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Часть I. 
История. 

Солодкин Я.Г. 

«Ермакове взятие» Сибири в летописании 
рубежа ХУ/-ХУ// вв. 

По утверждению Р.Г.Скрынникова, летописные рас-
сказы «о походе Ермака возникли сразу после Смуты», под 
влиянием которой упрочился «официозный взгляд на воль-
ное казачество, как на антиобщественную силу, повинную 
в грабежах и разбое». Уже в силу этого,- заключает уче-
ный,- известия первых летописцев о крушении Сибирского 
ханства не заслуживает полного доверия. Однако, сам 
Р.Г.Скрынников обращается к, найденному Е.К. Ромода-
новской, краткому сольвычегодскому летописцу начала 
XV// в. с любопытной статьей про Ермака и его экспедиции 
за «Камень». Е.К.Ромодановская, а еще ранее 
А.А.Преображенский бегло рассмотрели первые летопис-
ные свидетельства о походе ермаковцев на Кучума. Судя 
по этим лаконичным заметкам, разгром обширного «царст-
ва» немногочисленной казачьей «дружиной» привлек вни-
мание многих русских современников. 

Одно из самых ранних летописных сочинений с из-
вестием о сибирском «взятии» появилось в конце ХУ/в. в 
Соловецкой обители по инициативе ее игумена Иакова. 
Под 1584/85г. сообщается о том, что казаки донские и 
волжские «Ермак с товарищи» привели в Москву «сибир-
ского царя, и землю ево со всеми людьми сибирскими взя-
ли и ко государю в повиновение привели". (Это известие 
повторил соловецкий книжник, писавший в начале XV// 
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века). С процитированной статьей соседствуют записи о 
замирении «черемисы», победе русских войск над татарами 
близ Калуги, выезде крымского царевича в Астрахань, а от-
туда в Москву, которые столь же лапидарны. По-видимому, 
монастырский летописец не склонен был преувеличивать 
значение сибирской экспедиции, хотя его заверение, будто 
казаки овладели всем «юртам» Кучума и подчинили его 
московскому государю - явное преувеличение. (При этом 
безвестный инок спутал хана с его племянником Маметку-
лом). Немаловажным представляется указание соловецкого 
летописца на участие в знаменитом походе не только 
волжских, но и донских казаков. Разбираемая статья, по 
меньшей мере, отчасти анахронистична. О «взятии» сибир-
ской «земли» анонимный «списатель», поведал, быть мо-
жет, понаслышке. Исключено, что, располагавший не-
сколькими «тетрадями» с летописными текстами, состави-
тель монастырской «хроники» узнал про это из какой-то 
столичной летописи. 

В созданном в разгар Смуты Поволжском летописце 
под 1588/89 г. сказано, что Ермак с казаками «Кучума по-
бил» и его семью «к Москве прислал». Тогда из родствен-
ников сибирского властителя в «царствующем граде» Рос-
сии оказался едва ли не один Маметкул. Поэтому можно 
думать, что о походе отряда ермаковцев на «кучумлян» 
(начавшимся якобы с Волги, что небезынтересно), летопи-
сец из среды служивых людей, сообщил или далеко не сра-
зу после гибели, казавшегося могущественным татарского 
«юрта», или следуя молве. Названная им дата покорения 
Сибирского ханства, разумеется, ошибочная, является наи-
более поздней ,из встречаемых в кратких летописцах хро-
нологических определений зауральской экспедиции. 
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(В других сочинениях этого жанра чаще всего она приуро-
чивается к 1582/83 и 1585/86 гг.). 

В составленном уже на закате Смуты кратком соль-
вычегодском летописце читаем о том, что казаки Ермака -
выходца «з Двины з Борку»- в 1578/79г. «разбили госуда-
реву казну, оружие и порох и с тем поднялись на Чюсо-
вую». Примечательно, что, в сложившемся в кругах мест-
ных посадских людей, в произведении умалчивается о при-
частности широко известных солепромышленников и куп-
цов Соли Вычегодской Строгановых к подготовке нападе-
ния на владения Кучума. Изображение тут ермаковцев гра-
бителями противоречит мнению Р.Г.Скрынникова, будто 
такая оценка легендарного атамана и его сподвижников 
возникла в официальной среде, когда стихли грозовые рас-
каты гражданской войны. 

Под 1584/85г. (как и в Соловецком летописце не-
скольких редакций) «о взятии Сибирския земли» повеству-
ется в Пискаревском летописце. Если верить автору, види-
мо, дьяку одного из московских приказов, отправленные в 
поход Федором Ивановичем казачьи атаманы во главе с 
Ермаком заняли Верхотурье, Тобольск («где царь жил»), 
Березов, Сургут, Уфу и многие другие города, пленили и 
привели к своему государю царевича и князей Сибирской 
страны, за что удостоились «великого царского жалова-
ния». В неведомый прежде край, о котором рассказывали 
казаки, послали В.В.Мосальского, П.Новосильцева и иных 
воевод «устраивати Сибирския земли: города ставите и 
пашню заводити, и всем устроите». Как находит 
Е.К.Ромодановская, эти показания во многом фантастичны. 
Летописец напрасно заставил Ермака «с товарищи» брать 
города - их тогда еще не существовало, (Верхотурье осно-
вали даже в 1598г.), Тобольск возвели близ покинутой хан-



ской ставки - Кашлыка. Сибирский царевич (вероятно, 
имелся.в виду .Маметкул) попал в руки казаков отнюдь не в 
начале похода. К одному и тому же году нельзя относить и 
завоевание огромной страны, раскинувшейся восточнее 
Урала, и ее «устроение» первыми воеводами, «присланны-
ми» из Москвы. Известия о сибирской службе 
П.И.Новосильцева уникально. Зато В.В.Кольцов-
Мосальский, согласно «государеву разряду» конца ХУ/в., в 
1587/88 г., действительно, на два года был послан в Си-
бирь. Уфа недаром причисляется в Пискаревском летопис-
це к тамошним городам: через нее, по наблюдениям 
А.А.Преображенского, со времени основания (1586г.) «ка-
занские люди» ездили за «Камень», она служила важным 
центром хозяйственных связей Среднего Поволжья с Си-
бирью. В русле первоначального «устроения» нового «цар-
ства» московского самодержца, летописец рассматривает 
учреждение в 1621 г. Тобольской епархии. Быть может, со-
общение об этом - позднейшая приписка. (Уточним, что 
настоятелю Спасо-Хутынского монастыря под Новгородом 
Киприа,ну Старорусенкову пожаловали сан архиепископа, а 
не епископа). В анализируемой летописной статье, подобно 
наказам русским дипломатам за конец XV/ - начало XV// в. 
(некоторые из этих документов привлекли внимание 
А.А.Преображенского), инициатива сибирского похода 
Приписана московскому государю. Вероятно, перипетии 
завоевания «Кучумова царства» излагались в «Истории о 
разорении русском», как В.Н.Татищев назвал свод патри-
арха Иова и его келейника Иосифа. Выдающийся ученый 
первой половины ХУШв., после смерти которого, следы 
этой летописи затерялись, вслед за ее авторами писал о на-
граждении «золотыми» тарских воевод, нанесших оконча-
тельное поражение последнему сибирскому хану, и пожа-
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ловании Строгановых вотчинами в Пермском крае. (По 
сведениям В.Н.Татищева, в «Истории» запечатлелись со-, 
бытия 1560-1613гг.) 

Таким образом, записи о «ермаковом взятии», как 
одном из крупнейших событий недавнего прошлого, легли 
на страницы русских летописей задолго до появления со-
чинений владычного дьяка Саввы Есипова и строгановско-
го «историографа». Созданные независимо друг от друга на 
севере, в Поволжье, Москве, летописные заметки рубежа 
ХУ1-ХУП столетий обнаруживают устойчивый интерес со-
временников к началу вхождения Сибири в состав Россий-
ского государства. 

Цысъ В.В. 

Из истории советского строительства в Сургутском 
уезде в период гражданской войны. 

В литературе по истории Тюменского Севера недоста-
точное внимание уделялось советскому строительству на 
территории края в период гражданской войны. Так, авторы 
сборника "Судьба народов Обь-Иртышского Севера", из-
данного в 1994 г. в Тюмени, ограничиваются утверждени-
ем, что "Только глубокой осенью, наконец, состоялись 
уездные съезды Советов. Но охватить весь Север сетью ни-
зовых советов... не удалось". (Указ. соч., с.9.). Подобное 
утверждение не вполне правомерно, т.к. на самом деле 
съезд Советов Сургутского уезда прошел уже в середине 
июля 1920 г. 

После отступления колчаковцев, основными органами 
власти в Среднем Приобье стали революционные комите-
ты. Ревкомы считались временными органами, необходи-
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мость существования которых обуславливалась нестабиль-
ной ситуацией в крае. С нормализацией обстановки осуще-
ствлялся переход от чрезвычайных к властным постоянным 
структурам. Завершиться создание местных советов долж-
но было к I губернскому съезду, состоявшемуся в июне 
1920 года. Однако, реализовать намеченные планы в ука-
занные сроки не удалось. Лишь 15 июля открылся I съезд 
советов Сургутского уезда. В его работе приняли участие 
представители уездного и волостных исполкомов советов. 

В начале, с приветственным словом к собравшимся, вы-
ступил военком Калашников. Он дал общую оценку поло-
жения в 'стране до и после Октябрьской революции. Стили-
стика и содержание речи Калашникова выдают в нем чело-
века малограмотного, в какой-то степени напоминающего 
героев романов А.П.Платонова. Вот характерный отрывок: 
«При прежнем режиме, жизнь пролетария, которого везде и 
всюду угнетали, была тяжела, невыносима и почасту не-
возможна. Сколько, товарищи, было со стороны той крова-
вой власти притязаний и сильных желаний осуществить 
свои мечты, но, увы, им не удалось провести свои коварные 
планы... Теперь, товарищи, обратите ваш кругозор на на-
стоящее время, мы свободны, бедняк наш тоже дышит сво-
бодой и кажется мне, что при настоящем строе политиче-
ского устройства жизнь пойдет другим руслом...». Заканчи-
вается выступление здравицей в честь лидеров РКП (б): 
«Да здравствует РСФСР, да здравствуют наши вожди Ле-
нин, Троцкий, Зиновьев!» Затем последовали доклады с 
мест и отчеты председателей различных уездных комите-
тов и отделов. 

