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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕ,
КУЛЬТУРЕ И БЫТЕ ОБСКИХ УГРОВ

Обские угры (ханты и м а н с и )— одна из самых многочисленных 
групп малых народов Севера. По численности ханты занимают третье 
место после ненцев и эвенков (их более 19 тыс. чел., манси — более 
6 тыс. чел.). Они широко расселились по Оби и ее притокам.

Обские угры живут в двух национальных округах (Ханты-Мансий
ском и Ямало-Ненецком) Тюменской области, в Томской и Свердловской 
областях.

Около 90% хантов живет в Тюменской области, из них около тре
т и —- в  Ямало-Ненецком национальном округе, чуть более двух третей — 
в Ханты-Мансийском национальном округе. Около 4% хантов прожи
вает в Томской области, остальные — в разных областях Советскою 
Союза. В Ямало-Ненецком национальном округе более 60% хантов 
живет в Ш урыш карском районе. В Ханты-Мансийском национальном 
округе около трети хантов живет в Сургутском районе, около четверти 
хантов округа населяет Березовский район, остальные расселились в 
Нижне-Вартовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском (б. Самаровском) 
и Кондинском районах.

В Томской области хантць живут в Александровском и Каргасокском 
районах.

Более 95% манси населяет Ханты-Мансийский национальный округ, 
остальные живут в Свердловской и других областях страны. В Ханты- 
Мансийском национальном округе они живут в Березовском (около 
50% ), Кондинском (менее половины) и в Октябрьском районах.

З а  годы Советской власти обские угры прошли большой и сложный 
путь развития. Дореволюционное состояние экономики и культуры этих 
народов характеризуется отсталостью и примитивностью. Сейчас ханты 
и манси являются социалистическими народностями, успешно разви
вающими свою экономику и культуру.

Характер географической среды во многом способствовал комплекс
ности хозяйства древних предков обских угров, которая в значительной 
степени сохранилась вплоть до начала XX в. Во II тыс. н. э. обские угры 
освоили оленеводство. В комплексе хозяйства выделялись основные от
расли — рыболовство, охота и оленеводство. Похозяйственная перепись 
Приполярного Севера СССР 1926— 1927 г . 1 зафиксировала состояние 
экономики народов Севера, характерное для конца XIX — начала XX в. 
Ее данные показали, что в то время у хантов и манси Тобольского округа 
было менее 4% (138) кочевых хозяйств, 113 из них кочевали на террито
рии теперешнего Ямало-Ненецкого национального округа (Обдорский 
район), остальные группировались в Березовском (Казым, Вогулка, 
Сосьва, Л яп и н) ,  Сургутском и Нижне-Вартовском (верховья Агана, 
Пима, Тром-Ю гана, Ваха) районах теперешнего Ханты-Мансийского на
ционального округа. 95% этих хозяйств имели оленей, 92% — охотничий,

1 «Похозяйственная перепись Приполярного Севера СССР 1926/27 года», ЦСУ 
СССР, М., 1929.
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5 6 % — рыболовный и 1 ,4 % — сельскохозяйственный инвентарь2. Олене
водство в основном удовлетворяло потребности в пище, одежде, транс
порте, жилище, но почти все оленеводы занимались охотой, а некото
р ы е — и рыболовством, имевшем вспомогательный характер.

Остальные хозяйства (3910) хантов и манси были оседлыми. Из них 
30% имело оленей, 9 0 % — охотничий, 8 4 % — рыболовный, 6 0 % — сель
скохозяйственный инвентарь3. Хотя оседлые хозяйства вели комплекс
ное хозяйство, не у всех групп обских угров в этом комплексе главные 
отрасли хозяйства были одни и те же. Поэтому среди оседлого населения 
можно выделить три группы 4. Одна из этих групп — оседлые рыболовы 
Оби, Иртыша и низовий их крупных притоков. В этой группе рыболов
ство играло основную роль, подсобными были сельское хозяйство, извоз, 
лесные промыслы, у некоторых — охота, транспортное оленеводство. 
Другую группу составляли хозяйства верховий и некоторых средних те
чений обских и иртышских притоков, бедных рыбой, где основным зан я 
тием была добыча промысловой пушнины. Подсобное значение здесь 
имело рыболовство, лесные промыслы, транспортное оленеводстви. 
Третья группа была переходной, промежуточной между ними. К ней от
носились хозяйства средних течений большинства притоков Оби и 
Иртыша,, где охота и рыболовство имели почти равное значение. П од
собными здесь были оленеводство, лесные промыслы, извоз.

Советское строительство на Обском Севере началось в 1920-х годах. 
В районах были созданы советы, организована государственная и коопе
ративная торговля, создана сеть культурных, просветительных и меди
цинских учреждений. Большую роль сыграло создание в 1931 г. Ханты- 
Мансийского (Остяко-Вогульского) и Ямало-Ненецкого национальных 
округов, на территории которых живет большинство обских угров. В а ж 
ное значение имела просветительная, организационная и культурная р а 
бота культбаз, созданных Комитетом Севера на К азыме (1931 г.) и на 
Сосьве (1934 г.).

В первые десятилетия Советской власти на Севере главной задачей 
было оказание помощи в кооперировании мелких и бедных единоличных 
хозяйств. Сначала были созданы простейшие производственные артели 
(П П О ), затем — смешанные промысловые артели ( С П А ) 5. В 1935 г. в 
Ханты-Мансийском национальном округеД>ыло 107 ПП О , 150 СПА, в 
Ямало-Ненецком национальном округе — 48 П П О  и 5 С П А 6. В 1929 г. 
в Ханты-Мансийском национальном округе был создан первый колхоз, 
в 1932 г. их было уже 172 7, а с 1937 г. начали создаваться и рыболовец
кие артели, начался переход П П О  на устав сельскохозяйственной арте
ли. К 1940 г. кооперирование населения в Ханты-Мансийском нацио
нальном округе, Томской области и в Ямало-Ненецком национальном 
округе в основном было закончено. В Ханты-Мансийском национальном 
округе в 1940 г. было 134 рыболовецких и 151 сельскохозяйственная 
артель и 62 ППО, в которые вошли 93,8% всего населения о к р у г а 8. Со

2 «Похозяйственная перепись Приполярного Севера СССР 1926/27 года», табл. 1, 
стр. 2— 13.

