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К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ НЕНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА

15 ию ля 1959 г. исполнилось тридцать лет со времени образования 
первого из северных национальных округов — Ненецкого национального 
округа.

Ненцы, в прошлом одна из крайне отсталых в хозяйственном и куль
турном отношении народностей Севера, благодаря последовательному 
осуществлению ленинской национальной политики за  годы советской влас
ти добились больших успехов в области построения социализма и сейчас 
вместе со всем советским народом приступают к развернутому строитель
ству коммунизма.

Хозяйственный и культурный уровень ненцев до Великой Октябрьской 
социалистической революции был крайне низок. Эксплуатация со сторо
ны богатых сородичей и вторгавш ихся в ненецкие тундры кулаков коми- 
ижемцев, частые эпизоотии при полном отсутствии ветеринарной помо
щи —■ все это разоряло оленеводческое хозяйство основной массы ненцев. 
В тундру в XIX — начале XX в. проникали торговцы, которые, поль
зуясь доверчивостью и отсталостью ненцев, старались нажиться на своих 
коммерческих операциях. Завозивш аяся ими водка в большой степени 
способствовала разорению  тундрового населения. Особенно низок был 
культурный уровень ненецкого населения. К ак и другие народности С еве
ра, ненцы не имели своей письменности. Церковно-приходские школы, 
организованные в ряде пунктов, не давали сколько-нибудь положитель
ных результатов. Это и понятно: учителя не знали язы ка местного насе
ления, а учащ иеся — русского. Приходские школы находились обычно в 
плохих^ помещениях, учебный год продолжался 3—4 месяца. О том, ка
ковы были учителя и результаты обучения, свидетельствует хотя бы со
общение свящ енника В. Невского архангельскому архиерею: учителя- 
псаломщики в Колвинской школе, которую посещали дети ненцев, 
«будучи малопросвещ енными, неподготовленными и, кроме того, алкого
ликами, обучение в школе вели так  слабо, что ученики, проучившись в 
школе пять или более лет, едва могли подписывать свое имя и фамилию, 
а о русской речи имели лиш ь самое смутное представление» Но и по
лучившие такое «образование» ненцы насчитывались единицами, боль
шинство ж е было совершенно неграмотно.

М едицинское обслуживание кочевого населения отсутствовало. При 
заболеваниях ненцы обращ ались к ш аманам. В результате смертность от

’ Л . Г. Б а з а н о в  и Н.  Г. К а з а н с к и й ,  Школа на Крайнем Севере, М., 1939, 
стр. 35.
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различных болезней среди ненцев, особенно среди детей, достигала боль
ших размеров. «Отсутствие заботливости вызы вает ужасную  смертность 
между детьми... Врачей и лекарств тундра не видела»,— писал В. И. Н е
мирович-Данченко 2. «Они (дети.— Л. X.)  у юраков весьма часто ум ира
ют, не достигнув года или двух»,— читаем мы у Н. А. Кострова по пово
ду восточных ненцев3.

Передовые русские люди, посещавшие районы, заселенные ненцами, 
главным образом— ученые, всеми мерами старались помочь коренному 
населению. В своих трудах они описывали бедственное положение нен
цев, предлагали различные мероприятия по улучшению их жизни.

Связи с простым русским народом имели большое положительное зн а 
чение для ненцев. Русские принесли с собой усоверш енствованные ору
дия охоты (ружья, железные капканы ), различные предметы домаш него 
обихода, культурные навыки, торговлю. В результате ненецкое хозяйство 
из натурального стало превращ аться в товарное. Включение ненцев в со 
став Русского государства содействовало прекращению родовых меж до
усобиц.

Однако при всем положительном значении общ ения ненцев с русским 
народом, они в условиях царской России продолжали оставаться эконо
мически и культурно отсталыми.

*  **

После Великой Октябрьской социалистической революции перед Ком
мунистической партией и Советским правительством со всей остротой 
встал вопрос о разработке радикальных мер по изжитию экономической 
и культурной отсталости ненцев, борьбе против социальных и религиоз
ных предрассудков, оставш ихся в наследство от царизм а,— с тем, чтобы 
помочь ненцам, как и другим народам Севера, в строительстве социализ
ма в СССР.

К ак известно, ввиду особых условий Севера (отдаленность, трудность 
связи и т. п.), установление там  советской власти произошло несколько 
позднее, чем в центральных районах. Ф актически работа среди малых 
народностей Севера началась лишь со времени создания Комите
та Севера.

Комитет содействия народностям северных окраин (Комитет Севера) 
был учрежден декретом В Ц И К  от 20 июня 1924 г. «Учитывая огромное 
экономическое и политическое значение северных окраин, с одной сторо
ны,— гласило постановление Ц И К  СССР, предлагавш ее В Ц И К  создать 
Комитет Севера,— и катастрофическое положение племен, их населяю 
щих,— с другой, а такж е принимая во внимание полную неорганизован
ность и оторванность туземной массы от советского строительства и не
обходимость законодательной, административно-правовой и экономиче
ской защ иты их интересов, образовать Комитет содействия народностям^-" 
северных окраин» 4.

Согласно постановлению В Ц И К  и С Н К  РС Ф С Р от 23 ф евраля 1925 г., 
были учреждены такж е местные Комитеты содействия народностям се
верных окраин. Такой местный Комитет был создан, в частности, 
в Архангельской губернии. Комитеты Севера сыграли большую роль в 
проведении в ж изнь законов, изданных советской властью  для скорейш е
го поднятия хозяйственного и культурного уровня малых народов Севера.

2 В. И. Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н к о ,  М езенская тундра, «Ж ивописная Россия», 
под ред. П. П. Семенова, т. I, ч. 1, 1881, стр. 89.

3 Н. А. К о с т р о в ,  Юраки, «Записки Сибирского отдела Русского географиче
ского об-ва», кн. II, 1856, стр. 28; См. также: К. А. Б е л и л о в с к и й ,  Ж енщ ина ино
родцев Сибири, СПб., 1894, стр. 74.

4 А. С., Десять лет работы Комитета Севера, «Сов. Север», 1934, №  2, стр. 9.
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Принятое в 1926 г. В Ц И К  и С Н К  РС Ф С Р «Временное положение об 
управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФ СР» 
положило начало административно-судебному устройству. В то время как 
во многих районах Крайнего Севера местное управление организо
вывалось первоначально по родовому признаку (т. е. в качестве низовой 
коллективной единицы был принят род), в европейских тундрах (и в не
которых других районах С евера), где далеко заш едш ее разложение родо
вых связей делало  невозможным и нецелесообразным создание родовых 
советов, они были организованы по территориально-национальному 
признаку.

Еще в 1919 г., после разгром а белогвардейского выступления на 
р. Печоре, был организован первый на территории, заселенной ненцами, 
волостной Исполнительный Комитет Советов в с. Оксино. В 1921 г. был 
образован Больш еземельский волостной Исполнительный комитет. Ка- 
нинская тундра в то время входила в состав М езенского уезда. В 1926 г., 
согласно «Временному положению», были созданы Канинский, Тиман- 
ский и М алоземельский тундровые советы в составе Архангельской гу
бернии. Несколько позднее был образован Большеземельский тундровый 
с о в ет 5. Были созданы такж е три островных совета (на островах Новая 
Земля, Колгуев и В айгач).

Работа Советов протекала в трудной обстановке. Н а Севере в 
1920 — начале 1930-х гг. происходила ожесточенная классовая борьба. 
Степень классового расслоения среди европейских ненцев показывают 
следующие цифры: 130 бедняцким хозяйствам принадлежало 24,5% об
щего поголовья оленей (66 оленей на чум), 54 середняцким хозяйствам — 
57% (367 оленей на чум ), 5 кулацким хозяйствам — 18% (1324 оленя 
на ч ум )6.

