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Гуманитарная мысль

В. С О Л О В Ь Е В
. ..Подлин ный смысл принципа равенства в том, что все люди равны как люди,  

как нравственные личности. Нравственная личность присуща, без различия, к а ж 
д ом у  человеческом у сущ еству. Отсюда, следует, что ни один человек не м о ж е т  
рассматриваться как средство для достижения чего бы то ни было (например, для 
производства ллатериальных благ). К а ж д о м у  человеку присуща внутренняя 
ценность, и он обладает неотъем лем ы м  правом на существование, соответствую 
щее е го  человеческом у достоинству. Смысл общества в том, чтобы обеспечить 
ка ж д о м у  из е го  членов не только материальное существование, но и сущ ество
вание достойное- Ясно, однако, что бедность, переходящая известную границу, 
когда  она становится отвратительной или принуждает человека отдавать все 
свое время и все свои силы на м еханическую  работу, —  такая бедность противо
речит человеческом у достоинству и поэтому несовместима с подлинной общ ест
венной нравственностью. Следовательно, долг общества —  оградить всех своих 
членов от этой унизительной бедности, обеспечивая ка ж д о м у  м ин им ум  мате
риальных средств.

М не не надлежит определять, что м о ж н о  и что д ол ж н о  сделать для этой 
цели. К счастью, церковная и гражданская власти проявляют живой интерес к 
этим вопросам. О бщ ественный долг по отнош ению  й бедным и обездоленны м  
постепенно признается во всем ирном  масштабе, и мы видим повсюду серьезные 
усилия, направленные к е го  исполнению.

О днако  уравнительный социализм не удовлетворяется упразднением  э ко н о 
м и че ско го  рабства. Он требует равного  распределения благ, уничтож ения 
личной и наследственной собственности: жалкий идеал —  ужасный, если бы он 
осуществился. Равенство понимается здесь в своем внешнем и механическом  
выражении, а не в своем нравственном принципе, т. е. в человеческой солидар
ности. Этот высший принцип общественной жизни требует равного ограждения 
всех от э ко н о м и че с ко го  зла (унизительной бедности), но никак не требует равного  
для всех количества материальных благ, как не требует одинакового  роста или 
одинаково  густых волос. Нам важно, с нравственной точки зрения, чтобы все наши 
б лиж ние  были одинаково  избавлены от нищеты, но это совсем не значит, что они 
д ол ж ны  быть одинаково  богаты. Э коном ическое  рабство д ол ж н о  исчезнуть, как 
исчезло рабство личное и граж данское , —  разница же в богатстве есть лишь 
внешний факт, соверш енно чуж ды й всякой идее нравственного порядка. Соли
дарность ж и во го  тела не допускает, без сопротивления, чтобы члены его  были 
больными, она стремится к тому, чтобы все они 1были одинаково  здоровы м и, 
но она никак не допускает равенства ф орм ы  и размера всех членов органичес
ко го  единства.

(Из статьи «Социальный вопрос в Европе.
Ответ на анкету Ж . Ю ре».).

СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853— 1900) — русский религиозный фило
соф, поэт, публицист
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О ФОНДЕ ПОТОМКОВ
(Из решений V I I  сессии окрсовета)

Поддерживая инициативу малого Совета о создании окружного тер
риториального фонда будущих поколений (Фонд потомков), Совет народ
ных депутатов автономного округа решил:

1. Администрации округа перечислять ежеквартально, начиная с 1 янва
ря 1993 г., 20% средств (в том числе валютных), полученных от реализации 
окружной квоты товарных и сырьевых ресурсов, на банковские счета Фон
да потомков.

2. Поручить окружному малому Совету до восьмой сессии Совета на
родных депутатов:

— доработать проект Положения об окружном территориальном 
фонде будущих поколений;

— зарегистрировать в установленном законом порядке .Фонд потом
ков в форме акционерного общества открытого типа;

— рекомендовать выступить учредителями Фонда потомков окружно
му фонду имущества, ассоциации «Спасение Югры», другим организа
циям.

3. Поручить администрации округа, окружным комитетам по геологии, 
по управлению лесами, по земельной реформе, по экологии, по охране 
природы, по делам малочисленных народов Севера до 1 марта 1993 г. 
представить на рассмотрение малого Совета перечень месторождений, 
лесосырьевых баз и территорий для включения в Фонд потомков, а также 
проекты нормативных документов, определяющих их статус и сроки ре
зервирования, с последующим утверждением решения малого Совета 
окружным Советом.

4. Считать целесообразным, на основании положительных эспертных 
оценок, использование средств Фонда потомков в инвестиционных фон
дах, создаваемых с привлечением приватизационных чеков населения.

5. Контроль за выполнением решения возложить на члена малого 
Совета Г. В. Тихонова.

В. А. Чурилов, 
председатель Совета 
народных депутатов 
автономного округа.

*  *  *

Что мы оставим в наследство нашим —  П реж д е  всего, мы очень часто 
внукам и правнукам? Вопрос громад- слышим из уст политиков и прави- 
ный, даже если рассматривать его тельственных чиновников, что необхо- 
только в масштабе округа. И вот у д им о  беречь ресурсы государства, 
нас уже занимаются созданием Фонда жить не только днем  сегодняшним, 
будущих поколений. Татьяна Сергеевна но и завтрашним. Конечно, необхо- 
НОВАШИНА, заведующая отделом д им о  думать о б удущ ем  поколении 
науки окружного Совета народных не только  с точки зрения проблем  
депутатов, комментирует данный текущ его  дня, но и с точки зрения 
вопрос. их обеспечения в будущ ем  теми
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природны м и  б огатствами, которы м и 
нас так щ ед р о  одарила природа. 
В о кр у ге  родилась идея создания 
Ф о н д а  будущ их поколений или Ф онда  
потом ков . Я должна сразу сказать, 
что все цивилизованные страны мира, 
такие, как Штаты, Англия, Ф ранция  
и относительно менее цивилизованные, 
такие, как Кувейт, Гренландия имею т 
вполне реализованную  идею  сохра
нения пр и р о д н о го  и ресурсного  бо 
гатства своих стран для будущ их по
колений. М ы не оказались оригиналь
ными и пошли тореной дорогой . 
Но —  тореной относительно. Несмотря 
на то, что м ировой опыт накоплен, 
мы оказались в полном  неведении, 
если не считать каких-то  теоретиче
ских познаний в этом вопросе. По 
всей вероятности, на территории  на
шей страны тако го  рода Ф о н д о в  
не существует. Но это не значит, 
что они не будут созданы. Такого 
рода меры  принимаю тся во всех 
регионах.

На сегодняш ний день принято реш е
ние м алого  Совета о создании 
рабочей группы  по разработке  пакета 
докум ентов , в ко то р у ю  войдут и пред 
ставители депутатского  корпуса, в 
частности, председатели постоянных 
комиссий Тихонов Геннадий Василье
вич, Карасев Владимир Иванович и 
работники  о к р у ж н о го  Совета, в их 
числе —  зав. отделом  науки —  я, 
зав. ю рид ической  службой о к р у ж н о го  
Совета Чистов Виктор Николаевич.

Планы уж е  не просто вынашива
ются, а предпринята попытка их 
реализации.

— Татьяна Сергеевна, вы, конечно, 
можете ошибаться и будете, очевидно, 
ошибаться при создании этого Фонда, 
но вы же не изобретаете велосипед. 
Наверное, проще поехать куда-нибудь, 
посмотреть, что и как?

—  Да, лучше один раз увидеть, 
чем м н о го  раз услышать. Нас очень 
интересует Кувейт. Ф о н д  развития 
Кувейта —  это одна из м ощ нейш их 
и богатейш их организаций, которая оп
ределяет судьбу будущ их поколений, 
сберегая ресурсный потенциал. И К у 
вейт нам очень близок. Близок преж де  
всего потому, что это нефтяной регион.

Посмотреть, каков же уровень ф унк
ционирования Ф онда  развития Кувейта, 
было бы полезно. А пока рассмотрен 
проект  положения, в кото р о м  в об 
щих чертах обозначены цели, задачи 
и правовой статус этого Ф онда . Мы 
предприняли попытку прописать не 
только  правовой статус, но и в самых 
общих чертах определить, каков же  бу
дет м еханизм  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
Ф онда , преж де  всего в плане а кку 
муляции сырьевых и денежны х тер
риториальных ресурсов. И сейчас, 
несмотря на то, что практического  
опыта создания такого  Ф онда  у нас 
нет, я м о гу  сказать, что иногда м о ж н о  
в большей степени проникнуть  в 
глубину того  или иного  явления, 
если теоретические наработки будут 
подкреплены  практическим  опытом. 
Не хотелось бы оказаться в роли тури
стов, которы е п р иезж аю т , с м о т 
рят и начинают внедрять у себя 
опыт цивилизованной страны, не вы
носив его в себе.

— Что может достаться нашим по
томкам в первозданном виде? Я 
думаю, национальные парки, заповед
ники. Ну а вы, очевидно, имеете в 
виду нефтяные запасы. Как сделать 
так, чтобы и нам досталось, и тем, 
кто будет жить после нас?

—  Сегодня становится ясно, что 
даж е для нефтяной промы ш ленности  
необходим ы  заповедные места, ко - j 
торы е окажутся нетронутыми нефте- i  
добы тчиками, неф теразработчиками. В 
данном  случае как раз идет речь 
о сохранении ресурсного  потенциала
в плане изъятия из разработки  тех 
или иных м есторож дений . Там боль
шой перечень м есторож дений , под
лежащ их резервации. Эта ресурсная 
резервация и повлечет за собой 
создание Ф он д а  в его материальной 
части, которая окажется нетронутой 
до  определенного  момента, допустим, 
в течение 10, 20, 50 и более лет. 
Такой опыт есть и в Канаде, и в 
С Ш А . Ведь известно, что американцы 
давно уж е  идут по пути добычи 
нефти за пределами своей терри 
тории. В том же Ираке, в том же 
Кувейте и в России тоже. И если



даж е в нынешних тяжелых условиях 
принимается реш ение на уровне  округа  
о не об хо д и м ости резервации лесных 
ресурсов, нефтяных м есторож д ений  
для того, чтобы сохранить их как 
ресурсный потенциал будущ их п о ко 
лений, я думаю , уж е  м о ж н о  сказать, 
что это колоссальной силы решение. 
Речь идет еще и о рублевых и 
валютных средствах, которы е могут 
быть вложены  в ко м м е р че с ки е  банки. 
Все это даст возм ож ность  обеспечить 
ж изнь будущ их поколений. К м ом енту  
вхож дения в жизнь их в качестве 
полноправных членов общества, на
верное, будут нужны  не только  те мес
торож дения, которы е зарезервирова
ны, но и те текущ ие средства, 
которы е  будут поступать со счетов 
и тож е  не будут подлежать изъятию 
в течение 20—-25 лет. П рогрессивное 
накопление дивидендов на нетронутый 
капитал идет, и это будут средства 
для поколений, которы е завтра всту
пят в жизнь.

— Наверное, самая большая про
блема — прийти к' согласию с 
нефтяниками!

—  М ы этим вопросом  еще не за
нимались. М еханизм  изъятия, резерви
рования м есторож дений  еще не отра
ботан, и тем не менее первые шаги 
в этом направлении делаются. Со
здается не только законодательная 
база, которая так или иначе будет 
способствовать ресурсонакоплению , но 
и целый ряд структур. И Совет по
лучает новые полномочия для такого  
рода бампера на пути экспансии. 
П роблем  здесь очень много . К со
жалению , наша страна являет собой 
гипертроф ированный прим ер  того, как 
м о ж е т  быть разночтение интересов 
доведено до абсурда. Вроде бы,

люди руководствую тся  одной идеей: 
блага людей, ж ивущ их сегодня, блага 
завтраш него  поколения. И идея вроде 
бы принята. Но вот способ реализа
ции ка ж д ы м  воспринимается по-свое
му.

— Наверняка, когда вы взялись 
за эту работу, у вас возникла такая 
мысль. Почему за столько лет суще
ствования Советской власти у нас ни
когда никто не думал о том, что же 
останется будущим поколениям!

—  А ведь вы на этот счет ош и
баетесь. Я в недавнем прош лом  пре
подаватель политэкономии, и мне 
очень хорош о известно, что как раз 
все было подчинено созданию  светло
го б уд ущ его  для грядущ их поколений. 
Ведь мы практически все 75 лет 
существовали ради светлого будущ его. 
И поэтому говорить о том, что никогда 
не думали о сохранении ресурсного  
потенциала, наверное, было бы не
справедливо. Д р у го е  дело, что никогда 
реально для этого ничего не делалось. 
Существовали институты, структуры, 
деятельность которы х была целиком  
посвящена ж изни  будущ их поколений. 
Э го  было, это всегда было. И сейчас 
очень часто и очень м н о го  говорится 
о необходим ости  сохранения ресурс
но го  потенциала. Но это не значит, 
что м е ж д у  словом и делом  не будет 
разрыва. Попытки на уровне округа  
решить эту проблем у м но ги м и  вос
принимаю тся на словах позитивно, но 
на деле не всегда поддерживаю тся.

Рассматривать Ф о н д  потом ков  в 
отрыве от всего, что происходит в 
округе , наверное, нельзя. Рассматри
вать его  м о ж н о  только в общ ем  ко н 
тексте развития рыночных отнош е
ний.

Записала J1. Л У Щ А Й .



С ЮБИЛЕЕМ, МУЗЕИ!
(К 10-летию Шеркальского музея 

прикладного искусства)

О ТКРЫТИЕ м узея  в далеком  наци
ональном поселке Ш е р ка л .̂1 ста
ло больш им событием в культур 
ной ж изни  О ктяб рьско го  района. О но 

явилось результатом  серьезной по д го 
товительной работы в кр у ж ка х  нацио
нального творчества поселковых ш ко 
лы и интерната, благодаря бескоры ст
ной пом ощ и местных жителей.

Начало б уд ущ ем у  м у зе ю  приклад
но го  искусства положили экспонаты, 
собранные членами к р у ж ка  националь
ного  творчества, организовавш ими 
краеве дческую  комнату на базе ш коль
но го  комбината  об служ иваю щ его  труда. К р у ж ко в ц ы  составили 
план работы по восстановлению тех предметов дом аш него  обихода, 
одеж ды , орудий труда, которы е ушли или уходят в прошлое. Ребятами 
было изготовлено м нож ество  поделок  в технике аппликации, вышивки 
цветными нитками и бисером, выжигания по дереву. Занималась с ребятами 
воспитательница Трибус Галина И в а н о в а ,  ханты по национальности. Ж ители 
поселка стали приносить мастеровитым кр у ж ко в ц а м  изделия из бересты, 
дерева, м ед н ую  посуду, старую  одеж ду. М оя сестра из деревни Теги 
Б ерезовско го  района прислала хантыйскую лю льку  («онтып») из бересты, в 
кото рой  росли пятеро ее детей, в том числе и младшая дочь Зоя —  
Зоя Степановна Рябчикова, вице-президент о кр у ж н о й  ассоциации «Спасение
Ю гры »...  ,

Настало время, ко гда  в стенах на
шей маленькой краеведческой к о м 
натенки стало тесно. М ы  обратились 
к председателю  поселкового  Совета 
с просьбой о предоставлении пом е
щения под небольшой музей. К счас
тью, —  иного  слова не подбереш ь! —  
в это время в Ш еркалах находился 
в ком ан д ир овке  заведую щ ий район
ным отделом  народного  образования. 
А лександр  М ихайлович Давыденко. 
Он и посодействовал. С е го  по м ощ ью  
получили во владение помещ ение 
бывш его хозяйственного  магазина, 
что стоит в центре поселка, рядом  
с клубом . Д о м и к  этот по д ре м он ти 
ровали, выбелили, выкрасили, о б о 
рудовали под музей. М н о го  труда 
вложили. У ю тно  стало в нем, хоть и 
отопление печное, и дрова под ногами,



и к о ч е р е ж ка  в углу... Да и помещ ение не из теплых оказалось.
Как бы то ни было, разместили свои экспонаты. Сделали искусственное 

о зе р ц о  для уголка природы, в углу поставили дерево, на' нем укрепили 
чучело глухаря. Отвели место для показа предм етов быта, орудий труда, 
рыбной ловли и охоты. Словом, устроились. Красота! Помогали нам 
ж енщ ины  из национального ансаллбля «Овыс нэ» и даже сам председатель 
Совета Тарасенко...

И наступил долгож данны й, торжественны й м иг открытия первого  в нашем 
районе музея. 29 декабря 1982 года прибыли к нам приглаш енные из 
райком а партии, райком а комсом ола, из районной газеты «За ком м унизм » , 
работники  культуры  и, конечно, наш «благодетель» Александр  Михайлович 
Давы денко , передавший м узе ю  к тому времени десять оленьих шкур. 
Все —  ш кольники, жители поселка, приглашенные собрались в поселковом  
клубе. Были произнесены поздравительные речи, высказаны благие пожелания 
и предложения, слова благодарности. После торж ественного  собрания состо
ялась церем ония открытия музея, и право первым переступить его по ро г  
получил заслуженно А лександр  Михайлович...

Мы t  Анной  Тимофеевной Алексеевой —  учительницей-пенсионеркой  —  
поначалу работали вдвоем на общественных началах. Вскоре моя помощ ница 
заболела и работать не смогла. Осталась я одна. В одном  лице и 
заведую щ ая м узеем, и экскурсовод, и техничка, и дворник, и истопник... 
Но все равно работать было радостно.

Вход в музей был бесплатным, приходили к нам и 
дети, и взрослые, приезжали гости из соседних 
поселков и сел, из района, из о к р у ж н о го  центра. 
Поступали телеграм мы  с уведом лениям и о приезде 
на экскурсии многочисленны х групп. Вскоре при 
м узее образовался свой рабочий орган —  совет 
музея, на ко то р о м  обсуждались планы работ, 
устанавливались связи со школами, решили проводить 
тематические классные часы, то есть непосредственно 
в музее  знаком ить малышей с предм етам и дом аш 
него обихода, одеж дой , обувью, орудиям и труда 
народа ханты. С искусством, культурой средне
обских ханты знаком или на прим ере  ансамбля 
«Овыс нэ» —  «Северянка», д етско го  ансамбля 
«Лесная сказка».

О собенно  м но го  работы бывало весной и осенью. 
Сами ребята и5з к р у ж ко в  национального творчества 
пилили и кололи для музея дрова, утепляли

дом ик, приводили в по ряд ок  двор. О хотно  и часто нам помогали 
ученики  преподавательницы истории Татьяны Николаевны Дубининой. (Помню, 
ограду вокруг  м узея  сделали силами едва ли не всего поселка. 
Совхоз выделил лесоматериал для изготовления столбов, ры боучасток —  
ж ерд и  на прожилины , лесозаготовительный участок —  штакетник. Словом, 
с м иру  по нитке. А поставить столбы и укрепить о градку  вызвались —  
кто  бы, вы '•думали? —  ветераны войны и труда и ком сом ольцы  
поселка! И сейчас, спустя 10 лет, хочется от души поблагодарить 
этих людей. Спасибо вам и низкий поклон! Д о  сих пор стоит эта ограда...

Лето —  время б ур н о го  потока . 
экскурсантов. На теплоходах прибы 
вали к нам туристы из самых разных 
городов, областей и республик нашей 
страны: из Тюмени, Омска, С вердлов
ска, М осквы, Ленинграда, Киева... 4N )



М н о го  интересных людей побывало ^  
в нашем музее. Почти ка ж д о м у  из 
них хотелось оставить у нас память
о себе. Таким образом  в музее 
со врем енем  накопилась коллекция 
откры ток , значков, монет, сувениров.
Постепенно благожелательны ми запи
сями заполнялась музейная Книга отзывов. В округ музея появились свежие 
постройки : лабаз для хранения продуктов  питания и одежды, хантыйская 
печь (мазанка), норы м  для просуш ки рыбацких сетей, рыбы, березовы х 
веников...

П рош ло 10 лет. М узей  все еще ютится в старом домике . Давно 
пора расширять заним аем ую  площадь, но пока ничего обнад еж иваю щ его  
не предвидится. Несмотря на многочисленные обращения тех же наших 
посетителей к поселковом у Совету, к районным руководителям . Неужели, 
д ум а ю  я, ни ком у  из нынешних руководителей нет дела до музея? 
А вот бывшее руководство, тот же  Д авыденко Александр Михайлович, 
тот ж е  заведую щ ий отделом  культуры райисполкома Соловьев Анатолий 
Иванович, интересовались нашими делами, заботились о нас. И спасибо 
им за внимание!

Пора понять, ято  музей нам нужен не только 
для того, чтобы встретить экскурсанта и провести 
экскурсию . М узей  —  это преж де  всего хранилище 
культуры  древней Ю гры , искусства малочисленных 
народов Севера. А нам во что бы то ни стало 
н уж н о  сохранить остатки своей культуры, все, 
что еще не уш ло безвозвратно  из нашей жизни. 
К том у же, в о кр у ге  музеев прикладного  искусства, 
насколько мне известно, не так у ж  и много .

Еще и еще раз обращ аюсь к районном у и 
о к р у ж н о м у  отделам Севера: Ш е ркал ьском у  м узею  
прикладного  искусства необходима помощ ь в 
строительстве нового  здания или хотя бы пристроя. 
Из-за стесненности сущ ествую щ его  помещ ения 
нет возм ож ности  принимать даж е  новые экспонаты, 

их негде разместить, сохранность их не обеспечена. Два года назад с 
аналогичной просьбой я обращалась к нефтяникам Нягани. Пообещали 
помочь. Но дальше слов дело не пошло...

С ю бил еем  тебя, доро го й  мой музей!
Живи, радуй людей, не сдавайся!

Т. Д И О Д ОРО ВА, 
бы вш ий м узейны й работник.

Рис. А. ТОГАЧЕВА.



