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Жил-был  
художник один...

О том, как автор отыскал 
золотую середину - символы, 
что могли стать гербом и Ма-
гадана, и нашей территории, 
его постоянно спрашивали, но 
Николай Мерзлюк от рассказов 
уклонялся. По легендам же 
старшего поколения магадан-
ских художников, герб города -  
плод коллективной фантазии. 
В 1968 году горсовет объявил 
конкурс и распорядился победи-
телю дать достойную премию. 
Говорят, посулили квартиру. 
Николай Константинович слыл 
среди магаданских художников 
человеком скромным, все зва-
ли его по-доброму дядя Коля. 
У него были худшие условия 
жизни. Творцы собрались в его 
мастерской и стали обсуждать 
варианты. 

- Идея родилась не на пу-
стом месте, - вспоминает худож-
ник Валерий Прасков, - книга о 
золоте натолкнула на мысль об 
одном из символов Колымы. 

Вспомнили легенду об олене. 
Фигура животного в стреми-
тельном прыжке и летящие 
из-под копыт искры-самородки 
подчеркивали движение. Три 
волны стали символами трех 
морей: Охотского, Берингова и 
Чукотского. Порешили: Мерз-
люку воплощать задуманное. 
Он работал днем и ночью, пере-
делывал, подправлял, в общем, 
трудился с азартом.

Победа в конкурсе была за 
ним. Квартиру, совсем скром-
ную, не сразу, но он получил. 
Вот так судьбе было угодно, 
чтобы автором герба города 
скорби по жертвам ГУЛАГа стал 
когда-то высланный с Житомир-
щины вместе с мамой и шестью 
братьями и сестрами грудным 
младенцем Николай Мерзлюк.

На Колыме он оказался 
к 40 годам, здесь ему было 
предначертано исполнить свое 
предназначение. Николай Кон-
стантинович считал, что в этом 
заложено несправедливое про-
тиворечие, ведь он - из бедных, 
а герб в переводе с немецкого -  

наследство, что подразумева-
ет богатства. Мама его была 
неграмотной, вышла замуж, 
не умея ни читать, ни писать, 
родила семерых детей. Главу 
семьи отправили на лесоповал. 
Николай с трудом доучился 
до 6-го класса, 7-й окончил 
только после войны: единствен-
ный учитель-математик воевал 
на фронте, его ждали четыре  
года.

Были или нет тогда у дяди 
Коли задатки к рисованию, он 
толком не знал: рисовать было 
нечем и не на чем. Но всегда 
присутствовало страстное же-
лание копировать понравив-
шиеся картинки на обложках 
книг, в газетах. Учился он хоро-
шо, после семилетки поступил 
в Иркутское художественное 
училище. По окончании все вы-
пускники получили направления 
в школы, только Мерзлюка оста-

вили при Иркутском худфонде... 
Так начался его трудовой путь. 

Признание
Повзрослев, художник мах-

нул в Якутию, затем в Охотск, 
где встретился с магаданскими 
артистами - там наша труппа 
гастролировала. Актер Олег 
Желенков пригласил его в Ма-
гадан.

Николай Константинович  
20 лет трудился в художествен-
но-производственных мастер-
ских областного центра. Ездил 
на пленэры, академическую 
дачу в Тверской области. На-
писал сотни пейзажей, картины, 
посвященные рыбакам, натюр-
морты с рододендронами, под-
снежниками, иван-чаем. 

Изображение герба утвер-
дил городской совет 18 июня 
1968 года. В 1990-м на 1-м 
Всесоюзном геральдическом 
конкурсе герб Магадана занял 
второе место. 1 июля 1999 года 
художнику Мерзлюку присвоили 
звание почетного гражданина 
колымской столицы. 

Художник покидал Магадан 
в начале 2000-х. Горожане 
будут передавать наследство 
Николая Константиновича из 
поколения в поколение. Уехав в 
Ангарск, несколько лет художник 
получал поздравления мэрии 
города. Автора герба не стало 
летом 2017 года, но его творе-
ние будет жить вечно! 

