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Л. В. Х о м и ч

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
(К 50-летию образования)

В 1980 г. отмечается 50-летие северных автономных округов. На при
мере одного из них мы расскажем об основных этапах социалистическо
го строительства, о сегодняшнем дне округа и населяющих его народ
ностях.

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1930 г. в составе 
Уральской области был образован Ямало-Ненецкий национальный ок
руг1 с центром в г. Обдорске (с 1933 г. г. Салехард)2. Тогда же было 
проведено и первичное районирование: в округ вошли Надымский, При
уральский, Тазовский и Ямальский районы.

Одновременно с образованием округов были изменены названия на
родностей Севера, в основу большинства их легли самоназвания народ
ностей. С этого времени во всех официальных документах стали упо
требляться названия: «ненцы» (вместо устарелых «самоеды» и «юра- 
ки»), «ханты» (вместо «остяки»), «селькупы» (вместо «остяко-самоеды»), 
«манен» (вместо «вогулы») и т. д. Последовавшее затем законодатель
ство определило структуру новых органов управления, ввело в нацио
нальных объединениях органы юстиции и т. д .3

Население округа в момент образования было многонациональным. 
Коренными жителями его были ненцы, селькупы, ханты. Кроме них здесь 
жили русские, коми, татары и представители других национальностей.

Коренное население в подавляющем большинстве вело кочевой образ 
жизни, занимаясь оленеводством, охотой, рыболовством. Русские помимо 
рыболовства и охоты занимались животноводством, а в более южных 
районах округа огородничеством. У коренного населения сохранялись 
многие черты традиционного быта 4.

Работа в области советского, хозяйственного и культурного строитель
ства началась еще до образования округа5. Однако ввиду плохих средств 
сообщения, низкого уровня хозяйства и культуры основной массы насе
ления велась она разобщенно, медленными темпами. Создание округа 
подняло ее на новый организационный уровень.

В 1931 — 1932 гг. в северных национальных округах происходили пере
выборы тундровых, районных и окружных Советов депутатов трудящих
ся. Всюду они показали возросшую активность населения, в частности

1 Новая Конституция СССР предоставила права автономии бывшим национальным 
округам, таким образом, Ямало-Ненецкий национальный округ получил статус авто
номного.

2 «Советский Север», 1931, № 1.
3 М. Е. Зингер. Основные законы по Крайнему Северу. Л., 1935, с. 99 и сл.
4 Л. В. Хомич. Ненцы. Историко-этнографические очерки. Л., 1966.
5 См., например: М. Е. Бударин. Прошлое и настоящее народов Северо-Западной 

Сибири. Омск, 1952, с. 124 и сл.; М. А. Сергеев. Некапиталистический путь развития 
малых народов Севера.— «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XXVII. М.— Л., 
1955.
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коренного. В Ямало-Ненецком округе 70% депутатов исполнительных 
комитетов являлись представителями малых народностей. В январе 
1932 г. состоялась первая конференция коммунистов Ямало-Ненецкого 
округа; к этому времени в 15 партийных ячейках насчитывалось 244 чле
на и кандидата в члены ВКП(б), пятую часть их составляли представи
тели коренного населения6.

Образование национальных округов совпало с началом коллективи
зации. На Ямале первый колхоз «Харп» («Северное сияние») был создан 
в 1929 г. Однако ввиду организационных и иных трудностей он оставался 
единственным в этом районе.

В начале 1933 г. были созданы колхозы в поселках Нори («Вылтуй»— 
«Новая дорога»), Новый Порт («Едай Ил» — «Новая жизнь»), Хэ 
(«Промышленник»).

В северной части Ямала первые простейшие производственные това
рищества (ППТ) появились лишь в 1936 г.

Вначале основной формой коллективных объединений были ППТ, 
создаваемые по отраслевому признаку. Позднее стали организовываться 
смешанные многоотраслевые артели. Коллективизация проходила в труд
ной обстановке. Во многих районах враждебные Советской власти эле
менты вели агитацию против колхозов, используя имевшие место ошибки, 
и порой проникая в правления колхозов, всячески вредили им.

Однако большинство населения видело пользу коллективного труда. 
Коллективизация шла нарастающими темпами. В феврале 1936 г. состоя
лось окружное совещание по колхозному строительству, на котором были 
намечены пути дальнейшего укрепления артелей и привлечения к кол
лективному труду коренного населения. Если в 1934 г. в колхозах на
считывалось всего 425 хозяйств, то в 1939 г. их стало 3249. Среди вете
ранов колхозного движения в Ямало-Ненецком автономном округе мож
но назвать многих представителей коренного населения — В. М. Лапсуя, 
А. М. Вэлло, Н. П. Окотэтто и др.7

Большое значение для развития колхозного строительства имело зе
мельно-водное устройство, проводившееся на Крайнем Севере в 1930 г. 
Оно положило конец существовавшим еще остаткам вотчинного и 
родового пользования угодьями и закрепило за колхозами угодья, наи
более удобные для правильного ведения хозяйства. В Ямальском районе 
землеустроительные работы, которые проводились здесь в 1935—1937 гг., 
осложнялись тем, что в связи с начавшейся в конце 1920-х — начале 
1930-х годов коллективизацией значительная часть крупных оленеводов 
из разных районов округа устремилась на Северный Ямал, где влияние 
Советской власти было еще слабо. Эти оленеводы нарушали традицион
ное землепользование, что грозило истощением пастбищ.

