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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СОВРЕМЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
И КУЛЬТУРЕ ЧУКЧЕЙ 

(По материалам этнографической поездки 1961 г.) 

Изучение современного состояния хозяйства, культуры и быта в 
прошлом отсталого населения крайнего севера-востока Сибири пред-
ставляет не только академический интерес. В условиях советской дей-
ствительности малые народности Севера, и в частности чукчи, за 

короткий отрезок времени прошли большой исторический путь от пер-
вобытнообщинного строя к социализму. Этот скачок они смогли совер-
шить лишь благодаря последовательному претворению в жизнь ленин-
ской национальной политики, в результате всесторонней систематиче-
ской помощи партии и правительства. 

На Чукотке, как и повсеместно в Советском Союзе, установились 
социалистические производственные отношения. Однако развитие кол-
хозного строительства в округе протекало замедленными темпами по 
сравнению с -центральными районами нашей страны и было завер-
шено лишь в конце 1951 г. 

В настоящее время в Чукотском национальном округе имеется 
30 многоотраслевых колхозов и 6 оленеводческих совхозов. Во всех 
видах производственной деятельности этих хозяйств заняты чукчи. 

Основными отраслями колхозного производства остаются тради-
ционные занятия населения: оленеводство, морской зверобойный про-
мысел, рыболовство, пушная охота. Однако за последние годы появи-
лись и новые отрасли хозяйства, ранее не известные чукчам: клеточное 
звероводство, разведение крупного рогатого скота; ведется подготови-
тельная работа к организации птицеводства. 

За последние четыре года колхозы Чукотки значительно окрепли 
материально и организационно, что положительно сказалось на бла-
госостоянии колхозников. Этому способствовало претворение в жизнь 
постановлений Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему 
развитию экономики и культуры народностей Севера» (1957 г.) и Со-
вета Министров РСФСР « О б оказании дополнительной помощи в раз-
витии хозяйства и культуры народностей Себера» (1960 г.) , а также 
постоянная забота со стороны областных организаций Магадана. 

С каждым годом повышается степень обобществления производства. 
В неделимые фонды колхозы Чукотки отчисляют не 15% своего до-
хода, как это было 2—3 года назад, а 20% и больше. В 1953 г. неде-
лимые, фонды колхозов округа составляли 45 млн. .руб., а в 1960 г. 
они возросли до 144 млн. руб.1 В связи с ростом доходов колхозников, 
с повышением их культурного уровня натуральная оплата трудодней 

1 Здесь и ниже денежные показатели даются в старом масштабе цен. 
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заменяется денежной. Это обстоятельство побуждает колхозы округа 
к переходу на денежную оплату труда. В колхозах вводятся, правда, 
еще не повсеместно, пенсии и оплаченные отпуска. Например, в 1960 г. 
в колхозе им. 1-го Ревкома Чукотки 30 человек получали пенсию, 
15 колхозникам были предоставлены оплаченные отпуска. Колхозники 
хотят, чтобы эти виды социального обеспечения были введены для 
всех. 

Во многих колхозах организовано общественное питание, пользую-
щееся большой популярностью. Благодаря этому заметно упорядочил-
ся режим питания населения. Во всех колхозах имеются детские сады 
и ясли, мастерские по изготовлению производственной одежды, обуви, 
охотничьих палаток, спальных мешков (кукулей) и т. п.; работают 
бригады строителей, в которые входят плотники, штукатуры, печники. 

За последние годы повысились и стали устойчивыми заработки 
колхозников. Стоимость трудодня в 1960 г. была значительно выше, 
чем в 1957 г. Наиболее высоко оплачиваемый трудодень установил-
ся в многоотраслевых колхозах округа. Например, в колхозе «Удар-
ник» на трудодень за 1960 г. пришлось по 45 руб. деньгами, по 
1,63 кг мяса, по 0,2 кг рыбы. Наиболее низко оплачиваемыми оказа-
лись трудодни в колхозах с односторонним развитием хозяйства. Так, 
в оленеводческом колхозе «Путь к коммунизму» стоимость трудодня 
в 1960 г. выразилась в 14 р. 10 коп. деньгами и 1,2 кг мяса. 

Оленеводство — ведущая отрасль хозяйства колхозов. Чукотки — 
успешно развивается. Теперь все колхозы округа, в том числе при-
брежные, имеют оленей, тогда как в 195.7 г. некоторые из приморских 
колхозов оленей не имели. Следовательно, оленеводство стало от-
раслью хозяйства каждого колхоза Чукотки. 