3 Там же.
4 3. П. С о к о л о в а ,  К вопросу о развитии обско-угорской землянки, «Ежегодник 

Тюменского областного краеведческого музея», 1959, вып. 1.
5 М. А. С е р г е е в ,  Некапиталистический путь развития малых народов Севера, 

«Труды Ин-та этнографии АН СССР, нов. серия», т. XXVII, М.—Л., 1955.
6 Л. К и с е л е в ,  От патриархальщины к социализму, газ. «Красный север», 4 мая 

1967, №  89 (7239).
7 Газ. «Ленинская правда», 28 февраля 1967, №  44 (9750).
8 Л . К и с е л е в ,  От патриархальщины к социализму, газ. «Ленинская правда» за 

7 марта 1967, № 49 (9755).
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здание колхозов сопровождалось строительством их опорных баз — 
центральных усадеб. Война прервала эту работу. Ханты и манси вместе 
со всем советским народом защ ищ али Родину и самоотверженно тру
дились в тылу.

В послевоенное время перед советскими и партийными организация
ми и учреждениями встала задача укрепления экономики колхозов. Это 
было достигнуто путем укрупнения и объединения многочисленных мел
ких, экономически слабых колхозов. Укрупнение было проведено не
сколькими этапами. Например, в Н. Вартовском районе Ханты-Мансий
ского национального округа до 1940-х годов было около 40 артелей и 
Н ПО , к 1951 — 1952 гг. они были объединены в 27, а к 1956 г.— в 11 сель
скохозяйственных и рыболовецких артелей. Этот процесс проходил ь. 
всему Обскому Северу. К  1958 г. 347 созданных перед Отечественной 
войной артелей и П П О  Ханты-Мансийского национального округа были 
преобразованы в 125 ар тел ей 9. В Томской области в 1958 г. в Александ
ровском и Васюганском районах ханты были объединены в пять рыбо
ловецких артелей.

В 1961 г. Есе колхозы Ямало-Ненецкого и значительная часть их в 
Ханты-Мансийском национальном округе (всего 94) были преобразо
ваны в соьхозы, промохототделения коопзверпромхозов и рыбоучастки 
рыбозаводов и рыбокомбинатов. Было, создано 24 совхоза, укрупнено
7 промохототделений; хозяйства артелей с населением в 12 тысяч че
ловек перешли в рыбную промышленность 10.

В течение 1960-х годов произошли дальнейшие преобразования хо
зяйств в Тюменской и Томской областях. Трудовая деятельность корен
ного населения Ханты-Мансийского национального округа протекает в 
16 совхозах, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства,
8 совхозах ведомственного подчинения, 12 рыболовецких артелях, 
4 коопзверпромхозах с 11 отделениями, 3 государственных охотничьих 
хозяйствах (ГОХ) п , 9 рыбоучастках трех рыбокомбинатов и трех рыбо
заводов. Таким образом, с последней реорганизацией хозяйств число их 
форм сократилось здесь почти вдвое. В Ямало-Ненецком национальном 
округе основные формы хозяйств — совхозы и рыбоучастки, имеется 
одно промохототделение. В Ш урышкарском районе, где больше всего 
хантов, на базе 6 рыболовецких, 3 сельскохозяйственных артелей, 4 ры- 
боучастков создано 2 совхоза и 5 рыбоучастков Кушеватского рыбоза
вода 12. Ханты Томской области работают в одном из коопзверпромхозов 
Каргасокского района, в совхозе и в нескольких рыболовецких артелях 
Александровского района 13.

Не везде эти преобразования проходили гладко и без ошибок. В ряде 
случаев объединения не были оправданы, иногда вместо хозяйственных 
центров и производственных участков бывших колхозов создавались 
новые поселки на неудачно выбранных местах, оторванные от промыс
ловых угодий, отдельные отрасли хозяйства захирели, а часть населе
ния оказалась  нетрудоустроенной.

Тем не менее в ходе реорганизации были созданы более крупные и 
экономически сильные хозяйства. Положительной стороной этого меро
приятия было такж е то, что хозяйства стали более специализирован

9 3. П. С о к о л о в а ,  Полевые материалы, 1958.
10 А. М. Ч е м а к и н, Развитее экономики и культуры нарсудов Обского Севера в 

1956—1965 гг., Автореферат канд. диссертации, М осква— Ханты-Мансийск, 1967, 
стр. 19.

11 3. П. С о к о л о в а ,  Полевые материалы, 1966.
12 Там же, 1962— 1963 гг.
13 Газ. «Северная правда», 13 мая 1967, №  58 (24730).
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ными. Рыбоучастки рыбозаводов и рыболовецкие артели, рас
положенные по Оби и Иртышу, дали возможность населению занимать
ся главным образом рыбодобычей; промохототделения, созданные в 
глухих таежных районах, в верховьях мелких речек, стимулировали 
занятия охотой, сбором ягод, грибов, орехов, а такж е рыболовством и 

звероводством; северные совхозы развивали оленеводство, обско-иртыш
ские совхозы и сельскохозяйственные артели — сельское хозяйство. К ро
ме того усилилась внутрихозяйственная специализация. В первые после
военные годы в связи с развитием новых b f  раслей хозяйства — зверо
водства, животноводства и полеводства — все без исключения совхозы, 
колхозы и артели становились многоотраслевыми, занимаясь охотой, 
рыболовством, звероводством, сельским хозяйством, извозом, заготовкой 
пиломатериалов, а во многих случаях — и оленеводством, причем почти 
всем отраслям хозяйства придавалось равное значение. О днако нехватка 
квалифицированных кадров, рабочих рук, неблагоприятные природные 
условия в ряде мест препятствовали развитию сельского хозяйства и 
обусловили нерентабельность некоторых отраслей хозяйства. Более вы
годными оказались хозяйства, имевшие определенные направления: оле
неводческое, мясо-молочное, зверо-оленеводческое или звероводческое, 
рыболовецкое или сельскохозяйственное14. Такие хозяйства тоже ведут 
комплексное хозяйство, но этот комплекс отраслей в них уж е и лучше 
использует традиционные навыки местного населения.

Сейчас на Обском Севере бурно развивается нефтегазовая промыш
ленность, дальнейшее развитие получили лесная и пищевая промышлен
ности. Тем не менее не теряет своего значения и местное промысловое 
хозяйство. Особенно' велика его роль в жизни коренного населения, 
благосостояние которого пока что зависит от успехов его развития.