Представители волисполкомов единодушно отмечали 
недостаток денег и предметов первой необходимости. Так, 
делегат от Локосовской волости Лисманов заявил, что 
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нужно ускорить доставку «для инородцев охотничьих при-
пасов... муки», а также требуется «назначение жалованья 
Председателям сельских советов». 

Крайне тяжелая ситуация в Сургутском уезде сложи-
лась в области здравоохранения. Главная причина - недос-
таток медработников и лекарств.. Заведующий здравотде-
лом Суетин указывал на то, что на все волости приходится 
только 4 фельдшера. С августа 1919г. в уезде свирепство-
вал тиф, вызванный переселением беженцев. На просьбу 
прислать врача и фельдшеров для организации медпунктов 
в Югане, Вартовском, Н-Никольском, Тундрино, Нижне-
лумпокольском из Тюмени был получен ответ, что из-за 
трудностей, связанных войной и эпидемиями помочь ничем 
не могут. Своими силами смогли лишь создать эпидемиче-
ский отряд из фельдшера и двух медсестер. Конечно, это не 
решило проблемы борьбы с тифом. Особенно сильно от не^ 
го пострадали Локосовская и Юганская волости. 

В докладе заведующего отделом народного образования 
отмечалось, что в уезде имеется 16 школ, 6 изб-читален и I 
библиотека. В школах упразднили преподавание закона 
Божьего. Изменилось преподавание истории: «Прежде за-
дачи истории сводились к восхвалению царей, генералов... 
теперь же история должна воспитывать гражданское чувст-
во и сознательное отношение к переживаемому моменту». 

Социально-экономическая политика, проводимая в уез-
де, имела весьма отчетливый «военно-коммунистический» 
характер. Одно из направлений данной политики - отмена 
свободной торговли. Поэтому жителям категорически за-
претили продавать пушнину частным перекупщикам. Все 
должно было поступать государству. Но, т.к. перекупщики 
платили больше, то данный запрет местным населением 
обходился. Всего же за первую половину 1920 года собрали 
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140753 шкурки на сумму около 4млн. руб. Другое направ-
ление - организация работ по всеобщей трудовой повинно-
сти. В уезде был проведен учет трудоспособных граждан в 
возрасте от 18 до 50 лет. В порядке трудовой повинности 
их привлекали на заготовку дров, сена, погрузку и разгруз-
ку зерна, рыбы. Всего за полугодие в уезде заготовили 
11383 куб. сажени дров, перевезли и погрузили 138175 пу-
дов различных товаров. Указанные цифры очень значи-
тельны. Во всей Тюменской губернии к лету 1920 г. запасы 
дров составляли лишь 76 тыс. куб. саженей. Съезд поддер-
жал репрессивные меры против зажиточного крестьянства. 
Так, семьи кулаков разрешили выселять из их домов, если 
находили, что дом слишком большой. Делегатам разъясни-
ли, что можно конфисковывать у частных лиц неисполь-
зуемые лесоматериалы. 

За поддержание порядка на территории уезда отвечала 
Сургутская милиция. Ее состав насчитывал 45 человек. 
Бесконтрольность, низкие моральные и профессиональные 
качества милиционеров вызвали на съезде всеобщие наре-
кания. Итоговый вывод по этому вопросу оказался весьма 
неутешительным: «Одним словом выразиться, что милиция 
есть, что нет ее». Была поставлена задача переформировать 
милицию и сменить ее начальника. 

В заключительном выступлении военком Калашников 
коснулся международного положения Советской России, 
выразив уверенность, что «скоро Красная Армия возьмет 
Варшаву, и дело с Польшей будет покончено». 

В резолюциях, принятых на съезде, было намечено 
много полезных, для уезда, мероприятий: ликвидация без-
грамотности, создание новых школ, почтовых отделений, 
врачебных пунктов, ремесленных отделений при школах, 
детских яслей и т.д. Однако, открытым остался вопрос о 
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средствах и возможности достижения поставленных целей. 
В данном случае в Сургутском уезде повторялись пример-
но те же проблемы, что стояли и перед страной в целом. 
(Хотя, конечно, в неизмеримо меньшем масштабе). В пери-
од военного коммунизма, идеологи большевизма выдвига-
ли широкие программы социалистического строительства, 
не подкрепленные реальными экономическими возможно-
стями, не учитывающие настроения населения. Высказыва-
лись намерения в кратчайшие сроки все изменить самым 
решительным образом, покончить с пережитками прокля-. 
того прошлого и оказаться в светлом будущем. Непонима-
ние объективной природы трудностей, стоящих на этом пу-
ти, заставило искать причины неудач в происках недоби-
тых помещиков, буржуазии, кулаков и разного рода 
«шкурных» элементов. Поэтому насилие, репрессии счита-
лись универсальным средством исправления несогласных 
принести себя в жертву социалистическим идеалам. В оп-
ределенной степени данное явление затронуло и Тюмен-
ский Север, что, в конечном счете, привело к крестьянско-
му восстанию, охватившему в 1921г. почти всю Западную 
Сибирь. 

Галкина К.В. 

Как создавался Ларьякский район. 

20 мая 1928 года из Томска на катере окрисполкома 
прибыли в с.Александрово председатель комитета Севера 
Корелов, коммунист Алексеев, киномеханик с передвиж-
кой, переводчик. По прибытию представителей окриспол-
кома, состоялось заседание Александровского райсовета, 
на котором выступил Корелов с докладом «О необходимо-

11 



сти организации Ларьякского туземного района на терри-
тории 4-х родовых советов: ю.Б. - Тарховские (род Натус-
киных), ю.Охтиурские (род смешанный), Б. - Ларьякские 
(род Прасиных), ю. Корликовские (род смешанный)». 

В Ларьякский ТУЗРИК должны выбрать по одному 
представителю (остяку) от родового совета, секретарем же, 
должен быть русский, как наставник и воспитатель нацио-
нальных кадров, который обязан вести организационно -
массовую работу среди туземного населения. Кандидатура 
на пост секретаря Ларьякского ТУЗСовета уже была ут-
верждена в лице Алексеева. 

21 мая делегация во главе с Кореловым выехала из 
Александрово в Ларьяк. По дороге из Александрово оста-
навливались в ю.Большетарховских и юртах Охтиурских; 
рассказывали населению о необходимости создания район-
ного центра в с. Ларьяк и организации Ларьякского тузем-
ного района. 

Жители ваховских юрт готовились к выезду на весен-
нюю ярмарку, которая издавна проводилась в Ларьяке два 
раза в год. 

В Ларьяке представителей власти встречали: уполно-
моченный окрисполкома Красильников, приехавший в 
Ларьяк заранее, а также председатель сельского совета 
Ларьяка Чумин М.А., секретарь с/совета Виргиль (венгр по 
национальности). 

22 мая в большом кедровом бору Ларьяка собрался 
весь туземный народ, приехавший на весеннюю ярмарку. 
Началось собрание. С докладом выступил Корелов, затем 
работники Александровского райисполкома и Ларьяка. 
Представитель окрисполкома разъяснил остякам, что такую 
большую территорию нельзя охватить одному Александ-
ровскому району, поэтому есть решение ВЦИК организо-
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вать для ваховских остяков свой туземный район. Это ре-
шение остяки встретили с одобрением. После собрания, на-
род удивили сразу двумя кинолентами: «Октябрьская рево-
люция» и «Тарко». Переводчики переводили содержание 
кинокартин, а остяки все заглядывали за экран «Откуда бе-
рутся люди?» По просьбе остяков, фильмы повторяли 
вновь и вновь. С утра собрание продолжилось. Предстояло 
самое главное - выбрать представителей в родовые советы. 
После обеда выбирали членов ТУЗРИКа. Председателем 
избрали Сигильетова Сидора Федоровича, 50-летнего остя-
ка, знавшего хорошо русский язык; секретарем утвердили 
кандидатуру Алексеева; в штат ввели единицы - счетовода 
и уборщицы. Финансовое содержание работников ТУЗРИ-
Ка и председателей родовых советов провели через Том-
ский крайисполком. 

Представители крайисполкома и Александровского 
райисполкома прожили в Ларьяке довольно долго, решая 
все текущие вопросы, связанные с организацией района. 

Не все шло гладко. Вскоре на заседании ТУЗРИКа 
представители родовых советов выступили против Сигиль-
етова С.Ф. и Алексеева. Присутствовавший на этом заседа-
нии И.В. Борщев доложил об этом в Александровский ис-
полком и в Томский окрисполком. На этом же заседании 
ТУЗРИК просил выделить средства на строительство но-
вой школы, больницы и жилья для остяков, как в Ларьяке, 
так и в других поселках района. 

Томский окрисполком, видя неудовлетворительную 
работу Ларьякского ТУЗРИКа, направляет на работу в 
Ларьяк Ивана Васильевича Борщева. Осенью 1930 года он 
приступил к работе. И уже 18 января 1931г. состоялись пе-
ревыборы всего состава Ларьякского ТУЗРИКа. Сигилье-
тов С.Ф. был освобожден от занимаемой должности, а на 
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его место выбрали бывшего председателя Б-Тарховского 
родового совета Соромина Ивана Ивановича, а секретарем 
утвердили Борщева И.В.. Соромин И.И. недолго прорабо-
тал председателем, тяжелая болезнь жены вынудила его 
вернуться в Б-Тархово. Председателем ТУЗРИКа избрали 
беспартийного Сигильетова Семена Карповича, который 
проработал на этой должности до 1937 г. Он хорошо осво-
ил работу, находил общий язык с представителями родо-
вых советов, часто бывал на стойбищах, организовывал 
рыбацкие артели, способствовал коллективизации 
с/хозяйства в районе. Его уважали. Он был представлен к 
награде - ордену «Знак почета». В 1937 г. репрессирован. 
Но уже через год его реабилитировали. Одно время он ра-
ботал в округе, затем в Ларьяке заведующим агенством 
«Омпушнины». Ушел на фронт и погиб под Ленинградом. 

