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1 «Мы должны сохранить традиционную культуру…» 

Памяти Евдокии Александровны Гаер

В 2020 г. исполнилось 25 лет со дня про-
возглашения Генеральной Ассамблеей 

ООН первого Международного десятиле-
тия коренных народов мира (1995–2004). 
Оно ознаменовало собой укрепление 
международного сотрудничества в  поис-
ках решения проблем коренных народов 
в таких сферах, как права человека, окру-
жающая среда, развитие образования 
и здравоохранения. Весомый вклад в раз-
работку программных задач десятилетия 
внесли российские ученые и  обществен-
ные деятели, среди которых видное место 
занимает Евдокия Александровна Гаер 
(1934–2019)  —  кандидат исторических 
наук, талантливый, самобытный ученый-
этнограф, известный политик и  обще-
ственный деятель, яркий представитель 
национальных лидеров Севера. Вдохно-
венная, самоотверженная деятельность 
Е. А. Гаер в 1980–2000-е гг. по защите прав 
малочисленных народов получила при-

знание как в  России, так и  за рубежом. 
Весьма значителен ее вклад в науку, и пре-
жде всего в исследование традиционных 
культур Севера.

Биография Е. А. Гаер типична для пред-
ставителей интеллигенции Севера совет-
ского времени и  первых постсоветских 
десятилетий. Она родилась 8 марта 1934 г. 
в  селе Падали в  многодетной нанайской 
семье. Ее отец, Александр Андреевич, про-
исходил из древнего нанайского рода Гаер 
и был уроженцем села Омми (сейчас вхо-
дит в  состав Комсомольского района Ха-
баровского края). Мать Евдокии, Агафья 
(Сайла) Самар, родилась в  селе Кондон, 
расположенном севернее Омми, недалеко 
от оз. Эворон. Согласно семейным преда-
ниям, дед Евдокии, Иннокентий (Суэкинэ) 
Самар, в  начале 1900-х гг. был инициато-
ром строительства в с. Кондон церковно-
приходской школы. Родственником буду-
щего этнографа был и  основоположник 
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нанайской литературы, поэт Аким Самар 
(1916–1943), ушедший добровольцем на 
фронт и погибший под Сталинградом.

В с. Падали, где прошло детство Евдо-
кии, семья Гаер переехала в начале 1930-х гг.  
Село стояло на берегу Амура, в 45 км от 
строившегося Комсомольска-на-Амуре. 
Жители Падали, преимущественно на-
найцы, традиционно занимались рыбо-
ловством и зимней охотой на пушных зве-
рей, а  после организации колхоза стали 
активно практиковать растениеводство: 
сеяли зерновые, выращивали овощи. 
Кроме колхоза, люди работали и на рыбо-
заводе, который находился в селении.

Отец Евдокии был рыбаком и охотни-
ком. В  1937–1938 гг., окончив специаль-
ные курсы в  Хабаровске, работал в  кол-
хозе главным бригадиром, впоследствии 
председателем колхоза, агрономом. Ак-
тивную жизненную позицию Евдокия во 
многом унаследовала от своего отца.

В родительской семье Е. А. Гаер по-
лучила традиционное воспитание. Еще 
в детстве она узнала национальную куль-
туру своего народа, стала проявлять 
творческие способности, сформировала 
свой исключительный художественный 
вкус. Определяющую роль в ее развитии 
сыграла семья, о чем сама Евдокия Алек-
сандровна вспоминала неоднократно: 
«Помню, как она <мама> обращала мое 
внимание на красоту растений, старалась 
передать ее в  орнаменте, которым укра-
шала одежду, посуду… Мама и  старшая 
сестра Аннушка (она впоследствии стала 
известной мастерицей, членом Союза ху-
дожников) могли взять ткань или бумагу 
и сразу вырезать орнамент для халата, для 
рукавиц. Они искусно украшали узором 
берестяные коробы, плели из прутьев по-
суду. Резные деревянные ложки, изготов-
ленные моим отцом, сейчас представлены 
в  Хабаровском художественном музее. 
Я  с  детства была окружена предметами 
быта, которые являлись произведениями 
искусства» 1.

Одним из самых ярких впечатлений 
детства Е. А. Гаер стало известие об окон-
чании Великой Отечественной войны. 
«Такое было состояние, не сравнимое ни 

с чем, —  у меня, пожалуй, такого в жиз-
ни больше не было. Казалось, что сей-
час вырастут крылья и  мы полетим. Все 
село вышло на улицу… Ком застревал 
в  горле. И  слезы, и  радость. Наконец-то 
победили» 2.