Различные отрасли хозяйства обских угров за годы Советской власти 
претерпели большие изменения. Чрезвычайно быстро возросла их тех
ническая оснащенность, что'особенно характерно для рыбной промыш
ленности, сельского хозяйства, развития средств сообщения.

Одним из главных занятий обских угров является рыболовство. П о
следнее приобрело в настоящее время промышленный характер и р а з 
вивается главным образом предприятиями рыбной промышленности. 
Ханты и манси составляют около половины всех рыбаков, работают на 
рыбоучастках трех рыбокомбинатов и трех рыбозаводов Ханты-Мансий
ского национального округа, одного рыбокомбината и одного рыбозавода 
Ямало-Ненецкого национального округа, двух рыбокомбинатов Томской 
области ,5. Многие занимаются рыбодобычей в рыболовецких артелях, 
совхозах. Так, в Ханты-Мансийском национальном округе в 1965 г. из 
1764 рыбаков 978 работало в составе рыбоучастков, 315 — в ры боло
вецких артелях, 152 — в совхозах, 207 — в промохотоделениях, 42 — 
в сельскохозяйственных артелях, 64 — в ГОХ’ах; в Ямало-Ненецком 
национальном округе в 1966 г. из 2852 рыбаков 2211 работали на рыбо
участках.

Если в 1926— 1927 гг. у обских угров не было ни одного моторного 
судна, лишь дощатые и долбленые лодки, то сейчас рыбаки обеспечены 
моторными лодками; рыбозаводы и рыбокомбинаты имеют современный 
флот, оснащены холодильниками, практикуют сбор рыбы реф риж ератор
ными судами. Бригады рыбаков обеспечены новейшими орудиями лова 
(капроновыми сетями, большими неводами и т. п.). Практикуется весьма

14 «Профиль колхоза — рыбацкий», газ. «Тюменская правда», 1 июня 1967, №  127 
(6372).

15 Д о революции только на Нижней Оби была одна сезонная рыбоконсервная 
фабрика. «Тюменская правда», 1 июля 1967, №  153 (6398).



Преобразования в хозяйстве, культуре и быте обских угров 29

эффективный на мелких речках котцовый лов. В последние годы в окру
гах стали осваиваться таежные озера, очень богатые рыбой. Однако 
освоение их идет медленно, так  как  оно возможно лишь с помощью 
авиатранспорта, которого пока не хватает. Ежегодно ханты и манси 
вместе с рыбаками других национальностей (русские, ненцы, коми, сель
купы и др.) вылавливают более 300 тыс. ц рыбы. Рыбоконсервные пред
приятия сейчас ежегодно дают государству 25—30 млн. туб консервов, 
часть которых идет на экспорт, а кроме того в последние десятилетия 
рыбокомбинаты наладили производство мороженой, копченой рыбы, 
балыков, спецпосолов, икры.

Значительно увеличилась (в 1,5— 2 раза) за последние годы заработ
ная плата рыбаков. По Ямало-Ненецкому округу, например, в 1966 г. 
среднемесячная зарплата  ры бака составила 122 рубля. Предприятия 
рыбной промышленности снабжаю т рыбаков бесплатной спецодеждой, 
палатками, брезентом, на промысловых угодьях для рыбаков сооружа
ются дома и т. п. Среди рыбаков хантов и манси немало передовиков, 
награж денных орденами и медалями. Ежегодно перевыполняют плаь 
знатные рыбаки ханты Ф. С. Терешкин (за годы семилетки он выловил 
более 3 тыс. ц рыбы), С. П. Молданов, А. Д. М иляхова и многие другие.

В развитии рыбной промышленности, рыболовства как  отрасли хо
зяйства совхозов, промохототделений, рыболовецких артелей есть не
мало проблем, требующих решения в ближайшие годы. Больш ая работа 
предстоит по дальнейшей механизации труда рыбаков, который еще 
очень тяжел; еще слаба холодильная база рыбоприемных пунктов; не 
хватает быстроходного транспорта для освоения отдаленных угодий, 
нужно создать рыборазводные хозяйства, необходимо форсировать р а 
боту по улучшению быта рыбаков на промыслах и т. д.

Оленбводство развиваю т совхозы Ямало-Ненецкого национального 
округа и два совхоза Ханты-Мансийского национального округа (Ка- 
зымский и С аранпаульский). Некоторые другие хозяйства имеют транс
портных оленей. З а  годы Советской власти поголовье оленей выросло 
в Тюменской области более чем на 20%. Если в 1926— 1927 гг. в То
больском округе было более 340 тысяч оленей 16, то в 1966 г. в обоих 
округах их насчитывалось более 430 тысяч (в Ямало-Ненецком нацио
нальном округе — свыше 360 тысяч). З а  семилетку поголовье оленей 
Ямало-Ненецкого национального округа выросло на 20 тысяч голов 17. 
В 1966 г. совхозы Ямало-Ненецкого национального округа шолучили 
полмиллиона чистой прибыли от оленеводства18. Казымский совхоз, 
имеющий 20 тысяч оленей, продал государству в 1966 г. 1700 ц оленьего 
мяса, получил от оленеводства 165 тыс. руб. дохода 19. Больших успехов 
добились оленеводы, награжденные орденами и медалями: хзнт
А. М. М олданов, коми С. П. Попов, Г. Г. Канев и др.

В оленеводстве произошли значительные изменения: вырос уровень 
зооветеринарного обслуживания с т а д 20, оленеводы получили современ
ную технику, меняется быт пастухов: их обслуживают разъездные ме
дицинские отряды и агитбригады, на дальние угодья пастухов забрасы
вают на самолетах и вертолетах, авиатранспорт доставляет и продукты,

16 Без теперешнего Н. Вартовского района («Похозяйственная перепись Приполяр 
ного Севера СССР 1926/27 года», табл. 11), в котором оленей очень немного (около 
двух тысяч голов).

17 Газ. «Красный север», 1 марта 1967, №  45 (7195).
18 Газ. «Тюменская правда», 1 июля 1967, № 153 (6398).
19 Газ. «Тюменская правда», 17 июня 1967, № 141 (6386).
20 Главный бич оленей — гнус и волки. Сейчас практикуется опрыскивание оленей 

гексахлораном; на волков охотятся с вертолетов.
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в чуме пастуха нередко можно увидеть транзистор, рацию, свежие газе
ты и журналы. Во многих хозяйствах выросла среднемесячная заработ
ная плата пастухов, например, в Казымском совхозе среднемесячные 
заработки оленеводов превысили 200 рублей 21.