Постановлением Малого Президиума Уралоблиспол-
кома от 23.05.31 года было образовано 7 туземных советов 
в юртах Ларьякских, Б-Ларьякских, Охтеурских, Колек-
Еганских, Б-Тарховских, Корликовских и Толькинских (ко-
чующих) в июне 1931 г. в окрисполком была подана док-
ладная записка Ларьякского ТУЗРИКа об упразднении су-
ществующих родовых советов и преобразовании их на тер-
риториальные Туземные советы, а также просьба присое-
динить к Ларьякскому району Нижневартовский и Вамп-
угольский с/советы, так как нужен выход к водной магист-
рали р. Оби. 

Постановлением ВЦИК от 20.03.36 г. из Александ-
ровского района переданы Ларьякскому району Нижневар-
товские и Вампугольские с/советы. 

Из протокола № 22 расширенного заседания Прези-
диума Ларьякского ТУЗРИКа, состоявшегося 14 сентября 
1931г.: 
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Заслушали информацию Белявского о передаче Ларь-
якского района в Остяко - Вогульский нац.округ. 
Постановили: 
1. Решение ВЦИК о передаче Ларьякского района из За-
падно - Сибирского края в Остяко - Вогульский нац. округ -
признать правильным. 
2. Обязать торгово - хозяйственные органы, подготовить, 
необходимые для согласовательной комиссии Уральской и 
Западно-Сибирской, материалы, требуемые для работы. 

И. Соромин. 
И. Борщев. 

Приложение к протоколу № 25 &11 Остяко-Вогульского 
окружного Орг. бюро от 17 сентября 1931 года. 

«Заслушать сообщение т. Таровского о принятии 
Ларьякского района в Остяко -Вогульский округ. Бюро от-
метило: состояние района в области хозяйственно - куль-
турного развития неудовлетворительное. Из средств на 
соц.культурные мероприятия вместо 73552 руб., отпущено 
26997 руб. Вместо укрепления кадров, Александровский 
райисполком производит отзыв лучших кадров к себе в 
район. 

По сведениям Александровского райисполкома кол-
лективизацией охвачено 44 хозяйства, но нет никаких уста-
вов и оформлений. 

При передаче района, со стороны Западно - Сибирско-
го края, проявилась тенденция изъятия из Ларьяка всех 
средств технического обслуживания (лодки, моторы, катера 
и т.д.) 

С 15 сентября район будет считаться как Остяко - Во-
гульский и руководство должно исходить от него. Все кад-
ры остаются на местах». 
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С января 1932 года Ларьякский район окончательно вошел 
в состав Остяко - Вогульского национального округа. 

С 1934 г. Ларьякский ТУЗРИК стал называться просто 
исполкомом райсовета, а сельские советы- национальными. 

При райисполкоме были созданы отделы: финансо-
вый, райзагототдел, земельно - промысловый, плановый, 
отдел милиции, госбанк, РОНО, инспекция политпросвета, 
почтовое отделение, нарсуд, рыбтрест. 

Однако, обеспеченность района квалифицированными 
кадрами была крайне слабой. Многие уезжали, доработав 
лишь до первого отпуска. Но были и такие, которые задер-
жались надолго и оставили о себе добрую память. Это сек-
ретарь ТУЗРИКа Борщев Иван Васильевич, зав. райзо Гу-
бин Михаил Федорович, председатель ТУЗРИКА Сигилье-
тов Семен Карпович, зав. райфо Тоярков Филипп Федоро-
вич, зав. райторгом Лаптев Михаил Яковлевич, начальник 
милиции Правков Василий Николаевич, начальник ОГПУ 
Андрей Ефимович, 1-й секретарь РКВКП(б) Кузнецов Ва-
силий Степанович, учитель Афанасьев Петр Андреевич и 
др. 

Создание Ларьякского района сыграло, несомненно, 
огромную роль в деле развития народного хозяйства, обра-
зования и культуры. Многие труженики района были оце-
нены по достоинству. Орденом "Ленина" награждены: Ляк-
сина А.К. и Камин М.С., орденом "Трудового красного 
знамени" награжден охотник Комсомольского производст-
венного участка Камин В.К. Сидор Пыгатов - молодой 
охотник из Корликов, был участником Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Москве в 1957 г. 

Ларьякский район просуществовал до 1962 года. За-
тем райцентр был перенесен в Нижневартовск и район стал 
называться Нижневартовским. 
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О заготовках продуктов и сырья на Тобольском севере 
в конце 20-х начале 30-х гг. 

В условиях сталинской модернизации, развернувшей-
ся со второй половины 1920-х годов, советские органы вла-
сти активизировали свою деятельность в Северных рай-
онах. Тому была объективная причина: богатства тайги и 
рыбные промыслы. 

Первая проблема, с которой столкнулись Советы, за-
ключалась в подчинении местного населения "большакам" 
(родовым старшинам и князьям), а отнюдь не Советской 
власти. 

Хозяйственная деятельность у ханты, ненцев и манси 
регламентировалась «большаками» и основывалась на ча-
стном промысле. Исходя из этого, ликвидация деятельно-

17 



сти частника - стала одним из главных направлений в рабо-
те местных советов в 1925-1930 гг. 

Нарушая традиционный уклад жизни, органы власти 
должны были наладить снабжение необходимыми товара-
ми охотников и рыбаков посредством торгово-
промышленной кооперации. Особенно активной оказалась 
деятельность интегральной кооперации, т.е. кооперации 
смешанного типа, которая вела торговые, кредитные и про-
изводственные операции. 

Северные районы рассматривались Уралобкомом и 
Уралоблисполкомом, прежде всего как территории, спо-
собные дать промышленному Уралу сырье и продукты пи-
тания. Однако финансовая поддержка была незначитель-
ной, из требуемых денег выделялись не более 40%, что за-
трудняло работу по закупкам рыбы и пушнины. 

С началом «сплошной» коллективизации поставки из 
Северных районов значительно возросли. Основными про-
дуктами были рыба и мясо, а из сырья - шкуры и пушнина. 
Особое место среди поставок продуктов питания отводи-
лось рыбе. По архивным документам (Центр Документации 
Общественных Организаций Свердловской области, Ниж-
невартовский городской архив) удалось установить, что 
каждую пятидневку зимнего лова в Тобольском округе от-
лавливалось Ютыс.ц. рыбы. Заготовки рыбы в 1928-1930 гг. 
исчислялись в следующем виде: 1928/29гг.- 44290 тыс.т., 
1929/30 гг. - 57555. Из приведенных цифр видим, что заго-
товки в 1930 г. возросли, по сравнению с хозяйственным 
предыдущим годом, на одну четвертую. 

Всего же, пятилетним планом хозяйственного разви-
тия Урала, предусматривалось довести лов рыбы в 1932/33 
гг. до 90 тыс. тонн, из которых 80 тыс. тонн должны были 
быть получены из Тобольского округа. 
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План разработок доводился до самых отдаленных 
районов. По Охтиурскому тузсовету план рыбацких арте-
лей составил - 1837 ц., для единоличников -497 ц., т.е. всего 
1934 ц. 

Отлавливалось значительное количество рыбы. Одна-
ко, расценки заготовителей были крайне низкими. За сдан-
ную рыбу, к примеру, в Александровском районе платили 
по 10 руб. за центнер, т.е. 1 кг. рыбы стоил 10 коп., в то 
время, как на рынке в Екатеринбурге, рыба стоила значи-
тельно дороже (в 16-19 раз). Так, пуд окуня стоил 9 руб.60 
коп., заготовителю же на Севере он обошелся в 57 коп.; пуд 
язя - 19 руб. 20 коп., для заготовителя -90 коп.! Таким обра-
зом, рыба скупалась у рыбаков задарма, а реализовывалась 
по достаточно высоким ценам и посредническая деятель-
ность кооперативных организаций была в пользу послед-
них. План по рыбозаготовкам на Тобольском Севере в 
1932г. был выполнен на 76,3%. Причины невыполнения 
кроются в следующем: во-первых, это слишком высокие 
требования по плану, который, по сути, становился трудно-
выполнимым; во-вторых, недостаток в материальном 
снабжении рыбаков (нехватка неводов, лодок, сетей и т.д.); 
в-третьих - ограничение частника. 

Кроме заготовок рыбы, жители Севера должны были 
сдавать государству мясо: дичь боровую и водоплаваю-
щую, оленину, а также: кожи, пушнину, ягоды, орехи, гри-
бы. Но, особенно важными были заготовки по мясу и пуш-
нине. Мясозаготовки по дичи и оленине росли из года в 
год. И от начала к концу первой пятилетки возросли в 2,5 -
5 раз. Увеличились и объемы заготавливаемой пушнины. За 
1932 год заготовки пушнины исчислялись суммой 7791,5 
тыс.руб., что составило - 111,6% плана. 
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Для каждого вида продукции существовал специаль-
ный учет. Так, пушнина исчислялась в рублях, дичь боро-
вая - в парах, водоплавающая - весом, кожи - штуками, яго-
ды, грибы, орехи - весом. 

Как уже отмечалось выше, заготовки велись через 
систему кооперации. Учитывая, что органы власти настой-
чиво и целеустремленно проводили кооперативную поли-
тику, следует иметь в виду, что к концу первой пятилетки 
(1932г.) кооперацией было охвачено у хантов и манси -90% 
жителей. Тем не менее «родовые угодья» со счетов было 
сбрасывать рано. Даже в период массовой коллективизации 
на Севере, в глухих тундрах и лесах, сохранялись родовые 
территории, где жизнь шла по традиции. В 1936 г. были 
обнаружены границы семи крупных земельных участков, 
принадлежащих родам Вануйта, Сэрпива, Яунгад, Тусяда, 
Вэненга, Огатэтта, Янтиков. 

Подчеркнем, что переход к оседлости у местных на-
родов проходил параллельно хозяйственным и социально-
политическим изменениям. В 1935 г. в Остяко-Вогульском 
округе существовало 50 крупных селений, основанных 
бывшими кочевниками. 

Заключая вышеизложенное, отметим, что в конце 20-х 
- начале 30-х гг. охотники и рыбаки северных районов ак-
тивно вовлекались в создаваемую хозяйственную систему, 
основанную на администрировании и подчинении деятель-
ности коренных народов интересам индустриального раз-
вития страны. 
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Степанова В. В. 

Политическая культура Нижневартовска. 