Благодаря широкому применению ветеринарно-зоотехнических мер, 
повышению дисциплины труда, упорядочению системы оплаты труда 
колхозников-оленеводов и другим мероприятиям заметно повысилась 
продуктивность оленеводства. Общее поголовье оленей в округе уве-
личилось с 410 тыс. голов в 1957 г. до 478 тыс. в 1960 г., а на 1 июля 
1961 г. их было более полумиллиона. Значительно уменьшились по-
дери оленей. 

Однако оленеводство все еще остается наиболее трудоемкой отра-
слью сельского хозяйства Чукотки. В 1960 г. по округу в оленеводстве 
затрачено 51% трудодней, а доход от него составил лишь 43% от 
общей суммы доходов колхозов. Такое несоответствие затраты труда 
и полученных доходов объясняется тем, что оленеводство до настоя-
щего времени не получило достаточного технического оснащения. Вы-
пас и охрана оленей осуществляются лишь силами пастухов. Труд 
в оленеводстве почти не механизирован. Попытки применения трак-
торов носят опытный характер и пока не дали положительных резуль-
татов. В округе было создано 9 механизированных оленеводческих 
бригад; в колхозе им. Ленина (Чукотский район), в колхозе «Возрож-
дение» (Иультинский район), в колхозе им. XXII съезда КПСС (Ана-
дырский район). Но ни одна из этих бригад не провела полного годо-
вого цикла с использованием тракторов. Применение тракторов в 
оленеводстве натолкнулось на ряд трудностей, пути преодоления ко-
торых по существу пока не найдены. Возникла необходимость создания 
ремонтных баз. Иметь их в каждом колхозе нерационально; ійежду 
тем еще не совсем ясно, будут ли рентабельными межколхозные ре-
монтные базы из-за больших расстояний -между колхозами, отсутствия 
дорог, связывающих колхозы, и т. д. Трехлетний опыт использования 
тракторов в оленеводстве в колхозе им. Ленина показал, что трактор 
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не отвечает необходимым требованиям эксплуатации в тундровых ус-
ловиях. Так, например, летом 1961 г. тракторы колхоза им. Ленина не 
обслуживали оленеводческие бригады. Очевидно, нужны машины бо-
лее высокой проходимости (тракторы или автомобили-вездеходы), ко-
торые можно было бы применять во все сезоны года. Проектирование 
таких машин пока не закончено. 

Условия труда и отдыха оленеводов, культурно-бытовая обстанов-
ка в бригадах нуждаются в существенном улучшении. Сконструиро-
ванные и построенные на месте передвижные домики на металличе-
ских полозьях, перевозимые тракторами, не удовлетворяют предъяв-
ляемым требованиям; они не выдерживают передвижений по пересе-
ченной местности, расшатываются и становятся непригодными. Олене-
водам нужны типовые удобные сборно-разборные жилища, построен-
ные из прочных, легких и термоизолирующих материалов (пластиков, 
пенопласта и др. ) . Поиски наиболее совершенных по конструкции и 
материалам сборно-разборных жилищ ведутся. В качестве исходного 
образца взято жилище полярников на станциях, устраиваемых на 
льду («Северный Полюс-1» и др.) . 

Капитальных вложений в оленеводство Чукотки производилось не-
достаточно. Материально-техническое оснащение его, применение пере-
довых методов помогут преодолеть имеющиеся недостатки, которые 
сдерживают развитие этой важной отрасли хозяйства. В этой связи 
представляется целесообразным сочетать применение механической 
тяги при перекочевках и окарауливании стад с огораживанием паст1 

бищ. Летние пастбища — меньшие по площади — можно было бы 
огородить в первую очередь. Огораживание пастбищ и переход на 
полувольный выпас оленей уже практикуются в СССР. Опыт содер-
жания оленей на огороженных пастбищах успешно применяется в оле-
неводческих хозяйствах Мурманской области. Колхоз «Тундра» Ло-
возерского района на пастбищах с проволочной изгородью протя-
женностью в 277 км содержит 9 стад с поголовьем в 20 тыс. оленей. 
Огораживание пастбищ и полувольное содержание оленей применяют : 

ся в ряде хозяйств горно-таежной зоны Магаданской области. Ого1 

раживание сезонных пастбищ обещает ряд преимуществ. Освободится 
большая часть людей, занятых выпасом и окарауливанием. Облег-
чится борьба с хищниками. Ликвидируются пока еще значительные 
потери оленей. При полувольном выпасе, как известно, обеспечивается 
лучшая упитанность оленей, чем при выпасе их пастухами. Почти 
полностью ликвидируется заболеваемость оленей некробациллёзом. 