Письма в редакцию

Нужная всем память
Наш этнографический музей создавался в течение несколькйх лет художником Василием Д м ит

риевичем Круцкевичем. Выходя на этюды, он не раз встречал заброшенные хантыйские стойбища, ко
торые пробудили в нем интерес и сочувствие к этому народу, привычные условия существования ко
торого ныне разрушены: уходил зверь, гибнет рыба в отравленных нефтью реках и озерах, сожжены  
сотни гектаров тайги, утрачиваются национальные традиции.

Постепенно Василий Дмитриевич пришел к идее создать этнографический музей, чтобы сохра
нить какие-то частицы культурного наследия. Стал собирать экспонаты. Надо сказать, что сочувствия в 
этом своем деле он нашел мало, чаще приходилось видеть недоумение и выслушивать насмешки. 
Но однажды повезло: нашелся понимающий человек — начальник нефтегазодобывающего управ
ления «Покачевнефть» Олег Вениаминович Пузанов, в прошлом тоже художник. И вот с его помощью 
был создан и в январе 1991 года начал работать музеи.

Расположился он в пятикомнатной квартире блочного пятиэтажного дома. В нем собраны две 
сотни подлинных предметов быта, орудий труда, изготовленных когда-то руками коренных жителей. 
На стенах развешаны десять картин основателя музея, выполненных на национальные сюжеты.

Огорчает то, что далеко не все посетители способны глубоко переживать увиденное, их больше 
волнуют импортные вещи. Ведь в плачевном состоянии культура ханты, манси, ненцев, но очень 
мало тех, кто хотел бы раздуть еще теплящуюся искорку национальных традиций. Из детей ханты уже 
редко кто перенимает ремесло своих дедов. Они даже стесняются говорить на родном языке, 
носить национальную одежду. «Обрусачился» народ, а жаль. Поэтому мы и собираем по крохам остав
шуюся память и несем ее людям — проводим экскурсии по залам, читаем лекции, сняли несколько 
фильмов. Изучаем историческую литературу, встречаемся с коренными жителями.

Сейчас собираемся открыть цех по изготовлению различных изделий в национальном стиле, 
работать и нем будут коренные жители этих мест. Но пока нет помещения, нужны станки, материалы. 
Я считаю, интеллигенция призвана помогать народу сберечь исконную культуру, восстановить утра
ченное.

А. КРУЦКЕВИЧ,
хранитель ф ондов этнограф и ческого  м узея г. Покачи.
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'РИСУНКИ ИЗ СТОЙБИЩА»

Я О Д  таким названием в нояб ре в Тюмени открылась персональная 
выставка худож ницы  Альфии Борисовны М ухаметовой. Более ста работ 
представлено на ней —  живопись, графика, прикладное искусство (батик). 

Их создательн ица хорош о известна в округе ,  она участвовала во многих горо дс 
ких, районных, о круж ны х , областных выставках, в зональной выставке в Кургане

и Всероссийской в М о с кв е . Не
которы е ее работы м о ж н о  уви
деть в частных коллекциях в 
Китае, Ф инляндии, Канаде. Из
вестна худож ница и читателям 
«Ю гры», ее рисунки  пуб л икую т
ся у нас из номера в номер.

Все работы А. М ухаметовой  
говорят о том, что ею  владеет 
«одной лишь дум ы  власть» —  
судьбы Севера, е го  коренны х 
обитателей; в них вопиет боль 
за уходящ ий народ, исчезаю 
щ ую  с ам об ы тную  культуру . 
Одна из работ так и назы
вается: «Уходят». Черное сол
нце, черный след улетающей 
птичьей стаи, идолы на фоне ро 
зового  заката, люди, которы е 
как бы растворяются в прост
ранстве, превращаясь в орна
мент —  все это сообщает 
чувство тревоги.

Этим словом —  «Тревога» —  
назван батик, приобретенны й 
Т ю м енским  м узее м  изо бра зи 
тельных искусств. На нем люди 
обращ ены  с мольбой к верхне
му б о гу  —  Торуму, но бо г  
безмолвен, он далеко, неясны 
е го  очертания.

Д о м и н и р у ю щ а я  в творче
стве тема определяет и выбор 
изобразительны х средств. В 
последнее время худож ница 
стала применять мех, кож у , 
б исер , и с п о л ь з у е т  т е х н и к у  
аппликации, считая, что нельзя 
уходить от и скон но  народных 
традиций.
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Член С ою за  худ ож ни ко в  
России Г. Райшев так отозвался 
об А. М ухам етовой : «П роиз
ведения ее говорят о натуре 
творческой. В живописи, д е ко 
ративно-прикладны х работах и 
граф ике  она стремится к пр о 
ф ессионализму. М ера абстракт
но го  и реального  найдена 
худ ож ницей  в ее лучших ра
ботах. Ее образное мыш ление 
индивидуально, она м н о го  тру 
дится и упо р но  ищет свой путь 
в творчестве».

Персональную  выставку удач
но дополняю т поделки  из б исе
ра, прикладной  материал, гра
фика, представленные детской 
худож ественной  ш колой  г. М е -  
гиона, д ир е кто р  ко то р о й  —  
А. М ухаметова. Ш кол а  имеет 
этнограф ическую  специал иза 
цию  и, по  сути дела, состав
ляет единое целое с р а зм е 
щ енным под этой ж е  крыш ей 
этнограф ическим  м узеем . Но 
это —  тема отдельного  р азгово 
ра. А пока м ы  публикуем  ниже 
заметку, рассказы ваю щ ую  о 
школе, и рисунки  двух ее вос
питанниц —  Галины и М арины  
Сбитневьпс,

ЧТО БЫЛО ДО НАС?
Ш кол а  открылась три года назад. Проект  ее рассматривался на заседании  

кафедры национальных школ института повышения квалификации  учителей в 
Ханты-Мансийске.  В об суж д ен ии  участвовали кандидат педагогических наук Е. А.  
Немысова, кандидат филологических наук Е. И. Ромбандеева, доктор  психологи
ческих наук из М ГУ  В. С. Мухина.  Было  запланировано изучение в школе  ж и в о п и 
си, рисунка,  ком п ози ц ии , истории  искусств и основ этнографии коренных наро
дов Западной Сибири.

Так ли у ж  н у ж н о  преподавание  этнографии в детской  худож ественной  
ш ко ле ? «Этнос» в переводе  с латинского  —  «народ», а «графо» —  «писать», 
«описывать». Следовательно, этнография —  это народоописание.  Она позволяет 
составить картину ж изни  народа,  познать его материальную и д ухо вн ую  культуру .

Этнографию у нас преподает директор музея  В. И. Сподина. Дети под ее 
руководством  знакомятся с предметом не  только на уроках, но и в нацио
нальных поселках, на стойбищах. С Викторией Ивановной они  соверш аю т увле
кательные путешествие в м ир  духов и сказаний. Сейчас уж е  составленная ею  
программа спецкурса  начинает внедряться в общеобразовательных школах  
района.  .
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Этнографию, как мы теперь убедились,  м о ж н о  интересно связать и с ж и 
вописью, граф икой , объединить эти предметы единой  темой «Север». Под р у к о 
водством худ ож ни ка -педа го га  Ф . Г. Башаровой дети создаю т графические серии  
хантыйских загадок, ко м п о зи ц и и  «В мире духов», предметы быта, утварь. Мастер- 
прикладник  с больш им  педагогическим  опытом  Н. К. Александрова  обучает де 
корати вно -пр икла дно  му  искусству.

Не отступая от традиций хантыйских мастериц, учащиеся создают нагрудные  
украш ения и кулоны из бисера, поделки из природного  материала. Некоторые из 
их работ побывали в Ханты-Мансийске, где экспонировались на третьем съезде  
ассоциации «Спасение Югры», в Заводоуковске  на областном смотре приклад
ного искусства и на нескольких м еж д у н а р о д н ы х  выставках. В школе заведены  
творческие  книжки ,  где отмечается участие детей в выставках. Наш м узей  нашел 
в о зм о ж н ы м  учредить при п о д д е р ж к е  спонсоров специальные стипендии по тыся
че рублей, их получили отличницы Галина Плотникове и Марина Суворова. Дети, 
окончившие пер вую  четверть на 4 и 5, получили стипендии от школы.

Из  лучших работ учащихся 1-3 классов составлена выставка, которая открыта 
в ноябре в центральном выставочном зале Тюмени,  называется она «Север в дет
ском  рисунке». Наташа Сущ ик, Света Коношенко ,  Аня Девяшина  показываю т 
здесь созданные ими неповторимые образы северных кукол, их же руками  из
готовлены панно, игольницы. Творчество Галины Сбитневой представлено се
рией графических листов на тему «Декоративно-прикладное искусство ханты». 
Света М ельникова, Айгуль Гузаирова, Татьяна Гончарова, Сергей Котельников  
сделали украшения из бисера. Всего на выставке более 150 работ.

У школы и м узея  м н о го  интересных замыслов, но трудно исполнить их, ра
ботая в такой тесноте, в четырех небольших классных комнатах. У администра
ции города  нет заметного интереса ни к д етском у  творчеству, ни к этнографии.

А. М УХ А М Е ТО ВА , 
д и р е кто р  детской худож ественной  ш колы.

Рисунок Сбитневой Галины, ДХШ , г . Мегион.

1 2



Рисунок Сбитневой Марины, Д ХЦ 1 г. Мегион.
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А. АНТИПОВ

ИСТОРИЯ ПРОМЫСЛА 
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ 
В СРЕДНЕМ ПРИОБЬЕ
В НАЧАЛЕ XX

В настоящее время промысловая 
охота на водоплаваю щ их птиц уж е 
утратила свое значение, а м ногие  
виды, кото ры е  в начале века счита
лись промы словы ми, отнесены к числу 
охраняемых и занесены в Красные 
Книги области и РСФСР —  гагары, 
лебеди, краснозобая казарка, пискуль- 
ка, турпан.

Статистический учет заготовок вел
ся с давних времен. Вот, например, 
результаты учета водоплаваю щ их в 
Н а ры м ском  крае в конц е  X IX  века:

Год
Количество добыт ых птиц

гусей уток лебедей

1895 732 36952 40
1896 770 35867 42
1897 916 31147 53
1898 833 31406 60

ВЕКА
В начале XX века с увеличением 

го р о д с ко го  населения, развитием м о- * 
ды на украш ения из перьев птиц 
и пуховые перины значительно уве
личилась добыча лебедей —  222 в 
1913 г., 120 —  в 1915 г. О тмечена 
добыча гагар —  79 в 1915 г. и 
130 в 1916 г. Добы ча уток составила 
за 1912— 1916 гг. всего 900— 1388 шт.
—  очевидно, по причине недоучета 
всех добытых птиц в крае. Заготав
ливались пух и перо  —  871 пуд 
в 1912 г. ,

Наиболее полные данные о заготов
ках водоплавающ их по о кр у гу  о тм е
чены в отчетах середины 20-х —  конца 
40-х годов. В них часто упоминается 
о раскулачивании и коллективизации 
как непременных условиях увеличения 
и интенсификации охотпромысла. В это 
же время появляются упоминания
о должности  охотоведа как специа
листа охотничьего  хозяйства. Видимо, 
поэтому в отчетах впервые высказы
ваются мнения специалистов о сокра-

В работе рассматриваются способы охоты и промысла, объемы заготовок 
водоплавающих птиц, а также и этические, нормативные и правовые 
аспекты с начала века до 40-х годов. При написании статьи автор старался 
сохранить стиль изложения архивных документов 20-х— 40-х годов.
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щении численности водоплаваю щ их в 
результате прим енения  способов д о 
бычи, при которы х не делалось отбора 
отловленных живых птиц по половому 
признаку. Появились реком енд ац ии  по 
выпуску из ж ивол овуш ек  до 50% са
мок. В это ж е  время проведен учет 
охотничьего  ор уж и я  и инвентаря, 
количества охотников, проведен опрос- 
охотников о количестве добываемой 
и сдаваемой продукции . В материалах 
по охотустройству большинства рай
онов о круга  в начале 30-х годов 
впервые приведен видовой состав во
доплавающих птиц и определены  
местности, им ею щ ие  промы словое 
значение. В эти годы  в о кр у ге  охот- 
продукция  заготавливалась по прейску
ранту. Заготовительные цены не были 
одинаковы  во всех районах: утка от 
30 коп. до  рубля за пару, гусь —  
от 40 до 85 коп., перо гусиное с 
пухом  —  1 р. 40 коп., перо  утиное 
м елкое  —  1 руб., пух утиный —  
4 руб., перо  куропатки  —  50 коп., 
перо тетерева —  30 коп., пух 
черный —  5 руб. за 1 кг.

В «С татистико -эконом ическом  отче
те обследования о кр у га  за 1926 год» 
указываются, что на р. Д ем ьянка  
утку  бью т из руж ей , р е ж е  ставят 
плинницы (петли из ко н с ко го  волоса). 
За весну добываю т 30— 60 шт. на охот
ника. У ка ж д о го  инородца есть 10— 15 
дуплистых деревьев-гнезд , из которы х 
они собираю т яйца гоголей. В июле 
давят утят с о б а ка м и  по сотне  
и больше. О  численности птиц на
писано: «В 1924— 25 годах птицы 
(уток. —  А. А.) по р. Д е м ья нке  
нет. О бъяснения найти не могут. 
Гусь гнездится в небольш ом коли
честве».

В С амаровском  районе до  запрета 
перевесов добывалось до  75 тыс. 
уток  на с у м м у  15 тыс. руб. Ружьем 
уток добывалось (способ считался 
м алопродуктивны м ) до 7— 15 тыс. 
Важное значение имела добыча гуся 
во время весеннего пролета. «П ро
мысел гуся ведется из ям в течение 
15— 25 дней. Гуся манят чучелами 
и звуко м  берестинки. Систематически 
заняты охотой на гусей 120 человек 
из 10 поселков, охотясь руж ьям и  8,

10, 12 калибров с собаками для 
отыскания подранков (что запрещ ено 
в настоящее время охотзаконодатель- 
ством. —  А. А.). И ртыш ские охот
ники (15 человек) добывают до 2,5 
тыс. гусей, самаровские (45 человек)
—  д о  7 тыс. гусей и сдают по 
средней стоимости от 80 коп. до
1 руб. за штуку. В С ам аровском  
районе имеется в среднем  на охотни
ка по  0,3— 0,6 р у ж е й  у ко р е н н о го  
населения и 1,2— 1,8 у русских. Хотя 
ловля перевесами у ж е  запрещена, 
имеется от од но го  д о  трех переве
сов на хозяйство.

В 1932 году  было проведено охот- 
обследование К о н д и н ско го  района. Д о 
ход от утиного  промысла на терри 
тории Н ахрачинского  сельского  Совета 
составил 560 руб. За день здесь 
добывалось д о  10 уток или 140— 200 
за сезон. В промы сле участвовали 
сезонные охотники  по д о говору , ко то 
рые сдавали всех добытых уток. 
Ш татные охотники  до 50% добытых 
уток использовали для личного  поль
зования. На промы сле при больш ой 
воде использовались остроги, при ма
лой воде —  собаки.

В Балыкском и Тундринском  сель
ских Советах уток добывали в течение
45 дней. Весной —  перевесами, 
по зж е  —  пленками, линную  утку  
ловили сетями и давили собаками, 
а такж е  охотились с руж ьям и . За 
1929— 31 годы  здесь добывалось само
ловами от 90 д о  475 уток, с по м о щ ью  
р уж ей  —  от 300 д о  4230 уток. 
В угодьях Вычемпас, Тундрино, Сар- 
мановская Половинка, Л ямино, Чеус- 
кины  учтено 44 перевеса и на 4— 5 
перевесов в одной семье добывалось 
в среднем  1725 уток. Гусевание в этих 
угодьях проводилось с маньщ иками 
и собакой. За год  добывалось от
46 до 250 гусей. В 1935 г. на участке 
Тундрино —  Усть-Балык опробован 
способ добычи линных водоплавающих 
с п о м о щ ь ю  неводов. В пробной  тони 
попало д о  тысячи уток. С езонную  
норм у добы чи поручено  устанавливать 
охотоведу.

При обследовании охотугодий  ко л 
хозов С ур гутско го  района в 1929— 1931 
годах были выделены главные места

15



весеннего пролета и летовок водо
плавающих. М естами концентрации 
уток весной считались угодья по р. 
Еган, пр. Шучья, устье р. П очекуйки , 
р. Никишкина, Клепикова курья, сор 
Перш ин и острова —  Утиный, З и м о 
вальный, Тюменцева, Раздоров, Сосно
вый, Гусиный, а та кж е  ю рты  Немчи
новы. Л етним местом  скоплений ути
ных в районе, как указано в «Сведени
ях по охотустройству за 1933 год», 
является пойма Оби. К северу от 
Оби утки держатся по рекам , но в 
меньш их количествах. На ю ге  района —  
в пойм е Ю ганской  Оби и Саторин- 
ской пр ото ке  —  по речкам  встре
чается мало. Гусь повсеместно п р о 
летный, гнездится в небольш ом коли
честве в пойм е р. Пыу-Ях (притоке  
р . Салым), что совпадает с совре
м енн ы м и  данны м и авиаучетов в 
70— 80 годах.

В колхозах С ур гутско го  района р у 
ж ейная  д обы ча  уток  составляла 
75— 320 в 1929 г. и доходила до 
825 в 1931 г. На перевесы д обы 
валось соответственно 150— 1050 и 3230 
уток. В одном  Сургуте колхозникам и  
было сдано 1640 уток  в 1930 г. 
и 900 —  в 1931 г., частниками —  
330 (1929 г.) и 1530 уток (1931 г.), 
лю бителями соответственно —  6930 
и 7902 птицы, т. е. более 10 тыс. 
уток в год. В день на од но го  охот
ника здесь добывалось до  14 гусей 
и 20 уток. В северной части района 
соответственно —  0,3 гуся и 5 уток, 
а промысел здесь велся перевесами, 
пленками, сетями, луками и с собаками. 
Ружья не применялись.

Гусевание в С ур гутском  районе пр о 
водили весной по пескам  на р. Обь 
из станков с чучелами и скрадом . 
Лучш им и песками для гусевания счи
тались Усть-Ю ганский, Утиный в 15 км 
выше Сургута, Усть-Почекуйский, Зу- 
батинский— против Сургута, Боярский
—  против Белого Яра, Сайгатинский 
и Свиной. Здесь в 1929— 31 годах 
добывалось в среднем  80 гусей на 
охотника. В иные годы  сезонники  д о 
бывали от 320 д о  380, а любители
—  по 660— 900.

В «Актах обследования Т ро м -Ю ган - 
П и м ско го  охотхозяйства за 1932 г.»

сообщается, что на севере С ургутского  
района на поймах и м еж дуречьях  
уток добывали мало. В основном  
для охоты применяли ручной лук, 
гагар ловили петлями, руж ьям и  д обы 
вали до 10 и перевесами до 300 
уток на охотника. М естными охотове
дами разрешалось добывать по 200 
уток лишь с 1 августа, 60% их 
сдавалось в заготовительные органи
зации. О хотникам и  этой части района 
(Тром ъ ю ганско -П и м ско го  м еж дуречья) 
добы то водоплавающ их с 1929 по
1931 годы:

год уток сумма (р.) гусей сумма (р.)

1929 3824 1912 83 166
1930 4356 2178 130 260
1931 4811 2406 104 208

Интересно отметить активную  при
род оо хран ную  политику м естного  на
селения С ур гутско го  района. Уж е в 
начале 30-х годов ю ридически  су
ществовали четыре местных заказ
ника с границами по водоразделам 
рек П окурской  и Куликъегана, Пима 
и Лямина, по рекам  П очекуйке  
и М оховой  и м е ж д у  д. Сивохребт, 
Няшет, С ы том ино до ю рт Сатор- 
мины, что в пойм е Оби. Местный 
сход ходатайствовал о дополнитель
ных заказниках по рекам  Салым, 
Пыу-Ях, Ай-Гун-Ягун. В правилах ис
пользования охотугодий  района ука
зано на недопустимость палов, пред
писано во время сенокосов оставлять 
пятиметровую  зону вдоль водоемов. 
Охота на водоплавающ их разреш а
лась с 15 августа по 1 июня. 
И все-таки местные власти ходатайст
вуют о разреш ении промысла уток 
перевесами при условии выпуска 50% 
самок. Что ж е  обещ аю т нынешние 
охотники  до откры тия 'весенней  охоты 
на уток? Не стрелять самок! И 
только. Так что наши предки  в за ко но 
творчестве преуспели гораздо  больше.

В восточной части округа  охот- 
устройство было проведено в 1932 
году. В Л арьякском  районе для охоты 
на птицу применяли ручной  лук,
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плавая за утками на обласах, ловили 
петлями, плинницами и перевесами. 
С по м о щ ь ю  руж ей  чаще добывали 
лебедей , гусей и гагар. Д оля уток 
в общ ей охотпр од укц ии  здесь от
5,7 до 19,6%. О дной  семьей д о б ы
валось 114— 126 уток (т. е. меньше, 
чем на севере С у р гу тс ко го  района). 
М естны ми жителям и в качестве у к 
рашения и для пошива ж енской  и 
детской  о д е ж д ы  использовались ш ку 
ры лебедя, гагар и головки  селезней 
кряковы х уток. А общ ий д оход  от 
охотпромы сла в д ене ж н ом  вы раж е
нии в год  здесь составлял 365 тыс. 
рублей на район.

В Б ерезовском  районе м ного  утки 
добывалось в пойме Об,и и на сорах 
Сев. Сосьвы, а в среднем  течении 
рек Сосьвы, Верхней Сосьвы и Лямина 
утки мало. На р. Казым и пойме 
О би уток добывали по весне пере
весами по 200— 400 на охотника, 
в добы че  отмечалось до 90% самок. 
На М алой Сосьве —  ловили пленка
ми, перевесы не применялись. Пе
ревесов здесь было от 1,1 до 1,8 
на од но  хозяйство, а М атлы ме и 
Ш еркалах по 0,1— 0,2.