В 1946 г. семья Гаер переехала на Юж-
ный Сахалин, вошедший после победы 
над Японией в  состав СССР, и  обосно-
валась в  поселке Речном, построенном 
в 10 км от г. Поронайска специально для 
рыбаков-переселенцев. В этом городе Ев-
докия училась в школе с 6-го по 9-й класс. 
В  1950 г., после гибели матери, утонув-
шей во время рыбалки в Охотском море, 
Е. А. Гаер вернулась в  Хабаровский край 
и  некоторое время жила у  старшей се-
стры, затем, после окончания школы, по-
ступила в  Хабаровский педагогический 
институт на историко-филологический 
факультет.

В институте Евдокия была избрана 
председателем Северного комитета. Обу-
чаясь на третьем курсе, она познакомилась 
с  замечательными учеными  —  супругами 
Сем, Юрием Александровичем и  Лидией 
Ивановной, которые переехали из Ленин-
града на Дальний Восток, чтобы органи-
зовать здесь Центр по изучению истории 
и  культуры амурских народов. Именно 
от них Евдокия узнала о  науке этногра-
фии, которая сразу ее заинтересовала. Гаер 
увлеченно начала ездить с Семами в этно-
графические экспедиции, где приобрела 
первые навыки полевой работы. Уже тогда 
супруги Сем обратили внимание на ее ве-
ликолепное знание родного языка и тради-
ционной культуры своего народа.

По окончании института Е. А. Гаер 
была направлена по распределению в по-
селок Аяно-Майск —  районный центр на 
севере Хабаровского края. Здесь в  сред-
ней школе она стала преподавать русский 
язык, литературу и  историю. Вскоре ее 
назначили завучем школы, избрали де-
путатом в районный Совет. Она вступи-
ла в  КПСС. Проработав в  Аяно-Майске 
три года, Е. А. Гаер переехала на желез-
нодорожную станцию Болонь Амурского 
района, где была назначена заместителем 
директора одиннадцатилетней школы.

1 «Вся моя жизнь связана с Севером…» (интервью с Евдокией Гаер). Запись Е. Батьяновой //  
Пассионария Севера (к 70-летию Евдокии Александровны Гаер) / Сост. и отв. ред. Е. П. Батьяно-
ва. М.: ИЭА РАН, 2004. С. 65–66.

2 Там же. С. 69.
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Работая в  школе, Евдокия Александ- 
ровна продолжала заниматься полевой 
этнографией и в 1969 г., по рекомендации 
Ю. А. и  Л. И. Семов, поступила в  аспи-
рантуру отдела истории, археологии и эт-
нографии Дальневосточного филиала 
Сибирского отделения Академии наук 
СССР. На базе этого отдела в 1971 г. был 
образован Институт истории, археологии 
и  этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного научного центра АН 
СССР.

Переезд во Владивосток стал началом 
нового этапа в  жизни Гаер. Обучение 
в  аспирантуре Евдокия Александровна 
совмещала с  работой в  секторе этногра-
фии, возглавляемом Ю. А. Семом, ко-
торый стал ее научным руководителем. 
Вместе с Л. И. Сем и Н. Б. Киле она также 
приняла участие в подготовке школьных 
учебников нанайского языка, впослед-
ствии неоднократно переиздававшихся 3.

Постоянное общение с Семами и с дру-
гими близкими ей по духу учеными-даль-
невосточниками, такими, как Л. Я. Ива- 
щенко (1930–1996), Н. В. Кочешков (1928– 
2003), А. Ф. Старцев, Г. Л. Силантьев, В. В. Под- 
маскин, В. А. Тураев (1938–2020), М. М. Ха-
санова (1948–2006), помогло Е. А. Гаер сфор- 
мироваться как исследователю.

Учась и  работая во Владивостоке, 
Евдокия Александровна ежегодно со-
вершала многомесячные экспедиции по 
различным районам Дальнего Востока, 
часто вместе с  Семами, о  которых она 
впоследствии вспоминала с  теплотой 
и  признательностью: «Всю жизнь буду 
благодарна Ю. А. и  Л. И. Семам: они на-
учили меня быть ученым-полевиком» 4. 
Предметы традиционной культуры наро-
дов Приамурья, приобретенные Евдокией 
Александровной и  ее коллегами в  экспе-
дициях, стали основой для создания в ин-
ституте музея этнографии, которым она 
несколько лет заведовала.

