот первое 
впечатление о территории ".края» (1974, с. 12). Не лучшее 
впечатление производил на приехавших впервые (тем более 
не по своей воле) и сам «Усть-Сысольск, распо.Ложенный на 
высоком берегу реки Сысолы при впадении ее в Вычегду. 
Издалека, с Вычегды, видна церковь, красующаяся на краю 
высокого берега среди высоких тополей. Вид изумительный, 
но не J:'Ородской. Поднявшись на берег, я сразу попал в бе
резовый светлый парк. Но по выходе из парка набережная 
омрачилась неприветливой улицей с деревянными домами. 
Это бьш, между прочим, центр города". Каменных домов 
здесь бьшо очень мало, есть пожарная. каланча, магазин, да, 
может быть, наберется несколько каменных домов. Весь го
род состоял в большинстве из деревянных одноэтажных до
мов. От дома к дому проложены деревянные мостки, так на
зываемые тротуары. Немощеные дороги. От них в сухую 
погоду поднималась пьmь, а в дождь разливались грязные 

лужи. Отовсюду раздавалось кудахтанье кур, по улицам бро
дили козы и другой домашний скот. А роскошный, дорого
стоящий Стефановский собор, возвышавшийся среди бед
ных построек, лишь подчеркивал убогость Усть-Сысольска» 
(1974, с. 14). Такие же впечатления, вероятно, от городка 
вынес по прибытии сюда и Русанов. Если разница между 
степной Орловской и лесной Калужской губерниями в свое 
время бросилась в глаза опытному охотнику Тургеневу, что 
же тогда говорить о молодом, еще не избалованном частой 
сменой пейзажа, уроженце степного, солнечного Орла. На 
его родине простор открытой местности с редкими рощами 
лиственных деревьев, где ничто не мешает обзору, 
здесь - дебри дремучих непролазных лесов под низким се
верным небом, закрыты тучами, окружающие тебя со всех 
сторон. Наверное, понадобилось время, чтобы освоиться в 
этом новом мире (совсем, как он вскоре убедился, небезна
дежном), приспособиться к новой, непривычной местности . 

Отметим, что в те времена сама статистика по своему 
уровню не требовала профессионалов - достаточно бьшо 
гимназического курса (не говоря о студенческом уровне), 
чтобы проводить опрос населения с постановкой вопросов, в 
первую очередь экономического, в меньшей степени социо

логического, характера, с чем Владимир Русанов справился. 
А главное , это позволяло совершать разъезды, знакомиться с 
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экзотическим таежным народом зырянами-коми и присмат

риваться к местности, окружающей северной природе, могу

чей и суровой одновременно. Несомненно, в этих поездках 
впервые у молодого ссьmьного стал формироваться интерес 
не только к местным общественным проблемам, но и к при
родным явлениям, что подтверждают его первые публика
ции, о которых пойдет речь ниже и где оба направления его 
деятельности и интересов предстают в неразделимом пере

плетении. Интерес к статистическим исследованиям обозна- · 
чился в России еще в середине XIX века настолько, что с са
мого начала образования Русского географического 
общества одним из его подразделений стало Отделение ста
тистики, публиковавшее с 1851 года «Сборники статистиче
ских сведений о России». В значительной мере по настоянию 
Географического общества в 1897 году бьmа проведена пер
вая перепись населения страны не только с целью определе

ния количества податных душ, но и для использования по

лученных сведений для нужд страны в целом. При этом 
одновременно с подсчетом населения проводилось изучение 

его национального состава, вероисповедания, хозяйственных 
занятий, оценки сельскохозяйственного и промышленного 
производства. К этой работе в должности статистика земской 
управы и приступил Русанов, причем в качестве помощника 
и одновременно топографа с ним отправился ссьmъный 
А. А. Богданов, о котором сказано выше. 

О впечатлениях пути к исходному пункту своего маршру
та в село Помоздино в верховьях Вычегды он упомянул бук
вально одной фразой в письме в Орел, написанному 21 июля 
1902 года: «До сих пор приходилось жить в сравнительно 
культурных условиях - ночевать в деревнях, ездить на ло

шадях и по дорогам, иметь раз в неделю почту и пр. и пр.», 

тогда как далее он излагает более сложные планы и намере
ния: «Маршрут таков: от села Помоздино вверх по Вычегде 
на север, затем по Чер-Вычегде, затем придется полверсты 
тащить лодки посуху, и тогда мы попадем в Печорский бас
сейн. По Ижме будем подниматься на север до границы Ар
хангельской губернии, затем свернем на юго-запад по реке 
Седью - до этого пункта нам попадется пять селений от 3 
до 12 дворов, но дальше начинается настоящая пустыня ... С 
верховьев Седью мы пойдем по совершенно неизвестным 
местам, никто кроме зырян-охотников здесь не бывал - это 
будет наиболее трудная часть пути, так как придется проби
раться среди огромного болота ... Предстоящее путешествие 
будет венцом всего, я страстно его желаю и радуюсь, что, 
наконец-то осуществляется добрая доля того, о чем я не 
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смел мечтатм. Затем следуют детали подготовки к маршру
ту, не лишенные молодого желания покрасоваться перед 

близкими, вроде: «Привесил кинжал, который напоминает 
мне купившего его А. П. (отчима. - В. К.) или «Спасибо те
бе за ружье - оно хорошо и верно бьет, я из него много ди
чи стреляю, и себе и товарищам» (1945, с. 372). 