О  численности уток сказано: «...чер
неть осенью  сплошь покрывает сора 
и подпускает на 5— 6 м. Чирков и 
осенью ловят перевесами, их в добыче 
до 80% , добывают такж е  крякву  и 
ш и р о ко н о ску  —  с весны до осени, 
за исклю чением  периода, когда  утка 
прячется с выводком». Кряква счита
лась у коренны х жителей священной 
птицей и отпускалась с д обры м и  на
путствиями. О бские  вогулы шили себе 
о д еж д у  из ш кур  гагары и поганок, 
р е ж е  —  чернети. Перо и пух сдавали. 
Д о ход  от последнего  у жителей  Бе
резова составлял д о  6 рублей.

Добы ча уток за 1926 год составляла 
в вершине р. Казым и Няксимволе 
3— 4 тыс., в М алом  Алтыме, Ш е р ка 
лах, Сартынье, Саранпауле —  от 5 
до 10 тыс., на сорах Казыма и Оби 
у Березово —  от 55 до 70 тыс.

Регистрация охотничьих сем ей -хо 
зяйств показала, что больше всего их 
в Березово —  532, на р. Казым 
отм ечено 414 хозяйств, в Саранпауль- 
ском  сельском Совете —  319. На одно

хозяйство приходилось от 0,3 до 1,5 
собак, охотничьих руж ей -централ ок  -— 
0,6— 0,9. Эти руж ья  чаще находились 
у русско го  населения и были пред 
ставлены ф роловками и берданками. 
Были и ижевские перелом ки , мест
ные охотники  покупали их по две 
из-за частых по л ом ок ,  ругали за плохой 
бой и называли «спрынцовками». У 
ко р е н н о го  населения чаще встречались 
ш омпольны е ружья.

Всего по о кр у гу  в конце 20-х—  
начале 30-х годов заготавливалось 
водоплавающ ей дичи на сум м у  до  
300— 400 тыс. рублей, в связи с чем 
у заготовителей возникали трудности 
с хранением продукции . План по за го 
товкам и реализации не выполнялся 
из-за порчи дичи на пути к потреби
телю. Убытки в 1931 г. составили 
91 тыс. руб. И спорчено о кол о  100 
тыс. птиц. Но в 1932' г. вновь заго 
товлено 323,2 тонны утиного  мяса,
240.5 центнера пуха и пера. Интерес
ны циф ры заготовок . других видов 
продукции . В 1932 г. было заготовлено 
боровой  дичи на сум м у  6220 рублей, 
зайца —  81041, лося —; 18867, 
медведя —  4743, м о р о ш ки  —  298417 
и ореха кед р ово го  на сум м у  309615 
рублей. Все эти циф ры говорят о 
значительной доле заготовок мяса 
диких животных в общ ем  б ю д ж ете  
м естного  населения округа , в том 
числе утиного  мяса, / 1 ко то р о го  
вывозились за пределы округа . При 
этом до четверти этой продукции  
не доходило  до потребителей из-за 
плохих условий хранения и тран
спортировки .

В 30-х годах в о кр у ге  было заго
товлено 1 млн. 732 тыс. водоплаваю 
щих, м аксим ум  добы чи достигнут в
1932 г. —  445 тысяч. В 40-х годах 
добы то в 3,6 раза м еньш е —
484.5 тыс. М аксим ум  заготовок отм е
чен в 1946 г. —  114,6 т ы с . 'В  50-х 
годах добыча уток сократилась еще 
в 3,8 раза и достигла 126,1 тыс., 
м аксим ум  заготойок отмечен в 1951 г.
—  48,5 тыс.

В отчете за 1948— 1949 годы  такж е 
говорится о срыве заготовок в Ханты- 
М ансийском  округе . 12 июля 1948 г. 
в М оскве  состоялся научно-техниче-
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ский совет, на к о то р о м  прозвучал 
впервые призыв к охране водопла
ваю щ их птиц в РСФСР: «Обязать 
д обровольны е общества охотников, 
спортивны е и заготовительные ор гани 
зации провести  с о о тв е тс тв у ю щ у ю  
разъясн ительную работу о недопущ е
нии хищ ническо го  истребления водо
плавающих птиц в местах зим овок, 
массовых пролетов и гнездовое время. 
Принять реш ительные м еры  к пре
кращ ени ю  сбора и разорения гнезд, 
до сих пор еще практикую щ ихся  в 
местах м ассового  гнездования. В 
местах массовых скоплений птиц по 
м ере надобности реком енд уется  уч
редить заказники».

По Тю м енской  области осенью  
1948 г. введен запрет на добы чу 
лебедей, вылов м олодняка  уток и гу 
сей и д ру гой  дичи собаками, силками, 
сетями, капканами, запрещ ена стрель
ба по стаям и охота с лайками 
весной. О хота на уток  разреш ена с 
начала прилета до  15 июня. Введены 
иски за разорение  гнезд  и незакон
ный отстрел птиц. П редусм отрен лов 
линных уток  и гусей в невода по 
спецразреш ениям . О хотникам  Малоат- 
л ы м ско го  ПОХ в 1947 г. разреш ено  
добывать линную  и нелет
ную  утку  сетями, а на участке Лорба  
весной и осенью  —  перевесами. 
В 1952 г. при планировании Салым- 
ской зверо ф ер м ы  указывалось на воз
м ож ность  добы чи д о  10 тыс. линных 
уток.

Интересны данные о количестве 
охотников  в о кр у ге .  В 30-е годы 
их бы ло не более 5,8 тыс., в 40-е 
их число не превышало 2,6— 4,4 тыс. 
С 1943 по 1961 год  отмечается тен
денция к росту: в Самарово с 39 
до  339, Нахрачах —  с 64 д о  199, 
О ктя б р ьско м  —  с 39 д о  339, Березово
—  с 195 д о  504, С ур гуте  —  с 156 
до  526, Л арьяке  —  с 67 д о  250. 
По сельским  Советам число охотни 
ков было гора зд о  больше, а общ ее 
количество по о кр у гу  в 40-х годах 
не превышало д о  войны 4,5 тыс.,

в послевоенные годы  —  2,8 тыс., 
а к началу 50-х сократилось до
1,7 тыс. человек. (В настоящий период 
только лю бителей более 30 тыс.).

П убликуем ы е материалы помогли  
мне сделать ретроанализ объема за
готовок водоплавающ их в округе . 
Зная природны е  причины изменений, 
в частности, —  ф актор солнечной 
активности, и соответственно—  фактор 
изменения уровня обводненности на 
территории  округа , теперь м о ж н о  го 
ворить р прогнозировании. Основой 
этой работы являются в первую  оче
редь данные учета водоплавающих 
птиц, ко то р ы м  автор занимался в 
период  70— 80-х годов на территории  
всего округа .

Приведенные архивные д окум енты  
по заготовкам  птиц на Т ю м енском  Се
вере логично  вписываются в сталинско- 
м ичуринский  план покорения  природы, 
игнорировавш ий науку, по дтвер ж д ен и 
ем чего является закрытие Кондо - 
С осьвинского  и других  заповедников, 
ряда научно-исследовательских учре
ж дений . И все-таки к академической  
науке тогда прислушались, в результа
те чего  появились реком ендации  о пе
ресм отре  объектов добычи, ее сроков 
и норм . Внедрение новых реком енд а 
ций по рациональному пр иродопол ь
зованию  носило локальный характер. 
В связи с этим нуж н о  подчеркнуть  
активную  пр иро д о охран ную  позиц ию  
м естного  населения. Строгость правил
—  вплоть д о  «табу» под у грозой  
смерти, как  выяснилось из бесед со 
старожилами —  выработанных мест
ными сходами, была эффективнее за
претов, исходящих от центральных ве
домств. Это относится не только к 
водоплаваю щ им птицам. На основании 
приведенных данных м о ж н о  провести 
такую  аналогию: если раньш е «ва
рягами», не уваж аю щ им и традицион
ных местных условий природопол ь
зования являлись сезонники, то теперь
—  вахтовики. Хочется верить, что при
бывшие за северными заработками 
поймут, наконец, заповедь: приехал—  
соблю дай местные традиции!
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Наше богатство

Н. ЧЕСНОКОВ

Р Е Ч Н О Й  Б О Б Р
Кто  бывал в верховьях Конды  в преж нее  времена, когда существовал 

Кондо-С осьвинский  госзаповедник, возм ож но , встречал пе регораж иваю щ ие  рус
ла малых речек  и ручьев плотины из древесных ветвей, палок и ила. Эти плотины—  
плоды деятельности бобров, которы е строят их, чтобы поднять уровень водоемов. 
Бобры примечательны именно тем, что они труж еники . Ж изнь бобра проходит в 
неустанных хлопотах: он валит деревья, разделывает их на чурки, строит пло
тины и жилища-хатки, запасает на д ол гую  зим у ко р м  —  ветки лиственных 
деревьев. ,

Раньше бобры  были ш и р о ко  распространены на П ри обском  Севере. Ученые 
считают, что северная граница их ареала доходила до  П олярного  круга. В сибирс
кой  ясачной пуш нине б обр  занимал второе место после соболя. Он исчез раньше 
соболя, так как  добыть е го  легче. В Сибири уцелели только два очажка  обита
ния бобров : в верховьях Енисея и в Зауралье. Зауральский очаг —  К ондо- 
Сосьвинский —  был крупнее  енисейского, в нем перед созданием  К ондо- 
С осьвинского  заповедника насчитывалось до  300 голов.

Речной б об р  —  самый крупны й в нашей стране представитель отряда гры зу 
нов. Длина взрослого  бобра вместе с хвостом превышает один метр, а вес дости
гает 20 кг. Строение тела и конечностей отражает приспособленность к водном у 
образу  жизни. Голова небольшая, с плотно пр иж и м аю щ и м и ся  ушами, шея к о р о т 
кая, тело валькообразное, расш иряю щ ееся книзу. Задние лапы толще и м ощ нее 
передних, пальцы на них соединены перепонками. Передние лапы употребляю тся 
при рытье нор, строительстве плотин и хаток. На задних лапах бобр, стоит, пе
регры зая дерево, ими загребает воду при плаваньи. Самым примечательным 
органом  у бобра является хвост. Он имеет лопатообразную  ф орму, покры т 
кож исты м и  чеш уйками. Хвост выполняет несколько  функций. Это и орудие 
передвижения зверя в воде. Двигая им вверх-вниз, б обр  перемещается в воде с 
довольно большой скоростью . Это и опора при подгры зании дерева. Это и орудие 
тревоги. Гр о м ко  хлопая хвостом по воде, б обр  пр едупреж дает  соплем енников об 
опасности. Резцы у бобра крупны е и мощные, ими он м ож ет  перекусить стволик 
толщ иной 4-5 см. Резцы заменяю т бобру  и топор, и нож. Ими он «срубает» де
ревья, сдирает с них кору  для поедания. Резцы от работы сильно стачиваются, 
поэтом у они растут в течение всей жизни. Бобр м ож ет  работать резцами и под 
водой, губы е го  устроены так, что не допускаю т попадания воды в дыхательное 
горло.

М ех бобра светло-бурой или бурой окраски, состоит из двух видов волос: 
длинной грубой  ости и густого  м я гко го  подш ерстка. Ость предохраняет под
ш ерсток от сваливания и вытирания. Бобр тщательно ухаживает за м ехом , ре 

19



гулярно расчесывает его. Для расчесывания служит раздвоенный коготь, и м е ю 
щийся на каж д ой  задней лапе. О д н овре м ен но  с расчесыванием б обр  смазывает 
свой мех выделениями сальных желез, что делает его  водонепроницаем ы м .

Питается б об р  ветками и корой  лиственных деревьев: осины, ивы, березы  
и других пород. Звери заготовляю т ко р м  на зиму, притапливая вблизи жилища 
ветки и чурки  деревьев. Заготовка зим него  корм а  —  важная и трудоемкая 
работа, к о то р у ю  н у ж н о  успеть сделать до ледостава. В сентябре и октябре все 
ночи напролет бобры  валят деревья, разделывают их на чурки, отделяю т ветки. 
Чурки  и ветки звери сваливают в воду и доставляют к месту складирования. П ер
вые ветки закрепляю тся илом, а затем на них наваливаются все новые и новые. 
Под тяжестью  верхних нижние слои веток проседаю т до дна, и так создается 
подводный штабель корм овы х запасов, чтобы их хватило на д ол гую  сибирскую  
зиму. Запасы делает каждая семья, объем их у крупны х семей достигает 100 и 
более куб  м .

Размножаться бобры  начинают на третьем году жизни. М олоды е появляются 
весной, в выводке —  U3 бобренка . В середине лета они начинают питаться 
растительным ко р м о м . Бобры живут семьями. В состав семьи, кр о м е  род и те 
лей, входит м олодняк  пр ош л ого  года и сеголетки.

Кондо-сосьвинские  бобры  живут преим ущ ественно в норах, устраиваемых в 
берегах рек. Вход в нору из-под  воды. Кажды й год бобры  достраивают свои норы, 
поэтом у чем дольше норой пользуются, тем она сложнее. Старые норы м огут  
состоять из целой сети ходов, нескольких гнездовых кам ер  и выходов в воду. Д р у 
гой тип жилищ а —  хатки встречаются реж е . Хатка представляет собой купо л о о б 
разное соор уж е ни е  из веток и палок, устраиваемое в воде или на берегу. Вход 
в хатку такж е  делается из-под  воды. Высота хатки достигает человеческого  роста 
и более. *

О собенно  поражает строительство бобрами плотин. Их сооруж аю т, когда 
глубина водоема недостаточна для ж изни  бобров. На постройку  плотин идут пал
ки, ветки, коряги . Древесный материал бобры  скрепляю т илом. Плотины отли
чаются прочностью , они вы держ иваю т тяжесть лосей и медведей, которы е 
иногда использую т их для переправы.

Хотя бобры  чутки и осторож ны , обладают хорош им  слухом и обонянием, но 
не всегда они избегаю т зубов хищников. А среди них волк, росомаха, рысь, 
медведь. М едведь в состоянии разворотить б об р о вую  хатку или нору, чтобы 
добраться до  жертвы. А другие  хищники подкарауливаю т б обров  на тропах. Но 
самый опасный хищ ник —  это браконьер. Браконьерская охота наносит ощ ути 
мый ущ ерб  по головью  кондо-сосьвинских бобров.

Но несмотря ни на что бобры  уцелели. У целели от истребления в давние 
времена и д ож или  до  организации заповедника. Уцелели и после ликвидации 
заповедника в трудные годы б у р н о го  пром ы ш л енно го  освоения кондо-сосьвин- 
ской земли. История кондо-сосьвинских бобров  драматична и поучительна.

Кондо-сосьвинские  обитатели, встречая на своих угодьях колонии бобров, 
этих рачительных труж еников , естественно, очеловечивали образ бобра. По 
мансийской легенде родоначальницей бобров была женщ ина-пряха. К ней плохо 
относились ее дети, и она ушла от них жить под воду, превратившись в бобра. 
Платье ее сделалось ш курой , а хвост образовался из ткацкой доски . Ханты 
считали, что бобры  ко гда -то  были лю дьми, а под водой скрылись от притеснений. 
Они трудолю бивы , работаю т артелью на строительстве хаток и плотин, заботят
ся о детях, изготовляю т им и груш ки  из дерева —  ф игурки  людей и животных. 
Действительно, деревянные огры зки , находимые у бобровы х хаток, часто похож и 
на творения человеческих рук. По м нению  старых охотников, бобры  хорош о 
поним аю т человеческий язык, догадываются о причинах появления лю дей в их 
угодьях. Поэтому, готовясь к охоте на бобров, нуж н о  вести себя тихо, не шуметь, 
не разговаривать. Всеведение бобров  связывается с их чрезвычайной о с то р о ж 
ностью и чуткостью . Существует легенда: лебедь прилетел к бобру  и предлож ил  
жить вместе. Бобр спросил: «Ты слышишь что-нибудь?» Лебедь ответил: «Нет».
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А б об р  уж е  явственно слышал плеск весел человека. «Не буду я жить с таким 
глухим» —  сказал б о б р  и нырнул. А лебедь попал под выстрел подъехавш его 
охотника.

Видя в б обр е  зверя особенного , по х о ж е го  на человека, местные ханты и 
манси наделяли их сверхъестественными ф ункциями. Так, возм ож но , и зародился 
культ бобра: е го  почитание и обожествление. Бобр считался духом-властелином  
вод, от благорасположения ко то р о го  зависит успех рыбной ловли, охоты и вообщ е 
вся ж изнь  местных обитателей, поскольку  лю ди селятся возле рек  и озер, т. е . 
у годий, подвластных бобрам . Веками было усвоено, что бобров  нуж н о  ублажать, 
не тревожить, беречь от плохих людей. Существовали так называемые «свя
тые места» (емынг-тагат, ем-тахе), в которы е входили и бобровы е речки . В 
«святых местах» запрещалась не только  охота, но и само их посещение. О т посто
ронних лю дей «святые места» тщательно скрывались.

К ульт бобра исчез в тех местах Сибири, где бобры были давно истреблены и 
сохранился в кондо -сосьвинском  краю , где бобры  уцелели. По м нению  ученых, 
им енно  культ бобра и «святые места», эти своеобразные заповедники, и скры 
ваемое их м есторасполож ение  способствовали сохранению  бобров. .

Н уж н о  добавить, что бобров  сохраняли не только  из-за языческой м иф ол о
гии, но и как  источник «бобровой струи». С трую  получали из м еш очков , распо
лож енны х в паху у бобров. О с то р о ж н о  вырезаемые у убитых б обров  м еш очки  
высушивались в дыму, приобретая коричневы й цвет и твердость. Бобровой 
струе приписывалась чудодейственность, этот продукт  имел чрезвычайно высо
ку ю  ценность, так как  употреблялся как м агическое  средство для окуривания, сни
м аю щ ее всякую  скверну. О куривание бобровой  струей очищало от грехов, 
предохраняло от покуш ения злых духов. Принимаемая в виде настойки или по
рошка, она считалась лекарством  с>т всех болезней.

Несмотря на распространенное мнение, что бобры  в Западной Сибири 
повсеместно исчезли уж е  давно, ходили упорны е слухи, что в верховьях Конды  
и Северной Сосьвы они сохранились. Эти слухи пытался проверить кондинский  
врач Сенкевич в 1908 г. О д н ако  туземцы  прокатили его на лодке  по главной боб 
ровой речке  Есс так, что он не заметил никаких следов. М естные жители стара
тельно берегли бобров  от по стороннего  глаза. Но слухи не утихали. В 1926 г . 
Тобольский о кр и сп о л ко м  направил о к р у ж н о го  охотоведа В. В. Васильева в Се
верное Зауралье с заданием выяснить эконом ическое  полож ение  м естного  на
селения, состояние охотничьей фауны, наметить места для установления заказ
ника. Васильев уважительно относился к обычаям и верованиям местных ж и те 
лей, чем располож ил  их к себе. И произош ло невероятное чудо: они доверили ему 
сокрове нн ую  тайну, показав речки, где живут бобры. А ведь лет за пятьдесят 
до  этого  произош ла трагедия. В 1884 г. зоолог И. С. Поляков послал охотников- 
ханты отца и сына Алексеевых добыть бобра для научной коллекции. Посланцы 
были убиты, не выполнив задания ученого. Васильев определил прим ерн о  числен
ность бобров  в 300 голов. Д р у го го  ц енного  пуш ного  зверька —  соболя на конд о - 
сосьвинском  водоразделе уцелело всего несколько  десятков голов. Васильев при
шел к выводу, что для сохранения этих видов необходим  заповедник. На основа
нии его  материалов Тобольский о кр и сп о л ко м  принял решение об организации Се- 
веро -У ральско го  государственного  охотничьего  заповедника. В 1929 г. он был соз
дан. В 30-х гг. заповедник стал называться Кондо-С осьвинским . Первый ди
р ектор  заповедника В. В. Васильев работал на этом посту до  1941 г. Благодаря 
созданию  заповедника кондо-сосьвинские бобры  были спасены от исчезнове
ния. Сохранением  этого  вида мы целиком  обязаны героическим  усилиям Ва
силия Владимировича Васильева, посвятившего проблем е кондо-сосьвинских б об 
ров значительную часть своей трудовой жизни. В заповеднике велось изучение 
местной популяции бобров. Ради загадочных к о н д о - с о с ь р ч н с к и х  бобров  в сибирс
ку ю  глухомань из о б ж и то го  В о р о н е ж ско го  заповедника приехала 3. И. Георгиев
ская. В 1938 году на должность  научного руководителя прибыл зоол о г В. Н.
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Скалон. Его книга «Речные бобры  Северной Азии» до сих пор не потеряла 
своего  научного  значения.

Наступил недоброй  памяти 1951 год. Кондо-Сосьвинский заповедник наря
ду со м ногим и  д руги м и  был ликвидирован. Судьба кондо-сосьвинских бобров 
вновь оказалась под у грозой . Началось строительство ж елезной  дороги  Ивдель- 
Обь для освоения лесных ресурсов С еверного  Зауралья. Ж елезны е рельсы пе
ресекли основные бобровы е речки. Бобров стали беспокоить строители и ле
сорубы, нефтяники и газовики. Участились случаи браконьерской  добычи ж и вот 
ных. О забоченны е судьбой кондо-сосьвинской  популяции бобров, зоологи, охо 
товеды, други е  защ итники природы  поднимали свой голос за необходимость 
восстановления Конд о -С осьвинско го  заповедника. Но это дело оказалось безна
д еж ны м , так как уж е  вовсю шла рубка  лесов на е го  бывшей территории, 
прокладывались газопроводы , действовала железная дорога . Удалось добиться 
лишь создания республиканско го  заказника «Верхне-Кондинскйй». Но это не ре 
шало проблем ы  сохранения бобров, так как лесозаготовки в местах обитания 
бобров  не прекратились. Наконец, благодаря неустанным усилиям природоох -  
ранителей, в 1976 году был учреж д ен  новый заповедник «Малая Сосьва» пло
щ адью  93 тыс. га. И хотя площадь заповедника слиш ком  мала и основные б о б р о 
вые речки  остались вне е го  границ, судьба местной популяции бобров уж е  не 
безнадежна. Ее охраняет и изучает коллектив энтузиастов-биологов.