Разумеется, при применении тех или иных технических средств 
необходимо учитывать конкретные условия каждого хозяйства. 

Второе место по экономической значимости занимает рыболовство. 
За последние годы в колхозах округа заметно расширение этой отра-
сли колхозного производства не только для внутрихозяйственных 
нужд, но и в целях промышленной добычи и переработки рыбы. Это 
наиболее рентабельная отрасль хозяйства. Именно в ней наметилось 
и осуществляется кооперирование ряда колхозов, создание межкол-
хозных предприятий. В 1961 г. уже действовали межколхозные рыбо-
перерабатывающие базы на Анадыре, на озере Аччён, на Усть-Ча-
уне. На Анадыре колхоз им. XXII съезда КПСС, колхоз им. 1-го Рев-
кома Чукотки и колхоз «Путь к коммунизму» основали морские ры1 

балки. 
Насколько выгодно колхозам заниматься рыболовством, можнб 

судить из следующего сравнения. Средняя стоимость трудодня в оле-
неводстве равняется 5 р. 10 коп., в рыболовстве—10 р. 50 коп. При 



42 ' И. С. Вдовин 

значительно меньших затратах труда рыболовство обеспечивает более 
высокую доходность. Так, в колхозе им. 1-го Ревкома Чукотки в оле-
неводстве в 1960 г. было занято 98 человек, доход от оленеводства 
составил 9-58,6 тыс. руб., или 39,7% общей суммы доходов колхоза; 
в рыболовстве было занято 40 человек, доход от этой отрасли хозяй-
ства составил 904,48 тыс. руб., или 3 7 , 5 % . ' О повышении значения ры-
боловства в экономике колхозов свидетельствуют также следующие 
цифры: за 1956 г. колхозами округа получено доходов от рыболовства 
1093 тыс. руб., а в 1960 г. — 3820,4 тыс. руб. Из года в год повышается 
процент товарной продукции рыболовства. Колхозы готовят следую-
щие виды товарной продукции: икра, соленая рыба, копчености, моро-
женая рыба. Таким образом, промышленное рыболовство приобре-
тает все большее значение в производственной деятельности и доходах 
колхозов. Многие колхозы Чукотки начинают развивать промышлен-
ное рыболовство, в том числе в прошлом чисто оленеводческие, на-
пример, в Анадырском районе колхозы им. 1-го Ревкома Чукотки и 
«Путь к коммунизму», в Билибинском районе колхоз «Торвагыргын» 
и др. Рыболовство на Чукотке — перспективная отрасль хозяйства. 
Думается, что развитие ее следует уже сейчас решать на основе более 
широкого межколхозного сотрудничества с применением соответствую-
щих средств механизации процесса добычи и переработки рыбы. Раз-
витие этой отрасли хозяйства не требует больших финансовых вло-
жений. Ее организация вполне возможна без особых государственных 
субсидий. 

С развитием рыболовства колхозы округа получили еще один устой-
чивый источник доходов. Наличие рыболовства, морского зверобойного 
промысла и оленеводства обеспечивает возможность организации но-
вой отрасли хозяйства — клеточного звероводства (разведение сереб-
ристых лисиц, голубых песцов, норок) . Зверофермы имеются в 
большинстве колхозов. Эта перспективная в условиях Чукотки отрасль 
хозяйства ведется, однако, далеко не во всех колхозах успешно. В не-
которых из них зверей завозили прежде, чем были подготовлены по-
мещения звероферм, клеточное хозяйство, кормовая база, ледники 
и т. п. Отстает и подготовка кадров специалистов. Клеточное зверо-
водство все еще является наиболее отстающей отраслью сельского 
хозяйства. Из 23 звероферм колхозов округа в 1960 г. только две дали 
прибыль. Эта новая отрасль хозяйства нуждается в повседневном 
квалифицированном руководстве. Имеющиеся молодые специалисты, 
которые еще не успели накопить производственный опыт, не могут 
самостоятельно решать все вопросы, вытекающие из специфики кле-
точного звероводства Чукотки (использование в корм зверей мяса 
морских животных, применение и заготовка зеленых кормов, богатых 
витаминами и т. д. ) . 

