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и. А. землянский
КНижНое соБрАНие г. А. отАиНой 

в НАучНой БиБЛиотеКе
дАЛьНевосточНого федерАЛьНого уНиверситетА

Галина Александровна Отаина (1931–1995) – известный в научном мире специалист по 
нивхскому языку и, одновременно, носитель этого языка. По завещанию Галины Александровны 
Отаиной, члена-корреспондента Академии естественных наук, кандидата филологических наук, 
старшего научного сотрудника Института истории, филологии и этнографии ДВ АН РФ г. Влади-
востока её наследница, сестра Зоя Львовна Роник, передала книжное собрание учёной в 2000 г. 
в читальный зал редкой книги Научной библиотеки Дальневосточного федерального университета.

Библиотека Г. А. Отаиной насчитывает 1091 книгу по лингвистике и фольклору, по истории 
культуры народов, по философии, а также – художественные произведения. 

Вся научная жизнь Галины Александровны была связана с изучением лингвистических дис-
циплин. Поэтому в книжном собрании учёной основное место занимают научные труды по исследо-
ванию языка, фольклора малых народов, и, в первую очередь, её родного нивхского языка. 

Часто в своей деятельности Г. А. Отаина обращалась к справочным изданиям: «Русско-
нивхский словарь» (44), «Русско-корякский словарь» (43), «Новые слова и значения» (37), Ж. Мару-
зо «Словарь лингвистических терминов» (27), исследованиям А. А. Леонтьева «Язык, речь, речевая 
деятельность» (25), Л. Р. Зиндер «Общая фонетика» (14), Г. А. Меновщикова «Грамматика языка 
азиатских эскимосов» (28), Н. А. Баскакова «Введение в изучение тюркских языков» (4), В. В. Ви-
ноградова «Исследования по русской грамматике» (9), В. А. Аврорина и Е. П. Лебедевой «Орочские 
тексты и словарь» (1), Р. А. Будагова «Введение в науку о языке» (7), В. П. Жукова «Семантика фра-
зеологических оборотов» (12), В. А. Истрина «Развитие письма» (17), В. А. Москович «Статистика 
и семантика» (31), Ч. М. Таксами «Нивхско-русский и русско-нивхский словарь» (48) и многим др. 

В книжной коллекции Г. А. Отаиной находятся её многочисленные публикации в научных 
журналах, монография «Качественные глаголы в нивхском языке» (38), изданная в 1978 г., ряд ста-
тей в соавторстве и тексты выступлений на научных конференциях (XIV Международный Тихооке-
анский научный конгресс, 1979, Хабаровск; Всесоюзная научная конференция по проблемам наро-

дов Севера, 1980, Анадырь и др.). Галина Александровна Отаина, несомненно, оставила свой след 
в культуре своего народа, разработав в 1981 г. совместно с нивхским писателем В. М. Санги первый 
нивхский букварь и издав в соавторстве с выдающимся российским лингвистом В. П. Недялковым 
«Очерки по синтаксису нивхского языка» (35). Она вложила много труда в подготовку в соавторстве 
с В. Санги шести учебников родного языка для нивхской начальной школы (35, с. 14), в чём ей по-
могли имеющиеся в её библиотеке научные труды. 

Одновременно с исследованием грамматики нивхского языка Галина Александровна зани-
малась изучением народной медицины, жанров фольклора, антропонимики нивхов и сопредельных 
народов Севера (35, с. 14). Из фольклорных изданий, имеющихся в книжной коллекции Г. А. Отаи-
ной, можно отметить «Афганские народные пословицы и поговорки» (3), «Методологические во-
просы фольклористики» Л. И. Емельянова (11), «Кхмерские мифы и легенды» (23), «Логика мифа» 
Я. Э. Голосовкер (10), «Славянский фольклор» Н. И. Кравцова (21), «Специфика фольклорных жан-
ров» (47), «Фольклор как искусство слова» (50), «Фольклор и этнография народов Севера» (51) и др. 

Изучая фольклор других народов Азии и Востока, Г. А. Отаина проводила параллель с уст-
ным народным творчеством нивхов, который сохранился в устных преданиях старейших представи-
телей этого малоизученного народа.

При жизни Г. А. Отаиной в Японии в 1993 г. были опубликованы 9 текстов нивхских ска-
зок, 3 из которых были переведены на родной язык (36, с. V). В 2010 г. доктором филологических наук 
А. М. Певновым были подготовлены и впервые изданы «Нивхские мифы и сказки из архива Г. А. Отаи-
ной» (36). В книге приводятся 27 текстов, записанных кандидатом филологических наук Г. А. Отаи-
ной на родном для неё нивхском языке (36, с. 1). Данное издание находится в Научной библиотеке 
ДВФУ.

Частично нивхские легенды, мифологические предания опубликованы в сборнике трудов 
международной экспедиции «Исследование языков малых народов Сахалина», которая состоялась 
в 1990–1991 гг. Сборник издан в Японии в 1993 г. (55). 