Кулачество и ш аманы  ожесточенно боролись против новой власти, 
активно противодействовали всем ее начинаниям — организации Советов, 
созданию кооперативных форм хозяйства среди населения и т. д. Умело 

^  используя отсталые взгляды большинства ненцев, кулаки и шаманы на
страивали население против всего нового, организовывали сопротивление 
культурно-просветительным мероприятиям советской власти, используя 
в этих целях почти сплошную неграмотность местного кочевого и полу
кочевого населения 7.

В результате большой систематической работы, проведенной органами 
советской власти в тундре, кулаки и шаманы были в значительной степе
ни разоблачены, а роль и авторитет местных Советов чрезвычайно воз
росли. К  1929 г. из среды коренного населения выдвинулся ряд видных 
общественных работников, как, например, Тыко Вылка (председатель 
Новоземельского островного С овета), А. Ф. Хатанзейский (председатель 
Тельвисочного районного исполнительного комитета), М. В. Вылка (пер
вая женщ ина-председатель Канино-Тиманского районного исполнитель
ного комитета) и другие.

О национальном составе населения Ненецкого национального округа 
(вклю чая острова) перепись 1926 г. сообщ ает следующие данные: нен
цев было 4220, коми 3033, русских 5411 чел.8; из них кочевого населе
ния — 5694 чел. (основная масса ненцев, часть коми и незначительное

5 «Сов. Север», 1930, №  9— 12, стр. 229.
6 Архив Комитета Севера, оп. 61, п. 76, д. 125. Материалы совещания женщин 

при Ц К В К П (б) в 1930 г.
7 По данным переписи 1926 г. грамотных среди ненцев было: мужчин — 4,5%, 

женщин — 1,3%.
8 Архангельский областной архив Октябрьской революции (в дальнейшем цит. 

АО А ), ф. 352, №  п/п 59, по описи 352-1, л. 13, Приполярный район. Д оклад об орга
низации Ненецкого национального округа от 30 октября 1926 г. В связи с тем, что 
перепись 1926 г. проводилась зимой, часть ненцев оказалась в пределах области 
Коми и других районах Архангельской области. Всего на Европейском Севере ненцев 
числилось 5236 чел. (там ж е ) .



16 JI. В. Хомич

число русских). Главным занятием кочевого населения было оленевод
ство, подсобными ■— пушной промысел и рыболовство. Русское населе
ние жило по долинам рек Печоры, Пеши, Индиги, Омы и др., где 
издавна возникли такие поселения, как Верхняя и Н иж няя П еш а, 
Тельвиска, Оксино, Несь, и занималось животноводством и рыбо
ловством.

Вскоре после утверждения советской власти на Севере началось соз
дание кооперативных форм хозяйства среди местного населения; значи
тельную роль в этом сыграл кооператив «Кочевник», базировавш ийся 
в с. Тельвисочное. В марте 1929 г. из числа ненецких оленеводческих ко
чевых хозяйств М алоземельского тундрового совета организовался П ер
вый ненецкий оленеводческий колхоз (П Н О К ; ныне колхоз им. И. П. Вы- 
учейского). К моменту организации колхоза в «его входило семь хозяйств, 
из них шесть бедняцких и одно середняцкое.

С осени 1926 г. в с. Верхняя П еш а была откры та ненецкая ш кола, где 
дети находились на полном государственном обеспечении (к 1929 г. в 
ней училось около 30 ненецких детей). В с. Н иж няя П еш а в 1929 г. н а 
чалось строительство больницы. С 1927 г. оленеводов Тиманской тундры 
обслуживал передвижной ветеринарно-врачебный участок9. Аналогич
ная работа проводилась в Больш еземельской тундре и в других районах. 
В целях улучшения медицинского обслуж ивания населения в 1924— 
1927 гг. бьгло проведено медико-санитарное обследование всех тундр А р
хангельской губернии и области Коми.

Однако проведению социалистического переустройства в ненецких 
тундрах мешала административная раздробленность и отсутствие опреде
ленного принципа отнесения населения к той или иной административной 
единице. В отдельных местах в основу была полож ена принадлежность 
к определенной национальности. В результате дело доходило до курьезов: 
русские, проживавшие в селе Н иж няя П еш а, относились к М езенской 
области, тогда как «енцы, живш ие в том ж е селе, причислялись к Кани- 
но-Тиманской волости 10 и т. д.

Но дело было не только в неудобствах административного и хозяй
ственного управления. Европейские ненцы осознавали себя одной народ
ностью и сами видели необходимость объединения в какую-то 
определенную административную единицу. «Мы, ненцы М алоземельскоц^ 
тундры в районе Лапты, ходатайствуем и настаиваем на решении IX paif- 
онного ненецкого съезда Советов о создании единого Ненецкого округа, 
объединив тундры: М алозем ельную , Больш еземельскую , Тиманскую и 
Канинскую... Мы, ненцы (самоеды ), просим нам дать полные националь
ные права, как велел В. И. Л ен и н » 11,— писали в марте 1929 г. ненцы 
М алоземельской тундры.

После подробного обсуждения вопроса о границах округа, админи
стративном аппарате, названии, центре и т. п. Архангельским Комитетом 
Севера при активном участии местных работников из среды ненецкого 
населения VI пленум Комитета Севера при Президиуме В Ц И К  в 1929 г. 
признал необходимым создание Ненецкого округа в европейской части 
РС Ф С Р с непосредственным подчинением Исполнительному Комитету 
Советов вновь организованного Северного края.

Постановление Президиума В Ц И К  от 15 июля 1929 г. положило н а
чало организации новой административной единицы — Ненецкого нацио
нального округа в составе районов: Канино-Тиманского (центр — Н и ж 
няя Пеша) и Ненецкого (центр — Х оседа-Х ард). Решением В Ц И К  от 
20 декабря 1929 г. в состав Ненецкого округа была дополнительно вклю 

9 «Сов. Север», 1930, № 9— 12, стр. 232.
10 АОА, ф. 352, №  п/п 69, по описи 352-1, л. 49. Д оклад об организации Ненецкого 

национального округа.
п АОА, ф. 3252, №  п/п 79, л. 131. О работе среди нацменьшинств Севера, 

1928— 1929 гг.



К  тридцатилетию Н енецкого национального округа 17

чена часть бывшей Пустозерской волости в виде третьего района — 
Пустозерского 12. Центром стало с. Тельвисочное (позднее началось стро
ительство современного центра — гор. Н арьян-М ара). 15 января 1930 г. 
состоялся Первый окружной съезд Советов.

* **

З а  тридцать лет сущ ествования округа ненецкий народ при повседнев
ной помощи Коммунистической партии и Советского правительства до
стиг значительных успехов. Создание округа способствовало развитию 
хозяйственного и культурного строительства, подъему благосостояния не
нецкого народа. Положительный опыт был учтен, и в конце 1930 г. было 
образовано еще несколько национальных округов, в том числе Ямало- 
Ненецкий и Таймырский (Долгано-Н енецкий).

О бразование Ненецкого национального округа совпало с началом кол
лективизации. Вслед за  Первым ненецким оленеводческим колхозом ста
ли появляться другие коллективные хозяйства, сначала еще слабые, а 
затем все крепнущие, вбираю щ ие в себя новых членов. Основной формой 
коллективных хозяйств первоначально были Товарищества по со
вместному выпасу оленей (ТС В О ). К  концу 1934 г. в тундровых районах 
округа насчитывалось 6 артелей и 15 ТСВО, объединявш их около 30% 
всех кочевых хозяйств 13.