Политика - одна из важнейших подсистем общества, 
осуществляется в рамках политической системы, которая 
предполагает правила игры, необходимые для решения за-
дач в интересах всех групп, слоев.: Нарушение правил игры 
в политике превращает жизнь общества в хаос, в разгул ох-
лократии. Европа отрабатывает и обучает членов своего 
общества этим играм, начиная с детского сада, затрачивая 
огромные материальные, творческие ресурсы на то, чтобы 
граждане играли по правилам, чтобы умели прогнозировать 
свои действия, знали закономерности политической сферы 
общества. 

В 50-е годы в западной политологии появилось понятие 
политической культуры, которое позволяет придать устой-
чивость и жизнеспособность любой политической системы, 
которая зависит от соотношения и соответствия ее ценно-
стей ценностям политической культуры. Количество разде-
ляемых всеми членами общества «позитивных» ценностей 
определяет степень консенсуса между его отдельными 
компонентами, его стабильность и жизнеспособность. Даже 
Римская империя основывалась не столько на силе, сколько 
на согласии и доброй воли ее подданных (лорд Брайс). 

Каждой политической системе соответствует особая 
модель политической культуры. В узком понимании, поли-
тическая культура представляет комплекс представлений 
той или иной социальной группы о мире политики и поли-
тического, о законах и правилах их функционирования, 
ценностные установки, убеждения, нормы, традиции, обы-
чаи, поведение людей в политике. 
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В политической сфере значимость приобретают не 
только реальные действия и меры правительства или госу-
дарства, политических образований, но и то, как они оце-
ниваются и воспринимаются большинством населения. По-
литическая культура составляет дух, который осуществля-
ет формальные политические институты. Она определяет и 
предписывает те или иные правила поведения и «правила 
игры» в политической сфере и представляет принципы по-
литического поведения, политические нормы и идеалы, 
обеспечивающие единство и взаимодействие институтов и 
организаций, придавая ценность и интегрированность по-
литической сфере. 

Данные социологических опросов, проведенные по за-
данию Нижневартовской мэрии в ходе избирательной кам-
пании в Тюменскую думу в декабре 1997 года, позволяют 
выявить основные параметры политической культуры на-
шего города. Политическую культуру Нижневартовска 
можно определить как фрагментированную политическую 
культуру, среди различных группировок нет необходимого 
согласия относительно основных правил игры в политику, 
город разделен на множество субкультур со своими ценно-
стями, поведенческими нормами, стереотипами, часто не-
совместимыми друг с другом, что приводит к нестабильно-
сти. Различные группы имеют совершенно разное видение, 
стоящих перед Нижневартовском проблем и, в результате, 
в поисках защиты и устойчивости, люди обращают свой 
взор к харизматическому лидеру. Это создает сложные 
проблемы с точки зрения коммуникации и координации в 
обществе. 

По данным социологического опроса, в Ханты-
Мансийском округе 23 процента интересуются полити-
кой,42 - не очень, а 35 - вообще ничего не знают. Мужчины 
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интересуются политикой больше, чем женщины. Полити-
ческие проблемы стоят после роста цен и числа уголовных 
преступлений, кризиса морали, нравственности, ухудшения 
состояния окружающей среды, коррупции. 

Для политической культуры характерно отчуждение 
населения от государственной власти. 70% опрошенных 
жителей в Ханты-Мансийском округе отметили отстранен-
ность нынешней государственной власти от нужд населе-
ния. Такая направленность общественного мнения чревата 
для органов власти отрицательным или скептическим от- . 
ношением практически к любым их решениям. Этот отри-
цательный эффект обычно усиливается в ходе избиратель-
ных кампаний государственной власти. Две трети опро-
шенных избирателей выразили серьезную озабоченность 
недостаточной дееспособностью государственной власти. 

70% опрошенных заявили о необходимости изменения 
политических отношений, но, не обладая знаниями о цоли-
тике, граждане не могут предложить модель взаимоотно-
шений общества и государства, которая могла бы уравно-
весить интересы всех социальных групп. Главным источ-
ником информации о политике являются, для граждан на-
шего города, местные газеты и местные программы телеви-
дения, что упрощает борьбу за власть тем, кто может ока-
зать влияние на местную прессу. Избиратели не пользуют-
ся информацией центральных газет и журналов, тем более 
не пытаются проанализировать или выявить закономерно-
сти политических процессов в нашем городе. Знания и 
представления о политике носят бытовой характер и их по-
лучают у соседей, в магазинах. Этот источник информации 
называют - ОБС (одна бабушка сказала). Отсутствие зна-
ний о закономерностях политической сферы влияет на пе-
ремену настроения избирателей. Выдача заработной платы, 
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обещание «лучшей» жизни, не подкрепленное глубокими 
знаниями о законах политики, позволяет манипулировать 
общественным мнением Нижневартовска. 

Опросы показали быструю реакцию граждан на отрица-
тельный отзыв о том или ином кандидате, выразившемся в 
отказе от их поддержки. Часто, сказанная реплика по теле-
визору, заставляла избирателей в корне менять свое пред-
ставление о «своем» кандидате, что говорит об отсутствии 
собственной позиции, основанной на знаниях, размышле-
ниях. Традицией стал коллективистский тип поведения, ко-
торый сориентирован на поведение большинства при голо-
сованиях, обсуждениях; резкому осуждению подвергается 
иная позиция, представленная в газете или на телевидении. 

Недостаток политических знаний пополняется, на со-
временном этапе, в Нижневартовске, преподаванием в от-
дельных школах, педагогическом институте специальной 
дисциплины - политологии, которая дает знания о законо-
мерностях политики. Однако, необходимо принятие специ-
альной программы обучения, воспитания политических 
традиций, политической социализации в городе, которая 
бы соединила опыт российской политики с новыми тради-
циями, рожденными в молодом городе Нижневартовске, 
где много молодежи и представителей разных националь-
ностей, где существует значительная прослойка тех, кто 
основывал этот город и остался не у дел в настоящее время. 

Литература. 
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Материалы социологических опросов мэрии города 
Нижневартовска. 

Россия: власть и выборы. М.,1996. 
Социальные проблемы Югры. Сборник аналитических 

и статистических материалов. Ханты-Мансийск, 1997. 

Сапожникова Н.В. 

Памятные места и этномузеи Нижневартовского 
района. 

По исторической значимости наш северный край не ус-
тупит многим известным российским центрам. И, дело не 
только в «большой нефти», хотя без нее летопись XX сто-
летия была бы неполной. Нижневартовский район, в отли-
чие от других, более древних мест, сформировался по мер-
кам времени сравнительно недавно. Но и ему есть, что 
«вспомнить». 

Открытая археологами стоянка первобытного человека 
в Ларьяке, старейшем и интереснейшем поселке района, 
«засвечена» памятным знаком. Напоминанием о периоде 
утверждения Советской власти и борьбы за нее в годы гра-
жданской войны стали обелиски на братских могилах в том 
же Ларьяке и Вампугольске. События Великой Отечест-
венной войны отражены в памятнике погибшим землякам в 
Нижневартовске, открытом в 1973 г. и в монументах, по-
священных 40-летию Победы в поселке Покур и 50-летию -
в Охтеурье. К сожалению, тема войны не исчерпала себя и 
сегодня. В 1996 г. на Комсомольском бульваре в Нижне-
вартовске был открыт Колокол Памяти, который напоми-
нает о жертвах Афганистана и Чечни. 
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Так распорядилась наша история, что очень многое свя-
зано с освоением исключительных, по ценности, природ-
ных богатств и, прежде всего нефти. На месте самой пер-
вой нефтяной скважины на Самотлоре установлена сталь-
ная прямоугольная колонна с выгравированной надписью: 
«Первая скважина Самотлора. 1965 г.». Рядом доска Почета 
с именами первооткрывателей Самотлорского месторожде-
ния. 

В 1978г. на развилке дорог, ведущих на Самотлор и Ме-
гионское месторождение, был открыт, в честь 50-летия 
района, памятник, известный сегодня каждому под именем 
«Алеша». Его авторами стали ленинградцы - скульптор 
И.Н.Костюхин, архитекторы Ю.Ф.Кожин, О.В.Василенко, 
конструктор Иоффе. Сам монумент был отлит на Ленин-
градском заводе «Монумент-скульптура» и доставлен в 
Нижневартовск по частям. Двенадцатиметровая фигура 
«Алеши» была установлена на десятиметровом гранитном 
пьедестале. 

Как свидетельствует большинство источников, прооб-
разом стал собирательный тип молодого парня в каске с 
высотным ремнем монтажника, в правой руке которого -
молот геологоразведчика, а в левой - чаша с факелом, как 
символ освоения Самотлора в результате героических уси-
лий тысяч людей самых различных профессий. 

Журналисты выдвинули гипотезу о возможном прото-
типе «Алеши», живущим и поныне в Нижневартовске -
Федоре Степановиче Метрусенко. По их словам, ленин-
градские скульпторы приехали в бригаду, известного тогда 
на всю страну, Виктора Китаева, чтобы по рекомендации 
«верхов» «взять фактуру» с одного из бурильщиков. Отсут-
ствие последнего, заставило заменить его другим, тем са-
мым Ф.С.Метрусенко. Художник с фотоаппаратом попро-



сил нефтяника поднять руку и крикнуть фразу: «Даешь Са-
мотлор!», энергично щелкая затвором. 

Время идет, и пополняется список памятных мест рай-
она. Это - юбилейные монументы, знаки в Радужном, Лан-
гепасе, Новоаганске. Но, думается, не хватает еще-одного. 
В честь того, кто пришел первым на эту землю, согрел ее 
своим сердцем, «на ладонях которого просыпается солн-
це,...птицы песню поют,...дождик пляшет, смеется». Сего-
дняшний день, при всех издержках, противоречивости и 
трагичности процессов, происходящих в социально-. 
культурной сфере, дал возможность познакомиться с уди-
вительным миром аборигенов Севера в их естественно-, 
природной среде обитания путем создания этнонациональ-
ных парков, музеев-заповедников. 

^ Из 24-х существующих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе этнографических музеев в нашем районе есть 
два, поистине уникальных. Первым стал открытый в 1985 г. 
Варьеганский этнографический музей - заповедник под от-
крытым небом. Его организовал неутомимый энтузиаст и 
патриот своего народа, своей Югры, поэт Юрий Вэлла (Ай-
васеда). Сейчас, правда, он отошел от музейных дел, уехав 
на родовое угодье и ведя там традиционный образ жизни. 
Но, жизнь музея продолжается в новых экспозициях, новых 
именах. 