Позднее район предстоящих исследований, в пределах 
которого и проходил намеченный маршрут, Русанов описал 
так: «Площадь, занимаемая зырянами, огромна; ее поверх
ность во всяком случае больше 200 тысяч кв. верст (площадь 
Республики Коми, по современным данным, 416 тысяч 
квадратных километров. - В. К.). Точный учет этой площа
ди пока невозможен, так как наибольшая часть северо-вос
точной России никогда точной съемке не подлежала. При
близительные границы Зырянского края лежат между 
Уральским хребтом и Северной Двиной - с востока на за
пад и между северными окраинами Пермской губернии и 
тундрами Архангельской губернии - с юга на север. 

Все население приютилось вдоль больших рек, остальное 
пространство остается пустыней и служит охотничьим рай
оном для зырян. Общая населенность края чрезвычайно 
слаба, и чем севернее, тем слабее; в то время как по всей Ев
ропейской России в среднем на l кв . версту приходится 
почти 30 человек, в этой части .. . приходится меньше одного 
жителя» (1945, с. 328). Теперь читателю понятно, с какими 
трудностями столкнулся начинающий исследователь на 
описанной территории. 

В отношении того маршрута и первого полевого сезона 
1902 года на местности даже в сборнике трудов исследовате
ля издания 1945 года имеются существенные разночтения, 
которые могут быть разрешены, по-видимому, только новы
ми находками в вологодских архивах. Действительно, на 
карте в этом издании большая часть русановского маршру
та показана на основании письма, цитированного выше, 

причем с пометкой «июль 1902 года», что неверно. Ведь, от
правив письмо из Помоздино 2 l июля , Русанов особо отме
чает: «С месяц вы не услышите обо мне ничего», а затем до
бавляет: «Я приеду, кажется , поздно - в конце сентября» 
(там же, с . 373), и, таким образом, его полевая деятельность 
в 1902 году пришлась в основном на август-сентябрь. Это 
во-первых. Во-вторых, наши замечания по положению мар
шрута на местности включают следующие поправки по 

сравнению со сведениями сборника 1945 года. Если на 
Седью Русанов попал с устья , достигнув впадения этой ре
ки в Ижму, то это означает, что в своем крайнем северном 
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пункте он оказался в районе современных городов Ухта и 
Сосногорск на нынешней Воркутинской железнодорожной 
магистрали, построенной силами заключенных сорок лет 

спустя после походов Русанова в краю коми. Дальнейший 
подъем вверх по Седью, то есть с началом возвращения, 
приводил его к южным отрогам Тиманского кряжа- возвы
шенности Очьпарма с абсолютными отметками до 325 мет
ров на современных картах (гора Потчурк) , откуда, учиты
вая отсутствие у него надежных карт, он легко мог оказаться 

как в бассейне Вычегды: (по реке Воле), так и Вишеры (по 
реке Нишере), причем сплав по последней выводил бы его 
непосредственно к Усть-Сысольску. Эти места не посеща
лись ни одним исследователем - в какой-то деревушке во
обще впервые увидали русского. Тем не менее указание на 
находки именно на реке Боль моллюсков Spirifer из рода 
Stola Rhynchonella, принадлежащих к среднему девону, по
казывает, что его обратный путь на юг проходил именно по 
этой реке . Поэтому утверждение составителей русановского 
сборника о пути «сквозь густые леса и обширные болота, 
расположенные между верховьем Ижмы: и Синдерским озе
ром» (с. 16), то есть на пространстве более 150 километров 
непроходимой северной тайги, лишь сбивает с толку при 
анализе возвращения исследователя в его первом самостоя

тельном маршруте, который для его будущего имел огром

ное значение - он ощутил свою способность к работе в 
очень сложных условиях и нужно бьmо только время, чтобы 
это его качество раскрьmось в полной мере. Отметим также 
еще одну деталь - откуда у выпускника духовной семина
рии знания, позволяющие ему проводить палеонтологичес

кие определения, не прибегая к помощи специалистов? От
вета на этот интересный вопрос нет, но само по себе, 
учитывая будущую профессию Русанова, это обстоятельство 
заставляет задуматься . 