Тогда ж е началось создание совхозов — в 1930 г. был организован 
первый ненецкий оленеводческий совхоз. К  концу* 1930-х гг. коллективи
зация была в основном заверш ена — процент ее на 1 января 1939 г. со
ставлял 86% 14. В настоящ ее время все сельскохозяйственное население 
округа состоит в колхозах или работает в совхозах. В округе имеется 
четырнадцать оленеводческих, один животноводческий и семнадцать ры
боловецких колхозов, объединяю щих 2411 хозяйств; два оленеводческих 
совхоза ■— Ненецкий и Индигский; один звероводческий совхоз — на о-зе 
Т^олгуеве, одна лугомелиоративная и одна научная сельскохозяйственная 
станция 15.

Основными отраслями сельского и промыслового хозяйства округа 
являю тся оленеводство, молочное животноводство, рыболовство, зверо
водство и пушной промысел. Земледелие как  новая и еще малоразвитая 
отрасль не имеет пока существенного значения в экономике колхозов. 
Оленеводством занимаю тся в основном ненцы и коми. Рыболовецкие и 
животноводческий колхозы объединяют главным образом русское 
население округа. Д ля  тундрового населения оленеводство по-преж
нему имеет очень важ ное значение: помимо использования оленя 
в качестве транспортного животного, ненцы получают от него пищу, одеж 
ду, части ж илищ а. В настоящ ее время общественному сектору принад
леж ит большинство оленей. Если в 1930 г. в колхозах и совхозах было 
21,9% общего числа оленей, а в личной собственности — 78,1% , то в 
1956 г. в колхозах и совхозах уж е имелось 84,2% , а в личной собствен
ности— 15,8% всего поголовья оленей 16.

В прошлом в ненецких тундрах полностью отсутствовало ветеринарное 
обслуживание, что приводило к массовым падеж ам оленей. Сейчас, бла
годаря проведению прививок и других предохранительных мероприятий, 
полностью ликвидировано такое опаснейшее заболевание оленей как си

12 В настоящ ее время Ненецкий национальный округ включает четыре района: 
Нарьян-Марский, Канино-Тиманский, Большеземельский и Амдерминский.

13 Е. В. Б у н а к о в ,  Ненецкий национальный округ Северного Края, Труды П о
лярной Комиссии, вып. 29, М.—  Л ., 1936.

14 Нарьян-М арский окружной архив, ф. 6, 1939, арх. инв. 7, л. 90.
15 А. Н. К р у п и н, Преображенный край, Архангельск, 1957, стр. 9.
16 Там ж е, стр. 10.
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бирская язва, значительно сократились глистные заболевания, а так ж е  
чрезвычайно распространенная в прошлом болезнь — некробациллез (ко- 
пытка). Ныне почти в каждом колхозе имеются зооветеринарные пункты, 
сотрудники которых проводят профилактическую и лечебную работу в; 
стадах, вы езж ая на кочевья.

За  годы сущ ествования округа значительно улучш илась система п ла
нирования развития оленеводства. Колхозы и их пастушеские бригады 
получают конкретные годовые производственные задания, осущ ествляется 
постоянный контроль за их исполнением. В повышении продуктивности 
оленеводства помощь колхозам оказы вает Н арьян-М арская сельскохо
зяйственная опытная станция, специалисты которой на основе работы в ее 
стаде, стадах колхозов и обобщения опыта передовиков оленеводства 
разработали комплекс мероприятий по улучшению содерж ания, корм ле
ния и разведения оленей. Такие мероприятия, как  солевая подкормка 
оленей в зимний период, рациональное использование ягельных пастбищ , 
племенная работа, отстрел волков с самолетов,— включены в обязатель
ные зоотехнические и ветеринарные правила по оленеводству округа и 
внедряются на практике. В результате перечисленных мероприятий и» 
года в год улучшаются показатели оленеводческого хозяйства. О лене
водство Ненецкого национального округа по выходу продукции и про
изводственным показателям находится на одном из первых мест среди 
других оленеводческих районов СССР.

В конце 1958 г. делегация финских оленеводов во главе с депутатом 
Сейма, председателем Союза оленеводов Финляндии г. Ю рье Алэруйка 
посетила Ненецкий национальный округ, где ознакомилась с хозяйством: 
оленеводческого колхоза «Н арьяна ты», с бытом и культурой колхозни
ков, а также встретилась с оленеводами Ненецкого оленсовхоза и со
трудниками сельскохозяйственной опытной станции. В своих публичных 
выступлениях Ю. Алэруйка дал  высокую оценку успехам советских оле
неводов 17.

В 1930-е годы началось создание оседлых баз колхозов. Так, в кол
хозе П Н О К (ныне им. И. П. Выучейского) в 1934 г. был построен пер
вый жилой дом. А сейчас оседлая база колхоза — радиофицированный 
и электрифицированный поселок, состоящий из одно- и двухквартирных 
жилых домов, двух скотных дворов, м аслозавода, электростанции, з д а 
ния тундрового Совета и почты. В 1957 г. колхозники достраивали типо
вую конюшню, строили начальную школу, на которую колхоз выделил 
350 тыс. руб. В поселке постоянно работаю т клуб, библиотека, киноуста
новка 18. К сороковой годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции все оленеводческие колхозы  округа имели свои базы  осед
лости.

Оленеводческие колхозы развиваю т и другие отрасли хозяйства: пуш
ной промысел, добычу рыбы и новые отрасли, появившиеся в связи с 
переходом колхозов на оседлость,— животноводство и звероводство. П уш 
ной промысел имеет важное значение в хозяйстве округа; на его терри
тории встречается до 16 видов пушных зверей (песец, горностай, заяц , 
красная лисица и т. д .). Основным объектом промысла является песец, 
на долю которого приходится более 80% стоимости заготовляемой пуш 
нины.

З а  годы советской власти охотничий промысел в колхозах стал одной 
из доходных отраслей хозяйства. Государство неоднократно повы ш ало 
заготовительные цены на пушнину, что стимулировало заинтересованность 
охотников и позволило увеличить заготовку. С 1930 г. сдача пушнины

17 Окружная газета «Нарьяна Вындер», №  201, 8 октября 1958; №  41, 27 февраля 
1959; «Советская Россия», №  242, 16 октября 1958.

18 Н. Д . Т е р е н т ь е в ,  Тундровый колхоз на подъеме, Архангельск, 1957.
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государству в денежном выражении увеличилась более чем в семьдесят 
пять раз, что явилось результатом как  повышения заготовительных цен, 
так и увеличения промысла песца. Если в 1929— 1939 гг. среднегодовой 
вылов составлял около 6 тыс. песцов, то в 1950— 1957 гг. ежегодно до
бывалось почти 11 тыс. шкурок 19.

Больш ое значение имело проведение охотоустройства и закрепления 
охотничьих угодий за  колхозами, это — одно из условий дальнейш ею  
увеличения добычи пушнины. В последние годы положено начало широ
кому проведению ряда биотехнических мероприятий в пушном промысле 
(подкормка, привада звер я), больше внимания уделяется дальнейшим 
внутриколхозным охотоустроительным мероприятиям, промысловой раз
ведке.

Н е менее важ ное значение имели проведенные несколько лет назад 
обобществление охотничьих промыслов и переход к оплате охотни
ков по трудодням. Инициатором обобществления охотничьих промыслов 
был колхоз «Красный О ктябрь» Амдерминского района, где за 1956 год 
от этого промысла получено 917 тыс. руб. дохода; по его примеру успеш
но проводится обобщ ествление охотничьих промыслов и в других колхо
зах  округа.

Совершенствуются и орудия лова. В результате использования опыта 
передовых охотников вырабатываю тся более совершенные типы деревян
ных ловуш ек, которые с успехом применяются наряду с железными кап 
канами. Так, нашли широкое применение кормуш ка-ловуш ка конструк
ции С. А. Кожевина, представляю щ ая собой сочетание ящичной ловушки 
с ловчей ямой, а такж е карская переносная пасть, сконструированная 
ненцами-охотниками Амдерминского района И. А. Тайбареем и 
М. С. В ы лкой 20. Внесены усоверш енствования в традиционный способ 
лова песца загоном — для этого с 1949 г. применяются сети. Лучшие 
охотники округа постоянно делятся своим опытом с молодежью.