Второй музей, подобный Варьеганскому, был открыт в 
марте 1996 г. в поселке Старый Аган. Инициатором высту-
пил филиал районной ассоциации «Спасение Югры». Рай-
онная администрация профинансировала создание мону-
ментально-декоративной композиции. Директор, Фекла 
Семеновна Осипова, провела первую экскурсию в день 
торжественного открытия музея. В четырех разделах экс-
позиции представлены: декоративно-прикладное, фольк-
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лорное творчество, культура и быт народа ханты. Особен-
но, выделены материалы, посвященные первому председа-
телю колхоза, репрессированному в 50-е годы, Галактиону 
Васильевичу Покачеву. 

Музеи под открытым небом демонстрируют сохранив-
шийся традиционный уклад жизни аборигенов, их верова-
ния, обычаи, древние национальные культуры. Так, с 1994г. 
на Аганской земле были возрождены «Медвежьи игрища», 
возвращающие медведя обратно в природу. При открытии 
вышеупомянутого музея-парка, впервые был показан обряд 
жертвоприношения. Жизнь не стоит на месте. Готовятся к 
открытию новые экспозиции, новые музеи. Есть надежда, 
что будущим поколениям предстоит не только писать ис-
торию, но им будет и что записывать. 

Семенова Л. Ф. 

Экскурсия по г. Нижневартовску. 

Здравствуйте, уважаемые гости! 
Свое первое знакомство с Нижневартовском - одним из 
крупнейших центров нефтегазодобывающего комплекса, 
мы начнем с причала. 

Начало нашему городу положила небольшая дровяная 
пристань в старой части города, появилась она в 1909 
году. Одним из первых людей, ступивших на эту землю, 
был Гаврила Васильевич Елиеев, приехавший из-под То-
больска. Он стал работать сторожем на дровяной при-
стани. Выбор этого места купцами был не случаен. Тер-
ритория Нижневартовска являлась перевалочной базой 
для пароходов, следовавших до Тобольска, Томска, Ом-
ска. Здесь пароходы загружались дровами. Купцы, кото-
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рые ведали делами на пристани, вели активную торгов-
лю с местным населением. 

То место, где мы сейчас стоим, является историче-
ским. Здесь в 1964 году высадился десант строителей и 
нефтяников. На участке будущего строительства был за-
бит символический «серебряный костыль» и началось 
строительство города на 47 тыс. чел. На берегу Оби ус-
тановили огромный плакат со словами: «Здесь будет,го-
род, здесь саду цвесть, когда на свете такие люди есть»! 
С этого места хорошо виден стадион. Здесь проходят го-
родские фестивали, футбольные матчи. Справой стороны 
- аттракцион «Диснейленд» или «Восьмое чудо света», в 
котором имеются компьютерные залы и аттракционы 
для детей. 

Улица, по которой мы сейчас поедем, называется Му-
сы Джалиля. Начинали осваивать Самотлор татарские 
нефтяники, поэтому название выбрано не случайно.^Сле-
ва здание УВД Нижневартовска и памятник Феликсу 
Дзержинскому. Памятник был сооружен на доброволь-
ные пожертвования работников УВД. Скульптура вы-
полнена руками местного художника и скульптора -
Анатолия Троянского. 

Мы поворачиваем на ул.60 лет Октября. До 1977 года 
она называлась Набережная, а 7 ноября была переимено-
вана в проспект 60-летия Октября. 

С правой стороны Вы видите Храм Рождества Хри-
стова, его строительство заканчивается. В религиозные 
праздники жители города слышат звон колоколов. В1990 
году был утвержден проект Храма, выполненный мос-
ковским институтом «Гипротеатр». Храм общей площа-
дью 1350 кв.м., с пятью куполами, рассчитан на 2000 
мест. 
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Сейчас мы цоворачиваем на ул. Х-Мансийскую. Эта 
улица, первой в городе, встречает восходящее солнце. 
Окна всех домов смотрят на восток, поэтому, чаще всего, 
ул.: Х-Мансийскую зовут Восточным объездом. Улице 
этой суждено быть улицей-труженицей, связывающей 
город нефтяников с крупнейшими месторождениями 
нефти. Первопроходцам, чтобы добраться до Самотлора, 
понадобилось несколько месяцев, сейчас дорога на Са-
мотлор занимает всего сорок минут. 

На пересечении улиц Ханты-Мансийской и Мира рас-
положена одна'из старейших библиотек города - детская 
библиотека -2. Библиотеке 25 лет. Это центр краеведче-
ской и экологической работы. 
Улица Мира - одна из самых длинных в городе, ее про-
тяженность 3 км 700м. Когда-то, на месте улицы прохо-
дила лыжная трасса и по выходным жители поселка ка-
тались здесь па лыжах. 

Единственный в городе кинотеатр вы видите слева. Он 
был построен всего за полгода в 1986 году. Называется 
кинотеатр «Мир». В кинотеатре два зала на 200 и 300 
мест. Рядом с кинотеатром первый шестнадцатиэтажный 
дом, построенный в нашем городе москвичами. Именно 
здесь разговаривал с народом М.Горбачев во время сво-
его пребывания в Нижневартовске. Результатом беседы 
стало огромное количество арбузов, которыми букваль-
но завалили город! Почему? Да, все дело в том, что 
мальчик, у которого Горбачев спросил, чего ему хочется 
больше всего, ответил - арбузов. Вот и ели мы их до Но-
вого года. 

Справа - самый большой в городе рынок - «Сибирский 
балаган». Фирма Инселкохолдинг, которой принадлежит 
рынок, неслучайно дала ему такое название. Помимо 
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торговых рядов, магазинов, здесь будут проводиться ат-
тракционы, представления, звучать музыка и крики за-
зывал. 

Рядом с «балаганом» - новое здание узла связи, кото-
рый, хотя бы частично, снял проблему телефонизации 
города. 

Слева от Вас - многоэтажные дома. Это шесть корпу-
сов дома №60. За этими домами планируется разместить 
очень интересное сооружение под условным названием 
«Акваполис». Основной объем акваполиса - искусствен-
ный пляж с искусственными водоемами. В этом месте, 
как раз находится подземное озеро, воды которого будут 
использованы для искусственных водоемов. В перспек-
тиве, это сооружение станет своеобразными Багамскими 
островами в Нижневартовске. 

На улице Мира расположено несколько учебных заве- . 
дений, в которых готовятся специалисты по разным, спе-
циальностям. Одно из них, нефтяной техникум, откры-
тый в 1984 году и ГПТУ № 44, преобразованное в кол-
ледж. 

Слева - пешеходная улица нашего города - Комсо-
мольский бульвар. Здесь, 22 июня 1996 года в День па-
мяти и скорби, был открыт памятник воинам, погибшим 
в Афганистане. 

Проспект Победы (от ул. Мира) 
Мы въезжаем сейчас на проспект Победы - одну из 

старейших улиц города. И прямо, впереди, Вы видите 
Дом Техники - гордость нашего города. Все звезды эст-
рады выступали на его сцене. А еще, в Доме Техники 
проходит ежегодный фестиваль детского творчества 
«Цветы Севера». С двух сторон Дома Техники располо-
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жились магазины крупнейших в Нижневартовске фирм -
«Славтэк» и «Ланкорд». 

Проспект Победы. Ул. Пионерская. Парк Победы. 
В знаменитой повести Гоголя «Невский проспект» го-

ворится о главной улице Петербурга, куда каждый стре-
мился и «себя показать и людей посмотреть». Такая ули-
ца есть в каждом городе. У нас она носит название про-
спекта Победы, но старожилы ее помнят, как улицу Кос-
монавтов - одну из первых улиц нашего города, застраи-
вающихся капитальными пятиэтажками. 

В 1974г. наш город посетили восемь космонавтов. 
В.Лебедеву пришла в голову идея назвать, безымянную 
тогда еще, улицу с номером один - ул. Космонавтов. На 
углу ул. Пионерской стояла стелла, посвященная пребы-
ванию космонавтов в Нижневартовске. Улицу переиме-
новали в 1985 году, в год сорокалетия победы. 

Мы находимся на пересечении улиц Пионерская и По-
беды. Особенно трудно давалось строительство улицы 
Пионерской. Здесь было огромное болото, переходить 
которое можно было только в высоких сапогах. Плиты, 
которые укладывали, уходили в болото, поэтому при-
шлось уложить несколько слоев плит. Зато, каким ог-
ромным событием было открытие улицы в 1966 году. 
Парни и девушки приходили в сапогах, разувались на 
обочине улицы, надевали туфли и танцевали вальс. 

Ул. 60 лет Октября. 
Мы поворачиваем на ул.60 лет Октября, открывается 

улица зданИем дворца культуры «Октябрь», с пристро-
енным к нему кафе «Юность». 
В глубине, парк, носящий имя Победы. В центре его -
обелиск павшим воинам, открытый в 1978 году, мемори-
альные доски с именами погибших 350 нижневартовцев. 
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Парк вырос благодаря энтузиазму жителей города, на 
месте болота, по которому мальчишки катались на пло-
тах. Каждый год устраивались субботники, сажались де-
ревья и сейчас это любимое место отдыха горожан. „ 
С правой стороны - Школа искусств, где имеются музы-
кальное, художественное, хореографическое отделения. 
Слева - здание, в котором сейчас располагается театр ку-
кол «Барабашка». Очень интересна история этого зда-
ния. В 1967году трест «Мегионгазстрой» построил это 
помещение под склад, но, так как в Нижневартовск 
приехало очень много молодежи, а ни Дома культуры, 
ни кинотеатра не было, склад переделали в Дом культу-
ры и назвали «Юбилейным», в честь 50-летия Октября. 
Прямо перед Вами не совсем обычный дом. Это первый 
жилой дом индивидуального проекта, построило его 
управление «Приобьстрой». Трехкомнатная квартира 
здесь в двух уровнях, общей площадью 129 кв.м. На 11 
этаже планировались мастерские и изостудия. 