В 1984 г. Е. А. Гаер успешно защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Тра-
диционная бытовая обрядность нанайцев 
в конце XIX —  начале XX в. (К проблеме 
устойчивости и развития традиций)». За-
щита состоялась в  Москве, в  Институте 
этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
АН СССР, где Евдокия Александровна 
в течение года проходила стажировку под 
руководством доктора исторических наук 
Ильи Самуиловича Гурвича. В 1991 г. дис-
сертация была опубликована в виде науч-
ной монографии 5, а в 2012 г. —  переиздана 
с дополнениями 6.

В основе монографии лежат полевые 
материалы Е. А  Гаер, собранные ею в  эт-
нографических и  фольклорных экспеди-
циях. Глубокое знание автором культуры 
своего народа, родного языка, националь-
ного характера нанайцев, чувство духов-
ной и  эмоциональной сопричастности 
к  нанайским традициям придали работе 
свежести и выразительности. В книге рас-
смотрены четыре комплекса нанайской 
обрядности: промысловый, родильный, 
свадебный и  похоронный. Е. А. Гаер пре-
подносит обряд бережно, со всеми его ню-
ансами и  штрихами, приоткрывая завесу 
над его таинством, недоступным взгляду 
стороннего наблюдателя. В аналитической 
части работы проводится сопоставление 
нанайских обрядов с аналогичными риту-
альными церемониями других сибирских 
народов, выявляются этнокультурные па-
раллели, исследуется генезис обрядовых 
форм и элементов. Автор показывает, как 
традиционное мировосприятие нанайцев 
определяло ритуальный этикет общения 
людей между собой и с окружающей при-
родой, поддерживая определенную гар-
монию в этих отношениях. В работе пред-
ставлены образцы обрядового фольклора 
на нанайском и русском языках. Моногра-
фию, как и  все научные труды Е. А. Гаер, 
отличает колоритный образный язык.

3 Киле Н. Б., Сем Л. И., Гаер Е. А. Нанайский язык: Учебник и книга для чтения для 2 класса. Л.: 
Просвещение, 1985; Сем Л. И., Гаер Е. А., Киле Н. Б. Нанайский язык: Учебник для 3 класса. СПб.: 
Просвещение, 2002.

4 «Вся моя жизнь связана с Севером…» (интервью с Евдокией Гаер). Запись Е. Батьяновой //  
Пассионария Севера (к 70-летию Евдокии Александровны Гаер). С. 75.

5 Гаер Е. А. Традиционная бытовая обрядность нанайцев в  конце XIX  —  начале XX  в. М.: 
Мысль, 1991; см.: Батьянова Е. П. Рецензия на: Гаер Е. А. Традиционная бытовая обрядность на-
найцев в XIX —  начале XX в. М., 1991. 127 с. // Этнографическое обозрение. 1993. № 1. С. 169–170.

6 Гаер Е. А. Традиционная бытовая обрядность нанайцев в конце XIX —  начале XX в. Хаба-
ровск: Платина-Хабаровск, 2012.
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Во Владивостоке Евдокия Алексан-
дровна проработала до 1989 г., активно 
занимаясь, помимо науки, общественной 
деятельностью. Весной 1989 г. два нанай-
ских колхоза и  хабаровская геолого-раз-
ведочная компания «Дальгеология» вы-
двинули Е. А. Гаер кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР. Главным ее со-
перником на выборах стал командующий 
Дальневосточным военным округом ге-
нерал В. И. Новожилов. В  напряженной 
предвыборной баталии генерал потерпел 
поражение.

Свою победу Евдокия Александровна 
объясняла впоследствии следующим об-
разом: «Я знала жизнь дальневосточников 
не понаслышке, не с парадного входа. Во 
время научных экспедиций изъездила на 
машинах, пароходах, лодках, мотоциклах, 
пешком исходила весь Дальневосточный 
регион. Это помогло мне и в предвыбор-
ных встречах с избирателями, и впослед-
ствии, в  исполнении депутатских обя-
занностей» 7. Успех Е. А. Гаер обеспечила 
также активная, самоотверженная работа 
ее доверенных лиц, получивших в народе 
имя «священных тигров».

На Первом съезде народных депутатов, 
проходившем в Москве 25 мая —  9 июня 
1989 г., Е. А. Гаер произвела сильнейшее 
впечатление на участников этого пред-
ставительного собрания и  на телезрите-
лей, следивших за работой съезда, своим 
ярким, проникновенным докладом о  со-
временных проблемах сохранения и раз-
вития национальных культур Севера.

Примером гражданского мужества 
стало смелое, эмоциональное выступле-
ние Евдокии Александровны против 
обструкции, устроенной академику Ан-
дрею Дмитриевичу Сахарову «послуш-
ным большинством» съезда. По мнению 
одного из соратников Е. А. Гаер, доктора 
медицинских наук Салавата Шейховича 
Сулейманова, «…этот поступок Евдокии 
Александровны в  человеческом плане 
многократно перекрывает ее другие важ-
ные дела и заслуги… Именно это был ее 
звездный час, подготовленный всеми 
предыдущими годами жизни» 8.