Продолжает развиваться морской зверобойный промысел. Зверо-
бойные бригады колхозов имеют моторные морские вельботы. Они 
оснащены карабинами, а также гарпунами местного изготовления. 
Кроме того, прибрежные колхозы обслуживаются морскими зверобой-
ными комбинатами; последние предоставляют колхозам сейнеры, мотор-
ные вельботы, оружие, боеприпасы, горючее. 

Морской зверобойный промысел из полунатуральной отрасли хо-
зяйства превратился в доходную отрасль колхозного производства, 
д а ю щ у ю продукты питания, сырье для некоторых видов одежды и 
обуви. 

Однако и в этой области колхозного хозяйства остаются еще не-
использованные резервы. Не механизирован ряд трудоемких процес-
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сов (разделка морских животных, транспортировка продукции к месту 
переработки, к ледникам и т. д. ) , не решены вопросы лучшей консер-
вации мяса (не везде построены ледники), более полного использо-
вания продуктов морского промысла и их переработки. 

Правления колхозов и сами колхозники придают большое значение 
вопросам доходности разных отраслей своего хозяйства, ищут пути 
механизации, повышения производительности труда во всех отраслях 
производства. 

Советское государство оказывало и оказывает колхозам Чукотки 
большую помощь. Колхозы округа полностью освобождены от налогов 
и заготовок сельскохозяйственных продуктов. Для технического обслу-
живания прибрежных колхозов, занимающихся морским зверобойным 
промыслом, организованы Пловерский и Мечигменский морские зверо-
бойные комбинаты. Кроме того, только за последние годы (до 1961 г.) 
колхозам Чукотского Национального округа продано тракторов, авто-
машин, моторов и других механизмов и оборудования более чем на 
5 млн. руб. Для внутрихозяйственных нужд колхозы и совхозы имели 
в конце "I960 У." 66 тракторов, 15 грузовых автомашин, 63 электро-
станции, 29 пилорам, 74 электромотора, токарно-винторезные, верти-
кально-сверлильные станки, сварочные аппараты. На зверофермах 
имеются кормоприготовительные агрегаты, механические мясорубки, 
костедробилки, фаршемешалки и т. п. Электрической энергией приво-
дятся в движение лебедки, электропилы, электрорубанки, электросвер-
ла и т. д. 

Стремление применять механические средства на разных работах 
характерно для большинства колхозников. 

Совершенно иным стал облик современного чукотского поселка. 
Все населенные пункты округа электрифицированы и радиофициро-
ваны. В них имеются школы, детские .ясли, детские сады, медицин-
ские пункты, пекарни, магазины, отделения связи с радиотелеграфом, 
сберкассы, клубы со звуковыми киноустановками, библиотеки и т. п. 
Связь колхозов и совхозов с районными и окружным центрами осу-
ществляется в основном при помощи авиации. 

Культурно-просветительная работа в оленеводческих бригадах, ме-
дицинское обслуживание оленеводов осуществляются через красные 
яранги (в округе имеется 35 красных яранг). 

Советское государство отпускает Чукотскому национальному окру-
гу большие средства на просвещение. В 1956 г. на строительство школ, 
интернатов, дошкольных учреждений было отпущено 560 тыс. руб.. 
в 1959 г . — 4 млн. руб., в 1960 г . — у ж е 13 млн. руб. В 1960 г. было 
завершено строительство 11 типовых зданий школы и одного интерна-
та. Если в 1925/26 учебном году на одного школьника Чукотки расхо-
довалось 40 руб., то в 1960 г. на одного ученика, живущего в интер-
нате, израсходовано 7500 руб. Помимо двух школ-интернатов (в Мар-
кове и Певеке), при школах округа действует 33 интерната. В них 
воспитываются на полном государственном обеспечении около 1400 де-
тей чукчей, эскимосов, эвенов, чуванцев. По бюджету округа на народ-
ное образование в 1960 г. было израсходовано 50 млн. руб. 