Задача защ итников природы  —  не ослаблять борьбы за расш ирение границ 
заповедника, за в кл ю ч ени е  в него б о б р о во го  заказника. Уместно напомнить 
слова борца за отечественное заповедное дело проф. Г. А. Кожевникова , 
сказанные еще в 1924 г.: «Стыд и по зор  будет, если мы не у б е р е ж е м  уральского  
бобра».

К р о м е  эколо гическо го , сохранение кондо-сосьвинских бобров  имеет еще 
один аспект —  хозяйственно-практический. М естные бобры  —  наилучший 
племенной материал для реакклим атиза^ии  этого  вида в пределах е го  бывше
го распространения в пределах Ханты-М ансийского  округа  и ю ж н о й  части Яма
ло-Н енецкого . Они приспособлены к суровым условиям северной тайги, м огут  
употреблять в пищу березу, которой  на севере предостаточно.

Кондо-сосьвинские  бобры  —  наше бесценное богатство, кото рое  н уж н о  
сохранить и приум нож ить .
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Век долог, да час дорог

ПОЛОВОЙ л о в
РЫБЫ

НЕВОДОМ
О д н аж д ы  в сентябре, после сенокосной  страды отец попросил меня сбегать в 

летню ю  загородь для скота, которая находилась за кладбищ ем  и о гор од ам и  
по  правому б ерегу  р. Сайма. На поветях был ом ет сена прош логодней  заготовки, 
из него требовалось надергать осоки  подлиннее и принести домой.

Осока ры баками использовалась при обувании бродней  —  кож аной  обуви 
с длинными, до  паха, голенищ ами. Из нее получались хорош ие стельки в бродни, 
она ж е  накладывалась на портянку, чтобы сохранить в теплё ноги при работе в 
холодной осенней воде.

Я понял, что отец собирается на рыбалку, стал упрашивать взять с собой и 
меня. О тец  был д обр  и согласился взять. Велел собираться с вечера и пораньше 
лечь спать.

На промысел, как  всегда, собирались рано поутру на берегу  проточки  
Бардаковки  м ой отец —  К узнецов Василий Алексеевич, Вергунов Ф е д о р  Евангело- 
вич и А л ександр  М акуш ин. С ними постоянно были сибирские лайки, которы е  
охраняли рыбацкий стан, отпугивая своим лаем медведей и м елких  зверьков.

Наш путь пролегал из Бардаковки по р. Черная и дальше по О би д о  устья 
Тромъюгана, а затем по реке  Тром ъю ган до  острова Банный. Д о  него  мы д обра 
лись позд ним  вечером, здесь и заночевали.

Остров Банный находится в 20 км  от Сургута. С юга он частично омывается 
пр отокой  Санина, начало кото рой  берется из двух рек  —  Тромъю гана и Оби. С 
севера прилегает о гром ная  пойма Тромъюгана, где при весеннем разливе об
разуется большой сор.

На Западном  окончании острова на пологом  песчаном берегу  стояли три 
избы с хозяйственными постройкам и и о городам и . Здесь ж е  были вешала для 
суш ки сетей, невода, рыбацкий флот —  обласа, лодки, неводники.

В полукил ом етре  на восток от этих строений у вы соко го  обры вистого  берега  
протоки  Санина в лесочке стоял один дом, в нем жила семья ка ко го -то  бы вш его  
ссыльного.

Все население острова Банный в начале 20-х годов состояло.из четырех семей. 
В о д но м  из дом ов жила семья нашего дальнего родственника, рыбака и охот
ника —  м едвеж атника  Петра Силина, у ко то р о го  мы и заночевали.

Разговор взрослых длился д о  поздней ночи, обсуждали во всех деталях 
предстоящ ие работы по  с о о р у ж е н и ю  «пола». Рано утром  сл ед ую щ его  дня, взяв 
необхо ди м ое  снаряжение и инструменты, во главе у ж е  с П етром  Силиным мы
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поехали вверх по Т ром ъ ю гану  к нашему летнему ры б ацком у  стану, которы й 
находился на левом берегу  реки.

Из разговора взрослых я понял: предстояла большая и тяжелая работа —  
подготовка  к весенне-летнему половом у лову рыбы. Надо было «пол тыкать». Что 
это такое я понял тогда, когда  на следую щ ий день развернулись работы.

В 70 метрах от летнего р ы б а ц ко го  стана, где стояли жилая избуш ка и сарай 
для обработки  рыбы, хранения соли, тары и д р у го го  имущества, брала свое на
чало протока  Быстрый. В летнее время проезд  протокой  сокращ ал путь на
половину. П ротяж енность  протоки  п р им ерн о  9-10 км., протока  прямая, с вы ходом  
в р. Тром ъю ган против острова Банный.

О сенью  протока  была несудоходной, отдельные участки полностью  обсыхали. 
Л евый б ерег Тромъю гана при входе его  в протоку  Быстрый был пологим -отм елы м  
и топким , зарос леторостью  —  полосой густого, тонкого , высокого, до  5-7 метров, 
тальника.

Этот тальник и служил основным материалом при строительстве полового  
запора, т. е. перегораживании  русла протоки  с од но го  берега  д о  д руго го .  О т
логие берега, ровное дно ниж е пола создавали удобства для неводного  лова 
рыбы.

Работали д руж но , споро. П од бор ом  и вы рубкой  тальника занимался Петр 
Силин. Комель каж дой  вешки заострялся топор ом  в виде кончика  гвоздя для 
лучш его  втыкания в д но  протоки . Затем связками по 10-15 ш тук вешки перено
сились из леторости по то пко м у  грунту к месту строительства талового запора.

Не менее тр у д о е м ки м  было втыкание вешек вручную  в грунт дна. Расстоя
ние м е ж д у  вешками составляло 10-12 см.

Кончалась осень, наступала зима. За зимний период  грунт дна протоки  глу
б о ко  промерзал , от этого  укреплялся в грунте тальниковый «пол».

Весной, с наступлением паводка, уровень воды в реках стремительно повы
шается, вода поднимает ледовый покров, отрывая его  от береговой  полосы. 
О бразую тся  забереги с полой водой, заполняются протоки , курьи и поймы. С пос
туплением в реки  талых вод, обогащ енных кислородом , прекращ аю тся и зимние 
зам орны е явления. Рыба покидает зимние стоянки у клю чей и начинает подни
маться вверх по рекам, протокам , заходя в залитые водой поймы рек  для 
нагула.

Чем сильнее и д р уж н е е  весенний паводок, тем быстрее становится течение 
рек, проток. Сила течения бывает настолько велика, что врываясь в протоки  и 
встречая на пути препятствие в виде талового пола, вода раскачивает ка ж д у ю  
таловую ветку, создавая шум, напом инаю щ ий ш ум  водопада.

Косяки рыб, в основном  язя, поднимаясь по протоке  против течения и 
встречая на своем пути ш ум ное  препятствие, останавливаются перед запором . 
Постепенно рыба здесь накапливается и наступает время неводного  лова. Рыба
ки периодически  забрасывают невод вдоль стенки пола к п р оти во пол ож ном у  
берегу  и, округляя косяк рыб, притоняю т невод. Выловленную рыбу из невода 
сачком  п е ре груж аю т  в облас, перевозят к стану, там с берега переносят в 
сарай к месту разделки и засолки стоповым кр е п ки м  засолом. На этом  и осно
ван половой лов рыбы в весенне-летний период.

А. КУЗНЕЦОВ.

*
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В. БАЛИН.

ГОРОД НА ИРТЫШЕ
Вернемся еще раз к планировке . 

и застройке города. Первоначальный 
проект планировки предусматривал 
лишь разбивку территории на квар
талы, ограниченные со всех сторон 
улицами. Кварталы центральной части, 
ограниченные улицами Мира, Ленина, 
Энгельса и Дзержинского, резерви
ровались под строительство зданий 
государственных и общественных уч
реждений, под объекты культуры, 
торговли и т. д.

23 марта 1932 г. окрисполкомом 
утверждается отвод водной акватории 
на Иртыше (выше консервной фаб
рики) для гидроаэропорта.

Возрастающие потребности в рабо
чей силе для нужд строительства и 
зарождающейся промышленности со 
всей остротой поставили перед окруж
ными организациями задачу изыскания 
и привлечения рабочей силы. Прежде 
всего принимаются меры к созданию 
кадров рыбной промышленности и кон
сервной фабрики из числа спецпере- 
селенцев. По решению Самаровского 
райисполкома от 6 октября 1931 г. 
в 750 метрах от фабрики создается 
поселок Рыбный, под строительство 
его отводится площадь в 7,5 га. 
П о з д н е ^  этот поселок сливается в 
Самаровом и в нем организуется не

Ф о то  Ю . ХОЗЯИНОВА.
О к о н ч а н и е .  Н а ч а л о  с м .  « Ю г р а »  N9 11, 1992.



уставная сельскохозяйственная ар
тель «На новом пути» в составе 
65 хозяйств, перешедшая в 1938 году 
на Устав сельхозартели.

Недостаток в рабочей силе испы
тывало и строительство окружного  
центра. По докладу прораба К. Н. Пай- 
вина нужно было 399 человек, 
имелось же 200. Не хватало свыше 
100 плотников, 50 столяров, 8 печни
ков. Совершенно не было каменщиков, 
стекольщиков, маляров.

В служебной записке 26 ноября 
1931 г. на имя плановой комиссии 
тов. Рознин пишет: «Подработайте 
вопрос о том, каким путем будет 
формироваться рабсила для строитель
ства окрцентра. Надо поставить, 
пожалуй, организацию особого посел
ка из спецпереселенцев (кто об
страивает, где, какими средствами, 
каких специальностей). Срок 5 декаб
ря». В ответ на это предложение 
окрплан вносит проект создания на 
северной окраине окружного центра 
посепка строителей в составе 500 
семей с отпуском на обустройство 
поселка 100 тысяч рублей. Комплек
туются строительные бригады, ко
торые вместе с семьями размещаются 
во вновь выстроенных двухквартирных 
домах за логом от ул. Дзержинского, 
образуя небольшой поселок в несколь
ко улиц, которому присваивается на
звание «Перековка».

Рост населения окружного центра 
выдвинул вопрос создания местной 
продовольственной базы для удовлет* 
ворения хотя бы в минимальных 
размерах потребности населения в мо
лочных продуктах, овощах, картофе
ле. Оргбюро 30 июня 1931 года 
выносит решение об организации по 
линии интегральной кооперации мо
лочноовощного хозяйства. Такое хо
зяйство, именуемое молочнотоварной 
фермой (МТФ), создается в 1932 
году из 80 семей спецпереселенцев, 
расселенных в небольшом поселке 
в четырех километрах от города, 
на берегу протоки Ходовой. В порядке 
землеустройства в 1934 году М ТФ  
отводится свыше 1000 га сельхозуго
дий. Вскоре это хозяйство стало по
ставлять городу — в первую оче

редь, детским и медицинским уч
реждениям — молочные и овощные 
продукты, картофель.

Для оказания практической помощи 
колхозам и пропаганды сельскохо
зяйственных знаний в 1933 году по 
постановлению CHK и HK3 РСФСР 
в окружном центре создается пер
вое научное учреждение — ком
плексный сельскохозяйственный опор
ный пункт Наркомзема РСФСР. В 
нагорной части с. Самарово пункту 
отводится земельный участок площа
дью 60 гектаров. Здесь быстрыми 
темпами строится контора дирекции 
с лабораториями, теплицы, служебные 
и жилые помещения. Осваиваются 
земли под опытные площади открыто
го и закрытого грунта. Впервые 
проводятся опыты по выращиванию 
различных сельскохозяйственных куль
тур, селекции ячменя и картофеля, 
разрабатываются приемы агротехники 
в условиях средней полосы округа. 
Здесь же создается питомник плодо
во-ягодных растений. Дпя ведения 
опытного животноводческого хозяйст
ва пункту отводятся за Иртышем 
луговые пойменные земли — свыше 
900 гектаров. Большую внедренче
скую работу опорный пункт проводит 
в колхозах Самаровского, а затем 
и других районов округа.

Организатором и руководителем 
пункта был агроном Дмитрий Ев- 
лампиевич Перовский, первыми науч
ными работниками —  агрономы Вик
тор Максимович Шувалов, Ариадна 
Н иколаевна Голяновская, Д о р а  
Васильевна Семенова, зоотехник Ф е
дор Васильевич Вашкевич и др. 
специалисты, проработавшие здесь 
многие годы и оставившие о себе 
среди колхозников и работников 
сельского хозяйства хорошую память.

Большую роль в становлении и 
развитии сельского хозяйства сыграла 
окружная одногодичная колхозная 
школа, организованная в 1936 году, 
позднее преобразованная в сельско
хозяйственную. Школа 'готовила сче
товодов, бригадиров полеводства, жи
вотноводства, ветфельдшеров для 
обоих национальных округов.

Все Дольше расширяется строитель
ная площадка окружного центра. По
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лукольцо некогда дремучего леса 
отступает все дальше и дальше, 
открывая новые кварталы, • улицы, 
площади. В течение 1932— 35 г.г. 
построены здания Дома Союзов, ки
нотеатра, поликлиники, больницы, 
сберкассы, госбанка, окрконторы свя
зи, ветлечебницы, леспромхоза и т. д. 
Широко развертывается социально
культурное и бытовое строительство. 
Сдаются в эксплуатацию новые зда
ния педагогического училища (1933 г.), 
средней школы № 1 (1934 г.), сов
партшколы (1934 г.), медицинского 
училища (1934 г.), правления рыб- 
коопа с универмагом, хлебопекарни, 
ряда магазинов рыбкоопа и ОРСа 
леспромхоза, бани и электростанции 
в деревянном исполнении.

К 5 декабря 1934г. — дню от
крытия второго окружного съезда Со
ветов — дала первый ток местная 
электростанция. В мае 1935 г. на 
площади между Домом Советов и 
Домом туземца был заложен сквер. 
Землеустроителем горкомхоза И. М. 
Бухваловым определены его границы, 
размечены аллеи, а в дни субботника 
молодежью и трудящимися города 
выкорчеваны пни, посажены деревья, 
заложены газоны, цветные клумбы. 
Теперь это сад с аллеями высоких 
стройных берез.

Летом 1936 года начались капи
тальные работы по сооружению грун
товой и шоссейной дороги от поселка 
до Самарово вместо существовав
шей лесной тропы. Спрямлялась и 
расширялась трасса, выравнивалось по
лотно дороги. Все земельные работы 
производились, главным образом, 
вручную. В течение летних месяцев 
1936 и 1937 г.г. дорога была при
ведена в проезжее состояние для 
конного транспорта и немногих авто
машин, только что появившихся на 
улицах поселка. С сооружением дороги 
началась усиленная застройка обеих 
ее сторон преимущественно домами 
частных владельцев. Так появилась 
еще одна улица — Остяко-Вогуль- 
ская (теперь ул. Гагарина) протя
женностью в пять километров. Те
перь эта улица неузнаваема. Мелкие 
строения вытесняются двухэтажными 
деревянными и каменными зданиями.

•
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Работы по улучшению дороги были 
продолжены и в последующие годы, 
что диктовалось появлением большого 
количества автомашин. В этом деле 
активное участие приняли не только 
организации и жители города, но и 
колхозники Самаровского района. Д о
рога была закончена лишь в 1940 
году. Однако в последующие годы, 
с развитием пассажирского и гру
зового транспорта, эта дорога не 
стала удовлетворять требованиям го
рода, особенно в периоды распутицы, 
когда она становилась совершенно 
непроезжей. И только в послевоенные 
годы (1947— 49 г.г.) удалось покрыть 
ее гравием, а полностью заасфальти
ровать — лишь в 1952— 1962 г.г.

Одновременно ведется большое 
строительство и в Самарово. Строят
ся здания Клуба рыбников (1931 г.), 
народного суда (в нагорной части), 
средней и восьмилетней школы, дет
ского санатория у ручья «Студеный 
лог», ряд административных и жи
лых домов рыбоконсервного комби
ната и райрыболовпотребсоюза. Вме
сто старых, покосившихся домов в 
центре Самарово возникает централь
ная площадь, постепенно благоустраи
ваются грязные, иногда совершенно 
непроезжие улицы, прокладываются 
тротуары, обсаживаются палисадники.

Реконструируется рыбоконсервная 
фабрика, в ней вводятся новые цеха 
по переработке рыбы, усиливается 
оснащенность их, что значительно 
увеличивает мощность фабрики. Улуч
шается пристанское хозяйство, рас
ширяется площадь складских помеще
ний. На территории между консерв
ной фабрикой и поселком Рыбным 
строится здание гидроаэропорта. Од- 
временно обустраивается временный 
зимний аэропорт за Иртышом. Вво
дится летнее авиасообщение на гидро
самолетах. В 1938 году появляется 
возможность для радиотелефонных 
переговоров с районными центрами 
округа и с центром области — Ом
ском. Окрконтора связи получает 
мощные почтовые катера для связи 
с отдаленными пунктами округа.

Так завершался десятилетний дово
енный период жизни города Хайты- 
Мансийска.



Письма. Дневники. Воспоминания

Ф. ЛАРИОНОВI • .-

Еще год на Севере 
( 1920—1921)

В 1914 го д у  я был перем ещ ен из 
Березова на юг, в Тюмень, и после 
того, как  проработал здесь 6 лет в 
д олж ности  завед ую щ его  высшим на
чальным училищ ем, ' был назначен 
органами С оветской власти опять на 
тот ж е  север, но у ж е  в качестве 
губ ернско го  инструктора  школ нацмен 
(т. е. национальных меньшинств). А  
так. как  таких школ в то время на 
севере почти не было, то выходило, 
что я д ол ж ен  был занять ведущее 
полож ение  в деле создания нацио
нальной письменности и национальной 
школы для главной народности Се
веро-Западной Сибири —  остяков 
(ханты), разбросанной на о гр о м н о й  
территории  округов  Тобольской гу 
бернии —  Б ерезовского  и С ургутского . 
Задача в высшей степени интересная 
и увлекательная, но в то ж е  время 
невероятно трудная. Конечно, такая 
задача м огла  быть решена только  
в результате работы м ногих  лиц 
и организаций и причем  в течение 
ряда лет, я ж е  м о г  лишь попытаться 
нащупать пути для ее решения.

П росвещ ением  остяков и распрост
ранением  среди них грамотности  за
нимались д о  сих пор» об до рски е  свя
щ енники  и миссионеры, которы е, 
преследуя чисто ц ерковны е задачи, 
занимались п р е ж д е  всего переводом  
на остяцкий язык молитв, ц е р ко в 

ных песнопений и священной истории, 
имея в виду ко н е ч н ую  цель —  на
саж дение на севере ц ерковно -п ри ход -  
ских школ. При этом церковники , 
как правило, сами не изучали остяц
кий язык и во всем долж ны  были 
полагаться на русских переводчиков 
из числа обдорских  жителей, имев
ших деловые связи с местными 
остяками и поэтом у знаком ы х только  
с о б д о р ски м  наречием остяц ко го  язы
ка. Для них не существовало вопроса 
о том, с кол ько  имеется наречий 
в остяцком  языке и ка кое  из них 
надо признать основным, централь
ным, наиболее распространенным и, 
следовательно, заслуживаю щ им  того, 
чтобы быть по лож ен ны м  в основу б у 
дущ его  литературного  языка остяков. 
Н уж но  сказать, что в общ ей лите
ратуре не было исследований финно- 
у горских  языков вообщ е и остяцкого  
в частности; их м о ж н о  было найти 
у финляндцев и венгров. Но иссле
дования иностранных лингвистов, как 
Кастрен или Папай, не были переве
дены на русский язык и .продолжали 
оставаться недоступны ми для культур 
ных работников, занимавшихся вопро 
сами. распространения просвещ ения 
среди остяков.

Главными местами своего  пребыва
ния на севере я избрал Березов 
и О бд орск ,  т. е. те пункты, с ко то р ы 

▲втор публикуемого фрагмента из трехтомной «Семейной хроники» Федор  
Филиппович Ларионов в конце прошлого века окончил Омскую учительскую 
семинарию, после чего почти полтора десятка лет проработал в Березове 
учителем уездного училища, а затем — его инспектором. Многое сделал для раз
вития культуры северного городка, оставил в учениках благодарную память 
о себе на долгие годы.
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ми я был лучше знаком  по преж ней  
своей службе. Я считал, что мне не
об хо д и м о  п р е ж д е  всего позн ако м и ть 
ся с ка ки м -н иб удь  одним  наречием, 
прощ е всего с березовским . Так как 
мне не было отпущ ено  средств на 
наем переводчика, то я занимался 
изучением остяц ко го  языка с лю дьми, 
которы е, при хорош ем  знании его, 
соглашались помогать мне в этом деле 
б е зв о зм е зд н о  или довольствовались 
самой незначительной платой. Так, в 
О б д орске  мне оказал значительну ю 
помощ ь местный ры б опром ы ш л енник
А. С. П ротопопов, про ко то р о го  
говорили, что когда  он изъясняется 
по-остяцки, то трудно  бывает сказать, 
к то  это говорит —  русский или 
природны й О С Т Я К .

В Березове я м но го  работал с инва
лидом  Иваном, вогулом  по проис
хож дению , хорош о знавшим не только 
свой родной  вогульский язык, но и 
б ерезовское  наречие остяц ко го  языка.