Год спустя Русанов в докладной записке Вологодскому 
земству так описал условия этого маршрута: <Jlетом 1902 го
да , во время статистических работ, мне пришлось пробирать
ся в течение двух недель то в лодке по неведомым речкам, то 

пешком с компасом в руках через огромные барган-иольские 
болота, тянущиеся между западными истоками Ижмы и 
Синдерским озером, имея при себе только молодого зыря
нина-рабочего, со скудным запасом пищи , пополняемым 
охотой и рыболовством". не останавливаясь ни перед неиз
бежными затруднениями, ни перед неизвестностью» (1945, 
с. 308). Судя по последним строкам, неукротимый характер 
исследователя к этому времени уже сформировался. 
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По мнению составителей сборника 1945 года (они ис
пользовали далеко не весь накопленный ими материал), в 
верховьях Седью Русанов в течение двух недель продолжал 
свой маршруr сначала в лодке, а затем (видимо, на водораз
дельном участке Очьпармы) уже пешком и с компасом в ру
ках в условиях крайне ограниченного обзора, такого харак
терного для северной тайги. Порой, чтобы получить 
представление о местности, приходилось забираться на дере
вья. Имеющиеся документы не объясняют, с какой целью 
отделился Богданов со своими рабочими. Много мучений 
доставляли верховые болота, передвигаться по которым при
ходилось, перепрыгивая с кочки на кочку, по словам Руса
нова, с ловкостью жонглера, оставляя на сучьях куски одеж

ды и то и дело теряя опору под ногами на скользких гнилых 

стволах бурелома, спотыкаясь разбитыми сапогами о старые 
корневища. Здесь бьmа нужна не просто физическая сила, а 
скорее особая лесная ловкость в сочетании с мужеством, что
бы не растеряться, не остаться навсегда в лесной глухомани, 
выбившись из сил, превратившись в падаль, чтобы напол
нить желудки обитателей северной тайги. Из этого же марш
руrа он вынес воспоминания о лесных зырянских избушках, 
предоставлявших ему кров на ночь и укрытие от непогоды, 

которые не однажды посещали его позднее в одной из самых 
блестящих европейских столиц: «Чтобы оценить всю пре
лесть охотничьей избушки, надо сделать полный дневной пе
реход через эти дебри ... надо промокнуrь от дождя или, что 
еще хуже, от напитанных влагою хвойных ветвей. После это
го, случайно наткнувшись к вечеру на гостеприимную и уют

ную лесную избушку и поскорее разведя огонь в очаге, сло

женном в углу из кусков необтесанного камня и лишенном 
всяких признаков трубы, с каким наслаждением можно туг 
отдохнуrь, высушиться, согреться, похлебать горячего супу и 
съесть несколько только что поджаренных рябчиков» (1945, 
с. 340). Воистину, важен не сам комфорт, а удовлетворение, 
которое от него получаешь, с чем согласится, вероятно, каж

дьrй опытный пуrешественник. 

Результаты своего первого маршруrа, который сам Руса
нов считал удачным, он изложил так: «В 1902 году впервые 
бьmо проведено частичное статистика-экономическое об
следование Усть-Сысольского уезда; собранный статистиче
ский материал касался верховий рек Вычегды (приток Се
верной Двины) и Ижмы (приток Печоры). В опросных 
статистических бланках вопрос об артелях предусмотрен не 
бьm ... Мне удавалось констатировать существование артелей 
в главнейших промыслах; позже выяснилась для меня 
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структура артелей и 11.х большое разнообразие. Зыряне чув
ствуют вполне основательное недоверие ко всем чиновни

кам; с недоверием они отнеслись и к статистикам, но мало

помалу участливым отношением мне удалось сломить это 

недоверие, и тогда они охотно стали со мной говорить о 
своем хозяйстве, о своих опасениях и нуждах. Долгие совме
стные скитания по лесам, вечерние беседы у костра после 
утомительного перехода без дорог и тропинок особенно спо
собствовали сближению» (1945, с. 329). 

Результатом поездки или экспедиции стал очерк хозяйст
венной деятельности зырян-коми на обследованной терри
тории со всеми особенност~ми, характерными для террито

рии, лишенной надежных хозяйственных связей с остальной 
Россией с выделением основных направлений хозяйствен
ной деятельности: охотой, р;ыболовством, сборов грибов и 
ягод, кустарными промыслами, заготовкой дров и сортово
го леса, а также началом использования полезных ископае

мых в виде ломок брусяного (точильного) камня и коrrкой 
железных руд для небольших Железоделательных заводиков. 