Ул. Нефтяников 
Наверное, нет города на Севере, где бы не давали ули-

цам имя нефтяников. Это память о первых десантах, раз-
будивших нефтяные недра Самотлора. Тогда, в начале 
шестидесятых, появились здесь первые времянки, тогда 
же началась застройка деревянного квартала будущего 
города. На месте красавиц-шестнадцатиэтажек находил-
ся маленький деревянный магазин с огромной непросы-
хающей лужей, куда частенько проваливались покупате-
ли. Позже, улица Нефтяников разрослась, протянулась 
на четыре микрорайона. На улицу Нефтяников смотрит 
больничный комплекс. В него входят семиэтажное зда-
ние поликлиники для взрослых, детская поликлиника, 



современный родильный дом, хирургический комплекс и 
многое другое. 

Ул. Ленина (от Нефтяников до Чапаева) 
Мы поворачиваем на одну из новых дорог города. Со-

всем недавно здесь стояли двухэтажные дома. Но, необ-
ходимость разгрузить ул. Ленина, сделать ее двухсто-
ронней, назревала давно. В прошлом году дорога была 
построена и торжественно открыта. 

Ул. Чапаева 
Перед Вами - ул. Чапаева, так называемый географиче-
ский центр нашего города. Справой стороны, у реки, от-
кроется речной вокзал, а закончится - железнодорож-
ным. Первый поезд прибыл в Нижневартовск в 1976 го-
ду, но железнодорожный вокзал не построен до сих пор. 
Это один из долгостроев города. По генеральному плану, 
на ул. Чапаева будет расположен деловой, культурный, 
учебный центр города. А, вот этот затейливый теремок -
здание Самотлорэкологии. 

Ул. Интернациональная. 
Мы едем по ул. Интернациональной. Строительство 

Нижневартовска было объявлено всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой. Все республики бывшего 
Союза посылали на строительство города свои стройот-
ряды. Молодежь приживалась здесь, возникали семьи, 
рождались дети. Поэтому в городе проживают предста--
вители более 30 национальностей. Об этом говорят и на-
звания двух улиц - Интернациональная и Дружбы наро-
дов. Справа, за шестнадцати этажными домами, нахо-
дится кладбище, где хоронили трагически погибших 
первооткрывателей. Здесь похоронен известный нефтя-
ник Степан Ананьевич Повх. 
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В 1994 году на ул. Интернациональной открылась гости-
ница «Венеция», она знаменита тем, что здесь находился 
американский бизнес-центр. 
Слева - монументальное здание. Это общественный 
центр. Задумывался он, как сосредоточие полного ком-
плекса услуг для населения. Предполагалось, что здесь 
будут магазины, оздоровительные комплексы, детские 
комнаты, выставочные залы, парикмахерская, химчистка 
и, конечно, библиотека. Время показало несостоятель-
ность этой идеи и, в результате, в этом центре осталась 
лишь библиотека. 
Рядом здание КИБ банка. Банковская структура в Ниж-
невартовске широко развита. Новые здания банков - Ка-
питал, Ермак, КИБ банк - украсили город. 
Слева - Комсомольское озеро. Оно уникально тем, что 
находится в центре города. Было у него много названий 
и Безымянное и Мертвое, но, так как именно комсомоль-
цы начали приводить озеро в порядок, оно и получило 
свое нынешнее название. Разработан проект, по которо-
му вокруг озера будет создана парковая зона. Здесь нача-
то строительство детской больницы на 400 мест. Строи-
тельство ведет турецкая фирма «Тройка». 
Справа - МЖК - молодежный жилищный комплекс -
строился, как городок в городе. Жители - молодые се-
мьи, молодые специалисты. В городке есть свой клуб, 
спортзал, магазины, начальная школа. , 
Далее, наш путь лежит к памятнику Покорителям Само-
тлора, который в народе ласково зовут «Алешей». 
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Часть II. 
Природа и человек. 

Иванова Н.А 

Механизм осморегуляции у природных галофитов. 

Изучение механизмов адаптации растений к неблаго-
приятным факторам среды, в том числе к засолению почвы, 
является одной из важнейших проблем современной бота-
ники, физиологии и экологии растений. 

Интерес исследователей к данному вопросу связан со 
значительным усилением аридности климата на нашей 
планете и, как следствие этого, расширением площадей за-
соленных почв. При разработке проблем солеустойчивости, 
большое внимание уделяется исследованию путей стабили-
зации водного режима и в особенности факторам, регули-
рующим осмотическое давление в клетках. 

В представленной работе проведено изучение прямых 
и косвенных механизмов осморегуляции у растений в усло-
виях засоления. 

В качестве объектов исследования служили галофиты 
природных мест обитания Северного Казахстана Кустанай-
ской и Кокчетавской областей. Почвы данных областей ха-
рактеризуются наличием большого количества мокрых со-
лончаков с различной степенью засоления, преимущест-
венно хлоридно-сульфатного типа. 

На основе особенностей распределения растений на 
засоленных почвах были выделены две группы: абсолют-
ные галофиты, адаптированные к высоким концентрациям 
соли, факультативные - занимали участки со средним и 
слабым их содержанием. 
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Проведенные исследования показали, что количество 
и качество солей в почве формирует анатомоморфологиче-
ские особенности листьев и корней галофильной флоры, 
которые являются важным фактором осморегуляции в этих 
условиях. 

У всех изученных видов наблюдалась общая законо-
мерность в становлении анатомического строения листьев: 
сокращение процента хлоренхимных клеток, увеличение 
доли водоносной и проводящей тканей, у многих становле-
ние кранцевой структуры. 

В условиях высокой концентрации солей в почве, у 
супергалофитов формируется суккулентный тип структуры 
листьев и корней. 

Листья факультативных галофитов создают большое 
число клеток, выводящих соли - идиобласты, солевынося-
щие железки, пузырчатые клетки, которые регулируют, со-
держание минеральных элементов в тканях и через них 
водный гомеостаз. 

Абсолютные галофиты характеризуются более высо-
ким содержанием воды в органах, стабильным водным ре-
жимом, который достигается за счет снижения интенсивно-
сти транспирации, уменьшения числа устьиц на единицу 
площади листа, сокращения степени их открытия в течение 
суток. 

Факультативные галофиты имеют меньшее содержа-
ние воды в органах, лабильный водный режим, высокую 
интенсивность транспирации и степень открытия устьиц, а 
также большее их число на единицу площади листа. 

Все галофиты накапливали значительный процент 
минеральных элементов в своих тканях, однако, у суперга-
лофитов содержание их было выше в течение всего онтоге-
неза. Данный факт говорит о важной роли. минеральных 
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солей в процессах регуляции осмотических явлений у при-
родных солянок, особенно сульфат и хлорид ионов, катио-
нов калия и кальция. 

Изучение роли органических соединений в процессах 
осморегуляцпп покачало, что эту функцию могут выпол-
нять растворимые сахара, органические кислоты и амино-
кислоты. 

• Основная роль в стабилизации водного режима у ис-
тинных галофитов среди Сахаров принадлежит глюкозе, у 
факультативных - глюкозе и сахарозе в равной степени. 

Роль органических кислот, как факторов осморегуля-
ции, растет в ряду галогликофиты - супергалофиты и с уве-
личением степени засоления почвы. Наблюдается видовая 
специфичность в накоплении органических кислот. 

У всех галофитов в листьях и корнях содержались 
аланин. пролин. аспарагиновая кислота. Алании и пролин в 
более высоких концентрациях образуется в корнях изучен-
ных видов растений, аспарагиновая кислота - во всех орга-
нах у абсолютных галофитов. 

Как известно из литературы, данные соединения яв-
ляются неспецифическими механизмами защиты у расте-
ний при действии неблагоприятных факторов среды, в том 
числе засолению и участвуют в механизмах регуляции ос-
мотического давления в клетках. 



Ибрагимова Л. А. 

Взаимосвязь народной педагогики и религиозных 
традиций в формировании личности 

подрастающего поколения. 

Обращение к теме религиозных представлений корен-
ных народов, в том числе ханты и манси - это обращение к 
мировоззрению, духовной культуре этих народов. Среди 
базовых верований этих народов - представления о воз-
никновении Земли, жизни на Земле, Вселенной - семи-
этажном жизнедеятельном пространстве, о стройной сис-
теме верований в духов-предков, о Добре и Зле. Жизни или 
Смерти, о Героизме выдающихся духов - Предков, проис-
хождении Человека, растений, животных, взаимоотноше-
нии Человека и природы. 

Религия и народное творчество (фольклор) ханты и 
манси тесно переплетены, что свойственно обществам на 
ранних стадиях исторического развития. Их мифология 
была системой начального мировосприятия и включала за-
чатки донаучных представлений о мире и религии. Вера в 
духов или аниализм - это начальная религия этих народов, 
которые сохранились до настоящего времени. 

Анализ литературных источников, фольклора, легенд и 
преданий, а также данные этнографических исследований и 
археологических раскопок дают основание считать, что у 
народов Севера широко бытовали тотемические религиоз-
ные представления, основанные на идее родства человека и 
животных. Тотемизм не исчез бесследно, все самое живу-
чее из него перешло в другие формы религиозных пред-
ставлений, в частности, в магические образы и действия. 
Затем, вместе с русскими пришло сюда и христианство, но 
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| оно в жизни этих народов играет небольшую роль, являясь 
| как бы формальной религией. 
: Богатая духовная культура народов ханты и манси со-
| хранилась в нравственно-религиозных представлениях, со-
; ставной части их духовного мира. В нравственно-
! религиозных представлениях ханты и манси заложены 

большие возможности для формирования социально-
этических норм поведения духовной культуры, через по-
знание своей национальной культуры к познанию культуры 
сопредельных народов и общечеловеческих ценностей. Ду-

• хи-герои -это героические предки, одухотворенные потом-
ками до божества; одухотворение природы, поклонение ей 

1 и ее охрана; стройная система верований ханты и манси, 
заложенные в традиционных обрядах, определенные нрав-
ственно-этические нормы и др. 

Приобщение подрастающего поколения к религиозно-
; нравственным представлениям ханты и манси - одно из на-

правлений возрождения этнического самосознания и появ-
ление интереса к своей национальной культуре. 