Книжное собрание Г. А. Отаиной содержит научные труды, подаренные авторами: Н. В. Ко-
чешковым – «Встречи с искусством Монголии» (19), доктором филологических наук Е. А. Крей-
новичем (научным руководителем Г. А. Отаиной) – «Фонетика нивхского (гиляцкого) языка» (22), 
Э. В. Шавкуновым – «Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье» (54), Ю. А. Семом – 
«Фольклор и этнография народов Севера» (51) и др. С некоторыми из учёных она сотрудничала и её 
с ними связывала творческая дружба. Как пишет Т. Г. Бугаева (знакомая с Галиной Александровной 
со времени совместного обучения в аспирантуре в г. Ленинграде) в предисловии к совместному ис-
следованию В. П. Недялкова и Г. А. Отаиной «Очерки по синтаксису нивхского языка»: «В послед-
ние годы она интенсивно работала над подготовкой нивхского фольклора к публикации. Вспомина-
ется, что весной 1984 г. у меня дома Галина Александровна вместе с Е. А. Крейновичем работали 
над расшифровкой текстов Б. О. Пилсудского. (В 1991 г. она делала доклад «Б. О. Пилсудский – ис-
следователь народов Сахалина».) Помню, Галина Александровна приготовила Ерухиму Абрамови-
чу рыбу на пару. Рыба ему очень понравилась, и он так быстро её съел, что мы очень удивились. 
Он объяснил, что привычка есть быстро у него со времён пребывания в лагерях, где зевать нельзя 
было, иначе отнимут и съедят другие. Это была её последняя встреча с Ерухимом Абрамовичем, её 
научным руководителем» (35, с. 15).

Развитие языка тесно связано с изучением истории культуры народов, чем вплотную зани-
малась Галина Александровна. Поэтому не случайно в её библиотеке имеются сотни книг по дан-
ной тематике, многие из которых – энциклопедические издания. Можно отметить такие печатные 
научные труды, которые использовала в своей работе Г. А. Отаина, как, например, Н. В. Кочешкова 
«Этнические традиции в декоративном искусстве народов Крайнего Северо-Востока СССР» (20), 
В. В. Подмаскина «Духовная культура удэгейцев XIX–XX вв. Историко-этнографические очерки» 
(39), Ю. А. Сема «Нанайцы. Материальная культура (вторая половина XIX – середина XX в.)» (46), 
«Коренное население Северной Америки в современном мире» (18), Иеттмар Карла «Религии Гин-
дукуша» (15), «Покуда растут травы. Антология мифов, традиционной и современной поэзии, ле-
генд индейцев и эскимосов США и Канады» (40), Л. П. Потапова «Алтайский шаманизм» (42),        
В. А. Звегинцева «История языкознания XIX–XX веков в очерках и развлечениях» (13), «Народы 
Сибири» (34), «Народы Америки» (33), «Семейная обрядность народов Сибири» (45), Р. А. Буда-
гова «Филология и культура» (6), «Хрестоматия по истории русского языкознания» (53), «Народы 
и культуры: развитие и взаимодействие» С. А. Арутюнова (2), «История лингвистических учений» 
Ф. М. Березина (5) и др. 
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Из литературы по философии особый интерес представляют следующие книги: «Культу-
ра народов Севера. Философско-социологический анализ» Н. В. Исаковой (16), «Новый Органон» 
Ф. Бэкона (8), «Золотая ветвь» Дж. Фрэзера (52), «Новый Завет. Поиски и находки» М. М. Кубланова 
(24), «Процесс интернационализации у народностей Севера: Теоретико-методологический анализ» 
Ю. В. Попкова (41), «Философская энциклопедия» (49) и др.

Среди художественной литературы можно встретить произведения под названием «Литера-
тура древнего Востока. Иран, Индия, Китай (тексты)» (26), роман «Мельмот Скиталец» английского 
беллетриста и поэта Ч. Р. Метьюрина (29), «Теперь пусть нам вернут землю» Х. Миддлтона (30), 
«Энгеспал» Надеина С. А. (32) и др.

Книги Галиной Александровной собирались в течение 47 лет: с 1948 по 1952 гг., когда она 
обучалась в педагогическом училище в Николаевске-на-Амуре, с 1952 по 1955 гг. – на учёбе в Ле-
нинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена, когда преподавала в 1958–1963 гг. рус-
ский язык и литературу в родном для неё педучилище в Николаевске-на-Амуре, когда с 1963 г. её 
пригласили в аспирантуру в Ленинград в Институт языкознания Академии наук по специальности 
«Языки народов СССР», и в дальнейшей творческой научной деятельности в Институте истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока до последних своих дней жизни (35, с. 13–14). 
Богатая библиотека, с пользой послужившая в научной деятельности Г. А. Отаиной, окажет помощь 
будущим исследователям истории своего народа, которой они могут воспользоваться в читальном 
зале редкой книги Научной библиотеки ДВФУ. Информацию о книжном собрании Г. А. Отаиной 
можно найти в электронном каталоге библиотеки (56). 
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П. Л. Калмыков 
роКовой доН жуАН

Тяготы экспедиции Беринга в 1741 г. и смерть самого командора отчасти связаны с потерей 
времени в поисках мифической «Земли Гамы». Земля с таким названием значилась на карте, состав-
ленной для Беринга петербургским академиком, французом Жозефом-Никола Делилем. Ж.-Н. Де-
лиль задним числом уличён в шпионаже (собранные им обширные сведения по географии России 
он впоследствии вывез в Париж), а отсюда один шаг до вывода: «Земля Гамы» выдумана Делилем 
с диверсионной целью – чтобы погубить экспедицию Беринга и Чирикова.

Это не совсем так: Делиль не был агентом западной разведки, хотя он действительно вос-
пользовался в корыстных целях теми научными сведениями, которые собирал в России по долгу 
службы. Сгодились ли его материалы, к примеру, наполеоновским стратегам? – неизвестно; а пользу 
российской картографии Делиль принёс немалую.

Что же касается «Земли Гамы», то и её Делиль не выдумал, а заимствовал с карты порту-
гальца Жуана Тешейры (João Texeira/Teixeira). Что касается истории «открытия» «Земли Гамы» и 
личности «открывателя» (прошу извинения за нагромождение кавычек), то о них в то время было 
известно не более того, что сам Тешейра надписал на карте. Вот наиболее подробное свидетельство 
из XVIII в.: «На карте Индии, которую впервые опубликовал в Лиссабоне в 1649 г. Peter (так!) Тешей-