Исключительное внимание и заботу проявляет Советское прави-
тельство о здоровье населения округа. К I960 г. число врачей в окру-
ге увеличилось в семь раз по сравнению с 1950 годом. В настоящее 
время один врач приходится на 200 жителей. Ежегодно увеличиваются 
ассигнования на строительство медицинских учреждений. Если в 1954 г. 
для этих целей было отпущено 650 тыс. рублей, то в 1960 г.— уже 
7143 тыс. руб. Растет и бюджет округа на здравоохранение. В 1950 г. 
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Рис. 1. Улица в с. Усть-Белая (колхоз им. 1-го Ревкома Чукотки) 

было ассигновано 5111 тыс. руб., в 1955 г.— 16 390 тыс. руб., в 1960 г.— 
42 418 тыс. руб. В каждой районной больнице имеются врачи всех 
специальностей, стационарные рентгеновские аппараты, наборы хи-
рургических инструментов, зубопротезные кабинеты, клинические 
и бактериологические лаборатории. Для срочного обслуживания 
больных в округе имеется санитарная авиация (самолеты и верто-
леты). 

Во многих колхозах завершено или завершается строительство до-
мов для колхозников. В округе их построено более 2000. В течение 
1962—1963 гг. предстоит построить еще около 400 домов, чтобы обес-
печить всех колхозников Чукотки прочным стационарным жильем. Не-
сколько отстают в этом отношении оленеводческие колхозы, централь-
ные усадьбы которых расположены далеко от берега моря. 

Однокамерные дома, имеющие лишь одну комнату и кухню, уже 
не удовлетворяют многих колхозников-чукчей, особенно молодежь. 
В колхозе им. 1-го Ревкома Чукотки началось строительство двух-
этажных четырехквартирных домов. В колхозе «Красная звезда» за-
планировано к концу 1965 г. построить 10 домов с двух-трехкомнат-
ными квартирами. 

Колхозники успешно рассчитываются с государством по кредитам, 
отпущенным на строительство домов. Известно, что 75% стоимости 
дома государство берет на себя, а остальные 25% колхозники выпла-
чивают в течение 10 лет. 

Яранги теперь почти вышли из употребления. Ими пользуются 
r оленеводческих бригадах, да некоторые колхозники в поселках ста-
вят их на лето около домов. Известны лишь единичные случаи отказа 
перейти из яранги в дом. 

При таких бурных темпах строительства новых поселков не все, 
конечно, удалось предусмотреть. Поселки уже сейчас нуждаются" в 
серьезном благоустройстве. Тракторы разрушили гусеницами дерновый 
слой тундры. Открылся доступ тепла к мерзлому слою, который бы-
стро тает. Происходит оседание почвы, а затем и заболачивание. 
Чтобы предотвратить это, кое-где уже начали насыпку щебня, строи-
тельство тротуаров. 
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Переход оленеводов на оседлость и переселение морских зверобоев 
из яранг в жилые дома вызвали коренное изменение обстановки жи-
лища, изменение многих бытовых привычек, усвоение минимума са-
нитарно-гигиенических навыков и т. п. Правда, в этом отношении пока 
не все обстоит благополучно. Кое-где еще не хватает мебели, не везде 
дома достаточно утеплены. Не всегда рационально решаются вопросы 
снабжения колхозников топливом и питьевой водой. Все еще остав-
ляет желать лучшего санитарно-гигиеническое состояние квартир не-
которых колхозников, их одежды, постельных принадлежностей и т. п. 

Быстрее и легче приспосабливаются к жизни в современных домах 
оседлые чукчи. Медленнее привыкают к новым условиям жизни быв-
шие оленеводы. Им приходится за короткое время усваивать много 
новых бытовых навыков, приемов ведения домашнего хозяйства. Не 
так просто, например, было научиться- правильно топить печь, поддер-
живать чистоту и порядок в помещении, создать соответствующий уют. 

Во всех населенных пунктах округа организованы женские советы, 
призванные содействовать налаживанию нового быта. В округе издана 
на чукотском языке брошюра «Нинъэйвыт ярагыпэльэты» (Советы до-
машней хозяйке); в ней рассказывается о том, как можно пригото-
вить вкусный и питательный обед из местных и привозных продук-
тов, как поддерживать чистоту и порядок в доме, как наиболее 
рационально обставить жилище и что для этого нужно, как поддержи-
вать личную гигиену и т. п. Нередко проводят радиопередачи на чу-
котском языке для домашних хозяек-матерей о правилах ухода за 
детьми, ведения домашнего хозяйства и т. п. За последние 2—3 года 
в округе успешно распространяется организация на общественных на-
чалах сельских школ культуры и быта. Такие школы работали уже в 
22 населенных пунктах. Занятия в них проводятся по следующим 
циклам: сельскохозяйственное производство, домоводство, культура 
поведения, вопросы медицины. Эти школы тесно связаны с женсове-
тами. Работа в них проводится силами местной интеллигенции. 