Первоначальное землеустройство не могло решить всех вопросов, и 
землеустроительные работы были продолжены в послевоенные годы.

В период землеустройства создавались новые коллективные хозяй
ства (артели и ППТ). К 1938 г. в Ямало-Ненецком округе было образо
вано свыше 100 колхозов (15 — в Приуральском районе, 8 — в Пуров
ском, 17 — а Тазовском, 12 — в Надымском, 30 — в Ямальском, 29 — в 
Шурышкарском), в колхозы были объединены 1056 ненецких и 803 хан
тыйских хозяйства8. В ходе землеустроительных работ выявлялась общ
ность хозяйства некоторых соседних районов, в связи с чем уточнялись

6 А. Омельчук. Салехард. Свердловск, 1976, с. 53.
7 «Над ними полярная звезда». Свердловск, 1970, с. 93—94.
8 Архив Ленинградского отделения института этнографии АН СССР, ф. 2, on. 1, 

№ 87. Отметим, что в подавляющем большинстве колхозов председателями были из
браны представители коренных национальностей. В последующие годы в целях улуч
шения технического оснащения колхозов, более эффективного использования природных 
богатств, средств производства и трудовых ресурсов шло укрупнение колхозов, поэтому
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и несколько изменялись границы округов. В частности, в 1937 г. в состав 
Ямало-Ненецкого национального округа был включен Шурышкарский 
район Ханты-Мансийского национального округа9.

Большую роль в развитии общественного оленеводства в округе сы
грала научно-исследовательская ветеринарная опытная станция. Ее со
трудники изучали болезни северных оленей, вырабатывали рекоменда
ции по их профилактике и лечению.

Коллективизация оленеводческих хозяйств, работа по борьбе с болез
нями оленей содействовали развитию оленеводства: за годы первой пя
тилетки общее поголовье оленей увеличилось на 150 тыс. и составило 
365 тыс. голов 10.

С образованием национального округа связано и начало развития 
новой для Севера отрасли хозяйства — овощеводства. Работник местной 
метеостанции Д. М. Чубынин, получив на окраине Салехарда одну деся
тину земли для опытов по выращиванию овощей, в первый же сезон 
собрал неплохой урожай моркови, репы, лука, картофеля. Опытами и 
написанными на основе этих опытов статьями Д. М. Чубынина заинтере
совались Всесоюзный институт растениеводства и другие организации. 
В 1931 г. вблизи Салехарда были построены первые парники для выра
щивания огурцов и помидоров. В следующем году окружной Совет от
пустил крупную сумму на развитие земледелия. Была создана Салехард
ская зональная овощная опытная станция. В 1933 г. Д. М. Чубынин был 
удостоен Диплома и Большой золотой медали Главвыставкома ВСХВ.

В 1936 г. на базе бывшего подсобного хозяйства Интегралсоюза был 
создан и первый совхоз, специализировавшийся на выращивании ово
щей и на молочном животноводстве. Передовые рабочие совхоза еже
годно добивались высоких урожаев картофеля, капусты, огурцов, а так
же большого надоя молока. Развитие новых отраслей хозяйства способ
ствовало приобщению коренного населения к новым видам пищи 
(растительной, молочной).

Одновременно с колхозным строительством и развитием различных 
отраслей сельского хозяйства в округе начала делать первые шаги и 
промышленность. Среди первых промышленных предприятий округа 
наибольшее значение имел консервный завод. Его строительство на пус
тынных берегах р. Полуй началось в 1930 г. Велось оно ускоренными 
темпами, и весной 1931 г. завод начал давать продукцию. Уже в первый 
год работы он выпустил миллион банок рыбных консервов ". Совершен
ствование техники и технологии производства позволило в последующие 
годы значительно увеличить выпуск продукции, расширить ее ассорти
мент. Кроме рыбных завод начал выпускать консервы из оленины, ку
ропаток. Консервы с этикеткой «Сделано в Салехарде» получили широ
кую известность. Поскольку рыба и мясо стали обрабатываться в преде
лах округа, повысилась эффективность труда рыбаков и оленеводов. 
В первые же годы после образования округа в Салехарде начали рабо
тать промкомбинат, лесопильный завод и другие промышленные пред
приятия. Среди занятых на них рабочих были и представители коренных 
национальностей — в Ямало-Ненецком округе начал формироваться на
циональный рабочий класс.

Создание округа способствовало развитию средств сообщения. 
В феврале 1931 г. на подготовленную на окраине Салехарда площадку 
приземлился самолет АНТ-9, прибывший из Москвы через Тобольск

число их постепенно уменьшалось. В 1948 г. их было 78, в 1958 г.— 55, в 1960 г,— 40. 
См. «Ямало-Ненецкий национальный округ (экономико-географическая характеристи
ка)» М., 1865, с. 34.