^  Ещ е одна издавна сущ ествовавш ая в этих местах отрасль хозяйства — 
рыболовство — такж е достигла больших успехов за годы существования 
округа. С 1931 г. по 1956 г. вылов рыбы увеличился в 6,4 раза, причем 
это увеличение шло не за  счет пополнения числа рыбаков на путине, а 
за счет усиления механизации и внедрения более совершенных орудий 
лова.

Быстрому подъему вылова рыбы в округе способствовали моторно
рыболовецкие станции; первой в 1933 г. была организована Канинская, 
в 1937 г.— Печорская, в 1940 г.— Чеш ская. В настоящее время Канин
ская и М езенская станции объединены, а Чеш ская присоединена к Печор
ской. Таким образом , в округе имеется одна крупная Печорская мотор
но-рыболовецкая станция, обслуж иваю щ ая 25 рыболовецких колхозов 
и 10 рыботоварных ферм оленеводческих колхозов, два же рыболовецких 
колхоза Канино-Тиманского района обслуживаю тся техническими сред
ствами М езенской моторно-рыболовецкой станции.

В округе добываю тся в основном ценные породы рыбы — семга, 
омуль, сиг, навага и др. С 1956 г. канино-тиманскими рыбаками практи
куется экспедиционный лов на р. Печоре, куда они доставляю тся на са
молетах. Ры баки и рыбачки округа добиваю тся высоких производствен
ных показателей. В последнем квартале 1958 г. 15 рыболовецких бригад 
уже промыш ляли рыбу в счет 1959 г . 21

И з новых отраслей хозяйства особенно большое значение приобрело 
молочное животноводство. Д о образования округа крупный рогатый скот 
имелся только у русского населения, жившего по р. Печоре вверх от

19 А. Н. К р у  п и н, Указ. раб., стр. 28.
20 В. Д . С к р о б о в  и С.  К о ж е в н и ,  Охота на песца. И з опыта охотников Не

нецкого национального округа, Архангельск, 1957.
21 «Нарьяна Вындер», №  218, 1 ноября 1958.
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с. Тельвисочного, и частично в Канино-Тиманском районе. Совершенно 
не было этого вида скота в Большеземельской тундре и в низовьях П е
чоры.

Учитывая благоприятные природно-экономические условия отдельных 
районов округа и наличие продуктивной и выносливой породы печорского 
крупного рогатого скота, колхозы округа стали развивать эту важную  
отрасль хозяйства. З а  годы сущ ествования округа общее поголовье этого 
вида скота увеличилось почти в 2,5 раза, общественное поголовье — в 
5 с лишним раз. Большинство молочно-товарных ферм (М ТФ) базируется 
в оседлых рыболовецких колхозах, были созданы такж е фермы и в ряде 
оленеводческих колхозов. В ближайш ее время фермы будут созданы во 
всех оленеводческих колхозах, где кормовая база позволит иметь скот. 
Ненцы, не знавшие раньше молочного животноводства, быстро освоили 
эту отрасль хозяйства. В транспортных целях внедряется такж е коневод
ство.

Звероводство — еще сравнительно новая отрасль хозяйства в округе. 
Первые зверофермы были организованы в 1949 г. в Индигском оленсов- 
хозе и Нижне-Печорской районной заготовительной конторе «Заготж ив- 
сырье». Обе зверофермы были укомплектованы серебристо-черными лиси
цами, привезенными из Ш иршинского зверосовхоза Архангельской 
области. В дальнейшем были организованы еще восемь таких ф ер %  в 
том числе шесть колхозных и две совхозных. Звероводство в националь
ных колхозах в основном базируется на отходах оленеводства. Развитие 
звероводства способствует повышению доходов колхозов и облегчает тру
довое устройство коренного населения, живущ его на базах  оседлости. 
К 1960 г. намечено иметь в округе 17 звероферм с числом зверей в 
1825 голов.

Земледелием занимаю тся только колхозы Н арьян-М арского и Кани- 
но-Тиманского районов (в 1955 г. общ ая посевная площ адь составила 
всего 163,9 га).  Земледелие в округе начало развиваться лиш ь 15—2 0 лет 
назад. Работы Нарьян-М арской сельскохозяйственной опытной станции, 
а также передовой опыт колхозов и совхозов доказы ваю т полную во з
можность рентабельного и устойчивого земледелия в округе, поэтому п ла
нируется дальнейшее, его развитие. В 1960 г. валовой урож ай продоволь
ственных культур в округе долж ен составить: картоф еля не менее 
2000 т, овощей — 300 г. Особенно важ ное значение ввиду климатических 
условий Заполярья имеет развитие тепличного хозяйства (закрытый грунт) 
с использованием тепловых отходов промышленных предприятий и эл ек 
тростанций.

Большим достижением округа является развитие промышленности. 
К моменту образования округа на его территории было всего два промыш
ленных предприятия: лесозавод с устаревшим оборудованием и кустарный 
кирпичный завод в дер. Екуш а. З а  годы советской власти промышлен
ность в округе неузнаваемо выросла. Сейчас насчитывается 216 государ
ственных и колхозно-кооперативных предприятий, которые выпускают 
валовой продукции на сумму около 150 млн руб. Л есозавод  №  51 

• им. Г. Хатанзейского оснащен новой современной техникой. Н а террито
рии округа недавно были открыты большие залеж и  углей Печорского 
бассейна, и в августе 1957 г. в Большеземельской тундре у р. Хальмер-Ю  
вступила в строй первая в Ненецком национальном округе ш ахта. Этим 
было положено начало освоению угольных богатств далекого Заполярья. 
В этом же районе построены заводы — цементный и железобетонных 
конструкций.

Большое развитие получила рыбная промышленность. В настоящ ее 
время в округе имеется три рыбозавода: Печорский, Индигский и Канин- 
ский, которые располагают многочисленными приемными пунктами и сбо
рочным моторным флотом. Только один Печорский ры бозавод имел в 
1956 г. 32 самоходных судна общей мощностью свыше 1500 индикатор



К  тридцатилетию Н енецкого национального округа 21

ных сил, в том числе шесть рефрижераторных су д о в 22. Это позволяет 
своевременно производить сбор рыбы с тоней и сохранять ее качество. 
Развивается холодильное хозяйство. Еще в 1950 г. в округе не было ни 
одного холодильника, в 1957 г. их было около десяти, в том числе один 
мощный механический в г. Н арьян-М аре. В округе имеются три консерв
ных цеха, один из которых построен в 1957 г. в Н арьян-М аре и оснащен 
новейшим оборудованием. Есть такж е коптильные цеха. Это дало воз
можность значительно поднять качество рыбной продукции.

Рис. 1. Промысловый поселок Шойна

Вокруг промышленных центров вырастаю т благоустроенные поселки 
(рис. 1). Н а многих промышленных предприятиях округа работают пред
ставители ненецкой народности. Их процент еще очень невелик, но про
цесс образования рабочего класса из числа ненцев понемногу идет. К со
жалению , этот процесс еще недостаточно изучен.

З а  годы сущ ествования округа получили развитие различные виды 
средств сообщения. С начала образования округа были проложены спе
циальные тракты, связываю щ ие населенные пункты. К 1933 г. протяж ен
ность наземного тракта составляла 2900 км. В настоящее время регуляр
ные переезды на оленях и собаках упразднены (сохраняются только на 
лош адях — в зимнее врем я), их заменили самолеты, на которых м ож но; 
попасть в любой населенный пункт. Олени и собаки используются только 
для связи меж ду бригадами, для охоты и т. д. В летнее время из Архан
гельска в Н арьян-М ар и другие пункты пароходы совершают регулярные 
рейсы. Все населенные пункты связаны телефоном или радиотелегра
фом с районным и окружным центром. Работает ш ирокая сеть агентств : 
и отделений связи.