Записывая отдельные слова и связ
ные фразы, я стремился составить 
представление о грам м атике  языка, 
о ф ормах склонения и спряжения 
и т. п. Тут я м о г  с ко р о  заметить, 
что в остяцком  языке, кр о м е  ф орм  
единственного  и м нож ествен но го  чи
сла, продолж ает жить двойное число, 
ко то р о е  было свойственно когда-то  
и д ревнерусском у  языку. Почти все 
русские люди, ж ивущ ие в низовом 
крае, знают остяцкий язык настолько, 
что м огут  б о й ко  объясняться на нем, 
однако  же почти никто  из них не 
соблю дает двойственного  числа, заме
няя его  множ ественны м. Я был очень 
рад, что в числе моих учителей был 
Иван, которы й б е зуко р и зн е н н о  соб лю 
дал указанную  ф орм у склоняемы х и 
спрягаемых частей речи. От отдель
ных фраз я перешел потом  к пере
водам на остяцкий язык целых п р оиз 
ведений в виде маленьких рассказов 
и сказок. Самым крупны м  произве
дением  была сказка Пушкина «О 
ры баке и рыбке». Затруднения при 
переводе происходили в тех случаях, 
ко гда  в остяцком  языке отсутствовали 
соответствую щ ие слова или целые 
выражения, например, в указанной 
сказке  мой переводчик Иван испытал 
затруднение при переводе выражения

зо

«с кирпичной  беленой трубой», д р у 
гие знатоки остяцкого  языка из числа 
местных рыбаков слушали наш пере
вод без возражений, видимо, находя 
его  понятным и вообще д о б р о ка че 
ственным.

Наконец, я однажды  спросил Ивана, 
не знает ли он какой-нибудь остяц
кой сказки и не м ож ет  ли расска
зать мне ее так, чтобы я ее см ог 
записать. После н е ко то р о го  раздумья 
он сообщил, что знает одну такую  
сказку, тогда я попросил немедленно 
приступить к делу. О бнаруживая яв
ное волнение, которое  испытывает 
человек при исполнении важного  
почти свящ енного  дела, Иван, соб лю 
дая необходим ы е интервалы м еж ду  
отдельными частями, рассказал мне 
сказку, соверш енно не прибегая к 
русском у  языку, ко то о у ю  я полностью 
понял и дословно записал.

После этого я м о г  считать себя 
д о с т а то ч н о  п о д го т о в л е н н ы м  для 
объезда всего подведомственного  мне 
района. Задачи, которы е я при этом 
ставил перед собой, заключались не 
только в том, чтобы познакомиться 
с наречиями остяков, но и в том 
чтобы в некоторой  степени изучить 
ф орм ы  их труда и быта. Н уж но  ска
зать, что с вопросам и последнего 
рода я был отчасти знаком  из книг, 
которы е нашел в библиотеке мис
сионера Иринарха.

Зимой 1920— 1921 г.г. я проехал 
гром адное  расстояние сначала на ю г 
из Березова в с. Самаровское (Хан
ты-Мансийск), а затем на запад через 
С ургут  до села Александровское.

Хозяйственная разруха установив
шаяся в стране вследствие граж д ан
ской войны, коснулась и северных 
окр у го в  бывшей Тобольской губернии
—  Б ерезовского  и С ургутского . Везде 
сказывалась нехватка самых о б ы кн о 
венных и ходких товаров и п р о д у к 
тов, как мануфактура, мука, сахар, 
соль, спички, иголки, гребни и т. п. 
Поэтому я все время возил с собой 
м уку  и хлеб Все это приходилось 
расходовать крайне б е р е ж н о  и пускать 
в оборот только в самых необходи 
мых случаях, иногда в виде об м е н 
ного  фонда, так как деньги почти 
не имели никакой цены. Вместо спичек



остяки стали применять уж е  давно 
оставленное и полузабытое огниво и 
поэтому повысилась обменная стои
мость крем ня  кусочки  котооого . по
даренные мне в О бдорске , я долгое 
время возил с собой.

Из Березова я выехал при таком 
снабж ении  съестными припасами: 
кр о м е  печеного  хлеба и муки, у меня 
был м еш очек  с пельменями. Но 
пельмени из щ уки  при продо лж и тель 
ном хранении на м о р о зе  так завет
рели, что превратились в твердые, 
лишенные всякого  вкуса, почти не
съедобные кусочки . Сидевшие наЛ 
местах жители питались в общ ем 
сносно, но п р о е зж и м  лю дям  прихо 
дилось временами туго, и поэтому 
мои мысли при этой пр одо лж и тель
ной поездке  больш ею  частью враща
лись о кол о  вопроса об еде. Больше 
всего запомнились те места остановок, 
где удалось хорош о поесть. К числу 
таких пунктов относятся юрты  Ка- ' 
ры м карские  к ю гу от Кондинска. 
Здесь я побывал в остяцкой школе. 
Учительница не говорйла по-остяцки. 
Ученицы девочки не понимали по- 
русски, но мальчики в той или иной 
степени владели русским  языком 
и могли служить переводчиками; по
этому уроки  у ласковой учительни
цы, умевшей возбудить доверие детей, 
проходили довольно оживленно. Бла
годаря заботам той же учительницы 
мне удалось здесь раза два пообедать. 
Она же дала мне возм ож ность  пр о 
наблюдать однажды  вечером танцы 
и маскирования остяков.

При переезде из долины Иртыша в 
долину Оби д орога  шла сначала 
хвойным лесом, после чего предстояло 
пересечь огром ны й сор. Хозяин стан
ции убеждал меня переночевать, ссы
лаясь на такие трудности  переезда, 
как о гро м н о е  безлесное пространство 
сора, приближ ение длинной зимней 
ночи и опасность сбиться с пути, в 
особенности, если поднимется ветер. 
Опасения хозяина мне показались 
преувеличенными и я настоял на том, 
чтобы немедленно запрягли лошадей. 
На передние сани сел м альчик-ям 
щик, средняя лошадь была запряжена 
в сани с ящ иком мануфактуры, 
которуя я вез для сургутских уче

ников, на задние сани сел я с неболь
шим ящ иком , в ко то р о м  у меня хра
нились разные м елкие  вещи, книги, 
дневник-отчет, записные кн и ж ки  и пр о 
чее.

М ы  двинулись в путь; сначала шло 
все хорош о. Но вскоре  наступила 
ночь; берег сора скрылся из глаз, 
не было видно ни деревьев, ни 
кустарников. К ругом  расстилалась сла
бо видимая однообразная равнина. 
Ветер усилился и стал заметать слабо 
накатанную у з ку ю  д орогу . Кое-где  
в понижениях она соверш енно не была 
заметна, и здесь возникала опасность 
потерять направление. М альчик-ям щ ик 
перестал управлять лош адью  и, при 
вязав б ож ж и  к саням, предоставил 
ей полную  возм ож ность  самой оты
скивать дорогу . Так продолжалось 
довольно долго. Но вот справа пока 
зался крутой  склон берега реки  —  
значит сор окончился, и самая труд 
ная часть пути благополучно пройдена. 
М альчик взялся за в о ж ж и  и стал уп
равлять лошадью. С ко р о  мы были на 
станции.

Утром , вознаградив хозяйку  за 
труды тремя спичками и кусочко м  
спичечной к о р о б ки  для зажигания, 
я продолж ал  свой путь.

В Сургуте  тож е  не было остяцких 
школ. Я несколько  раз побывал в 
отделе народ но го  образования и пе
редал в его  распоряжение приве
зенную  мной мануф актуру.

Здесь я нашел хоро ш его  пере
водчика, при пом ощ и ко то р о го  д о 
вольно изрядно познакомился с сур 
гутским  наречием остяцкого  языка. 
При этом я м ог убедиться, что сур 
гутское наречие настолько отличается 
от б ерезо во -о б д о р ско го ,  что остяки 
этих краев едва ли могут  непосред
ственно объясняться д руг  с д ругом  
разве только при помощ и русско го  
языка.

Теперь я м о г  уж е  высказать более 
или менее обоснованные заключения
о наречиях обских остяков. По м оим  
представлениям, их было три: северо
обское , или б е р е з о в о -о б д о р с к о е ,  
средне-обское , * или кары м карское  и , 
наконец, сургутское. Какое  ж е  наречие 
нуж но  признать главным, чтобы на его 
базе построить литературный остяцкий



язык?
П оезд ка  из Сургута до с. А л е к 

сандровско го  мне ничего  не приба
вила для реш ения этого вопроса. 
О днако  ж е  я стал склоняться к мысли, 
что основным наречием остяцкого  язы
ка следует признать кары м карское  
(средне-обское).  О снованием для это
го были такие соображ ения : 1) в этой 
части края находится несколько  более 
или м енее крупны х остяцких селений, 
как Леуши, Малый Атлым, Большой 
Атлым, К ары м кары . Такой сгусток 
остяц ко го  населения в этой части 
о б с ко го  края, вероятно, объясняется 
тем, что здесь имеется верный ис
точник  существования в виде рыбы, 
которая скапливается здесь зим ой  в 
речках с ж ивой  водой; 2) м о ж н о  
думать, что здесь находится край на
иболее древней культуры  и наиболее 
разработанного  наречия остяцкого  
языка; 3) в очень б л и зко м  отнош е
нии к с ред н е -о б ском у  наречию  стоит 
наречие казы м ских  остяков; 4) сур 
гутское  наречие стоит ближ е  к средне
о б с ко м у  наречию, чем к северному 
б е р е зо в о -о б д о р с ко м у .  На центральное 
полож ение  сред н е -о бско го  края указы 
вает та кж е  существование здесь идо
лов (капищ ), почитание которы х, по 
свидетельству Н. А. Абрамова, было 
ш и р о ко  распространено по всему ос
тяц ком у  краю .

На обратном  пути я увидел, что 
кары м карская  учительница почем у-то  
оставила это село и переехала в Бе
резов. Тогда я остановился в Ка- 
ры мкарах и здесь сделался учителем 
в опустевшей школе. Березов ко м а н 
дировал в пом ощ ь м не о д н о го  м о л о 
д о го  учителя Плеханова Илью П етро
вича. Ребята сначала дичились нас, 
но потом  стали довольно  исправно 
посещать ш колу. Среди учащихся были 
двое из Казыма, живш их здесь в об 
щ ежитии. Разговаривая с ними, я м ог 
убедиться, что казы м ское  наречие 
очень б л и зко  к сред не -обском у , иначе 
ка р ы м ка р ско м у . Со слов этих ребят 
я записал две детские остяцкие сказ
ки, ко то р ы е  они слышали от отца.

Как  бы в награду за свое д о л го 
терпение, я получил возм ож ность  на
чать здесь запись длинной сказки, 
к о то р у ю  в течение нескольких ве

32

черов диктовал мне остяк Григорьев. 
Памятливость его  по отнош ению  сказок  
была так велика, что он продиктовал 
мне и те фразы, которы е были 
сказаны его  предш ественником  и, 
очевидно, передавались из поколения 
в поколение на ка ком -то  д ругом , 
непонятном  сам ом у Григорьеву, языке. 
Я записал и эти формулы, но отметил 
волнистой чертой, что перевести их 
не в состоянии.

Каникулярное время застало меня 
в О бд орске . Здесь отдел народного  
образования предписал  учи те л я м  
устроить для себя курсы  в о р и ги 
нальной обстановке, благодаря кото 
рой они получили название сам окур -  
сов. Так как приезж их  лекторов не 
было, то учителя, в том  числе и я, 
долж ны  были сами поочередно  читать 
лекции и проводить практические 
занятия на те темы, которы е  они 
сами себе избрали. Я прочитал лекцию
об остяцком  языке и его наречиях 
и как будто  возбудил общий интерес. 
Вообщ е ж е  занятия на самокурсах 
проходили крайне вяло и едва ли 
были полезны.

Н е ож иданно  из о к р у ж н о го  центра 
приш ло телеграф ное распоряжение 
переехать мне из О бдорска  в Березов, 
и занять должность заведую щ его  о к 
р уж н ы м  отделом  народно го  об разо 
вания. Этого  еще недоставало, чтобы 
на административной должности, к 
которой  я не чувствовал ни малей
шего расположения, задержали меня 
здесь на год или два, когда  я всей 
душ ой стремился в Тюмень, к семье, 
и где мне хотелось заняться обработ
кой собранных материалов! Но меня 
не отпускали. Наконец, губернский 
центр  внял м оим  м ольбам  и освободил 
меня от службы  в Березове.

К началу августа 1921 года я был 
дома, привезя с собой драгоценны е 
полпуда м уки , кото ры е  получил в 
Березове почти год  том у  назад и 
все время возил с собой; привез 
я та кж е  оленью  ш куру  и стеженое 
одеяло, которы е, м о ж н о  сказать, 
сохранили мне ж изнь  во время ски 
таний по северу. Все это м огло  
послужить мне ф ондом  для обоснова
ния в Тюмени, по крайней мере, 
на первых порах.



В. БЕЛОБОРОДОВ

ДЕКАБРИСТЫ 
И СИБИРСКИЕ УЧИТЕЛЯ

Ш ироко известно, сколь живое участие 
принимали бывшие на поселении в Сибири 
декабристы в деле народного просве
щения. Тобольская губерния не была в 
этом отношении исключением. В литера
туре и архивных фондах есть немало  
свидетельств контактов «государственных 
преступников» как с местными учителями, 
так и с другими сибиряками, имевшими  
духовные интересы и желание какими- 
либо способами, содействовать распро
странению грамотности. Вряд ли была 
сколько-нибудь значительная фигура, вы
павшая из их поля зрения.

Контакты эти были не только много
численными, но и разнообразными, как 
и их побудительные причины. Прибыв
шие на места поселения и разбросанные 
по губернии декабристы искали и нахо
дили среди местных жителей до б р о ж е
лательно расположенных к ним людей, 
с чьей помощью и выходили из изо
ляции, налаживали нелегальную пере
писку, восстанавливали разорванные свя
зи.

В. Н . Блоцких в книге «Декабристы  
в Ялуторовске» пишет: «Но если дека
бристам встречались молодые честные 
чиновники, то они всячески опекали и 
поддерживали таких. В Ялуторовске ими 
оказались учителя А. Л. Жилин и К. М . 
Голодников... На А. Л. Жилина был даж е  
сделан донос губернатору, что тот на
ходится в тесных связях с «государ
ственными преступниками» и способствует 
их переписке». Поддерж ка эта не озна
чала простого сочувствия или одобрения, 
декабристы содействовали развитию м о 
лодых сил и способностей, старались 
помочь их наилучшему приложению, 
продвижению по службе своих подопеч
ных.

Иногда сближение было настолько тес
ным, что декабристы и местные учителя 
становились ед и ном ы ш л енни кам и . В 
марте 1850 г. И. И. Пущин писал из 
Ялуторовска П. Н. Свистунову: «Если вы 
с Александром Ивановичем не прислали

вашего пая за Дмитрия Александровича, 
то- приш лите... Благодарите Александра 
за присланные им деньги. Надобно б ед 
ного Щ епина нынешний год побольше 
поддержать —  ему было много хлопот 
со следствиями». Речь шла о денежной  
помощи поселенному в Кургане их 
товарищу Д . А. Щ епину-Ростовскому, 
а упоминаемый в письме Александр 
Иванович —  это смотритель Курганского  
уездного училища А. И. Дуранов.

И. Д . Якушкин и его  друзья, орга
низовавшие в Ялуторовске училище для 
мальчиков в 1842 г. и для девочек в 
1846 г., сумели даж е воспитать из 
своих учеников нескольких учителей  
(А. Созонович, А. Балакшина и другие). 
Однако с некоторыми лицами, пред
ставлявшими официальное просвещение, 
у того  ж е  Якушкина, который определял  
содержание учебного процесса и имел 
свои педагогические принципы, возни
кали на этой почве сложные, порой  
конфликтные отношения. В литературе  
они часто представлены в черно-белом  
освещении —  как результат столкновения 
передового российского интеллигента и 
революционера с консервативным и неда
леким царским чиновником. В том, 
что все не так просто, м ож но  убедиться 
на примере взаимоотношений м еж ду  
Якушкиным и смотрителем народных учи
лищ Н. А. Абрамовым, известным и 
ныне как образованный человек с ш иро
кими интересами, один из первых краеве
дов Западной Сибири, чьи труды читаются 
и в наше время и используются в совре
менных исторических исследованиях. 
Объективно они были союзниками, т. к. 
действовали в одном направлении —  
просвещали народ. Но государство по
ставило их на противоположные полюса 
(один —  преступник, отбывающий на
казание, другой —  официальное лицо). 1 
Это, очевидно, и есть главная причина 
резких колебаний температуры  их отно
шений, внезапной смены теплоты холодом  
и разрывом всех связей.
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Цель этих заметок — дать документаль
ные свидетельства связей м еж ду д ека 
бристами и учителями Тобольской гу 
бернии и краткие биографические све
дения о некоторых из учителей, почерп
нутые в фондах Тобольского филиала 
Государственного архива Тюменской обла
сти и литературных источниках.

бедительным дополнением к приведен
ным выше строкам из книги В.' H. Блоц
ких, где упоминается К. М . Голодников, 
будет письмо И. И. Пущина, отправлен
ное из Тобольска И. Д . Якуш кину в о к 
тябре 1842 г. В нем сообщается: «О  
Голодникове обещаю т: надеюсь, что его 
утвердят, но тогда буду уверен, когда 
увижу исполнение. Здесь как-то  довольно 
равнодушны ко всем рекомендациям и 
все не очень хлопочут о честности или 
не совсем ей верят, потому что сами 
большею частью не отыскивают в себе 
этого органа. Опять и в этом отношении  
тоска».

Тот, о ком идет речь, —  юный учитель 
русского языка Ялуторовского уездного  
училища родом из обер-оф ицерских  
детей, вступивший на педагогическое  
поприще в 17 лет после окончания То
больской гимназии.

В мае 1846 г. по распоряжению  
начальства (и, как м ож но догадываться, 
по своему желанию ) Голодников был 
уволен из учебного ведомства и опре
делен заседателем в Курганский о кр у ж 
ной суд. Не об этом ли предстоящем  
перемещ ении говорится в цитируемом  
письме!

Позднее, в зрелые свои годы, К. М . 
Голодников опубликует две работы: 
«Декабристы в Тобольской губернии» и 
«Государственные и политические преступ
ники в Ялуторовске и Кургане».

Тот ж е  Иван Дмитриевич Якушкин в 
одном из писем в Тобольск к М . А. 
Фонвизину просил оказать содействие 
молодому человеку, «в котором нельзя 
не принимать участия, зная его хоть 
сколько-нибудь». Речь шла об Александ
ре Львовиче Ж илине, с 1836 г. слу
жившем (после окончания Тобольской 
гимназии! учителем арифметики и гео 
метрии в Ялуторовском уездном училище.

Увидеть, сколь симпатичен был этот 
юноша, нам пом ожет художник М . С. Зна
менский, который в своих воспоминани
ях «Детство среди декабристов» описы
вает один инцидент, произош едший м е ж 
ду ялуторовской колонией декабристов

и городничим Власовым. Разгоряченный 
столкновением, Якушкин шагал по заго
родной роще, обдумывая, как бы дать 
знать о случившемся тобольским д р у
зьям. И тут неожиданно пришло реш е
ние. Опуская некоторые подробности, 
приводим рассказ Знаменского:

«Послышался хруст ветвей под лошади
ными копытами и веселое посвистыва
ние. Якушкин насторожился и стал при
стально вглядываться через кусты тальни
ка. В ф игуре всадника Якушкин узнал 
близкого знаком ого Александра Львови
ча Жилина, молодого учителя уездного  
училища. О нем давно уж е поговаривали 
в городе, что он частенько ездит к 
своей возлюбленной за 160 верст.

...И  Якушкин рассказал об обыске и 
домаш нем аресте.

—  Съездите, голубчик, в Тобольск, 
свезите мое письмо Фонвизину.

— С превеликим усердием, — ответил 
Жилин, — но научите, как ж е  быть с 
моей службой, с урокам и!..

— Идите к смотрителю Л укину, р аз
будите его, сочините что-либо, возьмите 
отпуск на три дня. Поскорее собирай
тесь и заезжайте к »  мне за письмами 
и за прогонами.

...Переодевшись в халат и вязаные 
туфли, Якушкин подвинул к столу склад
ной табурет и принялся за письма. 
Перо быстро бегало по бумаге, листок 
за листком отбрасывался в сторону. 
Свеча догорала... У ворот послышался 
топот лошадей и дребезж анье тележки. 
Стукнул калиткой широко шагающий 
Жилин, прозванный в городе «Ж урав
лем», Якушкин предложил ему трубку, 
поторопился закончить и запечатать пись
ма; рручил ему расходы весь имеющийся 
в наличности капитал и молча, с призна
тельностью, горячо обнял Ж илина(...|.

В конце 1843 г. А. Л. Жилин по 
распоряжению  генерал-губернатора был 
определен к исправлению должности  
ассесора Тобольской губернской строи
тельной комиссии — вероятно, по хода
тайству ялуторовских декабристов и при 
содействии влиятельных в губернии суп
ругов Фонвизиных и других декабристов, 
бывших на службе в губернском прав
лении. В новой должности Жилин содей
ствовал утверждению  проекта здания 
женской школы в Ялуторовске, органи
зованной И. Д . Якушкиным и священни
ком С. Я. Знаменским.

Декабристская переписка дает немало 
свидетельств того, что Жилина в этом 
кругу любили. Например, В. И. Ш тейн- 
гейль в апреле 185 5 г. пишет И. И. Пу
щину: «...первый есть сынок мой Петр  
Павл(ович) Ершов, затем Алекс(андр)
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Львович Ж илин , которого люблю и ува
жаю ...» .

И было за что. При своем добром  
характере Жилин был ещ е и одаренным  
человеком. Он хорошо рисовал. И. И. 
Пущин в начале 1843 г. писал И. Д . 
Якуш кину из Туринска: «Не очень пони
маю, зачем ему наши рисунки тю рем 
ные, но готов их привезти, чтобы 
Алекс(андр) Львович снял копри, с чего 
захочет».

Д октор  исторических наук П. И. Рощев- 
ский, описывая в книге «Воспитанник д е 
кабристов художник М . С. Знаменский» 
групповой порт рет «Музыкальный вечер 
у Муравьевых», среди изображенных 
на нем музыкантов называет «учителя 
Жилина».