9 В 1944 г. в состав округа был включен Красноселъкупскнй район, а Ямало-Не
нецкий национальный округ вошел в состав вновь образованной Тюменской области.

10 «Ямало-Ненецкий национальный округ...», с. 163.
11 А. Омельчук. Указ, раб., с. 54.
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и Березов. Это был пробный полет, положивший начало регулярному 
воздушному сообщению с крупными промышленными центрами. Рейсо
вые самолеты по маршруту Салехард — Тюмень начали летать с 
1935 г. В 1937 г. была открыта первая внутриокружная регулярная ли
ния, соединившая Салехард с пос. Новый Порт. Стала осваиваться ли
ния Салехард — Гыдоямо (Гыда) 12.

Успешно развивались и водные пути сообщения. К салехардской 
пристани в периоды навигаций подходило много судов, как речных, так 
и морских. Суда Главного управления Северного морского пути достав
ляли грузы во все отдаленные фактории. С 1930 г. открылась регулярная 
линия Омск — Гыдоямо.

Постепенно совершенствовались средства связи. В 1922 г. в Сале
харде (тогда еще Обдорске) впервые услышали Москву, а в 1930-е годы 
радио прочно вошло в быт жителей поселков и многих стойбищ.

В 1930 г. в Обдорском районе был всего один Дом культуры и две 
избы-читальни. Кочевое население обслуживали Красные чумы. Работ
ники Красных чумов трудились в чрезвычайно сложных условиях: пос
тоянные переезды на оленьих и собачьих упряжках в суровых природ
ных условиях, противодействие остатков враждебных Советской власти 
элементов, плохое знание языка основной массы населения, так как 
национальные кадры культработников были еще очень немногочислен
ны13. Большую роль в распространении культуры среды коренных жите
лей Севера сыграл созданный в Ленинграде Институт народов Се
вера, научные сотрудники которого (Г. Н. Прокофьев, А. ГГ Пырерка, 
Г. Д. Вербов и др.) провели большую работу по изучению местных язы
ков, для чего совершали длительные выезды в различные уголки тунд
ры и тайги. В 1934 г. Г. Н. Прокофьевым был составлен первый грамма
тический справочник ненецкого языка, а в последующие годы — очерки 
грамматик ненецкого, селькупского, энецкого и нганасанского языков 14. 
В 1935 г. вышла из печати его «Селькупская грамматика», а в 1936 г. — 
самоучитель ненецкого языка. В 1936 г. Г. Д. Вербов описал диалект 
лесных ненцев. В 1937 г. вышел «Очерк грамматики ненецкого языка» 
H. М. Терещенко.

Наряду с описанием языков шло составление букварей, учебников 
и книг для чтения для ненецких школ. Первый букварь «Jadej wada» 
(«Новое слово»), составленный Г. Н. Прокофьевым, вышел в 1932 г. 
В последующие годы были изданы учебники для первых четырех клас
сов ненецкой школы, книги для чтения I и II классов, художественная и 
общественно-политическая литература для внеклассного чтения. В соз
дании учебников и в переводе различной литературы принимали участие 
Г. Н. Прокофьев, H. М. Терещенко, А. И. Рожин, а также многие пред
ставители ненецкой народности — А. П. Пырерка, H. С. Вылка, 
А. С. Тайбарей и др.

Первый букварь селькупского языка был составлен Е. Д. Прокофье
вой в 1937 г. В 1940 г. первым научным работником из числа самих 
ненцев — А. П. Пыреркой была закончена работа по составлению рус
ско-ненецкого словаря.

С 1931—1932 гг. стали регулярно издаваться учебники и другая 
литература на хантыйском языке. В ее подготовке принимали участие 
А. Н. Баландин, Н. И. Терешкин и др.

Создание письменности ускорило ликвидацию неграмотности и мало
грамотности коренного населения, которое в те годы еще плохо знало 
русский язык. В 1933 г. было открыто Салехардское педагогическое 
училище, где началась подготовка национальных кадров, в частности 
преподавателей ненецкого языка.

12 А. Омельчук. Указ, раб., с. 62.
13 Подробнее см. статью И. С. Гурвича в этом номере журнала.
14 «Языки и письменность народов Севера», ч. I. М.— Л., 1937.
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Создание письменности способствовало появлению и развитию лите
ратуры у ненцев, хантов и других народов.

В 1931 г. в Салехарде начала выходить на ненецком и русском язы
ках газета «Наръяна Нгэрм» («Красный Север»), вокруг которой стали 
объединяться молодые литераторы.

