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В докладе рассматривается книга воспоминаний учено-
го-геолога Е. Б. Халезовой, которая с середины 1940-х гг. до 
1991 г. участвовала в экспедициях в разные области, края 
и республики СССР. Цель – определить информационные 
возможности этого источника с этнографической точки 
зрения. Значительную часть этнографической информа-
ции составляют описания и характеристики населенных 
пунктов, которые менялись со временем. Книга содержит 
ценные сведения о традиционном быте и качестве жизни 
представителей этнических и социальных групп в разных 
регионах страны. Они воссоздаются, сопоставляются и оце-
ниваются сквозь призму памяти мемуаристки, ее дневни-
ков и писем. Прежде всего, этнографические заметки и опи-
сания позволяют выявить и понять структуру и характер 
межкультурных коммуникаций, в которые вовлекаются 
геологи в процессе полевой работы. Они также выявляют 
характерные модели поведения приезжего специалиста 
в инокультурной среде.

Ключевые слова: этнография, антропология профессий, 
геологи, воспоминания, межэтнические коммуникации, со-
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Геологи относятся к людям пишущим. Этому способствует вид 
деятельности, связанной с путешествиями, рисками, драматурги-
ей поисков, профессиональной практикой ведения полевых днев-
ников и переписки в условиях «долгого поля». Геологи – авторы 
мемуаров и автобиографий; им свойственны многие черты тра-
велогов, описательность. Последнее касается преимущественно 
описаний природно-ландшафтных особенностей территорий, но не 
исключает ценных этнографических заметок. Образцом для геоло-
гов является академик А. Е. Ферсман. Он оставил большое лите-
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ратурное наследие, в котором много полезного могут почерпнуть, 
в частности, этнографы-саамоведы.

Евгения Борисовна Халезова (1924–2021) – кандидат геоло-
го-минералогических наук, более 40 лет работала в Московском 
институте минералогии, геохимии и кристаллохимии редких 
элементов. Ее мать – И. Д. Борнеман-Старынкевич (1891–1988), 
выдающийся ученый-минералог и химик, коллега А. Е. Ферсмана. 
В советский период в круг друзей семьи входили Вернадские, Оль-
денбурги и другие представители научной элиты. Отец Евгении 
Борисовны, геолог Б. А. Борнеман, погиб во время Великой Отече-
ственной войны. Ее детские годы прошли на Хибинской исследо-
вательской горной станции Тиетта Кольской базы Академии наук 
СССР. По собственному признанию, она всю жизнь с ранней юно-
сти провела «в поле». Еще не окончив школу, в эвакуации, в Баш-
кирии, работала в геологической экспедиции коллектором. Геоло-
гический факультет Московского государственного университета 
окончила в 1949 г., аспирантуру – в 1968 г. С середины 1940-х гг. 
до 1991 г. Е. Б. Халезова участвовала в экспедициях в разные об-
ласти, края и республики СССР: на Кольский п-ов, в Карелию, 
на Урал, Дальний Восток, Алтай, Кавказ, в Закарпатье, Якутию, 
Среднюю Азию. Она была склонна к литературным занятиям 
и писала стихи. На склоне лет опубликовала книгу воспоминаний 
«Дорога длиною в жизнь»2.

География и этнография геологических экспедиций, тем более 
для исследователей, работавших в крупных научных институтах 
и организациях геологоразведки, охватывают пространство всей 
страны, включая как малозаселенные фронтирные территории, 
так и районы интенсивного промышленного освоения. В отличие 
от этнографов контакты геологов с местными жителями ограни-
чены утилитарными потребностями. Местные – это проводники 
по территории, рабочие геологических партий, отдельные жители 
окрестных населенных пунктов, обеспечивающие геологов продук-
тами. Посредническую роль могли исполнять укорененные кол-
леги, знающие территорию, владеющие национальным языком 
и пользующиеся авторитетом у населения. Символика государ-
ственно значимой деятельности по поиску и разработке месторо-
ждений основывалась на «цивилизационной миссии» геологов, что 
рано или поздно вступало в противоречие с наблюдаемыми по-
следствиями этой деятельности для природы и человека.

Первые контакты Е. Б. Халезовой с представителями иных 
культур относятся к детству и ранней юности. Память о детстве 
сохранила эпизод одного из ежегодных приездов саамской семьи 
на базу к ученым, впечатления от привезенных ими продуктов 
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и теплой меховой одежды. В годы эвакуации мемуаристка столк-
нулась с башкирами, татарами и представителями других групп 
населения Башкирии военных лет. Воспоминания зафиксирова-
ли как случаи непосредственных взаимодействий, так и внешние 
наблюдения.