Публикация по итогам полевого сезона результатов на
блюдений или научной статьи - непременный признак про
фессионализма исследователя, без которого он превращает
ся просто в бродягу-любителя, каких немало бьmо на Руси 
во все времена. Вполне определенно можно утверждать, что 
герой книги выдержал этот тест с самого начала, о чем сви
детельствует его статья (хотя и без подписи) «Очерк про
мыслов по Усть-Сысольскому уезду», опубликованная в 
брошюре под редакцией А. И. Масленникова промысловым 
бюро Вологодского земства. На авторство Русанова указыва
ет ссьmка на одну из цитат, в отношении которой в приме
чаниях указано, что она приводится «по рукописи, любезно 
предоставленной Русанову автором до напечатания». Кроме 
того, сам Масленников указал, что приведенный «Очерк» 
составлен главным образом по интересным заметкам Руса
нова. Таким образом, это обычный путь появления первой 
публикации на основе каких-то исходных материалов, пред
ставляющих интерес для редактора или издателя, обычно с 
его же редакторской правкой. Уже одно то, что статья по
священа Усть-Сысольскому уезду, где в 1902 rоду другие 
статистики не работали, является несомненным признаком 
авторства самого Русанова, как по самому материалу, та~ и 
по стилю его изложения. Содержание очерка полностью со
ответствует его заголовку и, таким образом, в самом начале 
своей исследовательской деятельности Русанов занимался 
проблемами преимущественно экономико-социологическо-

. 1.,.,, ·н.: ~ ,; 
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го направления. Отметим, что наблюдения и впечатления 
первого самостоятельного пугешествия конца лета - начала 

осени 1902 года разбросаны по другим работам Русанова пе
риода вологодской ссылки. 

Описанная поездка была далеко не единственной. О ка
ком-то пугешествии Русанова зимой 1902 года известно из 
официальной губернской переписки, но как и где оно про

ходило, были ли намеченные планы реализованы и какие 
были получены результаты - остается неизвестным . Тем не 
менее из письма вологодского губернатора в департамент 
полиции от 9 ноября 1902 года следует, что согласие на та
кую поездку дано при «условии , что работа Русанова при 
разъездах ограничится исключительно выписками из дел во

лостных правлений и землеописных книг, не сопровождаю
щимися опросом населения» ( 1945, с. 432). 

Главным событием лета 1903 года стала поездка на водо
раздел бассейнов Печоры и Камы в заболоченной депрессии 
между южными отрогами Тимана и Полюдовым Кряжем в 
предгорьях Уральского хребта с изыскательскими целями, с 
последующей грандиозной рекогносцировкой территории, 
примыкающей уже к арктическому побережью, после спла
ва по Печоре. Пожалуй , именно в этой экспедиции впервые 
проявился почерк максималиста с отчетливым стремлением 

объять необъятное. 
Планы на предстоящий полевой сезон 1903 года в доста

точно общем виде впервые намечены в письме отчиму из 
Вологды за 27 апреля того же года: Любовь Дмитриевна, 
приехавшая к сыну, «завалена приготовлениями к моему пу

тешествию в Печорский край (а не на Ледовитый океан) и 
возней с Шуркой» (1945, с. 373), внуком , родившимся уже 
по прибытии Русановых в Вологду. По-видимому, у автора 
письма были какие-то более обширные намерения, о кото
рых он , похоже , проговорился , что следует из его следующе

го письма уже с берегов Печоры: «Завтра поеду с одним ра
бочим в болота и пробуду там недели две, затем один в 
лодочке спущусь вниз по реке Печоре верст на пятьсот» 
(1945, с . 374). Однако о том , что это пугешествие продол
жилось вплоть до устья реки и завершилось плаванием по 

морю в Архангельск, стало известно год спустя из письма 
военному министру Сахарову летом 1904 года в связи с со
бытиями Русско-японской войны 1904-1905 годов. 

Судя по опубликованным документам , начало экспеди
ции 1903 года бьmо положено докладной запиской Русано
ва вологодскому земству, озаглавленной «Об изыскании но
вого водного пуги между Волжска-Камским и Печорским 
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бассейнами», включенной в сборник 1945 года в качестве 
самостоятельной работы. Сугь предложения по поискам бу
дущего водного пуги изложена Русановым следующим обра
зом: «Под 62 градусом северной широты и 26 градусом вос
точной долготы от Пулкова простирается, вытянувшись с 
запада на восток, обширное болото. Это болото замечатель
но тем, что из него беруг начало реки, принадлежащие к 
трем огромным системам. С запада и северо-запада из него 
вытекают Щамля, Лерта и Синьель - притоки Северной 
Мылвы; с северо-востока выходит Рассоха, приток Безво
лосной; с севера течет и сама Безволосная, непосредственно 
впадающая в Печору. Все эти реки принадлежат Печорско
му бассейну . С южной стороны болота вытекают уже упоми
навшиеся Березовка и Молога. Обе реки входят в состав 
Волжска-Камской системы. Наконец, рядом, юго-западнее, 
выбегает несколько малых речек, впадающих в реку Немь, 
приток реки Вычегды; эти речки относятся к бассейну Се
верной Двины. 

Проектируемый водный пугь должен будет пройти по ре
кам Березовке и Безволосной через указанное болото. Сле
довательно, изыскания, которые я предлагаю произвести 

нынешней весной, сосредоточатся в трех пунктах: по реке 
Березовке, на площади водораздела - болота, и по реке Без
волосной» (1945, с. 306-307). Последняя фраза, таким об
разом, намечает фокус будущих усилий - еще одна важная 
деталь, характерная для исследователя высокого уровня. 