И последний штрих к портрету А. Л. 
Жилина. В. Н. Блоцких в упомянутой  
выше книге сообщает, что в 1859 г., 
уже после возвращения декабристов из 
Сибири в Россию, он открыл в Тоболь
ске публичную библиотеку.

В ноябре 1841 г.. И. И. Пущин писал 
из Туринска в Тобольск Наталье Д м и т
риевне Фонвизиной: «Спасибо вам за 
ответ о Сутормине — он и сп ^ в н о  за
нимается русской грамматикой, явится со 
временем пред Коньком -Горбунком ...» . 
Под «Коньком -Горбунком » разумеется, 
конечно, П. П. Ершов, а Сутормин —  
молодой учитель Туринского приходского  
училища. Вышедший из «податного зва
ния», он оказался способным человеком, 
и Пущин помогал ему подготовиться к 
экзамену на звание учителя старших 
классов. М енее года спустя Николай 
Яковлевич Сутормин был переведен в То
больское Благовещенское приходское учи
лище. В его ф ормулярном списке чьей- 
то начальственной рукой помечено, что 
он к службе способен и повышения в 
чине достоин.

В том ж е  Туринском приходском  
училище работал и еще один молодой 
человек, .на которого обратили внимание 
декабристы  —  Александр Иванович 
Сатыгин. Любопытно то, что он был, 
возможно, первым учителем из народа 
манси. В его  ф ормулярном списке пом е
чено: «сын вогульского князца», «у роди
телей в селе Сатыгинском деревянный 
дом». Окончив на средства отца То
больскую гимназию, Александр Иванович 
был определен учителем истории и 
географ ии в Туринское п риход ское  
училище, через два года переведен в 
уездное училище, а в начале 1842 г.
— в Тобольское уездное училище. Ве

роятно, что и к этим перемещ ениям  
причастны декабристы, в первую очередь, 
находившийся в это время в Туринске 
И. И. Пущин. Способной и благомыс
лящей молодежи они старались открывать 
дорогу. А то, что выбор был верным, 
подтверждает запись в личном деле 
Сатыгина, сделанная в 1844 г.: «При 
посещении господина управляющего гу 
бернией за усердие к обязанности изъяв
лена благодарность».

Последнюю из этой серии коротких  
заметок начну такж е с цитирования д е 
кабристских писем.

М . А. Назимов — И. Ф . Ф охту,
7 апреля 1838 г.: «Александра Гаврило
вича попроси уведомить меня об успехах 
его перевода. Я слышал, что министр 
был очень доволен трудом его  и приказал  
печатать на казенный счет в пользу 
переводчика. Радуюсь душевно успеху 
доброго и старательного этого юноши».

Это письмо Михаил Александрович  
Назимов писал в Курган с Кавказа, 
куда был переведен вместе с нескольки
ми товарищами рядовым в действующую  
армию. А почти в это ж е время, 

звсего четырьмя днями позж е, А. Ф . Бри- 
ген сообщает из К ургана на Кавказ 
М . М . Нарышкину: «Соболевские и А лек
сандр Гаврилович свидетельствуют вам 
почтение, Александр Гаврилович жених, 
он женится на Татьяне Андрюковой, 
в непродолжительном времени должна  
быть их свадьба».

Ю нош а, столь много места занявший 
в мыслях этих людей, — учитель К у р 
ганского уездного училища А. Г. Худяков, 
по происхождению  мещанин, выпускник 
все той ж е  Тобольской гимназии, бывшей 
в то время, видимо, основным постав
щ иком учительских кадров губернии. 
С помощью Александра Ф едоровича  
Бригена, известного своими мастерскими  
переводами в сибирский период жизни, 
Худяков перевел книгу Ж . Д еж ердано  
«Нормальный курс для первоначальных 
наставников, или Руководство к ф изиче
скому, нравственному и умственному вос
питанию в первоначальных школах».

После завершения учебы А. Г. Худя
ков работал в Тобольске, Кургане, Тю
мени, снова в Кургане, преподавал чер
чение и рисование, арифметику и гео 
метрию, в 1839 г. заслужил благодар
ность за усердную службу от министра 
народного просвещения. В 1842 г. он 
был повышен в должности — определен  
штатным смотрителем ишимских учи
лищ, где работал так ж е плодотворно и, 
причем, не только на ниве просвещения.
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В 1848 году он провел этнографические 
исследования, за которы е получил бла
годарность от Русского Географ ического  
Общества.

А. Г. Худяков был, видимо, педагогом  
«сот бога», если сумел воспитать духов
ного наследника из своего собственного  
сына. Иван Александрович Худяков  
(1842— 1876) с золотой медалью окончил 
Тобольскую гимназию, учился в Казанском  
и М осковском университетах. В студен
ческие годы он увлекся фольклористикой  
и в 18 лет выпустил свою первую книгу 
«Сборник великорусских народных ис
торических песен».

Прожив короткую  жизнь, Иван А лек
сандрович многое успел как ученый, 
просветитель и револю ционер. Его «Са
моучитель для начинающих обучаться гра

моте» А. И. Герцен назвал «превосходно  
составленным учебником». И разве мы 
не вправе усмотреть в результатах его  
духовного труда плодов от древа по
знания и добра, посаженного в Сибири 
декабристами!

Подлинная картина общественной жизни  
декабристов в той ее части, которая  
очерчена рамками этих беглых заметок, 
конечно ж е , намного богаче. И посте
пенное воссоздание ее в новых подроб
ностях могло бы многих заинтересовать, 
ведь тема передачи духовного опыта 
от поколения к поколению —  вечна. 
А если это так, то требуется продол
ж ение поиска.

Деятели прошлого

ПРЕДАННЫЙ
ВЕЧНОСТИ

Ю. НАДТОЧИЙ, писатель.

В 1992 году исполнилось триста пятьдесят лет со дня рож д ения  сибирско го  
э нц и к л о педиста Семена Ульяновича Ремезова.

Д а ж е  учитывая всю м н о го гр анн ей ш ую  деятельность велико го  сибиряка —  
картограф а, этнографа, географа, худож ника , архитектора, строителя, летописца, 
историка, поэта, —  имеет ли право современный автор назвать е го  энциклопе
дистом?

Тем более, что и энциклопедисты  у нас известны разве что ф ранцузские, 
те самые «просветители-рационалисты», идейно подготовивш ие Великую  фран
ц у зс ку ю  револ ю цию , о т кр ы в ш ую  своб од ную  д о р о гу  торж е ствую щ е м у  бурж уа .

Буржуазная Европа полной м ерой  оценила своих «просветителей», ро д и 
м ое  отечество им ело  тенденцию  потихонечку  забывать просвещ аю щ их. Что, 
впрочем , замечено еще гениальным Л ом оносовы м :

«Всяк, кто  увидит в российских преданиях равные дела и героев греческим  
и р и м с ки м  подобных, унижать нас пред  оными причины иметь не будет, но
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только  вину полагать д о л ж н о  на бывший наш недостаток в искусстве, каковы м  
греческие  и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности».

Преодолевая этот «наш недостаток», столь привычный, что е го  м о ж н о  назвать 
и «особенностью», о кото рой  П уш кин говорил, что «мы ленивы и нелюбопытны», а 
Карам зин  объяснял, в озм ож но , точнее, «излиш ним смирением», будем  считать, 
не имея возм ож ности  охватить действительно  неохватную  деятель
ность С. У. Ремезова, что только  одни е го  картограф ические  работы у ж е  являют
ся первой подробной  сибирской  исторической энциклопедией. Если учитывать по
разительную  м алую  (д о  сих пор) «историческую  освоенность» Сибири, карто 
граф ические работы Ремезова (и сегодня) интересны не только  как  «первые» 
карты вообщ е, это такой докум ент, которы й  и устарев в частностях, не м о ж е т  не 
являться наиболее объективны м  врем енны м  свидетелем. Как писал исследователь 
ж изни  С. У. Ремезова современный ученый Л. А. Гольденберг: «Лишь картам  при
суща наглядность пространственных соотнош ений различных явлений и объектов. 
Особая ценность этих источников заключается в том, что с их по м о щ ью  
м о ж н о  проследить пространственное разм ещ ение  исторических процессов и яв
лений с такой точностью, с какой нельзя передать их ни в од ном  описании».

В конце  XVI I- го  начале X V II  I- го  столетия, когда жил и работал С. У. Ремезов, 
выражались энергичней и короче :

«История без ведения гео граф ическо го  есть как бы с завязанными глазами 
по улицам ходить».

Поэтому:
«Недаром  приходится говорить о влиянии невежества в географ ии на исто

ри ю  народов». (Азиатский  вестник, 1826 год.)
И опять из размыш лений Л. А. Гольденберга:
«Географическая среда —  сфера, где сталкивается история и природа».
О бозримая, для нас, история Сибири начинается с освоения ее русскими 

первопроходцам и . Нация, как никакая иная преодолеваю щ ая пр и р о д н ую  среду, 
расш иряю щ ая свою  политическую  и эко н о м и че скую  географ ию , ф ормировала 
для себя новую  историю, достойное геоисторическое  место среди иных народов. 
Присоединение Сибири навсегда определило великую  судьбу и великое название 
России. Российское долгож ительство  запрятано в Сибири, и пока у России 
будет Сибирь, будет и Россия. 4

В 1698 году Семен Ульянович Ремезов, уж е  известный в М оскве  и Сибири 
«изограф», будет иметь полное право утверждать: «вся ж е  наша преславная 
Сибирь... не знаемая была... и не описана до нынеш него лета. Ныне ж е  является 
нам всячески открытой».

Вспомним, что начало похода Ермака за Урал датируется 1582 год ом .-С л ед о 
вательно, чуть более чем через сто лет, Сибирь явилась м иру  не тол ько  «вся
чески открытой», но и описанной.

X V I I -ый век был для России —  веком  величайших географ ических открытий. 
Практически, за ж изнь од но го  поколения (за шестьдесят лет), русские прошли от 
Урала до  берегов  Тихого океана. И не просто  как зем лепроходцы -путеш ествен
ники, но как землеустроители, оставляющие за собой города и пашни. И еще, отп
равляя в сибирскую  столицу Тобольск, в далекую  М оскву, в Сибирский приказ, 
обязательный «отписки», рисунки, чертежи, схемы, показы ваю щ ие пройденный 
путь, чтобы не плутали в темноте  невежества идущ ие следом. Так копилось зна
ние, кото рое  предстояло собрать, осмыслить, привести в систему. Чтобы опре 
делить грани и межи, без которы х не сущ ествуют ни народы, ни государства.

О дин из трудов С. У. Ремезова так и называется «О гранях и м еж ах Сибири».
Он и жил  на излом е X V I I - r o  и X V I I I - г о  веков, на «грани», определявш ей 

пути России на столетия. Для Сибири эту «грань» м о ж н о  видеть в окончательном  
пересечении начавшейся с Ермака вольнонародной колонизации земель за Ура
лом, замене народно -государственного  освоения Сибири на са м од ерж авн о го 
сударственное. Как утверждал А. Н. Радищев: «Самодержавие... обратилось к 
сибирским  делам, когда  народ сделал свое дело».
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Хотя, определение это м о ж н о  отнести ко  всем российским  «украинам», 
осваиваемым почти всегда без «царского  позволения;- (пр и м е р  Ермака), чаще —  
вопреки  «позволению». Так,' русские, пожелавшие оставаться вольными, м у ж и 
ки, одинаково  хорош о  владевшие саблей и плугом, оказывались на Дону, Тереке, 
Яике, Иртыше...

Дон, Яик явили России в XVI | -ом  —  X V II  1-ом веках м ощ ны е бунтарские 
разруш ительные ф игуры Разина и Пугачева, Иртыш, Тобольск дали созидателя, 
мыслителя, последовательного «государственника» Ремезова. Если считать С ем е
на Ульяновича Ремезова одним  из наиболее характерных представителей 
пр ед п ри им чи во го  и талантливого «сибирского  народа», то стоит говорить и о 
сф орм иро ванном  на сибирских просторах «сибирском  характере». О тл и чаю щ им 
ся не только  душ евной широтой, но и душевной цельностью. Разрушители в 
Сибири появились позж е, наиболее «способные» к разруш ению  —  на наших 
глазах, но мы говорим  о времени Семена Ульяновича Ремезова.

Родился он в 1642-ом году, ум ер  —  после 1720 года. Более точными 
данными о дне смерти этого  человека историки пока не располагают. Неизвестна 
и е го  могила, но известен единственный за Уралом Тобольский кремль, памят
ник народ ном у сибирском у  первопроходчеству, созданный Ремезовым. Именно о 
сибирском  крем ле  было написано в начале X IX -го  века в выходившем в Санкт- 
П етербурге  альманахе «Сибирский вестник»: «Кто хочет видеть нечто прекрасное 
в натуре, тот поезжай в Тобольск». Конечно, каменное строительство в городе  
е го  административного  и д уховного  центра имело одной из главных причин —  
необходим ость  б ереж ения  от частых пожаров, башни и стены кремля могли слу
жить для об ороны  против немирных народов. Еще при жизни Ремезова тобо- 
ляки и жители, более ю ж н о й  Тюмени не ред ко  «находились в опасении» от степ
ных кочевников , ходили против них в дальние походы, отбивая пленников и скот. 
Но ведь не построено тако го  крем ля-крепости  ни в Тюмени, ни в О мске, ни в 
ка ко м  д р у го м  сибирском  городе. И дело даже не в указе из М осквы, когда в 1698 
году С. У. Ремезов записал: «Велено мне быть в Тобольску у го р о д о во го  кам ен
ного строения...». «Каменное строение» м о ж н о  было бы построить и попрощ е. 
Но ТАКОЕ «строение» м ог построить в Сибири только один человек. И будем  ра
доваться, что он оказался именно Тоболяком. И именно ТА КИ М  человеком.

Кстати, Ремезойа даж е «отставляли» от «дел строения». Как утверж даю т 
исследователи, «из-за каких-то  служебных упущений». И тобольский воевода 
князь Черкасский писал царю  Петру: «А... ево, Семена, к М оскве  отпустить 
было н е в о зм о ж н о  для того, что он в Тобольску у го р о д о во го  кам енно го  строе
ния у великих приемов и расходов, и в том ево считают. А от то го  строения он, 
Семен, отставлен, потом у  что явились ево, Семеновы, будучи у того  дела, 
м ногие  блудни, а какие, о том тебе, великому государю , мы, холопы твои, 
писать б удем  впредь...»

Д ож ивал  свою  ж изнь Семен Ремезов в обы кновенной покупной  деревян
ной избе, в нижней  части города, располож енной  среди других  изб простых 
тоболяков. Так что, палат каменных «тобольский по выбору дворянин» не нажил. 
А мы придем  к простой догадке , что «великие расходы», в которы х обвинял 
зод че го  воевода, связаны с желанием  Ремезова построить в р о д н ом  городе, в 
Сибири, не просто практичные каменны е административно-хозяйственные 
сооруж ения , а «нечто прекрасное». Реализовать проекты  без известных нынешним 
.архитекторам  «удешевлений», «урезаний» и « к о р р е кт и р о в о к ». Кто  имел дело со 
строительством, тот знает, какой характер для этого нужен.

Все Ремезовы отличались сильным характером. Впрочем, как  и иные тогдаш 
ние сибиряки, вольные и невольные зауральские переселенцы и жители. 
Бесхарактерные в Сибирь не шли, слабохарактерных в Сибирь не отсылали.

Начало свое фамилия берет из М осквы, где дед Семена Ульяновича Моисей 
(М еньш ой) Ремезов находился на службе  у отца первого  р усско го  царя из рода 
Романовых патриарха Филарета. Как пишет историк Л. А. Гольденберг:
«Неизвестен характер его  «проступка», но 2 декабря 1628 года по госу-
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дереву указу из М осквы  в Тобольск в сопровож д ении  тоб ол ьского  казачье
го  пятидесятника О. Антонова, м ангазейско го  стрельца И. Борисова с товарищ ами 
был «прислан» сын боярский  М еньш ой Ремезов. Тобольский воевода А. Н . 
Трубецкой  донес царю, что ссыльного «велели взяти и велели ему, 
М еньш ичку , быти в Тобольску до  указу». Городу тогда исполнилось как 
раз тридцать один год  от рож дения , от основания его  отряд ом  казаков 
и стрельцов письм енного  головы Данилы Чулкова. Тобольск уж е  стал главным 
военно-политическим , административно-хозяйственны м и культурны м  центром  
Сибири. И М еньш ой Ремезов не затерялся среди известных служилых тобольс
ких люДей Арш инских , Толбузиных, Ш ульгиных... Занимает среди них од но  из 
первых мест, с 1729 года получая наивысший по разм еру  годовой оклад д е н е ж 
ного, хлебного  и соляного  жалованья —  20 рублей, 20 четей ржи, 20 четей 
овса и 3 пуда соли. ■.

Свои необесцененные рубли тобольские служилые люди получали не зазря и 
не так просто. И мею тся перечневые тобольские списки, приводящ ие сведения об 
обычных их службах. Среди них «посылки»: в М оскву  «с ясашными и с иными 
казнами и сметными и счетными списками и со всякими... делами и с отписки», 
в М ангазею , Илимский острог, на Лену, в Томск «з грамотами велико го  государя... 
и зельем, и с свинцом, и с хлебными запасы, и за ссыльными лю дьм и в п р о во ж а 
тые», к Ям ы ш у-озеру  за солью и «для береженья... товаров, которы е присланы 
были для торгу  китайских товаров», на У стю г Великий, в Ярославль и Вологду «для 
по купки  всяких товаров», в волости У ф им ско го  уезда за воском  и м е 
дом, в слободы и на заставы Тобольского  уезда... Также посылались в острож ки  
и слободы «на приказы, и за выдельным хлебом, и за сыскными, и за иными вся
ким и великих государей делами, и в ясашные волости для ясашного збору... И 
на Верхотурье и в слободы ж  по хлебные запасы весною и летом на дощ ани
ках поперем енно. И в Тобольску по горо ду  и по остр^огу и у хлебных анбаров, 
и на круж ечны х  дворах, и у калм ы цких  посланцев, и по и н ы м  местам, где доведет- 
ца стоять на караулах безпрестанно, и на объезжих караулах, и в станицах 
бывают почасту». И отправляются «в степь для поиску кучю м овы х  внучат и го 
сударевых изменников», на Байкал-озеро, на строительство острогов, а «Стенька 
Серебряников... послан... с посланником  Никулаем Спафарием» в Китай...

«Во все стороны летящая стрела —  тоболян езда», —  заметит Семен Ульяно- 
вич Ремезов.

М ы же заметим, что X V I I -ый век, вообщ е в России, а не только  в Сибири, 
создавал, ф орм ировал  универсальную личность м естного  сл уж илого  человека. 
Человека мысли, слова и дела. Уточним : государственной мысли, государствен
но го  слова, государственного  дела. И м-ожно понять, за счет чего  и за счет ко го  
Россия так быстро и м ощ н о  вышла из начавшего век С м утного  времени.

За счет чего? За счет единой идеологии, ко то р ую  запоздало сф орм ули 
рует в Х1Х-м веке российский министр просвещ ения граф Уваров. Провославие, 
самодержавие, народность.

За счет кого? За счет тех, ко м у  служба Российской державе была и верой, и 
ж изнью , духовным и ф изическим  назначением и спасением. XVI |-й век дал д е р 
жаве две величайших окраины —  сибирскую  и украинскую . М о ж н о  считать, 
что именно этот век на геополитический свет Божий великую  Российскую им пе
рию. Дальше шло или закрепление данного, или ослабление. Расколы, р е ф о р м и 
рования, револю ции, перестройки... Петровские и екатерининские времена только 
продолж али (или отрицали) начатое XVI 1-ым веком. Мысль не самая новая, но 
часто и забываемая. Иногда кажется, вполне преднамеренно.

А Запоздалость, и следовательно (увы), ложь, вы рож дение  уваровской ф ор
мулы заключалось в том, что когда она была провозглашена, сам одерж авие (б ю 
рократическое), во м ногом , существовало уж е  само по себе, сотворив из право
славия некий казенный зависимый несамостоятельный институт; всеобъемлю щ ая 
народность, проявившаяся через Пушкина, им же была и определена страшно: 
«народ безмолвствует». И, проявляющаяся, вне народа, вне державны х задач, не

39



признанная государством  и не признаю щ ая государства, разночинская интел
лигенция. Также, сама по себе и сбоку. Готовящая для России иную, отню дь не 
кр а тков рем енн ую , убийственную  смуту.

«Грань веков», на кото рой  жил Семен Ульянович Ремезов, подготавливала 
упразднение  универсального  сословия людей служилых, готовила им на смену 
у зкоо гран иче нн ое  б ю ро кр а ти че ско е  чиновничество и у щ ерб но го  разночинца. Не
сущ его  в себе разруш ительный заряд отрицания, столь противополож ны й сози 
дательному духу деятельного  возрож д ения  середины XVI I- го  века. С историей, 
творим ой  не царями (начиная с Петра), и не «героями» и «вождями» (далее и бли
ж е  к нам ны неш ним), а ка ж д ы м  «служилым», тем более в Сибири. Всегда 
н е во зм о ж н о й  без личной инициативы и своего  разумения.

Н есколько  прим еров  из ж изни  «служилого  человека» М оисея (М еньш ого )  
Лукьяновича Ремезова. Вот в 1640 году он едет во главе посольства к друнгар- 
с ко м у  контайше. 3 июня выехал из Тобольска, достиг 27 июня Ямыш —  озера, 
где, не встретив контайшу, «учал соль в государевы суды грузить». Отправив 15 
августа соль, пр одо лж и л  поиски контайши в его  улусах, встреча состоялась 
10 октября . Во время аудинции тобольский посланник, облаченный в «цветное 
платье», произносит  речь, с экскурсом  в историю  добрососедских  отношений 
к и р ги з с ко го  (казахского ) контайши и М осквы , обнаруживала отличное знание 
предмета и диплом атическо го  ритуала. Сумев заставить послов контайши отка
заться от требований ясака, с видимо спорных по принадлежности, ясачных людей 
Барабинской волости.