Особенно большие изменения за  последние тридцать лет произошли 
в области культуры и быта населения. В 1925 г. Комитет Севера при 
Президиуме В Ц И К  признал необходимым создание на Севере культурных: 
баз. К ультбазы  организовывались и строились в самых глухих, отда
ленных местах, там , где проходили пути кочевания оленеводов. В 1927 г. 
была создана первая культбаза Хоседа-Хард («Дом у Березовой сопки»),

22 А. Н. К р у п и н, Указ. раб., стр. 44—45.
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ставш ая центром культурно-воспитательной работы среди оленеводов 
Большеземельской тундры. Несколько позднее была создана вторая, Ко- 
локоловская культбаза в местечке Табседа, обслуж ивавш ая оленеводов 
М алоземельской и Тиманской тундр. Культбазы  представляли собой ком
плексные учреждения: при них имелись школы, больницы, культурно- 
просветительные учреждения, ветеринарные и зоотехнические пункты. Р а 
бота проводилась не только на базе, но и в тундре. К ультбазы  сыграли 
большую роль в развитии хозяйства и культуры ненцев на социалисти
ческих началах.

Ненецкие школы с самого начала стали создаваться как  ш колы-ин
тернаты, где дети содержались на полном государственном обеспечении. 
При кочевом образе жизни основной массы населения и низком еще уров
не его материальной обеспеченности это была единственная возможная 
форма обучения детей. После XVI съезда партии, который дал  директиву 
о проведении всеобщего начального обучения в стране и ликвидации 
неграмотности среди взрослого населения, строительство школ в Н енец
ком округе развернулось еще большими темпами. Так, если в 1930 г. в 
округе было 19 школ (из них 5 ненецких), а в 1940 г.— 39( в том числе 
15 ненецких), то в 1956 г. была уж е 61 ш кола (из которых 24 ненец
ких) 23.

Огромное значение имело создание письменности на язы ках народов 
Севера, и р частности на ненецком. Еще в конце XVIII  и особенно в 
XIX в. отдельные исследователи (П. С. П аллас, архимандрит Вениамин,
М. А. Кастрен) занимались изучением ненецкого язы ка, однако резуль
таты их работ остались лиш ь достоянием ученых. Только в советское вре
мя появились необходимые условия для создания письменности и лите
ратуры на языках народов Севера. В 1930 г. по решению партии и 
правительства был создан Институт народов Севера, просуществовавший 
до 1941 г. Научными сотрудниками этого Института Г. Н. Прокофьевым,
А. П. Пырерка, Г. Д . Вербовым была проведена больш ая работа по изу
чению ненецкого языка. В 1932 г. вышел первый ненецкий букварь 
«Jadej wada» (Новое слово), составленный Г. Н. Прокофьевым. В после
дующие годы были изданы учебники для первых четырех классов ненец
кой школы, художественная и общественно-политическая литература для 
•внеклассного чтения. В  настоящее время занятия в подготовительном и 
первом классах ведутся на ненецком языке, во втором-четвертом клас
сах ненецкий язык преподается как учебный предмет. Первоначальное 
обучение на родном языке способствует скорейш ему овладению русским 
языком и другими предметами. В школах округа широко внедряется по
литехнизация обучения. Н а лето учащиеся разъезж аю тся в родные кол
хозы, где применяют на практике полученные знания. Ш кольников от
правляют в пионерские лагери южных районов Архангельской о б л а с т и ^  
в Артек и т. д.

С 1931 г. существует Н арьян-М арское педагогическое училище. З а  эти 
годы оно выпустило несколько сот учителей, в том числе много ненцев 
и коми. Большинство выпускников работает в национальных и русских 
школах округа. Учителя — ненцы и коми — повышают свое образование 
в высших учебных заведениях Ленинграда, А рхангельска, Омска и дру
гих городов СССР. В округе имеются и специальные учебные заведения: 
Окружная сельскохозяйственная школа, готовящ ая квалифицированные 
кадры для оленеводческих колхозов и совхозов; О круж ная культурно- 
просветительная школа, выпускаю щая заведую щ их красными чумами, 
сельскими клубами, избами-читальнями, библиотеками и др.

В основном с неграмотностью и малограмотностью взрослого населе
ния в округе покончено. .Если в 1933 г. грамотных среди взрослого н а

23 А. Н. К р у п и н, Указ. раб., стр. 52; См. также: П. И. Л е о н т ь е в ,  Трудовое  
воспитание в школах Ненецкого национального округа, Архангельск, 1957.
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селения было всего 12% 24, то в настоящ ее время среди оленеводов гра
мотных более 93% . Н е ликвидировали свою неграмотность и малограмот
ность только люди пожилого возраста.

С оздана ш ирокая сеть детских учреждений. Открыто свыше 30 дет
ских садов и три дома ребенка. В детские сады все больше вовлекаются 
дети тундрового населения. Больш ое место занимаю т разнообразные 
культурно-просветительные учреждения. В Ненецком округе имеется 4 до
ма культуры, окружной музей, 12 клубов, 17 красных чумов, 7 изб-читален, 
десятки колхозных и профсоюзных клубов, свыше 50 библиотек, 18 кино
стационаров, 31 кинопередвижка. 10 колхозов приобрели киноустановки 
для своих клубов, готовят кадры  киномехаников. Все культурно-просве
тительные учреждения снабжены радиоустановками, у многих имеются 
радиотрансляционные пункты, широко практикуется местное радиовещ а
ние. Выпускаются окруж ная и две районные газеты общим тиражом 

"\£500  э к з .25 Книги, газеты , ж урналы  стали обычным явлением в домах и 
чумах самых отдаленных уголков тундры. Произведения молодых ненец
ких писателей и поэтов часто можно видеть на страницах окружной га
зеты. И здается литературно-художественный сборник «Заполярье», где 
печатаю тся лучшие стихи и рассказы  ненцев 26.

Красные чумы проводят большую культурно-просветительную и сани
тарно-гигиеническую  работу среди кочевого населения. В штате каждого 
красного чума — заведующий, культработник, учитель, медицинский р а
ботник и киномеханик. Работники красных чумов проводят лекции, бесе
ды, демонстрацию  кинокартин, работу по ликвидации неграмотности и ма
лограмотности, медицинское обслуживание населения, организую т вы
ступления художественной самодеятельности. При каждом красном чуме 
имеются переносные бани-палатки 27.

С каж дым годом улучш ается медицинское обслуживание трудящихся 
тундры. Д о революции на всей современной территории округа было толь
ко два  медицинских пункта с двумя койками. К 1930 г. в округе имелись 
уж е четыре больницы с 32 койками и пять фельдшерско-акушерских пунк
тов, а в 1957 г.— восемнадцать больниц с 325 койками и сорок три 
фельдш ерских и фельдшерско-акушерских пункта. Населению оказывает
ся постоянная специализированная медицинская помощь. Работаю т хи
рургические, рентгеновские кабинеты. Ш ироко используется санитарная 
авиация для оказания неотложной помощи. В результате резко снизи
л ась  общ ая и детская смертность среди ненцев, а рождаемость и естествен
ный прирост ненецкого населения в последние годы даж е выше, чем сред
ний прирост населения в округе. Исчезли характерные для прошлого 
социально-бытовые и инфекционные болезни — оспа, трахома и др. Сле
д ует  отметить большое число детей в ненецких семьях. Так, в колхозе 
«Северный полюс» Канино-Тиманского района из 46 ненецких семей в 
17-ти (37% ) — от трех до семи д е т е й 28.