В Верховном Совете Е. А. Гаер вошла 
в  Межрегиональную группу депутатов, 
объединявшую более 370 народных из-
бранников с  демократическими убежде-
ниями. Лидерами группы были А. Д. Са-
харов, Г. Х. Попов, Ю. Н. Афанасьев. Бу-
дучи членом Палаты национальностей, 
Евдокия Александровна участвовала 
в  разработке многих законов, постанов-
лений, уделяя особое внимание законо-
дательным актам, касающимся северных 
территорий и коренных народов Севера. 
Она приняла активное участие в  под-
готовке 1-го съезда народов Севера, ко-
торый прошел в  Большом Кремлевском 
дворце в марте 1990 г.

В Палате национальностей по инициа-
тиве Е. А. Гаер была создана подкомиссия 
по проблемам коренных малочисленных 
народов Севера 9. В  ней постоянно рабо-
тала большая группа экспертов: экономи-
стов, юристов, этнографов, географов, —  
которые занимались подготовкой закона 
«О  статусе коренных малочисленных 
народов». Позднее закон дорабатывался 
в  Государственной Думе и  Совете Феде-
рации и  в  1999 г. был принят под назва-
нием «Закон о гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации».

После роспуска Верховного Совета 
СССР Е. А. Гаер в  1993 г. была назначена 
заместителем председателя Государствен-
ного комитета Севера (Госкомсевера), где 
сосредоточила внимание на организации 
и  поддержке традиционных националь-
ных хозяйств малочисленных народов. 
Ее особенно волновали взаимоотноше-
ния между владельцами родовых угодий 
и нефтяниками.

В декабре 1993 г. Евдокия Алексан-
дровна была избрана депутатом Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
РФ. По окончании срока сенаторства 
она снова вернулась в  Госкомсевер, где 
получила должность советника предсе-
дателя. Опять работала над подготовкой 
законов, регулирующих жизнь малочис-
ленных народов, боролась за сохранение 
их природного и  культурного наследия, 

7 «Вся моя жизнь связана с Севером…» (интервью с Евдокией Гаер). Запись Е. Батьяновой //  
Пассионария Севера (к 70-летию Евдокии Александровны Гаер). С. 78–79.

8 Пассионария Севера (к 70-летию Евдокии Александровны Гаер). С. 51–52.
9 Понятие «коренные малочисленные народы» было законодательно закреплено в 69-й статье 

Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г.
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содействовала организации националь-
ных хозяйств.

При поддержке Е. А. Гаер и  созданной 
ею в 1992 г. Лиги малочисленных народов 
и  этнических групп был принят Феде-
ральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации общин коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ» и целый ряд других законо-
дательных актов.

В напряженные годы депутатства 
и  работы в  Госкомсевере свою правоза-
щитную и  законотворческую деятель-
ность Е. А. Гаер сочетала с занятием нау-
кой. «Никогда не забывала и не забываю 
о  том, что я  в  первую очередь ученый-
этнограф», —  отметила она в своем юби-
лейном интервью 10. 

После основания в 1990 г. Российской 
академии естественных наук (РАЕН) 
Е. А. Гаер была избрана академиком-се-
кретарем Отделения этнографии корен-
ных народов России, созданного при сек-
ции «Академия Российских энциклопе-
дий». Была награждена почетным знаком 
«За пользу Отечеству» им. В. Н. Татище-
ва, почетным званием и знаком «Рыцарь 
науки и искусства». В Совете Федерации 
Евдокия Александровна стала инициа-
тором парламентских чтений «Ученые 
России Крайнему Северу». Работала над 
проектом «Федеральной целевой ком-
плексной программы книгоиздания на 
языках малочисленных народов Севера 
России».

Е. А. Гаер приняла участие в  ряде экс-
педиций, посвященных исследованию 
народной медицины, экологии, религии, 
традиционных промыслов Севера. Сре-
ди важнейших научных поездок с ее уча-
стием  —  международная экспедиция на 
Чукотку во главе с  С. Ш. Сулеймановым 
и  французским этнографом Жаном Ма-
лори. В  течение нескольких лет Евдокия 
Александровна была членом Всемирной 
Ассамблеи здоровья приполярных наро-
дов. Она всегда уделяла большое внима-
ние народной медицине, о необходимости 
и важности ее изучения неоднократно го-
ворила с трибуны ООН, радовалась, когда 
в  2003 г. Всемирная организация здраво-
охранения приняла документ «Стратегия 

отношения к  традиционной народной 
медицине».