П озж е , в 1642— 1643 годы, Ремезов-дед, «с товарищи», отводит место под но
вую  Туринскую  слободу, где «пашенные земли очертили» и «учинили м еж и  и 
чертеж».

В 1646 году, по по ручению  тобольско го  воеводы И. И. Салтыкова, он выска
зывает в Верхотурье м естном у воеводе мысли о главенстве Тобольска и его 
воевод  над остальными сибирским и городам и  и воеводами. Чтобы не устраивали 
воеводы в далекой заочной государевой вотчине плю ралистического  самовласт
но го  «раздрая», по дры ва ю щ его  кр е пн ущ ую  российскую  государственность.

Котврой , с 1647 года (время поступления на государеву службу), служил отец 
Семена Ульяновича Ремезова Ульян Моисеевич. Исполняя, начиная с простого  
казака, «всякие городовы я и степныя, станичныя, лыжныя и нартеныя службы». 
Спустя три года, грамотный, деятельный и любознательный казак назначается 
войсковы м  подъячим  с годовы м  окладом  в 8 рублей, 6,5 четей ржи, 4 чети овса,
1 ' * / 1 пуда соли. С 60-х годов Ульян М оисеевич занимает вы сокую  должность 
стрел ец ко го  сотника, дослуживш ись до звания «детей боярских». Званием этим 
жаловали «людей разум ны х и сердцем  рьяных», в отличие от «коренной» 
России, с ее достаточно ж е стко  определившейся сословностью, в Сибири, прак
тически, в «детех боярских» м о г  оказаться кажды й служилый, была бы голова на 
плечах, да «царь в голове». Верно, направленную к добру  деятельную  «рья
ную» разумность понимали наши предки  под этим необходим ы м  «царем», 
б ез  к о т о р о го  человек не человек, а так —  ж алкое  бессильное недоразумение, 
подвластное л ю б о м у  сильному и чуж ом у. «Царь в голове» позволял н е м н ого 
численным еще русским  л ю дям  в Сибири делать о кр уж а ю щ и й  м ир  «своим», 
превращать недавних неприятелей, если не в «приятелей», так и не во врагов, а 
все чаще в сою зников , в «соузников», связывая их с российскогосударствен- 
ными целями и интересами.

В 1660 году Ульян Ремезов отправляется «в степь к Д е вл ет-К ир ею  царе
вичу и к Лаузану-тайше с вы гово ром  о м и р н о м  постановлении и к Аблаю -тайш е с 
государевы м  жалованием, с сукны  и с Ермаковы м пансырем». Ему доверили вести 
м ирны е переговоры  с видными татарскими и ойратскими (кал м ы ц ким и) феода
лами и передать А блаю  особую  реликвию  —  панцирь Ермака, считавшийся у 
кочевников  чудодейственным. К середине X V l l - r o  века имена трех татарских и 
калм ы цких  властителей были связаны с враж дебны м и действиями против 
России, тобольская администрация искала добрососедских  отношений с татарски-
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ми и калм ы цким и  владетелями. Ульян Ремезов успеш но выполнил ответствен
ную  миссию, панцирь Ермака прим ирил  воинственного и м огущ ественно го  
тайшу с русскими. Этот панцирь видел в д ом е  отца м олодой  Семен Ремезов, 
описав е го  впоследствии в «Истории Сибирской», обш ирны м , иллю стрирован
ным автором  м ногочисленны м и рисунками, трудом, из ко то р о го  мы узнали о ги
бели Ермака, о чем рассказал расстроганный по д ар ком  Айбай-тайша Ульяну 
Ремезову.

На обратном  пути Ульян Ремезов «вывез по упросу барабинских полоняни
ков», которы х вез на своих верблю дах и конях, «на своем корм у , покупая у 
калм ы ков  д о р о го ю  ценою ». Понесенные при этом «всякая нужда» и убытки  не 
были возмещ ены , и он «от той посылки оскудал и обнищал... и ж изнь свою  тем 
утратил». Расплачиваться за ту «посылку» пришлось еще и сыну, в 1698 году Се
мен Ремезов писал в челобитной царю  Петру: «И от тех долгов я, холоп твой... 
оплатица не м огу  и по сё число». . •

К р о м е  долгов была и неисчислимая прибыль. Накопленная двумя предш ест
вую щ им и поколениям и  тобольских Ремезовых, всеми сибирским и  служилыми, 
строящ ими, пашущими, идущ ими вперед, не останавливающимися.

Накопленное сводил в своих трудах первый сибирский ученый, осмысливал, 
подводил итоги, раскрывал полно, продолжал, поднимал на новый уровень. И 
не ож иданно  для нас, нынешних, определял Сибирь «счастливой и красноцве
тущей».

«Воздух над нами весел и в мерности здрав и человеческом у ж и ти ю  по тре 
бен. Земля хлеборобна, овощна и скота. Паче всех частей исполнена простран
ство и драгим и зверьм и  бесценными. И торги, привозы  и отвозы превольны. 
Рек великих и средних заток и озер  неизчетно; рыб изобильно м нож ество  и 
ловитвенно; руд, злата и серебра, меди, олова и свинцу, булату, стали, красно го  
железа, и простова, и всяких красок  на шелки, и каменей цветных много...»

Остается признать, что после Семена Ульяновича Ремезова со столь воз
вышенной торж ествую щ ей  л ю бовью  о Сибири, кажется, никто  и не говорил.

А начинал свою  службу Семен Ульянович в иш имской  степи, в 1668 году, 
просты м казаком . О днимТ^з многих. Посылаемых на разнообразны е «посылки», 
в основном  связанных с поисками различного  рода прибылей для казны, сбором  
ясака, транспортировкой  хлеба. Совмещая обы денную  службу с необычными 
сверхслуж ебны м и занятиями.

Впрочем, им енно  «обыденная служба» открывала ем у р о д н у ю  Сибирь, 
ее «на все стороны дороги», «меры и расстояния», племена и народности,

* «вновь построенные слободы», «м ежи и грани».' Служба требовала «описных 
земляных дел», то есть описаний и изм ерений  осваиваемой территории, им ею щ их 
самое непосредственное отношение к картограф ическим  работам. В д о ку м е н 
тах 1689 года С. У. Ремезов аттестуется как опытный чертеж ник, которы й  «многие 
чертеж и  по грам отам  горо ду  Тобольску, слободам и сибирским  горо да м  в 
разных годах писал».

В то время, когда  для Европы все что за У ралом  являлось землей 
неизвестной, завершая свой очередной  труд, служилый сибирский человек 
Ремезов с удовлетворением  напишет, что в «пополнок» уж е  сущ ествую щ ем у 
чертеж у  Сибири, вы полненному в 1667 году при воеводе Годунове, он соста
вил новый чертеж.

«Лета 7195-го (1687) году июня в 18 день написан сей чер теж  всея Сибири 
мера от Тобольска ехать: на восток по Иртыш у до Китайско го  царства, на запад по 
Тоболу и Туре до  камени Уралу и степи, на север вниз И ртыш а-реки  и по Оби 
до М ангазейскаго  и С оловетскаго  и Ленска го  моря, на полдень по Вагаю и Иш иму 
до Хвалынского моря и степи калмык».

В 1696 году «д об ром у  и искусном у мастеру» б оярским  пр иговором , в М о с к 
ве, было поручено  составление больш ого  чертежа всей С ибирской земли. О м ы 
ваемой на востоке Тихим океаном, к берегам  ко то р о го  во тлаве служ илы м  че
ловеком  Иваном М осквитины м  русские вышли в 1639 году. О тделенной от А м е-
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рики  проливом, к о торы м  прошли, об огнувш ие А зи ю  с северо-востока в 1648 году 
русские  мореплаватели Ф е д о т  Алексеев и Семен Д еж нев . Рассеяв сомнения о 
возм о ж н о сти  плавания сибирским и  м орям и  из Европы в Китай, доказав, сами 
то го  не подозревая, что А м е р и ка  является самостоятельным континентом . 
Кстати, и м енно  Ф е д о т  Алексеев был первым русским  человеком, которы й 
ступил на курильские  острова. П роизош л о  это в 1649 году, когда  он на своем 
судне «обошел К урил ьскую  Лопатку». В 1711 году казаки экспедиции Д . А н ци 
ферова и И. К о зы р е в с ко го  у ж е  собирали ясак с жителей Курил. А если и были в то 
время на Курилах японцы, то в плену у казаков К озы ревско го , когда  их 
корабль вы бросило на берег, где они выучились говорить по-русски.

В 1697— 1699 годах сибирский казак Владимир Атласов по собственному 
почину предприним ает поход  на Камчатку и с этого  времени Камчатка 
присоединяется к Русскому государству. В 1658 году воевода Пашков в бассейне 
А м у р а  основывает Н ерчинский острог. В том  же году казак О нуф рий Степанов с 
пятью товарищ ами вступил на А м у р е  в бой с целой хорош о  вооруж енной  
китайской флотилией. А из «чертежа» всей Сибири С. У. Ремезова видно, что рус
ские зем л епроход ц ы  у ж е  тогда (нам ного  раньше исполнения «чертежа») д охо 
дили до  средней части Сахалина.

Географ ические карты («чертеж и») им ею т не только научно-прикладное 
значение, но и политическое. Создавая карты новых земель, определяя их 
границы, народ, государство утверж даю т, ле гитим изирую т свое бытие на этих 
землях. К р о м е  многочисленны х отдельных «чертежей», С. У. Ремезов подготовил  
три географ ических  атласа Сибири: «Х орограф ическую  чер теж н ую  книгу  (1697—  
1711), те р м и н о м  «хорограф ия» как  при Ремезове так и сейчас обозначаю т 
описание отдельных стран и крупны х районов и регионов, «Ч ертеж ную  книгу  
Сибири» (1699 — 1701), «С луж еб ную  книгу», начатую в 1702 году и закончен
ную  в частных деталях е го  сыновьями Леонтием, С е м ен ом  и Иваном в 1730 году. 
Атласы Ремезова щ е д р о  снабжены  пояснениями: историческими, этнограф и
ческими, эконом ическим и , археологическим и, собранны ми в многочисленны х 
поездках, полученными из распросов «памятливых старожилов, бывальцев в не
проход им ы х  местах и каменех безводных, на степех и на морех, по различным 
землям...»

Осваивая Сибирь, русский человек свершил народное «неподъем ное дело», 
принимаясь за свои м ногоплановы е обш ирные труды, Ремезов такж е  брался за 
дело «неподъем ное» и довел е го  до  конца. Такие характеры ф ормировал  
сибирский  XV I 1-ый век, характеры служилых людей, знавших, что начать, значит 
завершить. В противном  случае, незачем и за дело приниматься. Став ногой за 
Урал, сл ед ую щ и м  ш агом  становился Тихий океан, а ещ е следую щ им , по разгону 
из XV I I- го  в X V I I  1-ый век, у ж е  —  Русская А м ери ка .-И  все это, повторим, после 
Смуты, ко гда  Россия находилась на грани потери государственности, развала, 
расчленения, уничтож ения . Собственно, См уту  породило  желание пользы себе, 
этакий всеобщ ий «личный интерес», Хватательный, овладевший и б оярином  и хо
лопом . Действительно, оказавшихся без «царя в голове». П реодолело Смуту —  
ж елание пользы России. К а ж д ы м  отдельным человеком, всеми сословиями, 
нахлебавшимися до  упора  «смутной свободы», пе ре м о гш и м  ее, принявш имися не 
за пе рестрой ку  и лом ку , но за пр од о л ж ен и е  прерванного  строительства. После 
то го  как  изгнали из отечества «лжецарей», самозванцев, иноземцев, врем енщ и
ков.

И продвиж ен и е  в глубь Сибири только подтверждает наличие б езо ш и бо чно 
го  кол л екти вн о го  на р о д н о го  разума, точно  определивш его  пути основного  
строительства, на северо-восток, общ ероссийско го  государственного  дома. Все 
остальное, последую щ ее, нелучшее, ко гда  из Сибири старались сотворить то ка
тор гу  (при царях), то некий, «архипелаг» (при «вождях»), с народны м  разум ом  
не связано. П отом у  что кр о м е ,  разруш ительной «смутной свободы», сущест
вует ещ е и убийственный б ю рократиче ски й  «беспредел», как раз и направлен
ный против «свободы народной».
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Для русских первопроход цев  п р о н и к новение в Сибирь, освоение Сибири, 
явилось не просто  эконом и ческой  и политической задачей, но задачей 
нравственной, как  раз и заклю чавш ейся в расш ирении истинной свободы, в д у 
ховном  вы здоровлении  после государственных потрясений. Судя даж е  по одной 
семье Ремезовых, в XVI 1-ом веке Сибирь основывали, изучали, описывали ду
ховно здоровы е люди.

И как  бы ни был хорош  созданный С. У. Ремезовым Тобольский кремль, 
и м енно  е го  карты («чертеж и») являются главным пам ятником  р усском у  сибирс
ко м у  первопроходчеству . Э том у «русском у духу», которы й, дай Бог, не выветрил
ся за самый тяжелый в народной истории ХХ-ый век.

О снову карт С. У. Ремезова составляли детально изученные, изм еренны е  
“речные и сухопутные м арш руты , при отсутствии м атем атического  обоснования, 
зам еняю щ ие  привы чную  для нас географ ическую , по ш ироте  и долготе, «сетку».
Ни одно  из значительных событий в области географии и картограф ии Сибири 
то го  времени не проход ил о  м и м о  сиби рско го  ученого . Он был хо р о ш о  знаком  с 
гео граф ическим и  описаниями посольства Н. Спафария, плавания С. И. Д ежнева , 
похода В. Атласова. Ему были известны китайские, бухарские, арабские, е вр о 
пейские источники. В 1698 году Семен Ульянович ознакомился с м о сковски м и  
картохранилищ ами, пополнил снятыми копиям и  свою  кол л екц и ю  чертеж ей  Си
бири. Он еще застал в С иб ирском  приказе о гро м ны й  картограф ический  
фонд, позднее бесследно исчезнувший. «Бесследно» исчезали и м ногие  из ра
бот С. У. Ремезова, впоследствии оказывавшиеся в м узейных и частных ко л 
лекциях, вывезенных на запад. Корыстный интерес иностранцев к работам  си
биряка проявлялся ещ е при е го  ж изни, ко гда  западноевропейские  исследовате
ли издавали е го  труды, естественно, без указания имени автора.

Геокартограф ическая энциклопедия Сибири, созданная С. У. Ремезовым, и 
сегодня отвечает на м ногочисленны е запросы наших соврем енников  о сам ом  ин
тенсивном  периоде русских географ ических откры тий  и динам ике  развития освое
ния Сибири и Д альнего  Востока. Чтобы не быть голословным в этом утв е р ж д е 
нии, вспомним , что и м енно  чертеж ам и Камчатки, с прилегаю щ им и Курильским и  
и Японскими островами семидесятитрехлетний С. У. Ремезов завершил свою  кар
то граф ическую  деятельность.

В 1713 году  мореплаватель Козы ревский  представил (использованный Ре
м езо вы м ) свой отчетный чер теж  с точны ми сведениями о Курильских островах.
И цитата из книги Л. А. Гольденберга  «Изограф  земли сибирской» : «Важно это 
обстоятельство и потому, что Япония в то время, как  полагают и японские ис
следователи, почти ничего  не знали о Курильских островах и не имели сведений о 
к а ж д о м  из них (А ки д зу ки ,  1968, с. 157)».

Что ж, «влияние невежества в географ ии» продолж ает  воздействовать на 
«историю  народов». Но думать приходится «не столько  о «невежестве», 
сколько  о предн ам ерен ном  замалчивании русской  истории. Кто  знает ее, оста
нется при убеж дении, что занятие это безнадеж ное. Надежны  тол ько  труды, нап
равленные, как  писал С. У. Ремезов, «ко  утешней всенародной пользе». С о зд а ю 
щие государственную  гео гр аф и ю  и историю . Надежны е и вечные...

\  .  V

*

Ф
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Сибирские страницы

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК
[ .. .]«Старый шайтан» продолжал стоять на старом месте. Это был невысокий,' 

сгорбленны й старик, одетый в лохмотья и даже не в лохмотья, а во что-то та
кое, чего  разобрать было нельзя. Вернее сказать, этот костю м  состоял из всевоз
м о ж н ы х  заплат, причем  куски  материи мешались с вытертыми, изнош енными 
кускам и  собачьего  и оленьего  меха. Он был без шапки и босой. Старое лицо 
точно  было составлено из отдельных кусков  тонкой  и сухой старческой кож и, а 
гл убокие  м орщ ин ы  показывали места бесчисленных швов. У зкие  темные глазки, 
как у хищ ного  зверька, совсем прятались под напухшими красными веками. На 
этом  лице из кож аной  м озаики  волосы топорщ ились какой -то  бурой  шерстью, как 
лиш айники на очень старых деревьях. Голова была соверш енно голая, и только  за 
ушами осталось по коротенькой  прядке  волос —  остатки кос, какие носят во
гулы...

—  Ты, братец... да... гм... Ты здесь живешь? —  соверш енно глупо спрашивал 
Лю стиг.

—  Везде живу... —  отвечал старик, улыбаясь своей беззубой  детской улыбкой.
Ф о м и н  занялся рассматриванием руж ья  «старого шайтана». Это была самая

старинная малопульная винтовка с самодельной ложей. Как старик ухитрялся 
убивать из нее б елок  и куниц, Трудно было понять.

—  Да, орудие... —  заметил Парфен тоном  специалиста. —  А шайтан из нее 
вот как  лихо запаливает. Белку прям о  в голову бьет... Он из рыбы ко ж у  умеет 
делать. Ну-ка, шайтан, покаж и  господам  свою рубаху.

Рубаха оказалась верхом  вогульского  искусства. Она была действительно 
сделана из выделанной рыбьей ко ж и  и сшита беличьими жилами.

—  Настоящий пещ ерный человек, —  определил доктор . —  Интересный эк
зем пляр  вообщ е. П рям о  для этнограф ического  музея [...]

...—  А когда  ты умреш ь, тогда что будет?
«Старый шайтан» посмотрел  на Костылева своими темны ми глазами и за

смеялся, как смею тся над наивным ребенком .
—  Тогда все вогулы вернутся сюда и прогонят всех русских, —  уверенно 

п роговорил  он. —  О, вогулов много , как листьев на дереве!.. Вогулы самый 
сильный народ... Вот ты строишь для них свою дорогу ...  И все другие  будут ра
ботать для вогулов... Я у ж  видел в Усолье, какие для них устроены русскими 
ж елезны е  лодки  и ж елезная лошадь... Все это для вогулов... Они только ждут, к о 
гда им идти... Вернутся и все покойники...  они только  отдыхают пока... Все п о ко й 
ники придут. Старый шайтан все знает, только  молчит... И я буду управлять своим 
народом , а ты будеш ь мне кланяться... Все вогулы будут есть каж ды й день и все 
будут  счастливы...

«Старый шайтан» долго  говорил о светлом вогульском  б удущ ем  и улыбался 
блаженной, детской  улы бкой  [...]

(Из рассказа «Старый шайтан»)

Рассказ впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1903, №№ 142 
и 144. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году.
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Детский уголок

Г. СЛИНКИНА

Два 
рыбака

▲ сеть...
Впору плакать,
А не петь!
Снасть скрутилась. 
Как веревка.
И гагара в ней, 
Плутовка.
Злится птица: 
Плавал где! 
Видишь: 
Друг-рыбак 
В беде!

Н. ЗИНЧЕНКО

ШАЛЬНОЙ ВЕТЕР
, \

( сказка)
Прилетел однажды  Ш альной Ветер к речке  Безымянке и хвалится:
—  Я везде летаю, всюду кричу-свищ у, все вижу, все знаю, а ты, речка Безы

мянна, м е ж д у  двух б ерегов  течеш ь-молчишь. Разве м о ж н о  так жить? Иди, по свету 
белом у постранствуй!

—  Я бы рада по свету белому побродить, —  речка ветру отвечает, да если 
я в рост поднимусь —  выше облаков заберусь, вороны рыбу растащат, если, по 
земле шагая, оступлюсь —  вода с рыбой в подзем елье уйдут. Чем тогда рыбаки 
детей корм ить  будут и что сами есть станут?

45

Я веслом гребу,
Пою
Утом песенку мою: 
«Завтрак манси 
В озерке.
Еду, еду в обласке.
От кола и до кола 
Сетка с рыбой тяжела. 
Ох, наверно, тяжела! 
Вижу я еще с реки — 
Ходят,
Тонут поплавки».
Я приблизился,



—  Ты о себе думай, а не о рыбаках печалься, —  ветер речке  отвечает.
И не успела речка слова в защиту молвить, как разбежался Ш альной Ветер,

подхватил Безы м янку  и забросил ее на облака. Рыба на сковороды  да в корзины  с 
картош кой  попадала, а которая д ол го  летела по сторонам  глазела —  вороны  пох
ватали да сороки  расклевали.

Речка Безы мянка в облака превратилась и поплыла по небу, а Ш альной Ветер 
дальше полетел.

Летит ветер и видит: стоит гора —  Каменная голова. Подлетел к ней и хва
лится:

—  Я везде летаю, всю ду кричу-свищ у, все вижу, все знаю, а ты, гора —  Кам ен
ная голова, на о д но м  месте стоиш ь-молчиш ь. Разве м о ж н о  так жить? Иди, по 
свету белом у постранствуй!

—  Я бы рада по свету белом у побродить, —  гора ветру отвечает, —  да 
горцы  в саклях на мне живут, их овцы на моих склонах травы шиплют, на голове 
м оей  снег лежит —  ручьями вниз бежит, цветы на лугах растут, ж аворонки  
там гнезда вьют, колыбельные птенцам поют, а если я пойду —  снег с головы 
стряхну, он лавиной вниз пойдет, сакли и овец в пропасть унесет, луга без воды 
ум рут, ж а во р о н ки  гнезд  не совьют, колыбельных песен птенцам не споют. Где 
горцы  жить будут, что есть —  пить станут?