Во всех колхозах и совхозах имеются партийные и комсомольские 
организации, в оленеводческих бригадах — партийно-комсомольские 
группы. 

В последние годы заметно повысился культурный уровень корен-
ного населения Чукотки. И это неудивительно, так как преобладаю-
щая часть населения (молодежь и люди среднего возраста) получила 
школьное, а многие специальное образование. О культурных запросах 
современного коренного населения округа можно судить хотя бы по 
таким фактам: жители колхоза им. 1-го Ревкома Чукотки выписывают 
18 названий газет и 97 названий журналов, в с. Ч у в а н с к — 1 2 назва-
ний газет и 39 названий журналов, в с. Аккани (колхоз «Красная 
звезда») —-13 названий газет и 37 названий журналов и т. д. Кроме 
специальных журналов (педагогических, медицинских, сельскохозяй-
ственных, технических, политических), выписывается большое количе-
ство литературно-художественных журналов и альманахов. Заметно 
-выросли сельские библиотеки Чукотки. Так, библиотека с. Чуванска 
.имеет около 8 тыс. книг, с. Усть-Белая — около 6 тыс. книг и т. д. 

Из традиционных форм культуры прочно бытуют родной язык, не-
которые виды спортивных развлечений (борьба, пеший бег, бега на 
оленях и собаках) , танцы-пантомимы под аккомпанемент бубна, резь-
,ба по кости и-некоторые другие. Новым вч культуре чукчей являются 
.литература на чукотском языке (произведения прозы и поэзии), а так-
же вокальные жанры (песни, частушки). 
\ Русский язык все шире входит в жизнь чукчей, в их повседневный 
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обиход. Хорошее знание русского языка — жизненная необходимость. 
Молодежь охотно поет русские песни. Большой популярностью поль-
зуются русские народные песни, мелодии русских и советских компо-
зиторов, а также мелодии и песни народов зарубежных стран. Таким 
образом, развитие национальной культуры чукчей идет путем сближе-
ния с культурой других народов, через обогащение ее форм и насыще-
ние содержания современной тематикой. 

Широко распространяются у чукчей современная городская одеж-
да и обувь. 

Подготовка национальных кадров в округе ведется с учетом всех 
специальностей, необходимых для разных отраслей колхозного произ-
водства, партийного и советского аппарата, учреждений культуры, про-
свещения, здравоохранения и т. п. В Анадыре имеются педагогическое 
училище, сельскохозяйственный техникум, готовящий зоотехников и 
счетных-работников, торговая школа, выпускающая продавцов мага-
зинов, пекарей, поваров. Строительная школа в Провидении готовит 
плотников, печников, штукатуров, трактористов-мотористов, фельд-
шерско-акушерская школа Магадана — медицинских работников. При 
Магаданском горном техникуме Имеется Северное отделение, где гото-
вят ветеринарных работников для оленеводства и звероводческих ферм. 

В составе населения поселков Чукотки появилась значительная 
прослойка местной интеллигенции и людей таких специальностей, ко-
торые раньше не были известны чукчам. Например, в с. Аккани только 
бухгалтер, продавец магазина и радист — приезжие. Председатель кол-
хоза, кассир-счетовод, председатель и секретарь сельсовета, учителя, 
медицинские работники, звероводы, зоотехники, работники клуба и 
библиотеки, работники детского сада-яслей, пекарни, электростанции, 
плотники и штукатуры, трактористы, мотористы и др. — все чукчи. 

Социалистические формы хозяйства и социалистические производ-
ственные отношения прочно укоренились в жизни чукчей. На этой ос-
нове крепнут ростки нового, коммунистического отношения к общест-
венному хозяйству, к проблемам дальнейшего развития этого хозяй-
ства. Передовых людей Чукотки глубоко волнуют вопросы развития 
основной отрасли хозяйства — оленеводства, вопросы совершенство-
вания условий труда и быта оленеводов. Секретарь партийной орга-
низации колхоза «Полярник» (Чукотского района) т. Тынэчейвын пе-
решел на работу в самую отстающую оленеводческую бригаду. Его 
примеру последовал секретарь парторганизации колхоза «Большевику 
Чаунского района т. Рагтугъе. Эти товарищи подчинили личные ин-
тересы общественным и тем самым снискали себе глубокое уважение 
колхозников-оленеводов, что помогло им быстро перестроить и нала-
дить работу в бригадах. 