Рис. 1. Семья бывшего оленевода В. А. Сайнахова

Тем не менее имеется еще много нерешенных вопросов, связанных 
с ведением оленеводства и кочевым образом жизни оленеводов. Олене
водство может быть более рентабельным. Велики еще потери оленей: 
например, в 1966 г. совхозы Ямало-Ненецкого национального округа 
продали государству более 20 тыс. оленей, а потери составили более 
24 тыс. голов22. Много оленей травят волки, или они просто теряются, 
не всегда сохраняется молодняк. Большие убытки в оленеводстве вы
зываются поздним убоем оленей из-за отсутствия убойных площ адок 
в местах их выпаса. .Техническое оснащение оленеводческих бригад еще 
недостаточно. Быт пастухов нуждается в улучшении, труд их чрезвычай
но тяжел; в отличие от рыбаков и охотников, они круглый год кочуют и 
живут в чул!ах. В связи с этим молодежь не хочет идти в пастухи, а 
поэтому оленеводов не хватает, нагрузка на каждого пастуха возрастает, 
что в свою очередь ведет к потерям оленей'. Настоятельно необходимы 
меры, которые обеспечили бы развитие этой отрасли хозяйства и улуч
шение быта оленеводов. Организация их труда имеет первостепен
ное значение23. Возможно, в некоторых местах следует переходить на 
сменный выпас оленей, как это делается в Ненецком национальном 
округе 24.

Особого внимания советских и партийных организаций требует и во
прос о личном оленеводстве. Темпы его развития гораздо медленнее, 
чем общественного. В Ямало-Ненецком национальном округе в среднем 
на хозяйство приходится 36 оленей, в Ханты-Мансийском — в три раза  
меньше25. Растет число безоленных хозяйств, особенно в Ханты-М ан

21 Газ. «Ленинская правда», 28 февраля 1967, №  44 (5750).
22 Газ. «Красный север», 1 июля 1967, №  45 ( 7195).
23 Весьма правильно и ярко эти проблемы показаны В. Клепиковым в очерке «Ко

чевников на Казыме нет...», «Сибирские огни», №  4, 1967.
24 В. И. В а с и л ь е в ,  Ю.  Б.  С и м ч е н к о, 3.  П.  С о к о л о в а ,  Проблемы рекон

струкции быта малых народов Крайнего Севера, «Сов. этнография», 1966, №  3.
25 В 1926— 1927 гг. на каждое хозяйство хантов и манси, имеющих оленей, при

ходилось в среднем по 34 оленя.
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сийском национальном округе и Ш урышкарском районе Ямало-Ненец
кого национального округа. Рост числа безоленных хозяйств, слабый 
рост поголовья личных оленей объясняются целым рядом причин. Одна 
из них (и главная) состоит в том, что многие семьи переселились в круп
ные поселки, и, работая в других отраслях хозяйства, сами оленевод
ством не занимаются. Личные олени в состав общественного стада не 
принимаются и выпас их затруднен.

К ак  и оленеводство, охотничий промысел за эти годы претерпел го
раздо меньше изменений, чем рыболовство. Способы охоты остались в 
общем те же, хотя техническое оснащение охотников улучшилось. Охот
ники снабжены современным оружием и боеприпасами, палатками, до
ставка их на дальние угодья производится на самолетах и вертолетах. 
З а  годы Советской власти в округах были проведены мероприятия по 
обогащению фауны, выпущены и акклиматизированы ондатра, норка, 
баргузинский соболь. Большое значение имела деятельность Кондо- 
Сосьвинского боброво-соболиного заповедника. Охотничий промысел 
развивается в основном в промохототделениях и госпромхозах обоих 
округов и в Томской области, а так ж е  в северных совхозах. Ежегодно 
эти хозяйства сдают государству много ценнейшей пушнины — «мягкого 
золота». В 1966 г. оба округа сдали промысловой пушнины более чем 
на миллион рублей. Особенно славится западносибирская голубая бел
ка. В 1962 г., например, оба округа сдали государству более 300 тыс. шку
рок белки, более 120 тыс. шкурок ондатры, около 5 тыс. шкурок соболя 
и много другой ценной пушнины. В 1967 г. только промохототделения 
Тюменской области сдали государству более 88 тыс. шкурок белки, 
около 65 тыс. шкурок ондатры, более 3 тыс. шкурок соболя, около 4 тыс. 
шкурок горностая и колонка. Многие охотники ханты и манси награж 
дены орденами и медалями за свои трудовые успехи. Среди них
А. К. Ляксина, А. Е. М олданова, А. А. Казымкин, В. К- Прасин, 
М. А. Вагатов, М. Н. Пыгатова, А. В. Кунин и др.

В развитии охотничьего промысла имеются сложные проблемы. 
Основной вопрос — сокращение числа кадровых охотников. По Обскому 
Северу, например, число их сократилось вдво е26. Это обусловлено це
лым рядом причин. Резко сократилось число охотников в совхозах и 
колхозах, занимающихся сеульским хозяйством, и в предприятиях рыб
ной промышленности. Не привлекает труд охотников-промысловиков и 
местную молодежь, которая после окончания школы либо Hfleff учиться 
дальше, либо работает в новых отраслях хозяйства, на транспорте. Труд 
охогника, как  и оленевода, очень тяжелый, а быт промысловика еще в 
значительной степени не устроен, это отпугивает молодежь от тайги. 
Кроме того, заработки охотников значительно меньше, чем у оленеводов, 
рыбаков, звероводов27. В связи с этим местным организациям предстоит 
еще больш ая работа по развитию охотничьего промысла и улучшению 
быта промысловиков. Д л я  этого необходимо расширить строительство 
охотничьих баз, где охотник мог бы сдать пушнину, получить снаряже
ние и боеприпасы, отдохнуть. Д л я  освоения дальних угодий нужно 
улучшить снабжение охотников транспортом (как оленным, так и а в и а 
транспортом) и рациями.

26 М. Ш а р г а е в, Д ары  Севера — людям, газ. «Тюменская правда», 7 июля 1963, 
№ 159.