Первый ненецкий писатель Иван Ного родился в семье оленевода, 
рано познал нужду и лишения, а когда установилась Советская власть, 
одним из первых вступил в партию большевиков. И. Ф. Ного работал на 
ответственных участках социалистического строительства, а после орга
низации округа возглавлял Окрплан, избирался заместителем предсе
дателя Ямало-Ненецкого окрисполкома. Иван Федорович Ного — автор 
двух пьес, написанных на ненецком языке. Одна из них — «Тадебя» 
(«Шаман») посвящена разоблачению вредной деятельности служителей 
культа. Эта пьеса опубликована на ненецком и русском языках (в пе
реводе Г. Д. Вербова). Другая пьеса — «Ваули Пиеттомин» — расска
зывает о ненце Ваули из рода Ненянг, вожде ненецкой и хантыйской 
бедноты, который вместе с единомышленниками поднял в середине 
XIX в. восстание против местной «знати» и царской администрации. Она 
также была переведена на русский язык Г. Д. Вербовым, но начавшаяся 
война помешала ее публикации 15.

Иван Истомин писал на ненецком и коми языках. Первое его сти
хотворение было опубликовано в 1937 г., позднее он выпустил несколько 
книг, посвященных людям родного края. Все они переведены на рус
ский язык1б.

Подготовка национальных кадров велась не только в педагогическом 
училище. В предвоенное время в округе работали фельдшерско-акушер
ская школа (затем медучилище), культпросветшкола и ряд других спе
циальных учебных заведений. Кадры для округа готовились также в 
Москве (курсы охотоведов и землеустроителей при Московском госу
дарственном университете), в Тобольске (рыбопромышленный техни
кум), в Ленинграде (Институт народов Севера) и в других городах.

Мирное строительство было прервано летом 1941 г. нападением на 
нашу страну фашистской Германии. Уже в начале войны большинство 
мужчин — председатели колхозов, тундровых Советов, пастухи, охотни
ки, рыболовы — ушло на фронт. Свое умение ориентироваться в любой 
обстановке, метко стрелять, ходить на лыжах ненцы, ханты, коми, сель
купы с успехом применяли в боевых условиях. Многие представители 
народов Севера осуществляли перевозки военных грузов на оленях в 
северо-западных районах страны. К концу 1941 г. были сформированы 
оленетранспортные подразделения, личный состав которых формировал
ся главным образом из народностей Севера. Все бойцы прибыли на 
фронт со своими оленями, нартами, меховой одеждой, чумами. После 
буранов и снежных заносов фронтовые дороги становились непроходи
мыми для техники. Тогда для доставки на передовые позиции боеприпа
сов и вывоза раненых использовались оленьи упряжки. Оленеводы ра
зыскивали в лесах самолеты, совершившие вынужденную посадку, ска
зывали помощь раненым летчикам, подвозили горючее, выполняли 
другие задания. За проявленные в годы войны героизм и мужества сот
ни воинов, уроженцев Ямало-Ненецкого округа, были награждены Л е 
выми орденами и медалями. Среди них можно назвать ненецкого пазла 
И. Юганпелика; делегата XXII съезда КПСС бригадира-олеяевода 
А. Н. Ледкова; И. А. Вынукана и др.

Как и повсюду, место мужчин, ушедших на фронт, заняли женщины, 
полные решимости преодолеть любые трудности для скорейшего тезгсо-

15 Рукопись хранится в Архиве ЛОИЭ АН СССР, ф. 2.
16 И. Истомин. Счастливая судьба. Рассказы, повесть, стихи. Светило зек, 1967; 

его же. Живун. Роман. Свердловск, 1970; и др.
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Н ац и он ал ь н ы й  со ст а в  н а сел ен и я  Я м а л о -Н ен ец к о го  ок руга

Народы

По переписи населения *

1939 Г. 1959 г. 1970 г. 1979 г.

человек % человек % человек % человек %

Ненцы 13 454 2 8 ,1 13 977 2 2 ,4 17 538 2 1 ,9 17 404 10 ,7
Ханты 5 514 11 ,5 5 519 8 ,9 6 513 8 ,1 6 466 4 ,1
Селькупы 216 0 ,5 124 5 2 ,1 1 710 2 ,1 1611 1 ,0
Русские 2 1 0 4 2 4 3 ,9 27 789 4 4 ,6 37 518 4 6 ,8 93 750 59 ,1
Коми 4 1 2 2 8 ,6 4 867 7 ,8 5 445 6 ,8 5 642 3 ,5
Татары 163 6 3 ,4 3 952 6 ,3 4 653 5 ,8 8 556 5 ,4
Прочие 1921 4 ,0 4 954 7 ,9 6 600 8 ,2 25 415 1 6 ,2

Всего 47 905 100 ,0 62 334 100 ,0 79 977 100 ,0 158 844 1 0 0 ,0

* Таблица составлена по данным переписей 1939, 1959, 1970, 1979 гг.

ма врага,- Сотни женщин впервые в эти годы стали пастухами, рыбака
ми, охотниками. Повсеместно проводился сбор средств в фонд обсроны 
и теплых вещей в подарок бойцам Красной Армии.

Фронтовые и трудовые подвиги тружеников округа в годы Великой 
Отечественной войны были свидетельством выросшего политического 
сознания, проявлением советского патриотизма.

Война отразилась на хозяйстве северных округов. Недостаток мяса 
в стране потребовал внепланового забоя оленей, и поголовье их снизи
лось. Так, в Ямало-Ненецком округе на 1 января 1941 г. числилось 
358 тыс. оленей, а к 1 января 1945 г. их осталось всего 225 тыс.17. Сок
ратился завоз промышленных и продовольственных товаров, что вызва
ло некоторый упадок охотничьего промысла.