Чтобы окончательно уговорить скуповатых земцев (выде
ливших на его изыскания целых 85 рублей!), Русанов не жа
леет описаний блестящих перспектив: «Кто знает, быть мо
жет в будущем, и даже недалеком, когда промышленная 
жизнь Печоры расширится и окрепнет, вместе с тем расши
рится и торговля, тогда окажется возможным и необходи
мым превратить волок, устроенный здесь по инициативе 

Вологодского земства, в канал» (1945, с. 307). 
В 1904 году отчет об этих работах был издан Вологод

ским земством под названием «Об изыскании водного пуги 
из реки Печоры в Волжский бассейн» , откуда мы можем су
дить о маршруге исследователя в полевом сезоне 1903 года 
к водоразделу рек Березовка - Безволосная из Троицко
Печорска, который в наше время соединен железной доро
гой с Воркугинской магистралью и даже располагает собст
венным речным портом и леспромхозом . Этот последний 
пункт в намерениях Русанова на лето 1903 года играл важ
нейшую роль в связи с дальнейшей рекогносцировкой по 
всей Печоре. 

53 



«Дорога от Помоздино до Троицко-Печорска не предве
щала ничего хорощего. Она тянулась по прямой линии че
рез множество болот и низин. На этом участке не было ни 
одной деревни, где можно было бы поменять лошадей. Че
рез болота когда-то бьmи проложены настилы из бревен , так 
назьmаемая гать. От времени бревна почти нацело сгнили. 
Но, как бы то ни было, в селе нашлись желающие сопро
вождать нас до Троицко-Печорска» (1974, с. 19) - так опи
сал местность на пути к Печоре Г. А. Чернов, исследователь 
тех мест в 20-30-е годы прошлого века. Можно утверждать, 
что за время между походами Русанова и Чернова каких-ли
бо существенных изменений в описанных местах не произо
шло. Для Русанова в самом начале его работ не оказалось 
проводника. Это бьmо тем досаднее, ,что его предшествен
ник - управляющий архангельскими рыбными промыслами 
Варпаховский, пытавшийся решить ту же проблему с юга 
(начав свой маршрут с Березовки из Чердыни), так и не до
брался до ее истоков, оказавшись в непроходимых болотах. 
Однако по опыту 1902 года Русанов утверждал: « ... я позво
лю себе сомневаться в существовании на северо-востоке 
России абсолютно непроходимых болот, хотя , правда, ино
гда попадаются болота, переходы через которые до чрезвы
чайности утомительны и даже опасны» (1945, с. 307-308) и, 
таким образом, в своих дальнейших намерениях весь риск 
неудачи брал на себя. У Чернова путь от Помоздино до Тро
ицко-Печорска занял на лошадях четыре дня, и, видимо, 
столько же времени ушло у Русанова. Скорее всего, также 
совпали и первые впечатления от новых мест у обоих иссле
дователей. «Вскоре показались маковки Троицко-Печорской 
церкви. Меня поразило своеобразие красоты этого местеч
ка. Утренние лучи солнца пронизывали прозрачный, чистый 
воздух, а нетронутая гладь реки излучала голубоватый цвет. 
Все здесь казалось чистым, голубым , прозрачным. Эта пер
вая встреча с Печорой в лучах восходящего солнца осталась 
у меня в памяти на всю жизнь ... Троицко-Печорск - ста
ринное село; оно возникло в 1674 году в связи с интересом 
к рыбным и звериным богатствам в районе верхней Печоры. 
Как раз против села Печора поворачивает с востока на се
вер. С левой стороны , ниже поворота она принимает приток 
Мьmву, которая несет в Печору много воды. Расстояние 
между берегами , пожалуй, будет здесь с километр. Вот поче
му Печора выглядит величавой рекой даже на этом участке 
своего верхнего течения. В селе около сотни дворов, боль
шинство из них расположились на ровной террасовой по
верхности . Вдали от реки, над селом поднимается высокий 
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коренной берег с могучими кедрами. Далее простирались 
вспаханные под посевы поля. По правому низкому берегу 
Печоры тянулись сенокосные луга . Кругом роскошная при
рода. Вот только жалкое впечатление производили избы -
бревенчатые, почерневшие, покосившиеся от времени, с еще 
более черными пристройками, или клетями, для скота» 
(Чернов, 1974, с . 21-22). Последнее замечание не · случай
но - прежние производительные силы края себя исчерпали, 
нужно искать новые пути для их привлечения с вариантом 

через водораздел Безволосной и Березовки, куда так стре
мился Русанов, описавший свой поиск в работе, о которой 
сказано выше. 