27 Значительная часть отчислений от заработной платы охотников идет на опла
ту транспортных оленей, поскольку, как мы уж е отметили выше, личное оленеводство 
падает. Отсутствие личных оленей снижает мобильность охотников, и многие дальние 
угодья, богатые зверем, остаются неосвоенными.
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В годы Советской власти на Обском Севере стала интенсивно р аз 
виваться новая отрасль хозяйства — звероводство. Клеточное зверовод
ство начало практиковаться в Ямало-Ненецком национальном округе 
в 1935 г., а в Ханты-Мансийском — в 1936 г., когда были созданы две 
первые небольшие зверофермы черно-бурых лисиц. Более широкое р а з 
витие в обоих округах и в Томской области звероводство получило в 
1950— 1960-х годах. Почти в каж дом  колхозе создавались небольшие 
зверофермы с целью вовлечения женщин в общественный труд. С укруп
нением хозяйств мелкие убыточные зверофермы были частью ликвиди
рованы, частью слиты в крупные хозяйства. Это оказалось более рен
табельным. Сейчас звероводством занимаются главным образом пром- 
охототделения, госпромхозы, опытные станции, некоторые специализи
рованные совхозы и отдельные рыболовецкие и сельскохозяйственные 
артели и рыбоучастки. В 1966 г. 38 звероферм обоих округов имели 
более 24,5 тыс. голов зверей, среди них более 13,5 тыс. лисиц (лисица 
наиболее выгодна в условиях Ханты-Мансийского национального окру
га),  более 6 тыс. песцов (в основном в Ямало-Ненецком национальном 
округе), около 5 тыс. норок. Хозяйства, где имеются дешевые корма и 
квалифицированные специалисты, дают большие прибыли. В 1963 г. 
9 совхозов Ханты-Мансийского национального округа от реализации 
клеточной пушнины имели 250 тыс. рублей чистой прибыли, сельскохо
зяйственные артели — 34 тыс. рублей. Общий доход совхозов и колхозов 
округа в 1963 г. превысил миллион, а"^й 1964 г.— 1,5 млн. рублей. 
В 1966 г. колхозы и совхозы округа получили более полумиллиона руб
лей прибыли от звероводства. Совхоз Казымский, сдавший 1857 шкурок 
высокого качества, получил около 2,5 тыс. рублей прем иальны х28.

Если раньше звероводство дополняло охотничий промысел, то  теперь 
клеточная пушнина составляет 5/3 всей пушнины, добываемой в округах. 
В 1965 г. Ханты-Мансийский национальный округ сдал государству 
12,5 тыс. шкурок лисиц, 1,6 тыс. шкурок песца, 2,8 тыс. шкурок норки. 
В 1966 г. оба округа сдали клеточной пушнины более чем на 5 млн. руб.

Некоторые звероводы добились высоких показателей. В совхозе 
«Россия» Ямало-Ненецкого национального округа в 1966 г. получено по 
10,1 щенка на самку песца, что соответствует результатам лучших зве
роферм Министерства сельского хозяйства РС Ф С Р , и по 4,8 щенка на 
самку лисицы (лучший результат по Тюменской области) 2Э. Лучшие 
звероводы — Л. Филатов, Р. Езынги, Н. Сэротэтто, ханты Е. Д. С алты 
кова, Н. С. и О. Ф. Сургучевы, Е. Н. Тарлина и др.

Заработки звероводов как  правило от 80—90 до 100— 120 и более 
рублей в месяц.

Клеточное звероводство — перспективная отрасль в хозяйствах, где 
много рыбных и прочих отходов. Однако уровень развития этой отрасли 
в некоторых хозяйствах еще примитивен. Не везде решен вопрос с кор
мами. Остро не хватает квалифицированных кадров, что вызывает п а 
деж  зверей, низкое качество шкурок, низкий деловой выход щенят, слаба 
механизация на фермах, что делает труд звероводов чрезвычайно т я 
желым.

До революции лишь немногие ханты и манси занимались животно
водством и земледелием В 1926— 1927 гг. из 3536 хозяйств всех хантов 
и манси лишь у 284 хозяйств были пашни. Зерновых было посеяно 
36 га, к ар то ф ел я— 19 га. Только в 111 хозяйствах были сохи и плуги,

28 Газ. «Ленинская правда», 26 мая 1967, №  104 (9810); газ. «Тюменская правда», 
6 мая 1967, N°. 106 (6352).

29 Газ. «Красный север», 14 января 1967, № 11 (7161).
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в 68 хозяйствах — бороны 30, этим ограничивалась вся сельскохозяйст
венная техника. Сейчас посевная площадь в обоих округах превышает 
4,7 тыс. га  из них более тысячи гектаров занято под картофель. Посевы 
зерновых и овощеводство развивают главным образом обско-иртышские 
колхозы и совхозы Ханты-Мансийского национального округа. Они снаб
жены современной сельскохозяйственной техникой 31.

В 1926— 1927 гг. во всем Тобольском округе было 17,5 тыс. голов 
крупного рогатого скота (преимущественно в личном пользовании), а 
в 1965 г. только в Ханты-Мансийском национальном округе имелось 
более 26 тыс. голов общественного стада и около 20 тыс. голов индиви
дуального стада. В 1966 г. совхозы и колхозы обоих округов продали 
государству более 55 тыс. и, мяса и около 150 тыс. ц м о л о ка32. Создан
ная в г. Ханты-Мансийске птицефабрика в начале 1967 г. д ала  первые 
15 тыс. яиц. Н а очереди строительство птицефабрик в городах Сургут 
и У р а й 33.

В целом можно отметить, что отрасли промыслового хозяйства мог
ли бы развиваться более быстрыми темпами. Д л я  этого необходимо 
уделять им больше внимания, увязать  промышленное освоение конкрет
ных районов с всемерным развитием промыслового хозяйства и его тех
нической реконструкцией, ликвидировать имеющийся на местах чисто 
потребительский подход к нему, выражаю щ ийся в том, что на общ е
ственные хозяйства коренного населения возлагается в качестве основ
ной задачи обслуживание пришлого населения.

Значительная часть хантов и манси имеет приусадебные участки, 
где растет картофель и овощи; многие имеют коров, а на Оби и Ирты
ш е — лошадей, овец, свиней, кур. Граница распространения приусадеб
ных участков и хозяйств с домашним скотом передвинулась в глухие 
в прошлом уголки — на Казым, Вах.