Фронтовик на протяжении всей жизни 
писал мемуары, и  к 90-летию Николая Фе-
доровича дочь Виктория Николаевна издала 
книгу воспоминаний отца. В ней содержится 
подробный рассказ о родословной автора 
книги и его любимой жены Анны Сафроновны. 
Есть в книге удивительная история, о которой 
рассказала Виктория Николаевна:

- Было это в 1950-е годы. По окончании 
курсов горных мастеров папу направили в 
Средне-Колымское райГРУ на поиски золота. 
Он исходил территорию по водоразделам, 
склонам и долинам речек. Трудности стали 
экзаменом на прочность характера и духа 
отца. Все у него складывалось на Колыме 
удачно с первого сезона. Поиски, усердие, 
везение, особый нюх, опыт поисковика давали 
результаты. В одной экспедиции приметил 
дивный по красоте ручей, которому дал на-
звание Аннушка в знак любви и верности моей 
маме, с которой папа прожил 65 лет. Тогда 
поисковики имели право давать безымянным 
водотокам свои названия. Этот ручей имеет 
протяженность 15 км, его пойма окружена 
высоченными лиственницами с ягодниками 
жимолости, голубики, смородины, и чистой, 
как слеза, водой. Так папа увековечил ис-
креннюю любовь к маме. И ее имя вошло 
в историю исследований Северо-Востока 
России. Это название можно прочесть на всех 
картах крупного масштаба. 

Анна Сафроновна и Николай Федорович 
не так давно ушли в мир иной. Их един-
ственная дочь Виктория  - ветеран геологии, 
много лет проработала в Северо-Восточной 
территориальной организации профсоюза 
работников природно-ресурсного комплекса 
России. Ее дочь Кристина - сотрудник Рос- 
природнадзора по Магаданской области, а до 
этого трудилась в «Магадангеологии». Кри-
стина с мужем Алексеем растят двух дочек. 
Старшая - Настя, а младшей дали имя пра-
бабушки - Аннушка, в честь которой Николай 
Федорович назвал колымский золотоносный 
ручей. Наверняка он верил, что правнучки 
побывают на нем. Готовя этот материал к 
публикации, Виктория Николаевна добавила, 
что на семейном совете решили: этим летом 
она обязательно окажется там, где несет 
чистые воды Аннушка. Со временем туда при-
едут и правнучки ветерана геологии, который 
увековечил свою искреннюю любовь к жене в 
далекие 1950-е...

Слава пришла  
в студенческие 
годы

Вячеслав Сергеевич ро-
дился в п. Хапчеранга Чи-
тинской области. Рисовал 
с детства. Окончил художе-
ственно-оформительское от-
деление Иркутского училища 
искусств. Еще студентом его 
коснулась слава, он был от-
мечен дипломом за участие 
во Всероссийском конкурсе 
политического плаката, за-
щитил интересный проект, 
выполненный в технике резь-
бы по дереву. После училища 
приехал в Билибино, хотя мог 
остаться в мастерских художе-
ственного фонда Иркутска. Он 
нисколько не пожалел, что уви-
дел Билибино. Там оформлял 
здания, напитывался впечат-
лениями. Из Билибино Фен-
тяжева призвали на службу в 
Беринговский район. В 1985 
году он вернулся на родину, 
однако Север в 1989-м вновь 
его позвал. 

Молодой автор обратил на 
себя внимание, трудолюбием, 
работоспособностью, качества 
эти оценили коллеги старшего 
поколения, с которыми Вячес-
лав Фентяжев сошелся, как 
только приехал в Магадан. Это 
скульптор Александр Вашковец, 
живописцы Владимир Удо-
венко, Валерий Прасков, поэт 
Анатолий Пчелкин. Художник, 
общаясь с ними, легко освоил 
технику гравюры на картоне, 
смежную с ней металлическую 
технику цинкографии. 