Непрерывно растет материальное благосостояние населения округа, в 
частности — ненцев. Больш инство колхозов добилось высокой стоимости 
трудодня — свыше 20 руб. деньгами, не считая мяса и оленьего сырья. 
О б  улучшении материального положения населения свидетельствует и по
стоянный, все увеличивающийся рост торговой сети, товарооборота и об
щественного литания (стоит отметить, что многие ненцы, живущие в про
мышленных центрах и промысловых поселках, питаются в столовых). 
Только с 1930 по 1956 г. товарооборот увеличился более чем в 150 раз.

Зч  годы советской власти из среды ненецкого народа выросли кадры

24 «Сов. Север», 1934, №  1, стр. 80.
25 А. Н. К р у  п и н ,  Указ. раб., стр. 54.
26 «Заполярье», Литературно-худож ественны й сборник, Архангельское книжное 

мзд-во.
27 Бани-палатки приобретают такж е многие колхозы для оленеводческих бригад.
28 Материалы экспедиции автора на Канинский п-ов летом 1958 г.
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партийных, советских и комсомольских работников, работников просвещ е
ния и здравоохранения. В течение нескольких лет бессменный председа
тель Окружного исполнительного комитета — ненец П. М. Хатанзейский; 
депутатом Верховного Совета СССР является председатель Канино-Ти- 
манского райисполкома В. Н. Ледков. В этом году трудящ иеся округа 
выдвинули в Верховный Совет РСФ СР заведую щую  молочно-товарной 
фермой колхоза «Харп» М. П. Выучейскую; секретарем Окружного коми
тета ВЛКСМ  работает Т. И. Сядэйский. Многие ненцы возглавляю т кол
хозы, руководят партийными организациями. Среди тружеников олене
водства, рыболовства, пушного промысла и других отраслей хозяй
ства немало заслуженно пользующихся славой в округе и за  его пре
делами.

Коммунисты и комсомольцы округа находятся в первых рядах  строи
телей коммунизма. Число членов КПСС и ВЛ КСМ  непрерывно растет. 
В 1931 г.- в тундре были всего четыре партийные ячейки, объединявш ие 
31 коммуниста; в 1933 г.— четырнадцать ячеек, включавш их 103 ком
мунистов29. Сейчас партийные организации имеются в каж дом  кол
хозе.

Ненцы трудятся во всех областях народного хозяйства вместе с рус
скими и коми. Много лет работает в области просвещения русский —
А. И. Рожин, автор большинства учебников ненецкого язы ка для началь
ной школы, в совершенстве овладевш ий ненецким языком. Огромной лю 
бовью и уважением пользуются многие русские врачи, десятки лет рабо
тающие в суровых условиях Севера. Большинство оленеводческих колхо
зов многонациональны по своему составу. Колхоз им. И. П. Выучейского 
Нарьян-Марского района объединяет 107 ненецких хозяйств, 4 русских 
и 3 ком и30; колхоз имени В. И. Л енина Канино-Тиманского района — 
47 ненецких хозяйств, 18 коми, 6 русских; колхоз «Красное знамя» того ж е 
района — 49 хозяйств коми и русских, 9 — ненцев 31. Т ак в результате ле
нинской национальной политики осущ ествляется на практике друж ба н а
родов нашей страны д аж е в самых отдаленных ее уголках.

* **

За годы советской власти, и особенно за  годы сущ ествования округа,, 
в хозяйственной и культурной жизни ненцев произошли, как мы видели, 
огромные изменения. Через преодоление пережитков родового строя, 
через борьбу с шаманством и кулачеством, через осуществление коллекти
визации и преодоление экономической отсталости ненцы при братской 
помощи русского народа, под руководством Коммунистической партии и 
Советского правительства добились коренного преобразования всей сво
ей жизни и стали полноправными членами социалистического общества.

XXI съезд КПСС поставил новую величественную задачу  перед совет
ским народом — переход к развернутому строительству коммунистическо
го общества. Главные задачи этого периода, говорится в докладе
Н. С. Хрущева «О контрольных цифрах развития народного хозяйства 
СССР на 1959— 1965 годы»,— создание материально-технической базы  
коммунизма, дальнейшее укрепление экономической и оборонной мощи 
СССР и одновременно все более полное удовлетворение растущ их мате
риальных и духовных потребностей народа.

Ненецкий национальный округ в предстоящем семилетии пойдет по 
пути дальнейшего развития промышленности и сельского хозяйства, по
вышения культурного уровня и материального благосостояния населения. 
Значительно расширится промышленность, базирую щ аяся на разработке

29 «Сов. Север», 1934, № 1, стр. 89.
30 Н. Д . Т е р е н т ь е в ,  Указ. раб., стр. 9.
31 Материалы экспедиции 1958 г.



К  тридцатилетию Н енецкого национального округа 25-

полезных ископаемых, особенно угля; одновременно будут продолжать 
свою работу экспедиции по разведке нефти, газа, угля и др. Развитие рыб
ной промышленности будет идти по пути увеличения вылова рыбы, повы
шения качества выпускаемой продукции и расширения ее ассортимента. 
Предполагается освоение новых водоемов, внедрение прогрессивного ме
тода лова семги путем перекрытия рукавов Печоры, строительство рыбо
разводного завода по выращиванию  ценных пород рыбы. Предусмотрено 
увеличение выпуска мясной продукции, в связи с чем в Нарьян-М аре 
будет построен мясокомбинат с мощным холодильником и другим со
временным оборудованием. Н амечена дальнейш ая реконструкция лесо
завода им. Г. Хатанзейского. В 1959 г. будет пущен в эксплуатацию сто- 
лярно-мебельный цех, что поможет скорейшему удовлетворению потреб
ности в мебели жителей новых поселков.

В сельском хозяйстве основным направлением явится повышение 
продуктивности оленеводства и молочного животноводства. Учитывая, что 
дальнейшее увеличение поголовья оленей ограничивается существующей 
кормовой базой, необходимо закончить организацию  правильного паст- 
бищеоборота во всех колхозах и совхозах округа. Перед оленеводами 
стоит зад ач а  максимально сократить непроизводительные потери оленей, 
увеличить вес забойного контингента, довести маточное поголовье до 60— 
65 процентов. Существенным является своевременное и полное проведение 
зоотехнических и ветеринарных мероприятий и племенной работы. С ле
дует реорганизовать забойные пункты, одновременно по возможности 
приблизив их территориально к  местам реализации продукции или упо
рядочив вывоз мяса. Д альнейш ее развитие получат животноводство и 
звероводство.

В настоящ ее время ставится вопрос об объединении Ненецкого оле
неводческого совхоза, сельскохозяйственной опытной станции и лугоме- 

''-^ш оративной станции. Этот проект предусматривает повышение продук
тивности оленеводства, молочного животноводства и звероводства, уве
личение площ ади под огородными культурами. Кроме того, объединен
ное хозяйство может явиться хорошей производственно-учебной базой 
для Ненецкого зооветеринарного техникума 32.

Н аряду с увеличением производства сельскохозяйственных продуктов, 
важнейшей задачей является снижение себестоимости продукции. Важен 
вопрос и об оплате труда. В округе уж е имеется опыт перевода ры баков- 
и оленеводов-колхозников на оплату по общеколхозным трудодням. Н аи
более экономически крепкие колхозы следует подготовлять к переходу на 
денежную оплату труда. Необходимо лучш е организовать отдых колхоз
ников.

В связи с задачам и строительства коммунистического общества перед 
Ненецким национальным округом встает ряд крупнейших вопросов, раз
решение которых — дело ближайш его будущего. Важнейшей проблемой 
на ближ айш ее время остается вопрос о кочевом быте коренного населе
ния, связанном с ведением оленеводческого хозяйства. К ак уже упоми
налось, к сороковой годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции в основном было закончено строительство баз оседания во ' 
всех оленеводческих колхозах округа. З а  последние годы на оседлый об
раз жизни перешло 290 семейств из числа членов оленеводческих колхо
зов. В результате появления баз стали возможными такие отрасли хо
зяйства, как  звероводство, молочное животноводство, земледелие.