Преодоление этих трудностей потребовало новых трудовых усилий 
всего населения округа.

Послевоенный период ознаменовался новыми успехами в развитии 
хозяйства и культуры.

В связи с дальнейшим хозяйственным освоением Крайнего Севера 
усилился приток туда жителей из других районов страны. Изменился 
национальный состав населения Ямало-Ненецкого округа (см. таблицу).

В послевоенные годы успешно развивается сельское хозяйство окру
га. В результате проведенной в 1961 г. реорганизации хозяйств было 
образовано 12 совхозов. По районам они распределялись следующим 
образом: в Приуральском районе 1 («Байдарацкий»), в Ямальском 3 
(«Ямальский», «Ярсалинский», «Россия»), в Тазовском 1 («Гыданский», 
позднее он был слит с рыбозаводом), в Пуровском 2 («Пуровский» и 
«Верхнепуровский»), в Надымском 1 («Ныдинский»), в Шурышкар- 
ском 2 («Мужевский» и «Горковский»), в Красноселькупском 2 («Толь- 
кинский» и «Полярный»), В двух последних районах основным корен
ным населением являются ханты и селькупы, в остальных — ненцы.

Все совхозы округа — многоотраслевые хозяйства (оленеводство, 
молочное животноводство, звероводство, рыболовство, охота). В округе 
имеется также одно промыслово-охотничье хозяйство (ПОХ) в таежной 
зоне (верховья р. Пур). Коренное население занято в различных отрас
лях хозяйства всех совхозов, но главным образом в оленеводстве, рыбо
ловстве и на охотничьем промысле.

На территории округа сосредоточено около ‘/в всего поголовья оле
ней СССР, по количеству оленей округ занимает второе место среди 
автономных округов Севера. Оленеводство является одной из наиболее

17 «30 лет Ямало-Ненецкого округа». Тюмень, 1960, с. 48.
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рентабельных отраслей хозяйства, оно остается главным источником 
сдовлетворения потребностей коренного населения в мясе, а также в ма
териалах для пошива меховой одежды, обуви, изготовления покрышек 
для жилищ и т. д. Оленеводство связано с кочевым образом жизни пас- 
тухов-оленеводов, причем протяженность традиционных сезонных пере- 
кочевок достигает 1000—1500 км.

Мероприятия, проведенные за годы Советской власти (создание зоо
технической и ветеринарной сети, в результате чего была ликвидирова
на сибирская язва, резко уменьшилась заболеваемость некробацилле- 
зом; упорядочение использования пастбищ; создание коллективных хо
зяйств и т. д.), повысили продуктивность оленеводства. Но поскольку 
рост поголовья оленей лимитируется размерами и состоянием пастбищ 
задача повышения продуктивности этой отрасли хозяйства остается 
основной и в настоящее время. Важным моментом в развитии оленевод
ства является совершенствование методов выпаса и содержания оленей. 
С 1950-х годов изучаются возможности перехода от бытового кочевания 
(пастухи кочуют с семьями) к производственному (кочуют одни работ
ники пастушеских бригад, семьи живут в поселках). Однако ввиду 
больших расстояний процесс оседания проходит с определенными труд
ностями. Наиболее эффективными мерами считаются смена пастуше
ских бригад через сравнительно небольшие сроки с помощью авиатран
спорта, а также строительство промежуточных баз. То и другое внед
ряется в практику оленеводства.

В начале 1977 г. на базе существующих совхозов было создано аг
рарно-промышленное объединение «Ямал», в задачи которого входит 
не только увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции, но и 
полная ее обработка. В ведении этого аграрно-промышленного объеди
нения находятся такие отрасли хозяйства, как оленеводство, молочное 
животноводство, звероводство, овощеводство. Предполагается дальней
шее развитие племенной работы в оленеводстве и животноводстве, рас
ширение посевных площадей, увеличение и улучшение качества получае
мой на зверофермах пушнины, развитие птицеводства и др. Одна из 
задач объединения — создание прочной продовольственной базы для 
растущего населения округа.

О необходимости дальнейшего развития и совершенствования олене
водческого и промыслового хозяйства говорится в недавно вышедшем 
постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль
нейшему экономическому и социальному развитию районов проживания 
народностей Севера» 18. В нем отмечается недостаточное развитие ма
териально-технической базы оленеводческо-промысловых хозяйств, 
невозможность полного использования преимуществ оседлого образа 
жизни при существующей организации оленеводства и предлагается 
целый комплекс мероприятий, которые должны поднять на новый уро
вень отрасли сельского хозяйства в районах проживания народностей 
Севера.