Развитие хозяйства, повышение жизненного уровня населения, меж
национальные связи вызвали изменения в материальной и духовной 
культуре обских угров. В материальной культуре наблюдается сочета
ние традиционных элементов с элементами русской культуры сельского 
или городского типа, а такж е  взаимопроникновение культур.

С развитием сельского хозяйства, появлением приусадебных участ
ков меняется пищевой рацион хантов и манси. Помимо мяса и рыбы 
ягод и орехов в него вошли молоко, картофель, овощи, а т ак ж е  привоз
ные продукты — крупы, кондитерские изделия, масло, овощные, фрукто
вые и прочие консервы. Женщины готовят не только традиционную 
пищу из мяса и рыбы, но научились приготовлять и новые для них 
блюда (супы, каши, жаренную в масле рыбу и т. п.), печь пироги, де
лать  пельмени. Д л я  приготовления пищи используется покупная посу
да, кое-где еще употребляется берестяная и деревянная посуда, но де
лать ее умеют лишь немногие люди старшего поколения.

Традиционные типы построек (чумы, берестяные постройки, амбары) 
сохраняются на промысловых угодьях, в поселках строятся дома рус
ского сельского типа.

С переселением в новые'-дома изменился образ жизни и быт многих 
семей. Взрослые члены таких семей живут и работают в поселках — на

30 «Похозяйственная перепись Приполярного Севера СССР», табл. 1, 11, стр. 11, 37.
31 Г. М. П у р т о в, Сельское хозяйство на подъеме. Сб. «Ханты-Мансийскому 

национальному округу 30 лет», Ханты-Мансийск, 1960, стр. 77.
32 Газ. «Тюменская правда», 17 июня 1967, №  141 (6386); газ. «Красный север» 

29 января 1967, №  22 (7172).
33 Газ. «Тюменская правда», 1 марта 1967, №  5 (6297).

3  С оветская этнограф и я, № 5
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фермах, в обслуживающем и административном аппарате, в сельском 
хозяйстве и т. п., а дети учатся в школах и живут в интернатах, нахо
дятся в яслях. На отдаленные угодья охотники, рыбаки, оленеводы 
уезжают звеньями, бригадами, без семей, живут там на базах  и в про
мысловых избушках.

Современные поселки, центральные усадьбы совхозов, колхозов и 
других форм хозяйств благоустроены, электрифицированы и радиофи
цированы. В Ханты-Мансийском национальном округе, где коренного

Рис. 2. Сельский дом культуры

населения более 19 тыс. чел., было построено более 1,7 тыс. новых домов, 
70 бань, десятки медпунктов, радиоузлов, клубов и красных уголков, 
более 100 магазинов и хлебопекарен, детских учреждений и т. п . 34

В новых домах изменился интерьер, появилась современная мебель, 
исчезла утварь и мебель, характерная для старого быта (низкие столи
ки, шкуры на полу, нары, мешки для одежды и прочих вещей домаш не
го обихода и т. п.). Интерьер таких домов не отличается от интерьера 
домов местного русского населения (современная мебель, занавески на 
окнах, цветы, дорожки на полу, ковры, репродукции на стенах, радио
приемники и репродукторы, музыкальные инструменты, на стенах —■ 
стенды с семейными ф отограф иями). В домах, которые были выстроены 
однокамерными, появились перегородки, отделяющие кухню от жилого 
помещения, разделяющегося нередко на несколько комнат для взрослых 
членов семьи. Многие научились и привыкли штукатурить и белить 
стены, красить полы. В Ямало-Ненецком национальном округе у ж е  бо
лее 3 тысяч семей получили газ 35.

Большая работа по внедрению и привитию новых навыков была про
делана женооветами, созданными при сельских советах и колхозах, в 
их составе были как  русские женщины, так  и представительницы корен
ного населения, своим примером убеждавш ие в преимуществах нового 
быта своих односельчан. Женеоветы проводят большую культурно- 
просветительную работу, обучают грамоте, помогают клубам в органи

34 «Ханты-Мансийскому национальному округу 30 лет», Ханты-Мансийск, I960,, 
стр. 8.

35 Газ. «Красный север», 12 марта 1967, №  53 (7203).
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зации -культурно-массовой работы, организуют различные кружки для 
женщин, учат их шить, вышивать, стирать, готовить пищу.

Н е всегда, однако, эти процессы 'проходят гладко. Бывают случаи, 
когда вся семья по-прежнему ездит с главой семьи на промыслы; иногда 
семьи живут в чумах и шалаш ах, которые ставят возле новых домов 
(особенно летом, когда, по их мнению, в срубном доме ж ар ко );  в ряде 

случаев обстановка традиционного жилищ а перенесена в новый дом.

Рис. 3. Новый дом в поселке

Здесь сказываю тся еще имеющиеся недостатки жилищного строитель
ства, когда дома, удобные для зимних условий, оказываются неприспо
собленными для лета (без террас, сеней). Переезды на промыслы всей 
семьи объясняются подчас отсутствием занятий для членов семьи, остаю
щихся в поселках, недостаточно развитой сетью детских учреждений 
и т. п.

Несмотря на бурное развитие промышленности в крае, влияние ее на 
быт коренного населения, на улучшение темпов и качество жилищного 
и культурно-бытового строительства, качество бытового обслуживания 
населения, работу торговых учреждений, еще крайне слабо. П ром ы ш 
ленное развитие края  и проблема развития культуры и быта коренного 
населения долж ны быть взаимосвязаны.

Пожалуй, больше всего сохраняется традиционных элементов в 
одежде/особенно в женской и зимней мужской. Зимняя меховая одежда 
(малица, совик, шуба — сах) и обувь сохранились в тех местах, где 
есть олени 36. Она теплая и удобная, особенно в дороге. Летняя одежда 
мужчин везде покупная или шитая по русским образцам (брюки, ру
башки). Ж ен ская  летняя одежда во многих районах (Березовском, 
Сургутском, Н. Вартовском), изготовляемая из фабричных тканей, 
сохраняет традиционные формы: вышитые платья и халаты, суконные 
халаты типа пальто, большие^цветастые платки с бахромой. Д л я  их 
изготовления женщины используют не только сатин и ситец, но и другие 
ткани, выходные платья шьют из шелковых тканей, нередко использова

36 Недостаток или отсутствие личных оленей особенно отрицательно сказываются 
на возможностях изготовления теплой и практичной зимней одежды и обуви, развитии 
декоративного шитья по меху.
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ние набивных тканей, ранее для этих целей не употреблявшихся. С охра
няются старинные бисерные украшения, их носят по праздникам, многие 
девушки и молодые женщины пользуются покупными украшениями. 
Л етняя обувь чаще всего покупная. Лиш ь в оленеводческих районах ее 
делают из ровдуги по традиционным фасонам. Она высоко ценится как  
промысловая, так  как практична, легка, быстро высыхает, предохраняет 
от укусов комаров и мошки. Праздничной одеждой служит красиво 
украшенная национальным орнаментом^'традиционная или нарядная 
покупная одежда.