Уголки любимого  
города

Публика полюбила его гра-
вюры серии «Магаданские дво-
ры», «Рыбацкий поселок», «Ар-
хитектурный мотив». Радостное 

настроение источает «Алешкин 
двор». Рассматривая картины, 
замечаешь: автор передал ауру 
Магадана конца девяностых - 
начала нулевых. Даже детская 
картина «Горка»! Ребята обу- 
строили ее по свежему снегу 
во дворе «Водоканала». Сей-
час этого здания нет, а перед 
сносом строение служило при-
ютом художников, где творил 
Вашковец с Фентяжевым. У них 
была традиция приглашать на 

обеды художников, поэтов, арти-
стов. Хлебосольный Александр 
Вашковец накрывал «благотво-
рительные» столы. Шутили, ели-
пили. За разговорами рождались 
проекты, которые воплощались. 
Так, в Магадане появился па-
мятник афганцам. Когда работа 
над ним завершалась, не стало 
Александра Васильевича. Для 
Вячеслава Сергеевича, как и для 
всей организации художников, 
это была потеря. 

Но жизнь продолжается. 
Работы Фентяжева увидела 
публика на выставках в Мо-
скве, на Дальнем Востоке. Его 
творчество высоко ценят наши 
зодчие, обратившие внимание 
на то, что в его сюжетах гла-
венствует архитектура. Так, 
архитектор Александр Шелухин 
отметил, что Фентяжев хорошо 
разбирается в конструкциях 
зданий, современных материа-
лах, убеждает в необходимости 
ансамблевого подхода при ре-
конструкции зданий, цветовом 
решении фасадов. 

Наследство дяди Коли 

Аннушка

Яркая графика магаданских дворов

Мы привыкли к нашему бело-голубому  
с красным российскому триколору, гербу Магадана, 
воспринимаем их как явление само собой 
разумеющееся. Сегодня не каждый житель области 
вспомнит, что «золотому копытцу» - гербу колымской 
столицы - стукнул 51 год. Его автор - художник 
Николай МЕРЗЛЮК. Сейчас этот символ встретишь  
на въезде в город, эмблемах предприятий  
и упаковках их продукции, рекламных проспектах  
и щитах, значках, городских часах... 

Ветераны Колымы помнят Николая 
Федоровича Павлуся, главу династии 
геологов. Этот человек большую 
часть жизни посвятил разведке 
золота. В нашу область он приехал 
с Украины еще тогда, когда Колыма 
входила в состав Хабаровского края, 
в 1948-м. Ему было 25 лет,  
а за плечами - Великая Отечественная.

Нынешний год  
для художника насыщен 
событиями. Завтра 
Вячеславу Сергеевичу 
исполнится 55, осенью -  
30-летие супружества 
с женой Еленой и ее 
юбилей.

Как появился золотой олень на красном поле

Так назвал в честь жены 
колымский золотоносный 
ключ полевик Николай 
Павлусь в 1950-е годы

Знаменательные даты Вячеслава Фентяжева

n ПРЕКРАСНОГО СЛЕДn РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

n ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

n ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Небогатый человек оставил 
наследство поколениям.

Автор с дочерью Ольгой и женой Еленой.

Вячеслав Фентяжев освоил книжную графику: оформил 
книги «Маленький принц» на эвенском языке, сборники Петра 
Цыбулькина, Александра Александрова, Сергея Сущанского. 
Возьмите в руки эти издания, обратите внимание, как тонко 
переданы характеры детей, стариков, даже животных.

А в ближайшее время магаданцам предстоит встреча с 
произведениями графика на выставках, посвященных 80-ле-
тию Магадана, и мы снова оценим красоту улиц и проспектов, 
которые художник запечатлел во множестве работ. 

Николай Павлусь с женой Аннушкой прожили  
65 лет.