Другой пример такого же отношения к общественному долгу, вы-
сокой политической сознательности мы наблюдали в колхозе им. Ле-
нина (Чукотского района). 

Пять девушек недавно окончили строительный техникум и полу-
чили специальность штукатуров; лучшей из них присвоен 5-й разряд; 
она бригадир. Колхоз обязан доставлять к месту работ песок, цемент, 
воду и другие строительные материалы. Однако из-за неисправности 
трактора доставка нужных материалов задерживалась. Это не расхо-
лаживало девушек. Они брали ведро, носилки и сами подносили 
нужный материал. На вопрос, почему они не ожидают транспорта, 
бригадир В. Кэунэут ответила: «Что стоять без дела, надо работать, 
зима не ждет, людям будет холодно». Поинтересовавшись заработ-
ками. я узнал, что все они получают примерно одинаковую зарплату. 



Некоторые данные о хозяйстве и культуре чукчей 47 

Рис. 2. Общий вид с. Аккани (колхоз «Красная звезда») 

На замечание, что бригадир несет большую нагрузку и, следовательно, 
должен получать больше, В. Кэунэут ответила: «Ну и что же, все мы 
работаем вместе, работаем дружно, и у меня нет оснований получать 
больше других. Когда я иду на оклад, в правление, девушки не стоят, 
а работают». Все это говорилось совершенно искренне, с полной убеж-
денностью в справедливости принятого ими распределения заработков. 

Приведем еще пример сознательной трудовой дисциплины колхоз-
ников, большой слаженности их коллектива в колхозе «Красная зве-
зда». Основное занятие колхоза — морской зверобойный промысел. 
В колхозе в последние годы введено регулярное денежное авансирова-
ние колхозников в соответствии с выработанным количеством трудо-
дней. Люди научились равномерно расходовать свои заработки, по-
этому никто не просит дополнительных авансов. Лишь на несколько 
минут утром оживает контора колхоза. Колхозники расставлены так, 
что все они знают места своей работы и с утра находятся на произ-
водстве. Если погода хорошая, бригады охотников рано утром уходят 
в море. Зверобойный промысел требует спаянных, дружных усилий 
всех восьми бригад. В 8 расов начинает работу бригада жиротопки, 
плотники, штукатуры идут на строительство и т. д. Тон всем задает 
председатель т. Кэргынкау. Он появляется повсюду, нередко вклю-
чается и сам в работу. Он расчетлив, бережно относится к обществен-
ному имуществу, общественным средствам. 

Председателю колхоза начисляют только 50 трудодней в месяц, 
тогда как в соседних колхозах председатели получают значительно 
больше. На вопрос, почему так скромно оценен его труд, т. Кэргынкау 
заметил: «Я не имею морального права Получать больше. Когда уве-
личатся доходы нашего колхоза, когда колхозники будут получать 
больше, тогда и я получу больше». 

Это — новые люди, с новым отношением к общественному произ-
водству, к общественному достоянию. 

На примере Чукотки и ее рядовых людей можно судить, какие 
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глубокие хозяйственные и культурные преобразования произошли ш 
Севере СССР, как в условиях Советской власти народы Севера ус-
пешно преодолевают свою былую отсталость. 

S U M M A R Y 

As a result of the systematic, comprehensive assistance rendered by the Soviet go-
vernment, the Chukchi have scored notable success in their economic and cultural deve-
lopment. Along with the traditional branches of economy (reindeer breeding and hunting 
sea mammals), fishing and breeding of fur-bearing animals are also making rapid 
headway. Nearly all of the Chukchi today live in well-built houses, in modern settlements. 
Every such settlement has a school, a nursery, a medical centre or hospital, a shop, a cul-
ture club provided with a cinema projection unit, electricity, radio, etc. 

Many of the Chukchi have received specialized secondary and higher education and 
are engaged on their collective farms as zootechnicians, animal breeders, mechanical 
operators, teachers, medical workers, etc. 

In many respects the Chukchi have successfully surmounted their former backward-
ness. 