При этом он столкнулся с целым рядом обстоятельств, 
которые бьmо невозможно предвидеть. Так, при расчете не
обходимого времени Русанов посчитал, что Варпаховский в 
оценке длины Безволосной ошибся вдвое - на деле же ока
залось, что втрое и такой просчет (рядовое событие для не
обследованных мест) имел самые тяжелые последствия: 
«Пищевых запасов нам не хватило; голодая несколько дней, 
блуждали мы вдвоем с рабочим по болотам водораздела и, 
открыв водораздел и верховья Безволосной, сильно исто
щенные крайне утомительными переходами и голодом, с 
трудом добрались до нашей лодки и спустились обратно, 
вниз по Безволосной» (1945, с . 312). Место, где была остав
лена лодка, можно примерно определить исходя из указания 

Русанова, что «В верстах пятидесяти от устья начинаются до
вольно частые, хотя и не длинные завалы упавшего леса», 

форсирование которых оставило у него достаточно сильные 
впечатления: «Перебираться через завалы с такими ограни
ченными силами, какими я располагал, бьmо делом нелег
ким: часто приходилось разрубать топором ветви и толстые 
сучья, с усилием отпихивать мешающие бревна и, стараясь 
упираться в шаткие и скользкие стволы, перетаскивать через 

них лодку, не раз рискуя соскользнуть в воду. В трех местах 
завалы бьmи настолько значительны, что приходилось раз
гружать лодку и волоком тащить ее до свободного простран
ства реки. Длина таких больших завалов сравнительно неве
лика - самый большой из них имеет не более 15 саженей 
длины, причем обращенный к устью нижний конец их до

стигает значительной вышины - до 2 и даже 3 саженей - и 
резко обрьmается, напоминая собой мельничную плотину, 
если подплывать к завалу снизу. 

Несколько выше, чем в 60 верстах от устья, завалы ста
новятся настолько многочисленными, что п.осле целого дня 

огромных, почти непрерывных усилий мы едва ли прошлй 
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7 верст. Вверх по реке завалов становилось больше, хотя они 
нигде не идут сплошной массой и не слишком длинны; но 

подавляющая масса их заставила покинуть лодку и пешком 

отправиться на поиски верховьев Безволосной и водоразде
ла» (1945, с. 312-313). Таким образом, для восстановления 
маршрута по современной карте можно принять с большой 
долей вероятности, что в лодке, включая участки с завала

ми, Русанов со своим рабочим поднялся почти на 70 верст 
от устья Безволосной, преодолевая многочисленные препят
ствия на своем пути. Нельзя не отдать должное его упорст
ву, причем последующие события показывают, что оно, к 
счастью, не перешло в упрямство. 

Оставалась, однако, проблема водораздела и истоков Бе
резовки. Для ее решення потребовались новые усилия; когда 
запасы продовольствия оказались весьма ограниченными , а 

тайга не всегда щедра к путешественникам, даже вооружен
ным огнестрельным оружием. Русанов, описывая свои скита
ния в дебрях верховий Печоры, не упоминает о грибах и яго
дах, видимо, отсутствовавших из-за исключительно сухого и 

жаркого лета. «Оставляя лодку, - повествует он о продолже
нии своих поисков, - мы могли нести лишь очень ограни

ченнь1й запас пищи. Сделав чрезвычайно утомительный пе
реход в 31 версту к западу, где я надеялся встретить Березовку 
и ничего не встретил, я возвратился назад южнее, причем пе

ресек волжско-печорский водораздел и наткнулся на истоки 

Безволос}юй» (1945, с . 313). Эго место требует определенно
го комментария. Даже если считать, что поход от лодки и вы
ход на истоки Безволосной потребовал всего двух (в крайнем 
случае трех) суток, такой пеший маршрут протяженностью 
примерно 70 километров (а с учетом возвращения к лодке от 
истоков Безволосной не менее 80 по шагомеру) в описанных 
условиях потребовал напряжени.я всех сил на крайне ограни
ченном рационе. «Так как в течение двух дней у нас не бьmо 
пищи, кроме одного случайно застреленного рябчика, - про

должает Русанов, - ... я должен бьm заботиться, чтобы не по
губить от голода и истощения своего единственного рабочего 
и себя , и решительно не имел возможности следить за рум
бом , нанося на план все бесконечные извилины реки . Нане
сение на план требует много времени, а нам приходилось до
рожить каждой минутой , каждым шагом, чтобы не погибнуть 
от истощения среди бесконечных лесов и болот ... 

Вопреки мнению Варпаховского, который считал эти бо
лота местами непроходимыми, я их мог беспрепятственно пе
ресечь в любом направлении и дважды перешел их ... в раз
личных и удаленнь~х друг от друга местах. Быть может, 
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исключительно сухое И жаркое лето сделало эти болота до
ступными, но единственно, что приходилось делать, идя по 

ним - это следить, чтобы не попасть в небольшие темные 
лишенные даже скудной растительности круговины, жидкая 

тина которых так быстро засасывает ноги, что иногда бьmает 
нелегко вырваться из этих предательских капканов. Лишь по 
окраинам болота ютятся редкие группы чахлых, приземистых 

и корявых сосенок. Самое болото совершенно лишено дре
весной растительности ... В одном месте болото образует за
метный склон, идущий к югу и северу; вода проложила здесь 

заметные, хотя и высохшие теперь, в середине лета, ложби
ны. Ложбина, идушая к северу, приводит в том месте, где на
чинается лес, к ряду глубоких ям, расположенных террасами, 
одна ниже другой, и наполненных до половины темной во
дой; эти ямь1 не что иное, как верховье реки Безволосной. 
Здесь Безволосная течет в северо-северо-восточном направ
лении. У самых истоков Безволосной, на границе болота, в 
ложбине у ям, на левой стороне, считая вниз по течению, я 
обрубИл березу и на импровизированном столбе написал сле
дующее: "Верховья Безволосной. Изыскания водного пути 
Березовка - Безволосная. 21 июля 1903 года. Влад. Русанов"». 