Следует отметить, что традиционная культура Севера 
сохранилась на уровне небольших этносоциумов, прежде 
всего в религиозных верованиях, в шаманстве. Как отмеча-
ет А.Л. Бугаева: «В историческом плане шаман у народов 
Севера является ключевой фигурой, организующей духов-
ную, во многом общественную жизнь, что накладывало 
существенный отпечаток и на все воспитательные процес-
сы». (См. Бугаева А.Л. Традиционная педагогическая куль-
тура ханты и манси. М., 1994г.). 

У коренных народов Севера шаман, означает «знаю-
щий». В этом плане его можно охарактеризовать, как хра-
нителя духовных законов общины, как модели организации 
социальной жизни, включая сложные педагогические про-
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цессы. При этом социально-педагогическая функция ша-
манства проявлялась в приобщении к знанию образа окру-
жающего мира, в том числе духовного мира человека. Де-
тям, подрастающему человеку в экстремальных условиях 
жизни трудно было представить мир в целом, функцию ак-
кумуляции брал на себя шаман. В своем примере, шаман 
действием одухотворял для подрастающего поколения 
«школу словесности» (ибо импровизировал многие фольк-
лорные произведения), «художественно-эстетическую 
школу» (например, камлание выступает как организован-
ный спектакль), «медицинскую школу» (умение лечить 
многие болезни путем применения естественных лекарств). 
Шаман был также своеобразным метеорологом, психотера-
певтом и т.п. 

Таким образом, шаман являлся хранителем обычаев и 
традиций. Сущность традиции у коренных народов Севера 
заключается непросто в передаче знаний духовных зако-
нов, а «воспроизведение» личности. Традиция является для 
человека вопросом его жизнедеятельности (жизни и смер-
ти). Недостаточно еще родиться человеком, нужно еще 
сформировать себя человеком, повторив «путь предков», в 
чем и состоит духовный смысл традиционной культуры 
воспитания. При этом шаман выступает в роли, своего ро-
да, проводника-путеводителя. В традиционной педагогике, 
в системе которой осваивается «путь предков», вместе со 
знаниями, умениями, навыками осуществляется формиро-
вание соответствующей мотивации по модели и идеалу на-
родной педагогики. 

Содержание и формы функционирования традиционной 
культуры воспитания народов Севера очень многообразны 
и ориентируют на реализацию рациональных действий в 
сфере образования и воспитания. 
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| Следовательно, традиционная культура воспитания, 
; включающая практику эмпирических знаний, религиозно-
- культурные идеи, социально-этические воззрения и осуще-
; ствляет функцию приобщения подрастающего поколения к 
• жизни, к духовной и национальной культуре, способствует 
: формированию национального самосознания и сохраняет 

целостность этносоциума. 
Серков А.Е. 

Функции прикладной культурантропологии. 

В современных отношениях между людьми главным 
условием должно быть осознание каждым ответственным 

! человеком его породившей и им порождаемой культуры, 
понимание той повседневности, в которую он погружается 
и которую гак трудно анализировать по причине соприча-
стности к ней. Необходим поиск жизненных смыслов, а не 
искусственное навязывание этого смысла. В поисках опти-
мальных форм жизнедеятельности необходимы серьёзные 

; социогуманитарные исследования, в первую очередь куль-
! турантропологические, так как, только познавая другие 
| культуры, человек может понять свою собственную. 

* Культурология, как самостоятельное научное на-
правление сложилась относительно недавно, а культурная 
антропология, как её раздел, вовсе считалась "буржуазной 
лженаукой". История и этнология, "замкнутые" на себе, 
превратились в науку ради науки. В связи с этим, в совре-
менной практической социокультурной деятельности к по-
мощи науки обращаются редко. Результаты двухлетней по-
левой работы Центра культурологии НГПИ в нижневартов-
ском районе, позволили сделать вывод о том, что этниче-
ские особенности коренных народов Западной Сибири су-
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щественным образом влияют на социокультурные процес-
сы в нашем крае. Без научного анализа этих особенностей и 
разработки практических рекомендаций, ситуация грозит 
перерасти в конфликт, что нередко случалось в советские 
времена в разных регионах страны. 

Опыт подобной работы накоплен в США, Англии и в 
некоторых странах Континентальной Европы. Там сущест-
вует целый ряд учёных, посвятивших себя исследованиям, 
которые могут быть практически использованы в общест-
венно-политической деятельности и в принятии решений. 
На основе этих исследований появляется направление 
культурной прикладной антропологии, имеющее большую 
практическую значимость. Иногда учёные заняты исклю-
чительно интересами правительства, получая так называе-
мый социальный заказ. Их теории заимствуются зарубеж-
ными правительствами и международными организациями, 
или используются для развития политики, экономики, 
культуры и других сфер общественной жизни. 

У нас в регионе необходимо проводить такие же ис-
следования по наиболее фундаментальным направлениям 
культурной деятельности. Серьёзную проблему, например, 
представляет система национального образования, которая 
всегда характерна для таких многонациональных госу-
дарств, как Россия и США. Вот, почему, опыт прикладной 
культурантропологии США представляется наиболее цен-
ным. У нас в стране в начале века этому вопросу был по-
священ ряд работ, но позже, в связи с идеей всеобщности и 
универсальности образования эти исследования позабыли. 

Традиционное образование у народов ханты, манси и 
ненцев охватывает ближайшее окружение ребёнка, оно 
конкретно и основано на принципах наглядности и дейст-
венности. Эти принципы являются фенотипической чертой 
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в психологии детей коренных народов Западной Сибири. 
Не считаться с такой психологической особенностью, про-
водя государственную политику в области образования, 
нельзя. Следует отметить, что образовательные программы 
с учётом национальной специфики создавались ещё в со-
ветское время, но они не получили широкого распростра-
нения в силу своей сложности, трудоёмкости и либо пре-
вратились в формальность, либо стали предметом специ-
альной педагогики. Решить эту проблему можно путём 
изучения и сравнения соотношений традиционного образо-
вания с этнопсихологическими особенностями, а затем, ре-
зультаты исследований сопоставить с целями и задачами 
государственной политики в этой области. 

Другой не менее актуальной задачей является урегу-
лирование социальных отношений между "аборигенами" и 
"нефтяниками". Эти отношения рассматривались на состо-
явшейся 26 февраля 1998 года районной научно-
практической конференции "Нефть и аборигены Севера". 
Суть вопроса заключается в разнице мировоззренческих 
позиций людей, ориентированных на добычу нефти и свя-
занных с традиционными для наших мест, видами хозяйст-
венной деятельности. Такие проблемы носят характер 
культурных различий и взаимоувязать разные культуры, 
особенно в таких многонациональных городах как Нижне-
вартовск, возможно только на основе культурантропологи-
ческих исследований. Необходимо создание научно обос-
нованных прикладных программ мирного сосуществования 
различных хозяйственно-экономических укладов, своеоб-
разного "единого мировоззренческого пространства". В 
противном случае, профессиональное противостояние 
"нефтяники-оленеводы" перерастёт в социально-
политический конфликт. 
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В области экономики существует ещё одна важная 
проблема - внедрение рыночных отношений и, как основ-
ное условие этого, формирование института частной собст-
венности. Понятие частной собственности не характерно 
для России в целом, а для коренных народов Западной Си-
бири - в особенности. Ещё недавно они представляли зем-
лю, как нечто живое, единое целое. Рыбак просил разреше-
ния у духа воды порыбачить в его водах, а охотник просил 
разрешения у духов тайги поохотиться, понятия собствен-
ности, вообще, не существовало. Институт частной собст-
венности, в его европейском варианте, вообще не свойст-
венен для восточных культур, поскольку там сложились 
иные формы собственности. Для культур Востока более ха-
рактерны различные формы коллективной собственности. 
Поэтому необходимы долгосрочные исследования меха-
низмов экономической деятельности в культуре коренных 
народов и соотнесение их с мировой экономической прак-
тикой с целью выявления оптимального пути экономиче-
ского развития. 

В заключение следует отметить, что это далеко не 
полный перечень проблем, существующих в настоящее 
время, решение которых зависит от фундаментальных на-
учных изысканий. Используя мысль одного "учёного", вы-
ступавшего на конференции, о том, что проблемы абориге-
нов связаны с их переходом от "первобытного общества к 
цивилизованному", может нам, "цивилизованным", стоит 
поучиться "первобытности" аборигенов, "цивилизованнее" 
будет отказаться от волюнтаристского подхода в определе-
нии политики, по отношению к малочисленным народам и 
обратиться к мировой практике. За несколько десятилетий 
во всём мире накоплен богатый опыт в области социальных 
отношений и в антропологических исследованиях. Может, 
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!' следует провести собственные исследования, с целью по-
нимания культур коренных народов Западной Сибири и 
пойти по пути уважительного к ним отношения. Пора уже 

] понять, что нет народов "отсталых" и "цивилизованных", а 
; есть иные народы, как и иные люди среди нас. 

;1 Файзрахманова Ф.Р. 

Обряд "Медвежьего праздника" у ваховских ханты. 

Культура ханты основана на устойчивом миропони-
мании. Она не "кочует" по земле, а "прикреплена" к ней 

; (как ханты обосновались на этих землях столетия назад, на 
I ней они и живут никуда не переезжая). Культура достаточ-
I но разнообразна и богата традициями, имеет "твёрдые рам-
! ки", что не позволяет ей быстро отзываться на происходя-

щие внешние изменения. Из-за отсутствия традиций, куль-
тура становится беззащитной, так как традиции - это сумма 
элементов социального и духовного опыта, передающегося 
от поколения к поколению и сохраняющегося в определён-
ных обществах и социальных группах в течение длительно-
го времени. Однако со временем, традиции ханты измени-
лись под воздействием культур других народов, в частно-
сти русских. Всё реже и реже ханты соблюдают свои обря-
ды, обычаи. Многие обряды постепенно утратили своё пер-
востепенное значение, многое забыто, многое перенято из 
христианства. 

Медвежий обряд, сохранившийся у ваховских хан-
тов, является наиболее интересным. Чтобы душа убитого 
зверя не принесла людям вреда, нужно было её умилости-
вить, задобрить. Так, родился медвежий праздник, самый 
яркий и один из древнейших праздников, и сейчас мы мо-
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жем встретить обряд, связанный с этим праздником, кото-
рый дошёл до наших дней. 