В послевоенные годы стала успешно развиваться рыбная промыш
ленность. В Ямало-Ненецком округе работают Салехардский рыбокон
сервный комбинат и рыбозаводы — Тазовский, Ново-Портовский, Анти- 
паютинский, Аксарковский, Пуйковский, Гыданский с разветвленной 
сетью рыбоприемных пунктов, а также рыбоморозильные транспортные 
суда; построены морозильники, при устройстве которых используется 
вечная мерзлота. Рыбная промышленность оснащена современным 
транспортом для перевозки рыбы с отдаленных водоемов к местам пере
работки. Внедряются новые орудия лова, расширяется экспедиционный

18 «Правда», 26 февраля 1980 г.
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лов с выездом бригад совхозов на места массового хода рыбы, что поз
волило ликвидировать сезонность в ее добыче. В Салехарде работает 
также деревообрабатывающий комбинат, обеспечивающий рыбную про
мышленность округа деревянной тарой, лодками. Салехардский рыбо
консервный комбинат в настоящее время выпускает 70 видов консервов, 
часть которых экспортируется в различные страны.

Огромное значение для экономического, социального и культурного 
развития округа имели открытие и дальнейшая промышленная разра
ботка месторождений природного газа и нефти. Поиски нефти и газа в 
Западной Сибири начались еще до войны, однако успех пришел только 
в послевоенные годы. В 1951 г. Северная экспедиция Горно-геологиче
ского института Западно-Сибирского филиала АН СССР около пос. Хэ 
обнаружила выход природного газа. В 1954 г. была создана стационар
ная Салехардская нефтегазовая экспедиция, что позволило расширить 
фронт разведочных работ. В последующие годы приступили к сейсмо
разведке и бурению. Были выделены современная мощная техника, обо
рудование, денежные средства для строительства базовых поселков. 
В работах приняли участие сотрудники исследовательских центров 
Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Тюмени. В 1958 г. в Салехарде 
была создана Ямало-Ненецкая комплексная геологоразведочная экспе
диция (позднее, в 1963 г., преобразованная в Ямало-Ненецкий геолого
разведочный трест), которая развернула широкий фронт поисков нефти 
и газа. В 1960-е годы было сделано «открытие века» — разведаны и 
открыты такие уникальные газовые месторождения, как Медвежье, За
полярное, Уренгойское, Ямбургское и др. В некоторых районах была 
обнаружена высококачественная нефть.

Благодаря упорному труду геологов, техников, буровиков Ямал стал 
крупнейшим поставщиком газа, а Советский Союз по запасам этого 
природного топлива вышел на первое место в мире. В 1972 г. первый 
миллиард кубометров северного газа поступил на промышленные пред
приятия Урала.

Открытие и промышленная разработка всех этих месторождений 
газа, нефти, конденсата оказали огромное влияние на экономическое 
развитие округа. Строительство новых поселков, аэродромов, железно
дорожных путей стало первоочередной задачей.

В настоящее время гидросамолеты, бывшие еще несколько лет назад 
одной из «достопримечательностей» округа, почти полностью заменены 
мощными современными машинами, такими, как ЯК-40, АН-24, ИЛ-18, 
ТУ-114 и др. Салехардский аэропорт, еще недавно принимавший 
большие самолеты только зимой, сейчас функционирует круглый год. 
Это один из крупнейших аэродромов Севера. Аэродромы имеют теперь 
многие населенные пункты округа.

Расширили грузоперевозки и речные суда. Освоена труднейшая ли
ния Салехард — Харасавэй (Западный Ямал). Преобразуется речной 
порт, объем перевозок которо.го возрос во много раз. Салехард связан 
регулярными рейсами с Тобольском, Новосибирском, Омском, Томском, 
Сургутом и другими городами, расположенными на Оби и ее притоках.

В начале 1950-х гг. завершено строительство ветки железнодорож
ной линии Москва — Воркута, которая связала станцию Сейда с посел
ком городского типа Лабытнанги, расположенным вблизи Салехарда.

Растут новые города и поселки городского типа для нефтяников (На- 
дым, Новый Уренгой, Харасавэй и др.), преобразуется и центр округа — 
г. Салехард — в недавнем прошлом деревянный город, раскинувшийся 
на холмах при впадении р. Полуй в Обь. Планы застройки центра пред
полагают большую компактность, защищенность от северных ветров и 
заносов. В городе будут строиться только многоэтажные дома совре
менных северных серий из кирпича и панелей. Определены два ведущих 
городских района — Южный и Северный. Кварталы будут укрупнены.
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Предполагается строительство новых магазинов, столовых, клубов, ки
нотеатров, школ, стадиона и т. д. Предусматривается разбить городской 
парк, скверы, бульвары 1Э. Все это создаст более благоприятные условия 
жизни для северян.

С начала 1970-х годов построенный вблизи Салехарда ретранслятор 
позволил жителям города смотреть телевизионные программы из Вор
куты. Позднее благодаря телевизионной станции «Орбита» получили 
возможность смотреть телепередачи из Москвы (включая цветные) и 
жители поселков округа.

Базой строительной индустрии становится выросший в предгорьях 
Полярного Урала новый г. Харп. Завод строительных материалов — од
но из крупнейших предприятий округа. Первую продукцию завод дал в 
1974 г., а к концу пятилетки его мощность должна быть доведена до 
200 тыс. м3 железобетона в год.