Как не вспомнить здесь строки Н. С. Тихонова, в поэти
ческой форме отражающие не подвиг, а повседневную рабо
ту рядового изыскателя-землепроходца: 

Разведчик я. Лишь нагибаю ветки, 
Стволы рубцую знаками разведки, 
Веду тропу - неутомим, 
Чтобы товарищ меткий 
Воспользовался опытом моим. 
А что порой шагаю я неслышно, 
Что знаки непонятны иногда, 
И что мою тропу находят лишней, -
Так, Вейнемянен, - это не беда! 

Работа почти как на войне - «кому память, кому слава, 
кому черная вода», хотя, наверное, прав по большому счету 
другой поэт - «".Но пораженья от победы ты сам не должен 
отличать». Русанов в полевых буднях и не отличал, а дейст
вовал по принципу «сделай или умри», не дожидаясь оценок 

потомков. 

Хочу обратить внимание читателя на особенность этого 
достаточно типичного для своего времени сугубо техническо
го отчета практика-изыскателя, каких на Руси было немало. 
Множество описанных Русановым примет местности (рель
еф верховий речки в виде ям-бочагов, необычные болота, 
высохшие жарким летом, характер речного русла с мноrочис-

57 



ленными лесными завалами и т. д.) в совокупности дополня
ющих и подтверждающих друг друга признаков отличает 

вдумчивого и внимательного исследователя и инженера-изыс

кателя, характеризует начало формирования одного из на
ших самых выдающихся полевых исследователей. Но и по
мимо этого в отчете сохраняется «аромат эпохи» поисков на 

«белых пятнах» нашей России и сопредельных стран. Руса
новским страницам характерен особый настрой, вызьшаю
щий спустя более века у обитателей асфальтовых джунглей 
непонятную тоску по иным временам и иным местам, поми

мо улиц, залитых неоновым светом, или одинаковых между

народных аэропортов, где люди, утратив свою первоначаль

ную связь с матерью-природой, потеряли еще и нечто им 
первоначально присуmее, превратившись, по словам Китса, 
в «жертвы жизни городской; оглохшие от мелкой дребедени». 

Могу только добавить, что приведенные Русановым дета
ли местности вполне годятся в качестве дешифровочных 
признаков при полевых работах с аэроснимком, с чего на
чинаются любые изыскания в наше время, хотя сам буду
щий исследователь, разумеется, не мог и предполагать воз
можностей наших дистанционных методов. Тем самым 
вырисовывается некая весьма реальная связь времен, как 

будет показано ниже, весьма не случайная для героя книги. 
Даже заштампованный вьmод русановского отчета украсил 
бы любую региональную диссертацию: «Я ни на минуту не 
сомневаюсь, что рыбные, лесные, каменноугольные, нефтя
ные и рудные богатства края с лихвой окупят все затраты, 

которые понадобится сделать при разностороннем изучении 
Печорского бассейна» (1945, с. 316). 

Несколько лет спустя в своей неопубликованной работе 
«Зыряне» Русанов написал, что полевой сезон 1903 года «Я 
посвятил Печоре - этой великой реке Севера, полной свое
образной, дикой, девственной красоты. Мне пришлось про
плыть по ней две тысячи верст (а не пятьсот, как он соби
рался первоначально. - В. К) от стремнин и порогов ее 
лесистых верховьев до устья, где необъятная ширь реки поч
ти незаметно смешивается с волнами Ледовитого океана» 
(1945, с. 329), не указывая нигде, с какой целью было пред
принято это плавание и какими транспортными средствами 

он воспользовался. От этого вояжа сохранилась в изложении 
Русанова зарисовка пейзажа Урала, как он выглядит из рай
она, по-видимому, Усть-Щугора: «При ярких и ласковых лу
чах летнего солнца развертьmается дивная, чарующая нежно

с;_ь1? }f Р,а,~9к и тонкостью линий картина. За Печорой, за 
бесконечным морем лесов, на самом горизонте поднимают-
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ся нежные, мягкие силуэты Уральских гор, а впереди гордо 
высится остроконечный пик Сабли - высочайшей вершины 
Северного Урала. Голубоватая дымка слегка прикрывает го
ры и делает их почти такими же прозрачными и легкими , как 

и те облака , которые время от времени задевают за их вер
шины. Вечный снег тонкими серебряными нитями украшает 
крутые, обрьmистые стремнины гор» (1945, с. 359) и т. д. 