Значительную часть этнографической информации из рас-
сказов о полевых сезонах 1940–1980-х гг. составляют описания 
и характеристики населенных пунктов. Автор отмечает располо-
жение поселений на местности, ландшафт, экологические особен-
ности, виды жилых и общественных строений, социальный состав 
жителей, соответствие облика поселения официальному типу: 
г. Стерлитамак военных лет – это «деревня», как и туркменский 
г. Казанджик 1979 г. («две улицы, по которым бродят верблюды»). 
С появлением геологических партий структура и облик поселений 
менялись. В заполярном саамском пос. Ловозеро в 1947 г. мемуа-
ристка обратила внимание на финские домики местных геологов 
наряду с традиционными жилищами саамов. Она описала посеще-
ние одного из таких жилищ с этнографическими подробностями, 
которые вполне соответствуют описаниям этнографов второй поло-
вины XIX – первой трети ХХ в. В 1980 г., в Таджикистане, побывав 
в маленьком г. Пенджикенте, она подчеркнула, что на окраине 
находится геологический поселок, который отличается от осталь-
ной части города чистотой и озелененностью. Таким же «оазисом», 
утопающим в садах, выглядел кишлак, в котором жило коренное 
население. Он контрастировал с пос. Зеравшан, «совсем непри-
глядным» местом расселения работников обогатительного комби-
ната. В разные годы и в разных регионах мемуаристка обращала 
внимание на уровень и качество жизни населения. В частности, 
в 1973 г. она наблюдала огромную разницу в благосостоянии и ор-
ганизации быта закарпатских крестьян, которые жили по-город-
скому, и «советских».

В воспоминаниях немало деталей быта, отличающих этноло-
кальные культуры и относящихся к сферам питания, здоровья 
и гигиены, языка, одежды и внешнего вида людей. Мемуары боль-
шей частью содержат такие реальные ситуации общения и харак-
теристики социально-культурной среды, которые соответствуют 
стереотипам: местные жители и дети удивляются одежде и быту 
приезжих; некомпетентный и нетрезвый местный лекарь (киргиз, 
таджик) не может вылечить больного, и это делают геологи, выпол-
няя свою культурную миссию; народы Кавказа и Средней Азии ис-
ключительно гостеприимны; печальна судьба русской женщины, 
которая вышла замуж за киргиза и превратилась в рабыню и т. д.



Выявляются черты поведения геологов как туристов. Они ос-
матривают достопримечательности, фотографируют колоритные 
места, покупают сувениры и «брендовые» этнические вещи: саам-
ские меховые оленьи тапочки, узбекские ножи, грузинские гончар-
ные изделия. При этом автор неоднократно упоминает о том, что 
в 1970–1980-е гг. из городов союзных республик приезжие в боль-
шом количестве везли книги, которые, за исключением политиче-
ской литературы, почти отсутствовали даже в столичных книжных 
магазинах.

В целом, источник позволяет выявить и понять структуру и ха-
рактер межкультурных коммуникаций, в которые вовлекается 
конкретная группа профессионалов, а также характерные модели 
поведения приезжего специалиста в инокультурной среде. Пропу-
щенные сквозь призму времени наблюдения автора соседствуют 
с документальными свидетельствами писем и дневников периода 
войны и послевоенных советских десятилетий, что дает возмож-
ность увидеть динамику этнографической реальности и стереоти-
пов восприятия локальных и этнических культур.

1 Работа выполнена при поддержке федерального бюджета по теме го-
сударственного задания № FMEZ-2022–0028 Кольского научного центра 
Российской академии наук.

2 Халезова Е. Б. Дорога длиною в жизнь. М.: Аэродром, 2017.
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The paper deals with a memoir written by E. Khalezova, a 
geologist who took part in a number of expeditions to various 
regions, territories and republics of the USSR in the mid-1940s 
to 1991. The author’s goal was to assess the scope of ethnogra-
phy data presented in the book. A significant part of it consists 
of descriptions and characteristics of various settlements and 
urban centers, changing with time. The book contains valuable 
data on various social and ethnic groups’ traditional lifestyles 
and quality of life in different parts of the country. Those data 
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get reconstructed, correlated and assessed through the book au-
thor’s memories, diaries and letters. Ethnography observations 
and notes are, first of all, useful for detecting and understand-
ing the structure and nature of cross-cultural communications 
geologists have to be involved in the course of their field work. 
They also point out behavioral patterns characteristic of outsider 
professionals in cultural environments that are foreign to them.

Keywords: ethnography, professional anthropology, geologists, 
memoirs, inter-ethnic communications, soviet period.