О днако строительство поселков способствовало переходу на оседлость 
лишь незначительной части населения, связанной с новыми отраслями хо
зяйства, строительными работами и т. д. Члены оленеводческих бригад 
и больш ая часть их семей продолжаю т вести кочевой образ жизни.

32 «Нарьяна Вындер», №  235, 25 ноября 1958; №  8, 11 января 1959 г.
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К ак известно, оленьи стада подчиняются определенному режиму пере- 
кочевок: весной — к северу, нередко до самого берега моря, где олени 
меньше страдают от комаров и мошкары; осенью — обратно к югу, к гр а
нице лесов, где олени, укрытые от холодных зимних ветров, без особого 
труда добывают себе корм из-под рыхлого снега. М арш руты перекочевок 
некоторых колхозов достигают нескольких сотен километров, поэтому 
ежегодно в течение всех месяцев весеннего и осеннего сезонов пастухи 
и их семьи непрерывно кочуют (летом и зимой расстояния и частота пере
кочевок сокращ аю тся). Оседлые базы многих колхозов расположены как 
р аз  в районе весенне-осенних пастбищ, т. е. в местах, мимо которых

Рис. 2. Оседлая база колхоза «Северный полюс» Канино-Тиманского р-на

оленеводы обычно проходят особенно быстро, не имея возможности з а 
держиваться. В этих случаях колхозный поселок фактически не играет 
почти никакой роли в жизни членов оленеводческих бригад.

Приведу пример: стада колхозов «Северный полюс» и имени В. И. Л е 
нина в зимнее время выпасаются в лесах к западу от р. Мезень. В тече
ние марта — июля оленеводы двигаю тся вдоль западного побережья Ка- 
нинского полуострова на север и доходят до отрогов Канинского Камня. 
Оседлая база первого из названных колхозов (рис. 2) находится вблизи 
поселка Кия, расположенного в ста с небольшим километрах от летних 
пастбищ. Однако в летнее время доступ к .поселку затруднен, ввиду оби
лия пересекающих местность рек, а зимой стада уходят к югу на 250— 
300 км от поселка. Поэтому необходимые покупки легче произвести в 
находящемся поблизости от зимних пастбищ  городе Мезени. О седлая б а 
за  колхоза им. В. И. Ленина — поселок Ч иж а находится на половине 
пути между зимними и летними пастбищами. Т ак  ж е обстоит дело во 
многих других колхозах.

Естественно, что чум как жилищ е по своим удобствам не может срав
ниться с домом. В связи с конусообразной формой чума значительная 
часть площади может быть использована только для сна, в чуме невоз
можно употребление иной мебели, кроме низеньких столиков и т. д. Ж е 
лезные печки недолго сохраняют тепло, поэтому недостаточная тем пера
ту р а  внутри чума и резкие ее колебания вынуждаю т оленеводов 
длительное время находиться в меховой одежде и затрудняю т выполнение 
правил гигиены; в чумах отсутствует электрическое освещение; кочевой 
о б р аз  жизни затрудняет нормальное культурное обслуживание, сн абж е
ние и т. д.
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Неудивительно, что все чащ е можно слышать высказывания о необ
ходимости скорейшего перехода на оседлость всего населения тундры. 
Не так давно окруж ная газета «Н арьяна Вындер» опубликовала в поряд
ке обсуждения статью ненца В. Л едкова «О перспективах развития север
ного оленеводства», где автор высказы вает ряд интересных соображений 
по поводу ведения оленеводческого хозяйства в условиях перехода олене
водов к оседлому образу  жизни 33. Н а примере колхоза «Н арьяна ты»
В. Л едков показывает, что переход на оседлость всего населения тундры 
даст возможность развивать экономику оленеводческих хозяйств в более 
рациональных формах, повысит производительность труда, поднимет куль
турно-просветительную работу. Автор предлагает в колхозах округа, став
ших экономически крепкими, могущими приобрести у государства транс
портные средства, необходимые для  осуществления смены дежурств 
пастухов (небольш ие самолеты, вертолеты, гусеничные вездеходы), пре
доставить возможность всем членам оленеводческих бригад жить на б а 
зах оседания с выездами в стада лиш ь на период дежурства. При этом 
целесообразно, по мнению автора, установить еженедельную, еж едекад
ную, а там , где это нужно, ежемесячную  или д аж е посезонную смену 
дежурств, так  как  практикуемая в условиях кочевого оленеводства еж е
суточная смена не мож ет обеспечить рентабельность использования 
техники.

Имею тся и другие предложения, связанны е с реорганизацией олене
водства: о строительстве промежуточных баз; о замене чума как произ
водственного ж илищ а переносными домиками облегченных конструкций; 
о  введении полувольного выпаса оленей в изгородях в  летне-осенние пе
риоды и т. д. В связи с широким применением различных препаратов для 
опрыскивания оленей в летнее время с целью защ иты их от гнуса и с 
практикой подкормки оленей солью правомерна постановка вопроса о воз
можности выпаса оленей круглый год в более южных районах, без выво
да их на побережье.

У казанны е мероприятия, проводимые с непременным учетом особен
ностей каж дого колхоза, могут способствовать переходу основной массы 
оленеводов Ненецкого национального округа на оседлость уже в ближ ай
шее время.

В колхозах с длинными марш рутами кочевания для этой цели 
долж но послужить, очевидно, строительство дополнительных поселков в 
районе зимних пастбищ, с тем чтобы пастухи, обслуживающие стада в 
зимний период, оставались на лето в поселке, выполняя другие виды р а
бот и сдавая стада другой группе пастухов, базирую щейся в поселках, 
находящ ихся ближе к летним пастбищам. В отдельных случаях возможен 
пересмотр марш рутов в сторону их сокращ ения. В колхозах, где марш ру
ты кочевания не имеют большой протяженности, по-видимому, достаточно 
организации смены пастухов с помощью современных средств сообщения. 
Больш ое будущее за  полувольным выпасом оленей, для чего необходи
мо усиленное истребление хищников.

Таким образом, нам представляется, что разрешение вопросов, связан
ных с кочевым образом жизни, для оленеводов Ненецкого национального 
•округа долж но идти по пути постепенного перехода на оседлость всего 
населения тундры, при одновременной реорганизации методов ведения 
оленеводческого хозяйства. Ни в  коем случае не следует практиковать 
перевод на оседлость только членов семей пастухов при сохранении ста
рых методов выпаса оленей. Это вело бы к отрыву главы  семьи от других 
ее членов на долгое время.

Больш ое значение имеет такж е вопрос о национальных формах 
культуры в условиях дальнейш его развития ненецкого народа. М атери

33 «Нарьяна Вындер», №  18, 26 января 1959 г.



28 JI. В, Хомич

альная и духовная культура ненцев склады валась на протяжении многих 
веков. Появились формы хозяйства и быта, соответствующие природным 
условиям района их расселения: оленеводство и связанные с ним кочевой 
образ жизни и переносное жилище; средства передвижения, единственно 
возможные в тундре при существовавшем уровне техники; одежда, макси
мально приспособленная к климатическим условиям севера. Постепенно' 
в результате общения с представителями русского народа произошло в за 
имное проникновение элементов культуры русского и ненецкого населе
ния. Русские, связанные с оленеводством, восприняли одеж ду, ж илищ е, 
средства передвижения от ненцев. С другой стороны, ненцы, переходящ ие 
к оседлому образу жизни, заимствовали многие элементы культуры у 
русских (меблировка и убранство жилых комнат, использование конного 
транспорта и т. д .). Среди всех групп ненцев в настоящ ее время широко 
бытует одежда (костюмы, платья, белье) русского покроя из различных 
тканей. Н ациональная меховая одеж да используется как верхняя и сни
мается при входе в помещение. Коми, занимаю щ иеся оленеводством, тож е 
заимствовали у ненцев элементы культуры, связанные с оленеводством,, 
а такж е (с некоторыми изменениями) жилищ е и о д еж д у 34.