В районах, где ханты и манси живут вместе с коми, наблюдается 
проникновение в их среду покроев одежды, свойственных коми. Н а Сыне, 
например, женщины стали шить двухцветные платья  на кокетке, свое
образно копирующие сарафан и блузку коми; на Ляпине, где раньше 
манси имели свой покрой обуви и малицы, теперь распространен покрой, 
заимствованный у коми, и т. и.

Традиционные средства транспорта (оленный и собачий транспорт, 
лыжи, долбленые лодки) применяются чаще всего на промыслах. Ш иро
ко распространены такж е современные моторные лодки и катера, ави а
ция, вездеходы и т. д.

В духовной культуре обских угров, живущих в отдаленных пунктах 
(как правило, это относится к лицам старшего поколения), еще сохра
няются традиционные религиозные представления, некоторые обычаи. 
Традиционные обряды и обычаи наиболее полно представлены в погре
бальном обряде, запретах тотемического характера, почитании некото
рых священных мест, проведении «м едвеж ьего . праздника». П равда, 
последний в значительной степени уже утратил религиозные черты и 
бытует как развлекательное зрелище. Традиционные элементы сохрани
лись такж е в свадебной обрядности, в некоторых женских поверьях и 
запретах, связанных с беременностью и родами, с отношением женщин 
к мужской родне мужа и т. д.

З а  годы Советской власти большая работа была проведена по повы
шению культурного уровня хантов и манси, изменению их мировоз
зрения.

С каждым годом улучшается медицинское обслуживание населения. 
До революции на весь Обской Север было три крохотных больницы, 
которые обслуживали главным образом русское население. В 1931 г. в 
Ханты-Мансийском национальном округе было уж е 18 врачей и 114 р а 
ботников среднего медицинского персонала. Но среди них не было еще 
ни одного ханта и манси. Сейчас в обоих округах около 300 различных 
медицинских учреждений (больниц, диспансеров, фельдшерско-акушер
ских пунктов и т. п.), -около 200 детских учреждений. Во всех этих 
учреждениях работают более 400 врачей и более 2,3 тыс. лиц среднего 
медицинского персонала, среди них более 300 представителей коренного 
населения 37.

По данным переписи 1926— 1927 гг. среди хантов и манси было толь
ко 5% грам отны х38. Работа по созданию школ тогда еще только начи
налась и уровень грамотности этих людей был очень низок, обычно они 
могли лишь расписаться и по складам  прочесть несколько строк. 
Не случайно в 1923 г. Тобольский окрисполком не смог найти ни одного 
грамотного ханта для работы на Сельскохозяйственной выставке в

37 Газ. «Тюменская правда», 17 июня 1967, № 141 (6386); 1 июля 1967, №  153 
(6398).

38 «Похозяйственная перепись Приполярного Севера СССР», табл. 1, стр. 2.
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М о ск ве39. Д о революции коренное население не имело своей письмен
ности, она была создана в 1930-х годах. Сейчас в Ханты-Мансийском 
национальном округе на хантыйском и мансийском языках издается 
окруж ная газета «Ленинская правда» и ведется радиовещание. Грамот
ность населения очень выросла. Ханты и манси имеют все условия для 
получения среднего и высшего образования. В 1930 г. в Ямало-Ненец
ком национальном округе было три школы, учащихся из числа корен
ного населения в них было 
35 человек. В Ханты-М ан
сийском национальном окру
ге в 1931 г. было 89 школ, в 
них училось 4633 ученика, 
среди них 640 хантов и 
манси. Сейчас в обоих окру
гах около 300 начальных, 
семилетних, средних и сан а
торно-лесных школ, в них 
учится более 58,5 тыс. чело
век, только по Ханты-Ман- . 
сийскому национальному 
округу в школах в 1966/
/1967 г. училось 4786 детей 
хантов, манси, коми и нен- Рис. 4. Радистка А. Рогина
цев 40. При школах со зд ан ы ’’'
интернаты с бесплатным содержанием в них детей коренного населения. 
Более 3 тыс. детей коренного населения Ханты-Мансийского националь
ного округ.а живет в интернатах. В дальнейшем свое образование они 
могут продолжать в Салехардском и Ханты-Мансийском педучилищах и 
медучилищах, Салехардском культпросветучилище и зооветеринарном 
техникуме, Ханты-Мансийском торгово-кооперативном техникуме, музы
кальных школах и училищах и т. п. Многие ханты и манси учатся в 
высших и средних специальных учебных заведениях Тобольска, Тюмени 
и других городов Советского Союза. Более 230 хантов и манси учится в 
15 вузах страны, где для них открыт прием вне кон курса41. Огромное 
значение имеет подготовка национальных кадров Салехардским и Хан
ты-Мансийским педагогическим и медицинским училищами. Нарример, 
Ханты-Мансийские училища за годы своего существования выпустили 
около трех тысяч учителей и медицинских работников, среди них треть — 
представители коренного населения о к р у г а42. Больш ая роль в подготов
ке национальных кадров принадлежит Ленинградскому педагогическому 
институту им. А. И. Герцена.

Сейчас среди хантов и -манси имеются специалисты в самых различ
ных областях хозяйства и культуры: свои учителя, врачи, советские и 
партийные работники, инженеры, ученые и т. п. Среди них П. Е. Хатан- 
зеев — создатель -первого хантыйско-русско-го словаря, ученый и литера
тор, П. Вахрушев — преподаватель Ханты-Мансийского педучилища; 
ученые филологи и историки Н. И. Терешкин, М. П. Баландина (Вахру
шева), Е. И. Ромбандеева, А. И. Сайнахова, Л. Е. Киселев; советские и 
партийные работники — председатель Сургутского райисполкома, депу

39 Д . К. З е л е н и н ,  Народы Крайнего Севера после Великой Октябрьской социа
листической революции, «Сов. этнография», 1938, № 1.