Меморандум, врученный Е. А. Гаер 
Генеральному секретарю ООН Бутросу 
Бутросу Гали, содержал предложения по 
решению экологических проблем на се-
верных территориях планеты. Совместно 
с другими учеными Евдокия Александров-
на работала над планом создания между-
народного парка «Берингия». В  августе 
1991 г. вместе с руководством Ленинград-
ского отделения советских полярников 
организовала Международную экспеди-
цию на Чукотку, исследовавшую возмож-
ности и пути создания «Берингии».

Е. А. Гаер была инициатором провоз-
глашения ООН Международного десяти-
летия коренных народов мира, выступив 
на заседании Рабочей группы коренных 
народов при ООН с таким предложением. 
Десятилетие было объявлено с  1  января 
1995 г.

Уйдя на пенсию в  1996 г., Евдокия 
Александровна продолжала активно за-
ниматься общественной и  научной дея-
тельностью. Она многократно выступала 
на конгрессах, конференциях, форумах 
во многих странах мира с  циклом лек-
ций и докладов по проблемам, связанным 
с коренными народами.

Состояние традиционных культур ма-
лочисленных народов продолжало оста-
ваться в центре ее внимания. Свое отно-
шение к этой проблеме Евдокия Алексан-
дровна определяла следующим образом: 
«Мы должны сохранить традиционную 
культуру, но в  то же время не огоражи-
ваться от того процесса глобализации, 
который идет во всем мире» 11.

В 1998 г. совместно с Московским от-
делением ЮНЕСКО Лига малочисленных 
народов, руководимая Е. А. Гаер, подго-
товила и провела общероссийскую кон-
ференцию по сохранению исчезающих 
языков коренных народов России. В том 
же году Евдокия Александровна при-
няла участие в  Учредительной конфе-
ренции по созданию Ассамблеи народов  
России.

Полевые этнографические исследова-
ния по-прежнему проводились Гаер в раз-
личных регионах Севера и Сибири —  от 

10 «Вся моя жизнь связана с Севером…» (интервью с Евдокией Гаер). Запись Е. Батьяновой //  
Пассионария Севера (к 70-летию Евдокии Александровны Гаер). С. 85.

11 Там же. С. 93.
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Кольского полуострова до Чукотки. 
В  августе  —  сентябре 2012 г. состоялась 
организованная ею экспедиция в  Хаба-
ровский край. Это была последняя экс-
педиция Евдокии Александровны. По ее 
результатам была подготовлена брошю-
ра о  современном состоянии хозяйства 
и  культуры коренного населения края12. 
2 октября 2019 г. Евдокии Александровны 
не стало. Она умерла в Москве в возрасте 
85 лет.

Евдокия Александровна Гаер была 
истинным патриотом России. «Это че-
ловек, неравнодушный к  судьбе сво-
его и  других народов, своего Отече-
ства», —  сказал о ней известный политик 
Р. Г. Абдулатипов.

Распад Советского Союза Е. А. Гаер 
расценивала весьма негативно: «Я никог-
да не сомневалась в том, что это трагедия, 
которая обрушилась на большинство лю-
дей, живших в  нашей стране. Она резко 
прервала живые нити, связывавшие наши 
народы. От распада осталась в выигрыше 
лишь кучка чиновников, административ-
ная элита республик»13. Она верила, что 
«Россия станет той страной, на которую 
будут равняться». Верила в  новый воз-
рожденный Союз.

Оценивая политику Советского госу-
дарства в  отношении северных народов, 
Е. А. Гаер отмечала, что «многие прави-
тельственные постановления и указы со-
ветского периода, касавшиеся малых на-
родов, были очень прогрессивны и гуман-
ны»14. Межнациональную напряженность 
и конфликты в стране в начале постсовет-
ского периода объясняла просчетами го-
сударственной национальной политики.

Ее открытость, доброта, искренность, 
бесстрашие привлекали к  ней массу 

людей. Она стремилась помогать людям, 
и они тянулись к ней.

Яркая, масштабная, неординарная лич-
ность, Евдокия Александровна Гаер была 
мудрым политиком, талантливым, само-
бытным ученым. Истинный этнограф, 
она знала и любила культуру своего наро-
да, заботилась о  сохранении этнических 
традиций коренных малочисленных на-
родов России. Ее статьи и книги отличает 
высокий профессионализм.

Имя Евдокии Александровны Гаер 
займет достойное место как в  истории 
российской науки, так и  в  политической 
истории России 1980–2000-х гг.
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