Какие же элементы традиционной культуры ненцев сохраняю тся на
долго и какие уже сейчас имеют тенденцию к исчезновению? П о-види
мому, будут продолжать сущ ествовать такие отрасли хозяйства, как оле
неводство" и охота, сохранятся такие средства сообщения, как оленья и j  
собачья упряжки для передвижений, непосредственно связанны х с про^ 
изводством (выпас оленей, осмотр капканов и т. д .). Безусловно сохранит
ся национальная верхняя меховая одеж да. Н а протяжении XIX— XX вв. 
она претерпела некоторые изменения. В частности, бытовавш ие прежде 
на более широкой территории (возможно, у всех ненцев) малица с во
ротником (без капю ш она) и ж енская ш уба из меха бобра, белки, выдры  
с опушкой из собачьего меха вытеснились всюду, за  исключением Канин- 
ского полуострова, малицей с капюшоном и шубой из оленьих шкур, ор
наментированной вставками из темного и белого меха 35. В современном: 
своем виде верхняя меховая одежда (малица, совик, ж енская ш уба, ш ап
ки, обувь) полностью сохранилась у всех групп ненцев как у оленеводов,, 
так и у живущих в поселках 36. К ак мы упоминали, она воспринята мно
гими коми и русскими, живущими в тундре. Интересно, что в связи с 
более регулярным завозом в послевоенные годы в тундру сукна тради
ционных цветов (зеленого, желтого, красного, черного) возродилась тр а 
диция украш ать меховую одежду сукном (особенно на Канинском полу
острове) .

Сохранятся, по-видимому, некоторые виды пищи. Н есмотря на то, что 
в рацион ненцев прочно вошли печеный хлеб, масло, сахар, молоко и д р у 
гие покупные продукты, ненцы (да и многие русские старож илы ) до сих. 
пор употребляют в пищу сырое мясо и рыбу. Видимо, медицинским р а 
ботникам следует подробнее заняться изучением влияния сырой пищи на 
организм и проблемой предупреждения связанны х с ней глистных заб о
леваний.

У ненцев слабо сохранились пережитки родового строя, а на евро
пейском севере они вовсе исчезли. Дольш е сохраняю тся пережитки древ
них религиозных представлений. Еще и сейчас в тундре можно встретить 
«священные места», проезж ая мимо которых пожилые люди оставляю т 
кусочки сукна, монетки, а иногда и забиваю т на этом месте оленей. В по
хоронном обряде еще сохранился обычай класть вместе с покойником

34 См. В. Н. Б е л и ц е р ,  Очерки по этнографии народов коми, М., 1958, стр. 60„ 
249, 372.

35 Такие шубы появились, по-видимому, в результате влияния хантов, заим ство
вавших в свое время меховую о д еж д у  у  ненцев и внесших в нее свои изменения.

36 Материалы экспедиций автора к ненцам в 1949, 1953 и 1958 гг.
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одеж ду и различные предметы. Представления, возникшие во времена, 
когда люди не могли объяснить многих явлений и считали, что удачу в 
промысле могут приносить духи, неуместны сейчас, когда так неизмеримо 
выросла культура народа. М олодежь, как  правило, не придерживается 
уж е этих представлений. Работникам красных чумов и учителям следует 
терпеливо разъяснять отсталой части населения несовместимость этих 
обычаев с социалистической идеологией.

Ненцы создали богатый фольклор, являющ ийся важным источником 
для изучения прошлого этого народа. Носителем устного творчества яв
ляется старш ее поколение. Необходимо систематически проводить записи 
фольклорных произведений, которые сохранят для молодежи и для науки 
ненецкий эпос, сказки, песни.

Все ненцы, за  исключением живущ их долгое время вместе с русскими 
(например, в Н арьян-М аре) или с коми (юг Большеземельской тундры), 
сохранили в быту родной язык. Так, по-ненецки говорят на Канинском 
полуострове, в М алоземельской и на севере Большеземельской тундры 37. 
В этих районах дети дошкольного возраста, как  правило, не знают рус
ского язы ка. Плохо еще знаю т русский и многие взрослые. Представ
ляется необходимым сохранять пока преподавание в начальной школе на 
ненецком язы ке с переходом на русский в третьем классе и преподавание 
ненецкого язы ка как  учебного предмета в старших классах. Одновремен
но в тех районах, где большинство населения лучше говорит-на ненецком, 
чем на русском, следует усилить проведение культурно-массовой работы 
(беседы, обсуждение просмотренных кинофильмов и т. д.) на родном 
языке.

В заклю чение хотелось бы остановиться еще на одном вопросе. Как 
известно, ненцы живут не только в Ненецком национальном округе Ар
хангельской области, но и составляю т основное население северной части 
Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области и западной 
части Таймырского национального округа Красноярского края. Все груп
пы ненцев, начиная с живущ их на Канинском полуострове и кончая ж и
вущими по берегам Енисея, имеют одинаковый тип хозяйства, ведущая 
отрасль которого — оленеводство, и связанные с ним элементы культуры. 
Поэтому многие современные задачи, стоящие перед ненцами Ненецкого 
округа, стоят и перед ненцами других округов. В последнее время связь 
между ненецкими округами несколько оживилась, однако она совершенно 
недостаточна. Необходимо наладить постоянную связь в виде обмена опы
том, кадрам и и т. д., тем более, что контакты между европейскими и ази
атскими ненцами сущ ествовали в далеком прошлом.

Успехи Ненецкого национального округа являю тся свидетельством 
торжества ленинской национальной политики в нашей стране. Ненцы, 
одна из наиболее отсталых народностей царской России, ныне в братской 
семье народов СССР уверенно идут по пути строительства коммунизма.

S U M M A R Y

The N enets N ational D istrict, the first of the national d istricts to be formed 
in the north of the R ussian Federation, w as established thirty years ago.

A s a result of the stead y  im plem entation of the national policy of the Communist 
Party and the Sov iet governm ent, the N entsy , form erly one of the m ost econom ically  
and culturally  backward peoples of the Far North, have in the years of Soviet power 
scored im portant achievem ents in the upbuilding of S ocia list society.

The m ain branch of econom y am ong the N entsy , reindeer breeding, is now develop
ing on the b asis of the achievem ents of m odern science, w ith the D istrict’s reindeer 
breeders all belon g in g  to co llective  farm s. F o llow in g  a gradual transition to settled rein

37 Это относится и к зауральским ненцам, которых мы не касаемся в настоящей 
статье: ненцы Ямала, Тазовской тундры и низовьев Енисея полностью сохранили 

"Сродной язык.
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deer breeding on the collective farm s, new  branches of econom y have developed —  
dairy farm ing, breeding of fur-bearing anim als and, in som e areas, crop-raising. Local 
resources began to be utilized, co llier ies and fisheries sp rin g in g  up in the D istrict.

The past thirty years a lso  w itnessed  trem endous ch an ges in the culture and m ode o f  
life of the people. Before the Great October Socia list Revolution the great m ajority of 
the N entsy were illiterate. Today general education has becom e a reality  for the North. 
There is a ram ified network of cultural-educational and m edical institu tions. The people's 
liv ing  standards have soared.

In the current seven-year period the N enets N ational D istrict w ill continue to 
develop its agriculture and industry; the people’s cultural and liv in g  standards w ill show  
a further rise.

Together w ith the other fraternal peoples of the U SSR , the N entsy  are firm ly launched  
on the path of the upbuilding of Com m unist society.