40 Газ. «Тюменская правда», 17 июня 1967, № 141 (6386); 1 июля 1967, № 153 
(6398); Газ. «Красный север», 18 января 1967, № 14 (7164).

41 Газ. «Тюменская правда», 17 июня 1967, №  141 (6386).
42 Там же.
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тат Верховного Совета СССР А. И. Григорьева, секретарь Ханты-М ан
сийского окружкома КПСС Л. Г. Тайлашев, зам. председателя Ханты- 
Мансийского окрисполкома В. П. Вилемкова, зам. прокурора г. Ленин
града М. Казанцев, врачи Е. М. Сагандукова, Л. М. Пьянкин и многие 
другие.

Большое развитие получила национальная литература. Число писа
телей и поэтов хантов и манси растет, растет и их мастерство. К именам

первого хантыйского писателя Г. Д. 
Л азарева ,  первого писателя манси 
П. Еврина, мансийской писательни
цы М. П. Баландиной (В ахруш е
вой), поэтов манси Ю. Ш есталова, 
И. Г. Истомина, пишущего на ненец
ком, хантыйском и коми языках, во
шедших в историю советской лите
ратуры, присоединяются имена х ан 
тов А. Тарханова, М. Ш ульгина, 
Р. Ругина, П. Салтыкова и др.

В городах и поселках обоих ок
ругов работает более 240 домов 
культуры и клубов, число библиотек 
превышает 260, более 300 стацио
нарных и передвижных киноустано
вок обслуживают население, среди 
кочевого населения работает 26 
красных чумов 43. Учреждения куль
туры ведут большую культурно-мас
совую работу. В окружных цент- 
трах созданы Д ом а народного твор
чества. Их сотрудники много сил 
отдают развитию народного творче
ства, прикладного искусства, худо
жественной самодеятельности. П ро
водятся окружные и областные вы- 

Рие. 5. «Рысь», дерево, работа ставки изобразительного и приклад-
П. Е. Шешкина • ного искусства. Традицией стали

ежегодные праздники песни, смотры 
художественной самодеятельности — олимпиады. Особенно интересно 
они проходят в Березовском районе. Сосьвинский дом культуры в этом 
году провел тридцатую олимпиаду. В ней участвовало много мастеров 
народного танца и песни, ставились сценки и интермедии, связанные с 
традиционным народным творчеством и современной жизнью народа. 
Часто исполняются танцы «Березовый пень», «Куринька», «Ляпинский 
танец», «Танец рыбаков», «Сенокосчики», «Кондинский танец», «М ед
ведь собирает черемуху», «Обский танец», инсценировка «Ленивый охот
ник» и др. Многие из них взяты из арсенала традиционного «медвежьего 
праздника». Особенно славятся в этом манси Л омбовож а, Щ екурьи, Сар- 
тыньи и других поселков — К. И. Таратова, П. П. Ромбандеева, Г. А. 
Таратова, П. И. Сайнахова, Г. С. Овесов, П. Е. Шешкин, В. Н. Сайна- 
хов и др. ГТ. Е. Шешкин, кроме того, является талантливым скульптором, 
знатоком мансийского фольклора, пишет стихи и повести, а такж е  руко

43 Газ. «Красный Север», 1 марта 1967, № 45 (7195); 12 марта 1967, №  53 (7203); 
18 марта 1967, № 57 (7207); газ. «Ленинская правда», 28 февраля 1967, № 44 (9750); 
газ. «Тюменская правда», 17 июня 1967, № 141 (6386); 1 июля 1967, №  153 (6398).
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водит национальным ансамблем, образцы его деревянной скульптуры 
хранятся в окружном, областном и Ленинградском музеях. Интересны 
его идеи создания ансамбля национальных музыкальных инструментов, 
мансийских балета и оперы. Балет  «Манси эрыг» уже ставится в Сверд
ловске. Искусством игры на национальных музыкальных инструментах 
славится хант А. А. Ангатшупов. П од собственный аккомпанемент он 
исполняет народные песни.

Р азвиваю тся  национальные виды спорта: гонки на оленях, на лодках- 
долбленках, лыж ах, метание аркана, стрельба из лука, ружей, прыжки 
через нарты и т. п. Состязания устраиваюся на олимпиадах, спартакиа
дах, на празднике рыбака. Такие виды спорта, как метание аркана, п а 
стушеского топора, прыжки через нарты включены в программу зимних 
и летних спартакиад. Рекорд Р С Ф С Р  по прыжкам через нарты 
(154 нарты) установил хант Г. Ругин.

М еньше успехов в развитии прикладного декоративного искусства. 
Д о м а  народного творчества, краеведческие музеи и отделы культуры не 
имеют в своих ш татах  необходимых специалистов и развитие приклад
ного искусства идет стихийно-. Не случайно поэтому все меньше и мень
ше остается искусных мастериц по меху, бисеру и бересте.

Сейчас имеются все возможности для развития национального твор
чества и задача соответствующих учреждений — создать условия для рас
цвета национального искусства, развития национальных видов спорта.

З а  50 лет обские угры прошли большой и сложный путь к социализ
му. Всестороннее развитие хозяйства и культуры обских угров — еще 
одно свидетельство торжества ленинской национальной политики нашей 
партии и правительства.

S U M M A R Y

D uring the Soviet period the U-gric peoples of the Ob river basin (the K hants and 
the M ansis) have traversed  a long w ay of development. Their economy, culture and w ay 
of life have undergone g rea t transform ations. At present the K hants and the M ansis of 
the Tyumen and the Tomsk regions w ork in s ta te  farm s, in fishing and agricultural col
lective farm s, hun ting  cooperatives, fish factories, etc. Their main pursuits are fishing, 
trapping , deer pasturing . G reat progress has been m ade in the technical equipm ent and 
the o rgan iza tional m ethods of these industries. The m igration of m any families into new 
settlem ents has profoundly modified the w ay of life of the K hants and the M ansis. G reat 
changes have also taken place in education and health services and in cultural develop
m ent. At the sam e tim e trad itional culture is being further developed; especially in the 
fields of clothing, food, art. U gric national literatu re  has m ade g reat progress, national 
sports  are being developed.