В животном мире ханты особенно выделяют медве-
дя, он считается священным животным. По результатам 
экспедиции центра культурологии НГПИ и по сведениям 
Шатилова М.Б. ("Ваховские остяки"), медведь является 
младшим сыном бога Торума, который за непослушание и 
гордость спустил его с небес на землю. По наказу бога-отца 
медведь вмешивается в людские судьбы, наказывая винов-
ных и освобождая от наказания безвинных. Головнёв А.В. 
("Говорящие" культуры) отмечает, что медведь считается 
подобием человека (иночеловеком), хозяином земли, сы-
ном, братом или посланником бога Торума (спущенным с 
неба, чтобы обучить людей добывать огонь). Медведь име-
нуется младшим братом человека и всех зверей. Еще суще-
ствует миф о том, как охотник, убегая от диких зверей, 
скинул всю одежду, чтобы перелезть через забор. По ту 
сторону забора он обнаружил, что покрылся шерстью. 
Больше он не вернулся в своё селение, стыдясь своего об-
лика. Если сравнить мускульное и скелетное строение мед-
ведя и человека, то обнаруживается, что они идентичны. На 
медведя накладываются встречные нормы приличия - бес-
причинно не задирать человека. По этому поводу ханты го-
ворят: "не тронешь медведя, и он тебя не тронет''. 

Специально за медведем не охотятся, его убивают, 
если случайно встретят в лесу; ханты говорят в этом слу-
чае, что он сам вышел на встречу охотнику. У ханты есть 
поверье, что душа умершего человека переселяется в мед-
ведя. Случайно встреченный в лесу медведь рассматрива-
ется как умерший родственник, желающий попасть в гости, 
поэтому он должен быть немедленно "приглашен", то есть 
отстрелян. Встреченный медведь может походить на умер-
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шего родственника какими-нибудь физическими или внеш-
ними особенностями. 

Убитого зверя кладут на живот, и начинается обряд 
"разделывания" медведя, при котором женщинам присут-
ствовать нельзя. При этом охотники не имеют права рубить 
медвежьи кости, в противном случае их задирает медведь, а 
по данным Лукиной И.В. и Кулемзина В.М. ("Васюганско-
ваховские ханты"), у охотника самого кости будут хрупкие 
и ломкие. Голову так же нельзя рубить, иначе на шее будет 
шишка. Медведь сам "выбирает", кто будет его разделы-
вать. Голову медведя кладут на бересту, затем по очереди 
поднимают её за уши. Если голова поднимается вместе с 
берестой, то человек, который это сделал, и будет его раз-
делывать. Так же интересен и необычен обряд "узнавания" 
имени родственника. Хаиты поднимают мсдвсжыо голову 
за уши, при этом поочерёдно называя имена умерших род-
ственников. Если голова становиться лёгкой при каком-
либо имени, это значит, что "пришёл" тот, чьё имя назвали. 

Перед головой медведя накрывают стол, перед ним 
ставят различные блюда, ягоды, но ни в коем случае нельзя 
ставить медвежье мясо. Первым делом едят в полувареном 
виде спинную часть - "пояс", только за тем всё остальное. 
Здесь мы обнаружили, что женщины могут принимать уча-
стие в медвежьем празднике. Им доверяют варить мясо 
медведя. Женщинам запрещается употреблять в пищу 
сердце, голову и лапы. Голову и сердце медведя мужчины 
варят и съедают сами, так как в голове находится ум, а в 
сердце - мужество, сила. Особых блюд из медвежьего мяса 
не готовят, потому что нельзя разрезать мясо на мелкие 
куски - плохая примета. Беременным женщинам, вообще, 
запрещается есть медвежье мясо, в противном случае ро-
дившийся ребёнок будет злым. 
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Сейчас больших праздников на несколько дней пс 
устраивают. Так же не устраивают театральных представ-
лений и игрищ. Череп медведя убирают в лабаз, чтобы он 
охранял добро. А остальные кости глубоко закапывают, 
чтобы собаки не достали, иначе на охоте их разорвёт мед-
ведь. Многие люди верили, да и сейчас верят, что с помо-
щью черепа медведя, который имел магическую силу, 
можно наказать обидчика. В лице медведя природа заклю-
чает "договор" с человеком. Поэтому и выступает медведь 
судьёй клятвопреступлений человека, дающего "медвежью 
присягу" на лапе или на морде зверя. Если хозяин черепа 
жалуется ему, о нанесённой ему обиде, о краже, медведь 
найдет обидчика, покарает его и возвратит добро обратно. 
Если же охотник напрасно пожаловался, то есть наговорил 
на кого-то, то кара падет на самого хозяина черепа (в лесу 
его задерёт медведь). 

Ханко Т.В. 

К вопросу об истории землепользования 
в Западной Сибири. 

Сегодня, вопрос о земле остаётся центральным у абори-
генов. Обретение права коренных народов на землю явля-
ется предметом острых дискуссий. С одной стороны, это 
связано непосредственно с незнанием специфики этих на-
родов, другая, наиболее важная причина состоит в том, что 
земли коренных народов, как правило, богаты нефтью, га-
зом, иными природными ресурсами. Признанию прав ко-
ренного населения на земли противопоставляется позиция 
государства, которое желает сохранить контроль над этими 
территориями и природными ресурсами. 
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В царский период право аборигенов на земли в России 
было закреплено в "Уставе об управлении инородцами" от 
1822 года. Согласно этому, акту, все инородцы делились на 
разряды и получали земли, назначенные им во владения, с 
определёнными границами. На данных землях инородцам 
разрешалась полная свобода действий. Русским строго вос-
прещалось самовольно селиться на этих территориях или 
заниматься какой-либо деятельностью. 

К началу XX столетия угодия, которыми семейства или 
род владели на правах пользования, считались неприкосно-
венными. Эксплуатация их посторонними считалась право-
нарушением, наказуемым по обычному праву (обыкновен-
но у такого лица отбирается то, чем он воспользовался на 
чужом угодье, и сверх того на него налагался штраф). Гра-
ницы угодий определялись точно. Границами служили 
обыкновенно речки и мысы. Остяки, к примеру, владели 
всем тем. что находится на угодьях. Уважая права собст-
венности. остяки не позволяли себе охоту на чужой терри-
тории. По сведениям А.А. Дунин-Горкавича, рыболовные 
угодья по Оби находились в руках частных лиц - местных 
инородцев, хотя их права были весьма проблематичны, так 
как документов у них не имелось. 

В 20-е годы права коренных народов на земли тоже бы-
ли закреплены законодательно "'Временным положением 
об управлении туземными народностями и племенами се-
верных окраин РСФСР" от 1926 года. В частности, призна-
вались права и интересы туземцев, необходимость опреде-
ления границ освоенных ими районов, а органы самоуправ-
ления могли контролировать деятельность хозяйственных 
организаций и предприятий государственного назначения. 
Некоторые коренные народы обрели национально-
территориальные образования в виде национальных окру-
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гов и районов. Начавшееся в 30-е годы повсеместное 
"изъятие" исконных родовых угодий, создание колхозов, 
рыбоартелей с принудительным обобществлением личных 
оленей, орудий охоты и рыбной ловли оказало "медвежью 
услугу" народам севера. Практика обязательного вовлече-
ния в колхозы вызывала большое недовольство в их среде. 

В конце 80-х годов предпринимались меры, которые 
могли способствовать восстановлению прав коренных на-
родов. Согласно общесоюзному Закону об общих началах 
местного самоуправления и местного хозяйства СССР про-
возглашалось самоуправление на первичном территориаль-
ном уровне, права сообществ на природные ресурсы и кон-
троль, за деятельностью предприятий, функционирующих 
на их территории. Постановлением Верховного Совета 
СССР "О неотложных мерах экологического оздоровления 
страны" от 27 ноября 1989 года рекомендовалось осущест-
вить в 1990 году закрепление территорий традиционного 
природопользования, не подлежащих отчуждению под 
промышленное освоение, за коренными народами Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Из этого следовало, что земли 
не пригодные под промышленное освоение, передавались 
коренным народам под компактное проживание, то есть, 
проводилась политика по образованию резерваций. 

Действующее российское законодательство создаёт, 
лишь, неопределённую правовую базу для владения и 
пользования землёй коренными народами. В Конституции 
РФ декларируется защита исконной среды обитания и тра-
диционного образа жизни малочисленных этнических 
общностей, в Земельном кодексе РФ допускается исполь-
зование названными народами земель природоохранного 
назначения для выпаса оленей. А на землях природно-
заповедного фонда - ведение ими традиционного экстен-
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сивного природопользования: передачу в собственность, 
владение или аренду земли для северного оленеводства и 
охотничьего промысла. Причём, только по согласованию с 
аборигенами могут выделяться земельные участки в местах 
их проживания под объекты, не связанные с традиционной 
хозяйственной деятельностью. Однако данное положение 
соблюдается не везде. Сегодня, когда нефтяники претен-
дуют на земли, принадлежащие коренным жителям, вопрос 
о земле ещё более усложняется. 

Например, в материалах собранных студентами отделе-
ния культурологии в полевой экспедиции, есть высказыва-
ния местных жителей о том, что пожары на родовых угодь-
ях совсем не случайны: обычно до пожаров нефтяники 
приходят с предложениями передачи земель под промыш-
ленные разработки. Упускать из вида подобные случаи -
значит, допускать назревание национального конфликта. 
Необходимы серьёзные расследования по каждому такому 
факту, но нормативно это никак не закреплено. Поэтому, на 
научно-практической конференции в г. Нижневартовске 
Ю.К. Айваседа (Вэлла) сказал, открыто: есть Мы (коренные 
жители) и есть Вы (нефтяники). 

Ставиться вопрос о земле: Кто ею будет владеть или 
распоряжаться? Народ не отделим от земли. Всё, что он со-
бой представляет, определяется тем, что воплощает собой 
эта земля. Земля, не есть чисто промысловое место или 
средство хозяйственной деятельности, а есть возможность 
веры и здоровья, что равнозначно жизни, что воплощено 
этой землёй и закреплено в сердце, культе, обрядах. Крайне 
необходим закон, подводящий базу под существование ро-
довых угодий и регламентирующий отношения между вла-
дельцами угодий с одной стороны, и нефтяниками, с дру-
гой. 
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