Чем только не занимался герой настоящей книги за вре
мя двухлетнего пребьmания на Печоре: статистикой, гидро
техническими изыскания.Ми, этнографа-социологическими 
исследованиями ... Несомне}{Но, при всем разнообразии ин
тересов будушего исследователя, проявившихся в этих пер
вых самостоятельных экспедициях, все отмеченное - прежде 

всего поиски ·самого себя и своих интересов на будушее. С 
учетом его будушей специальности важно отметить повы
шенное внимание , которое он уделял уже в ту пору призна

кам полезных ископаемых, фиксируя, например, «груды ~е
лезного колчедана, которые на каждом шагу встречались 

мне, те изъеденные, причудливые скалы волокнистого бело
го асбеста, идущие на изготовление огнеупорных предметов, 
те , черные, пропитанные асфальтом сланцы с резким харак
терным нефтяным запахом в изломе, когда я разбивал их 
своим геологическим молотком, та нефть, которая стекает в 
реку Ухту маленькими черными пахучими ручейками ... - все 
это вместе взятое и многое другое с убедительностью, что 
изыскание и разработка несомненно разнообразных и круп
ных богатств, разбросанных вдоль Северного Урала, - бла
годарное дело ближайшего будушего» (1945, с. 350). Если бы 
так оправдывалась хотя бы половина подобных прогнозов! 
Еще раз остается удивляться - откуда он получил свои гео
логические познания в период печорских походов? Огвета 
нет, как и на многие другие вопросы в его биографии. 

Особо остановимся на его этнографа-социологической ра
боте «Зыряне» , опубликованной лишь в 1945 году, поскольку 
она достаточно отражает систему общественных взглядов Ру
санова. В своих попытках представить Русанова несгибаемым 
и последовательным революционером составители издания 

1945 года были вынуждены отметить, что «сообщаемые Руса
новым сведения представляют большой · интерес для истори
ков и этнологов, тем более что автор пытался осмыслить свои 
наблюдения с материалистических позиций. 

Однако в этой работе , больше чем в какой-либо другой , 
сказалось влияние на мировоззрение Русанова народоволь
ческих и анархичесКйх идей, которые имели достаточно ши:: 

рокое распространение среди современной Русанову мелко-
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буржуазной интеллигенции. В частности, автор, по-видимо
му, разделял взгляды Кропоткина". В силу этого Русанов 
рассматривает первобытно-общинную организацию произ
водства, назьmаемую им несколько старомодно "коммунис
тической организацией", не как порождение низкого уров
ня производительных с1щ, а как следствие стадных 

альтруистических чувств". Утверждения о социально преоб
разующей роли артелей при капитализме являлись либо на
ивной фантазией, либо сознательным обманом. К сожале
нию, Русанов в известной мере оказался в плену таких 
теорий» (1945 , с. 368). Его редакторы и критики обнаружи
ли немало и других прегрешений как этнографического ха
рактера, так и философского, обрушившись, например, на 
его обращение к «чувству социальной нравственности» , про
тивопоставив диалектико-материалистическую концепцию 

происхождения человека по Энгельсу и т. д. Определенно, 
судя по приведенным оценкам с позиций коммунистичес
кой идеологии, Русанов не выглядит «железным» революци
онером. Точнее, жизнь заставила его обратиться к каким-то 
другим ценностям помимо социально-революционных, о 

чем пойдет речь ниже. 
Не станем фантазировать на деталях его возвращения мо

рем из устья Печоры в Архангельск, о чем не сохранилось 
каких-либо сведений, помимо самого факта такого плава
ния. Отгуда он проследовал в Вологду, где его ждало горь
кое известие о смерти сына от дизентерии. 

Пока он скитался по водоразделу Печоры и Камы, оче
редной полицейский чин, заполняя анкету ссыльного Руса
нова в связи с окончанием срока ссылки, на минуту заду

мался, пытаясь припомнить что-либо, достойное внимания 
высокого начальства, и за неимением оного, дойдя до гра
фы «Сведения, полученные наблюдением за отчетный пери
од», решительно вписал, отчаянно скрипя непослушным пе

ром: водит знакомство с поднадзорными. 

Мол, и мы при деле ... 
А тем временем в Петербурге другой чин департамента 

полиции знакомился с последней почтой из Вологды, среди 
поступлений которой было и такое сообщение: «Состоящий 
под негласным надзором полиции орловский мещанин Вла
димир Александров Русанов 29 минувшего сентября выбыл 
из г. Вологды в г. Орел, откуда, по имеющимся у нас сведе
ниям, намерен ехать за границу с вьщанным ему вологод

ским губернатором заграничным паспортом ".сроком на 
полгода ... » (1945, с. 424). Однако Россию он увидел только 
четыре ода спустя. 
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