Города, заводы, буровые вышки в тундре! Как все это сосуществует 
с оленеводством, со сложившимся веками кочевым бытом, с охотничьим 
промыслом?

Вопрос этот непростой.
Небольшая часть коренного населения — ненцев, хантов, сельку

пов — принимает непосредственное участие в поисках газа и нефти, ра
ботает на промышленных предприятиях. Однако основная масса его за
нята в исконных для этих мест отраслях народного хозяйства — олене
водстве, добыче рыбы, на охотничьем промысле, а также в новых отрас
лях сельского хозяйства, появившихся в послевоенные годы, — 
в молочном животноводстве, звероводстве. При этом основной отраслью 
хозяйства для них по-прежнему остается оленеводство. С ним связаны 
многие черты традиционной культуры ненцев, а также северных групп 
коми и хантов.

Несмотря на использование в оленеводстве современных видов тран
спорта (вертолетов, вездеходов, мотонарт) для смены пастушеских 
■бригад, сам процесс выпаса оленей со значительными амплитудами пе- 
рекочевок, с использованием оленьих упряжек остается прежним (мы 
здесь не говорим о ветеринарном обслуживании и других усовершенст
вованиях, проводимых повсеместно). Оленьи нарты и упряжь ненецкого 
типа до сих пор широко применяются оленеводами при выпасе оленей, 
при переездах на короткие расстояния, а в некоторых районах и при пе
ревозке жилища, домашнего имущества и промыслового оборудования. 
Пастухи во время перекочевок наряду с современными видами жилищ 
(домики на нартах, различные палатки) используют и чум — традицион
ное конусообразное жилище, покрытое оленьими шкурами. В разобран
ном виде чум перевозится на нартах. Широко используются и практиче
ские знания в области оленеводства, рыболовства, охоты, передаваемые 
из поколения в поколение. Под руководством опытных оленеводов мо
лодые ненцы, коми, ханты, селькупы овладевают техникой выпаса оле
ней, учатся определять качество пастбищ как в летних, так и в зимних 
условиях, приобретают другие навыки, связанные с хозяйственными за
нятиями. Все это и сейчас наряду со знаниями, полученными в спе
циальных учебных заведениях, помогает молодым оленеводам и рыба
кам успешно выполнять производственные задачи.

Из традиционных орудий труда, помимо связанных с оленеводством 
(аркан, шест для управления оленями и пр.), можно отметить приме
няющиеся до сих пор некоторые виды ловушек на пушных зверей, 
петли для ловли куропаток, старинные сети для добычи рыбы в малых 
водоемах, орудия для обработки дерева, шкур.

Сохраняются и другие элементы материальной культуры, в частно
сти производственная одежда оленеводов — ненецкая малица (глухая

19 А. Омельчук. Указ, раб., с. 101—102.
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одежда из оленьего меха), заимствованная в разное время у ненцев 
вместе с оленеводством многими этническими группами. Не только оле
неводы, но и охотники, рыбаки, а зимой и большинство населения дан
ного района, отправляясь из поселка в тундру, не обходятся без малицы.

Большинство сельского населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа, как и горожане, живут в стандартных домах (главным образом 
деревянных). Но в интерьере жилища, способе хранения вещей, приго
товления пищи проявляется этническая специфика. Ненцы, например, 
по традиции хранят не используемые в данный сезон вещи упакованны
ми в санях-нартах, которые ставят возле дома (мех лучше сохраняется 
на открытом воздухе). Несмотря на наличие в домах плит и электриче
ских приборов, некоторые ненцы и коми, живущие в поселках, на лето 
около дома ставят небольшой чум, где готовят пищу на железной печке 
или над костром. Среди домашней утвари повсеместно можно встретить 
традиционные сумки и мешки из оленьих шкур, удобные для хранения 
меховых вещей и их перевозки.

Во многих местах обработка оленьих шкур для пошива одежды, обу
ви, для изготовления покрышек для чумов и т. и. производится тради
ционными способами.

Помимо упоминавшейся уже малицы, среди коренного населения 
округа распространены и другие национальные формы одежды и обу
ви — женские шубы из оленьего меха, отделанные традиционным ор
наментом, пимы с меховыми чулками, летняя женская верхняя одежда 
из цветного сукна, суконные и меховые совикй и т. д. У коми женщин до 
настоящего времени бытует традиционный костюм, состоящий из кофты- 
рукавов, сарафана, передника, налобного валика и головного платка, 
повязываемого особым образом. Нарядный костюм с сарафаном из 
тафты или шелка еще совсем недавно имела каждая женщина старше 
30—35 лет. Многие повседневно носят традиционную одежду.

Таким образом, достаточно стойко сохраняются традиционные черты 
материальной культуры, которые связаны с особенностями хозяйствен
ной деятельности, климатическими условиями, а иногда и просто со 
стремлением сохранить этническую специфику в иноэтнической среде.

За годы Советской власти проделана большая работа по выравнива
нию уровня культуры у народов СССР (ликвидация неграмотности, 
создание письменности для бесписьменных народов, подготовка нацио
нальных кадров, создание широкой сети культурно-просветительных 
учреждений, развитие печати, радио, а позднее телевидения во всех рай
онах страны и т. д.). Некоторых сторон этой работы мы касались выше. 
Здесь мы остановимся на нескольких вопросах, связанных с сохранением 
черт традиционной духовной культуры в условиях промышленного ос
воения Севера.

Современное декоративно-прикладное искусство базируется на на
родном художественном творчестве и развивает его традиции. Люди 
издавна стремились к красоте, украшая предметы быта орнаментом, 
вышивкой, резьбой и т. п. Орнаментальные мотивы и техника исполнения 
передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней. Среди 
ненцев, северных хантов и коми, селькупов наиболее распространенными 
видами прикладного искусства были орнамент из меха разных оттенков, 
изготовляемый техникой мозаики; раскраска замши; вышивка подшей
ным волосом оленя, бисером; резьба по дереву и кости. Сохранялось и 
традиционное разделение труда: мужчины украшали орудия труда, 
части упряжи и пр. (главным образом изделия из дерева и кости), 
женщины — одежду, обувь, домашнюю утварь (преимущественно из ме
ха, ткани, шерстяной пряжи). В настоящее время часто орнаментом 
украшаются меховая одежда и вязаные изделия. Орнамент на изделиях 
из меха (сумки, шапки, женская наплечная одежда, обувь), имеющий 
геометрический характер, достигает иногда большой сложности.
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У всех упомянутых народностей (кроме селькупов) можно отметить 
традиционное плетение украшений из бисера. Это искусство сейчас раз
вивается и под влиянием современной моды. Вязаные и тканые пояса, 
подвязки для пимов ненцы с давних пор охотно приобретают у русских 
или коми, которые специально изготовляют их.

Практика социалистического строительства, нужды народного хо
зяйства, рост городов и поселков с многонациональным населением уси
лили потребность в языке межнационального общения; таким языком в 
Ямало-Ненецком автономном округе, как и в большинстве районов на
шей страны, стал русский язык. Языки же других народов, населяющих 
округ, сохраняют свое значение в семейной и различных сферах общест
венной жизни. Обучение детей в школе на родном языке или при помо
щи родного языка способствует лучшему усвоению русского языка и 
других предметов. Создание письменности на родных языках дало воз
можность сформироваться молодой литературе, способствовало публи
кации фольклора. В послевоенные годы появилась целая плеяда талант
ливых ненецких поэтов и прозаиков. Среди них можно назвать И. Юган- 
пелика, Л. Лапсуя, Г. Пуйко, а также женщин-писательниц — 
Л. Ненянг (Комарова), А. Неркаги. Фольклорные истоки ненецкой лите
ратуры (особенно поэзии) очевидны. Поэтические образы, определенная 
традиционность формы придают современным произведениям неповто
римый колорит. Научные работники и учителя — представители корен
ного населения занимаются исследованием ненецкого фольклора, родно
го языка, являются составителями учебников и учебных пособий для 
ненецких школ и педучилищ (М. Я. Бармич, Е. Г. Сусой, Е. М. Ледкова 
и др.). Ненецкий, хантыйский, селькупский, коми языки продолжают 
сохраняться в быту. Помимо фактора этнического самосознания этому 
способствует этническая специфика хозяйства и быта: многие термины, 
относящиеся к оленеводству, охоте, орудиям труда, предметам быта, 
просто не имеют эквивалента, скажем, в русском языке.

В Ямало-Ненецком округе на ненецком языке выходит газета, 
осуществляется радиовещание в масштабах округа и районов. Первый 
ненецкий композитор Семен Няруй пишет свои произведения на стихи 
ненецких и многих советских поэтов, часто используя при этом материа
лы традиционного музыкального фольклора. Им написано музыкальное 
сопровождение для многих номеров ансамбля «Сыра-Сэв» («Снежин
ка») , пользующегося широкой известностью в округе).

Ненецкие традиционные виды спорта (гонки на оленьих упряжках, 
прыжки через нарты, метание аркана, топора) стали неотъемлемой 
составной частью всех массовых соревнований, проводимых в округе.

Опыт нашей страны полностью подтвердил правильность ленинской 
национальной политики. Советская власть принесла народам Севера 
возможность всестороннего развития хозяйства, национальной культуры, 
приобщения к достижениям общесоветской и мировой культур. Созда
ние автономных округов обеспечило лучшую организацию экономики и 
развитие культуры их народов, сплотило эти народы для решения 
общих задач, подняло идею дружбы народов на новый уровень. Боль
шинство населенных пунктов и производственных коллективов сейчас 
многонациональны, что способствует всестороннему развитию межэтни
ческих связей 20.

Народности Севера, которым исследователи конца XIX — начала 
XX в. предсказывали вымирание, находятся на хозяйственном и культур
ном подъеме. Ненцы, ханты, селькупы Ямала вместе с живущими в ок
руге представителями других народов строят коммунистическое обще
ство, успешно сочетая традиционные формы культуры с общесоветскими.

20 Л. В. Хомич. Опыт изучения этнических процессов в Ямало-Ненецком нацио
нальном округе.— «Этническая история народов Азии». М., 1972.
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