—  Ты о себе думай, а не о горцах и овцах печалься, —  ветер горе  отвечает.
И не успела гора —  Каменная голова слова в свою  защиту молвить, как на

летел на нее Ш альной Ветер, ударился об нее груд ью  так, что разлетелась она на 
м елкие  кам еш ки  по всей земле, и всех, кто  на ней жил, под собой погребла.

А Ш альной Ветер дальше полетел. Летит и видит: океан —  Синий Буян на 
солнце лежит, волнами слабо шевелит —  греется. Подлетел к нему ветер и хва
лится:

—  Я везде летаю, всю ду кричу-свищ у, все вижу, все !знаю, а ты, О кеан —  Си
ний Буян, на о д но м  месте лежиш ь —  молчишь. Разве м о ж н о  так жить? Иди, по 
белом у свету постранствуй!

—  Я бы рад по белом у свету побродить, —  океан ветру отвечает, —  да если я 
поднимусь, по всей земле разолью сь —  в луж у  превращусь. Корабли, что по 
м не плывут, на мель сядут, товары в другие  царства-государства не привезут. 
Киты под воду нырнут —  головы о камни разобью т, китинят сиротами оставят.

—  Ты о себе думай, а не о кораблях и китах Печалься, —  ветер океану отве
чает.

И не успел океан— Синий Буян слова в свою  защиту молвить, как разбежался 
Ш альной Ветер и ударился груд ью  об е го  упругие  волны так, что разлились они 
во все стороны, а Ш альной Ветер дальше полетел. Да  сколько  ни летал —  ничего, 
к р о м е  воды, не встретил, закручинился:

—  Я везде летаю, всюду кричу  —  свищу, да только  ни ком у  я не нужен.
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в. КОЗЛОВ

Ненька и ветер
Ненька с папой из балка 
Вышли прогуляться. 
Ветер в спину и бока 
Начал вдруг толкаться. 
Папа хмурится, ворчит:
— Не желаю взбучки!

Ненька смелая кричит:
— Взял он нас под ручки!
— А обратно как пойдем!
— За собою поведем.
И привяжем, как щенка. 
Возле нашего балка!

Буквой «М»
Папа с мамой по краям,
А в середке самой я —  
Называется семья!
Если день стоит погожий,
Наша тень на «М» похожа.
Не известно, что ли, всем:
С этой самой буквы «М» 
Начинаются слова:
«Мама — му л я, Мир — Москва, 
Микки — Маус, Меги — он, 
Милли — много, Милли — он!» 
Мирово живется тем,
Кто гуляет буквой «М»!

РОСОМАХА А. КОНЬКОВА
(сказка)

Д авно-давно это было, в стойбищ е манси у больш ого , как  сорий —  море, 
озера.

Летом  о зе р о  было гол убы м -гол уб ы м  и сливалось с небом, а зимой белым- 
белым, как  сама зима.

Н едалеко от озера жила вдова с дочерью . Мать с утра до  вечера то ловила 
рыбу, то ставила деревянные ловуш ки —  черканы  на соболей, на огнистых ли
сиц. А  дочь ничего не делала, наряжалась да смотрелась в зеркальную  воду 
озера.

Л етом  дочь каж ды й день плела венки из лесных цветов и красовалась. Мать 
ей скаж ет:

—  Зачем, доченька, губишь цветы, превращаешь их в мусор. Они на груди 
м атери-зем ли дольш е бы были свежими, веселили небо, людей, птиц, зверей.

Д очь рассердится на мать и наговорит ей столько  грубых слов, что в боль
шой берестяной кузов —  пайп их не складешь.
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Только наступит осень, загорятся о гнем  ягоды рябины и шиповника —  она 
соберет их, нанизает на нитку, наденет вместо бус, и ходит довольная, вооб
ражает, что нет ни одной красавицы в стойбищ е наряднее ее.

Только окрасятся в разные цвета листья деревьев, она соберет их и нашьет на 
халат узоры  из листьев. Сегодня нашьет, —  покрасуется, а назавтра листья 
свернутся, станут сухими, лом ким и , она соберет других листьев и снова нашьет 
узоры . И так каж ды й  день на ее халате свежий узор  то из золотых листьев 
березы, то рябины, то осины.

Увидят ее женщ ины , тихо переговариваются:
—  Посмотрите, посмотрите, наша нарядница совсем не меняется, во что 

попало наряжается!
Одни спросят е е : ,
—  Девуш ка, как тебе не лень шить узоры  на один день?
Д р у ги е  спросят:
—  К ка ко м у  празднику  ты, девушка, так нарядилась? М о ж е т  быть, весну 

встречаешь, м ож ет, лето провожаешь?
Ленивица рассердится на соседок и всякими недобры м и словами обругает их. 

Соседки посоветую т ей:
—  Девуш ка, чем б езделуш кам и  себя украшать, не лучше ли тебе свою речь 

украсить добры м и, красивыми словами?
Прошла осень, настала зима, на стало листьев разноцветных. Ягоды рябины, 

ш иповника застыли, холодят руки  ленивицы. Она собрала свои зимние шубки, 
осмотрела, прим ерила их и б резгли во  бросила на пол.

Мать вернулась с озера холодная, голодная, чувал не топлен, обед  не варен, 
ш убки  разбросаны.

—  Дочь, почем у  ш убки валяются на полу? —  удивилась мать.
—  А потому, —  отвечает ленивица, —  что я их носить не буду. Хочешь, 

выбрось их на улицу. Хочешь, пусть лежат под порогом , чтобы гости вытирали 
о них ноги. А мне справишь новую  горностаевую  шубку.

—  Да ты что, доченька, соболью  ш убку  я тебе сшила прошлой зимой, —  
возразила мать. —  А ш уб ку  из лисьих ш кур  ты две зимы только носила.

—  Если эти шубы не намозолили соседям глаза, надевай их сама. А мне 
сшей белую  горностаевую , да по подолу выложи узор  из горностаев черных 
хвостиков.
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—  Ш к у р к и  горностаев узкие, их для шубки надо м ного . А у меня уж е  нет 
сил ловить зверьков. И узоры  я шить не могу. Глаза мои м о розы  вы морозили, 
ветры выдули.

—  Ну, тогда я уйду от тебя, от такой злой матери. Буду жить в лесу одна.
Она хлопнула сердито  дверью, выбежала с кр и к о м  и слезами на улицу и побе-,

жала в лес. А навстречу ей идет Комполэн, полузверь —  полум уж чина. Он об ер 
нулся в д о б р о го  старика и говорит: '

—  Милая внучка, стоит ли так сердиться и кричать на весь лес из-за одной 
шубки? П ойдем  ко  мне, у меня не одну выберешь ш убку  и возьмеш ь.

Отправилась девуш ка в е го  болотное царство. Она увидела м н о го  разных 
ш уб ок  и принялась их примерять. Надела ш убку из оленьего  меха —  не- понрави
лась. Надела из налимьей ко ж и  на лебяж ьем  меху —  показалась не к лицу. К о м 
полэн с улыбкой подал ей еще одну:

-— Вот белая шубка, ко то р у ю  ты желаешь. Она белее и чище первого  снега.
Ленивица схватила шубку, надела и, радостная, выбежала. Бежит, ищет тропу  к 

своему д о м и ку  и найти не м ож ет. Чувствует, что шубка сдавливает ее тело. Ей 
тесно и больно в ней. Д обеж ал а  до зеркального  озера, увидела прорубь и давай 
рассматривать себя, а на ней темная, косматая ш кура Росомахи. Она хотела сб ро 
сить ее с себя, но не смогла. Ш кур а  впилась в тело лентяйки... Она заплакала, 
запричитала:

—  Как же  я такая покажусь людям? Все меня напугаются и будут убегать со 
страхом.

Вот так и осталась она жить в лесу со всеми росомахами и теперь живет.

ТАРХАНОВ

Ханты-Мансийские холмы 
В почете нынче у зимы.
Из меха огненной лисы 
У кедров утром рукавицы.
И как задумчивы лога!
Как синева в логах ярка! 
Февраль,
А здесь, представьте, тишь.
Зато в буранах весь Иртыш. 
Разбег тут ветры набирают, 
Через холмы перелетают.
Звучит победный снежный свист, 
Без боя взят Ханты-Мансийск. На каланчу февраль-чудак 

Повесил свой мятежный флаг. 
Всю ночь он бьется на ветру...
Холмы прекрасны поутру. 
Пылают кедров рукавицы, 
Горят снега, ликуют птицы 
Ханты-Мансийские холмы 
Всегда в почете у зимы.

Рис. Н . ИВАНОВА.
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ОРНАМЕНТЫ
«Пополам сломанное животное» 

и «Дождевой червь»
И зображ ения, привед енные на рисунке , исполнены на бересте 

в технике «вы скабливания» и носят следую щ ие названия:
1,2 —  ш опа м эритум  вой —  «пополам  слом анное ж ивотное»;
3,4 —  м увляр —  «дож девой  червь».
А вто р  рис. 1 на вопрос, почем у она так называет это и зо б р а ж е 

ние, ответила, что оно  «нямл уш анг вой хур ан таял», т. е. «ни на 
ка к ое (осм ы сленное) изображ ение  ж и во тн о го  не походит». Сле
довательно, м о ж н о  предполож ить, что, ко гда  дальнейш ее разви
тие орнам ента приводит к качественны м изм енениям  и новые 
м отивы  узора  или стилизованны е изображ ения начинают сущ ест
венно отличаться от исходных, тогда мастерица начинает 
как бы «подыскивать» новое словесное вы ражение своем у узору . 
Таким о б разом  происходит пополнение орнам ентального  фонда.

И зоб раж ение  д о ж д е в о го  червя в сегодняш них предствлениях 
казы м ских  м астериц не несет я р ко  вы раженной сакральной наг
р узки . В разговорах ж е  иногда прослеживается тенденция сбли
ж ения изображ ений  д о ж д е в о го  червя и змеи. Последняя в 
м и р о во ззр е н ии  о б ско -у го р ски х  народов играет сущ ественную  
роль, являясь сим волом  связи с Н иж ним  м и р о м  при вертикаль
ном  расчленении Вселенной или связана с духам и болезней. 
О рнам ентальное изображ ение  д о ж д е в о го  червя в ранних публи
кациях нам не встречалось, лишь у С. Руд енко , которы й в 1909—  
1910 гг. собирал граф ические  рисунки  на р. Казы м, есть изобра
ж ение  д о ж д е в о го  червя на бум аге  карандаш ом . («М атериалы  
по этнограф ии» т. IV  вып. 2 Э тнограф ический отдел Гос. Русс. 
М узе я  Л, 1929).

В озм ож но , что стилизованное изображ ение  «дож девой  
червь» на ко р о б о чка х  из бересты  не очень давняя традиция, хотя 
нам встречалось на одной старинной ко р о б о ч ке  изображ ение , 
аналогичное при вед енном у на рис. 4, но с двум я головами. Д очь 
м астерицы , сама в настоящ ее врем я пожилая женщ ина, не могла 
объяснить название изображ ения, поэтом у оно сю да не вклю чено.

Т. М О Л Д А Н О В А .
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Е. ЕРНЫХОВА.

Изготовление посуды из бересты
Из бересты делают сам ую  разную  посуду: простую  —  врем енную , сл о ж 

ную  —  более пр о чн ую  и особенно пр очную  —  на длительное время пользова
ния, не п р о п у с ка ю щ у ю  воду, ж ир .

В далеком  пр ош л ом  у манси и ханты не было металлической посуды, но зато 
было больш ое разнооб разие  посуды, изготовленной из п р и р о д н о го  материала: 
бересты и дерева. М ы  здесь остановимся на посуде из бересты: 1) сюмпал 
(м а н с ,)* ;  2) сан-м ан.( сон-хант. —  Это наиболее л е гко  изготовляемая 
посуда; 3) совт (манс.) и т. д.

1) Самая простая, элементарная посуда —  сюмпал. Эту посуду м о ж н о  и зго 
товить очень быстро, в течение нескольких минут. Ею пользую тся в случаях, если 
человек забыл к р у ж к у  дом а и при переходе  через ручейки  захотел попить 
воды, тут ж е  сделал сюмпал. Для этого сним аю т кусочек  бересты разм ером  
20x20 кв. см., сворачивают один угол, в двух местах прокалывают и заправляют 
веточку  в эти ж е  д ы р ки  —  чашка готова. Если из нее пьют горячий чай, то от 
бересты  н и како го  постороннего  запаха не ощущается, чай вкусный.

2) М елкая  берестяная посуда —  сан —  манс., сон —  хант. Берется кусок  бе
ресты р а зм е р о м  20x20 кв. см., глубина угла загиба 4x4 кв. см., загнутые углы 
сгибаю т в направлении поперечной  кр о м о чки ,  под загибы по краю  сан (сон) 
кладут п р окл ад ку  из долевой бересты ш ириной  2 см. Из такой посуды м о ж н о  
пить чай, либо класть варенье, рыбий ж и р . Ш вы  сана (сона) накладывают следую 
щ им о б разом : нескольким и  проколам и  сначала закрепляю т угол, затем угол 
вместе с прокл ад кой  по в е р х н е й ‘ кр о м о ч ке  сана прош иваю т на расстоянии о д 
но го  сантиметра. Д ля прочности под угловые сгибы верхних краев вставляют 
че р е м ухо вую  реечку . Если сон (сан) больш ой величины, то чер ем ухо вую  рейку  
в нескольких  местах приш ивают к стенке сана по краю , иногда на нее наносят 
орнаментальные зубчики  (паквпал) или куби ки  для красоты, украшения.

3) Берестяная посуда средней величины —  сан (манс.), сон (хант.). Она 
предназначена для хранения и подачи хлеба, для подачи на стол ягод, сахара, 
тверд ого  лосиного  жира. Такую  посуду то ж е  украш аю т, так как этой посудой часто 
пользуются, она всегда на виду. О бы чно  в центре такой посуды располагают 
орнамент —  солнце. П рим ерны е разм еры : 30x30 кв. см, глубина угла сгиба 
7x7 кв. см, шьют так же, как  посуду малой величины.

4) Берестяная посуда —  сан (манс.), сон (хант.) больш ой величины, легко  
изготовляемая. В одной чистят ры бу от чешуи, в д ру гой  —■ разделывают, в 
третьей —  хранят. Хранят обычно в глубокой  сан, более прочной. В таких санах 
(сонах) под угловые сгибы верхних краев вставляют пр очную  черем уховую  
рейку. Эту р е й ку  к р е п к о  приш иваю т по краям  сана к стенке. Эти саны (соны) 
повседневные. Их обы чно орнам ентам и не украш аю т. П рим ерны е разм еры  
сана: 50x40 —  50x60 кв. см., глубина у глового  сгиба 10x10 кв. см, —  15x15 кв. см, 
долевая прокл ад ка  под углы для прочности поперечной  обязательна. Всю по 
суду: малые, средние и крупны е саны (соны) —  шьют толстой скрученной  нит
кой, оленья ж илка  не годна, так как  в такой посуде обы чно находится рыба, 
мясо, вы деляю щ ие влагу, и ж и л ка  м о ж е т  очень быстро сгнить. Этой посудой, т. е. 
крупной , пользую тся  один-два сезона.

5) К у к р  (хант.) —  это посуда долгосрочная, прочная, причем  она из д войного  
слоя бересты, по том у  шьют ку кр  из бересты, снятой весной. Ее красиво, сна-

* Мансийские названия комментируются кандидатом филологических наук 
Е. И. Ромбандеевой.
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руж и  и изнутри оф орм ляю т  о р н а м е т а м и ,  на дне рисую т либо солнце, либо 
кострищ е, ры бу или сетку. Такая посуда водонепроницаем ая, потом у  служит для 
хранения ры бьего  жира. В такую  посуду закладывают корсяк  —  манс., шомх —  
хант. (вялено-жареная нельма и муксун), затем заливают ры бьим  ж и р о м . Пища в 
такой посуде не портится в течение длительного  срока, береста дышит, пр о 
дукты  не задыхаются. Такую посуду ( ку кр )  изготовляю т редко , мастерицей затра
чивается немало труда. П отому тот, кто  пользуется этой посудой, б е р е ж н о  от 
носится к труду  и з готовителя. Если она пуста —  не бросит, как попало, ставит 
на полки  осторо ж н о , других,' посторонних вещей не д о л ж н о  быть на этой 
полке. П рим ерны е разм еры : 60x60 кв. см, глубина сгиба угла 20x20 кв. см. Ш ью т 
следую щ им  об разом : берут два одинаковых куска бересты квадратной ф ормы, 
снимают с изнаночной стороны  несколько  слоев с обоих кусков, чтобы оба 
куска стали м ягким и , эластичными и довольно тонкими. П оложив д руг  на друга, 
где долевая совпадает с долевой, сгибают углы и сворачивают оба угла в сторону 
поперечной  кр о м о чки ,  таким образом  два других угла тож е  сворачивают в 
сторону поперечной  кр о м о ч ки  и все эти углы прикрепляю т к основе, т? е. при 
шивают. Затем внутрь на вер хню ю  кр о м о ч ку  ку кр  помещ аю т черемуховый 
обруч, довольно хорош о обточенный с одной стороны, с другой  —  овальный, 
тонкие концы  накладывают д руг  на друга  и перематываю т кр е п ко й  ниткои; 
снаружи вторую  рейку  (такой же толщ ины) прикладываю т и од новрем енно  
приш ивают швом через край, еще под н а р уж н ую  рейку  закладывают полоску 
поперечной  бересты, высотой как угол сгиба, т. е. 15 см.

Кры ш ка насаживается на тонкое  черем уховое  кольцо, р а зм е р о м  с верхнее 
основание, это кольцо пришивается к покры ш ке .

На рисунках:
№  1 —  развертка  ку кр ;  
№  2 —  покры ш ка ;
№  3 —  внешний вид.

Рис. 2.

Ш .1 11111 II  ГТТТ П  ITT f LEE

Рис. 1. Рис. 3.
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ГОВОРИТЕ ПО-МАНСИЙСКИ
Урок восьмой

Словарь к теме «МЕСЯЦЫ

Январь (м есяц середины  года) 
Ф евраль (м есяц  ленивого  орла) 
М арт (м аленький  наст)
А прель (больш ой наст)
Май (м есяц, ко гда  несет лед) 
И ю нь (м есяц  появления листьев) 
Июль (м есяц  заливных озер) 
А вгуст (м есяц  лесных озер) 
С ентябрь (м есяц  щ екура ) 
О ктябрь  (м аленькая осень) 
Н оябрь (больш ая осень)
Д е ка б р ь  (м есяц  тридцати топо 
рищ )
К оторы й час?
С егодня какой  день недели? 
Когда  это было?
В этом году.
На прош лой неделе.
Ты уезж аеш ь завтра?
Нет, я лечу сам олетом  послезавт
ра.

У тебя завтра вы ходной день? 
Нет, завтра у меня рабочий день.

ГО Д А » — («ЭТПОСЫТ»)

—  Тал котиль этпос.
—  Ретын юсвои.
—  М аньполь.
—  Яныгполь.
—  Янк натнэ этпос.
—  Лупта этпос.
—  О йттур этпос.
—  Вортур этпос.
—  С укы р этпос.
—  Мань такдс.
—  Яныг таквс.

—  Ват саграпнал этпос.
—  Хоты сёс? (М анах сёс?)
—  Ты хотал м аны рсир хотал?
—  Таи хунь олыс?
—  Ты тал олыс.
—  Ю вле хультум  сатыт олыс.
—  Нан холытан минэгын?

—  Ати, ам мотхотал товлын- 
хапыл м инэгум .

—  Нан холытан усылахтэгын?
—  Ати, холытан ам рупитэгум .

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с отсутствием на полиграфической базе типографии 
знака для передачи заднеязычного носового «н» в тексте он обозначен 
переднеязычным носовым «у».



А. ЗАЕВ

Топонимический словарь Югры'
В—И

ВЫСОКООСТРОВСКОЕ — месторождение нефти. Скважину — первооткрыватель- 
иицу— бурили и испыт ывали летом 1990 года коллективы мастеров Р. Бахмурзиева и
В. Леонова из Правдинской нефтегазоразведочнои экспедиции. Буровым мастером этой 
экспедиции был Вячеслав Высокоостровский. 28 июня 1966 года в газете «Правда» на 
первой полосе был помещен его фотоснимок, а 3 июля этого ж е  года его не стало. Он был 
убит на буровой рабочим своей ж е  бригады. Убийце пришлись не по нраву заповеди бу
рового мастера: «Не отказывайся ни от какой работы... Берись за нее с охотой... Если 
завелся в наших рядах лодырь, выставляй его на показ. Видишь, отстает сосед — пом о
ги...» В. А. Высокоостровский, сын московского журналиста, учился заочно в нефтяном ин
ституте имени Губкина. И все годы, пока учился, работал на буровых. Начинал с мелких 
скважин в родном Подмосковье, а потом его родным домом стал Горноправдинск и 
коллектив экспедиции. Начинал помбуром, стал бурильщиком, за год до трагедии стал 
буровым мастером.

|ЛП, 12.2.65 , 9.8.90, 8.6.91 С. Россия, 9.8.66 Ф. К. Салманов.
Сибирь — моя судьба. 1988. МГ. с. 268)

Д А Р К О -ГО РШ КО В О  — село на речке Лямин. Селияровский купец Горшков открыл 
в среднем течении речки своего рода факторию, обменный пункт. Себе взял в помощницы  
ненку, звал которую Дарья. По фамилии и имени двух людей и возникло название села.

ЕВТЫНГЬЯ —  одна из речек в бассейне Северной Сосьвы и расшифровывается как 
Луковая река, от мансийских ёвт— лук (оружие), ёвтынг— луковый. Видимо, название дано 
по названию луков-самострелов, которые охотники-манси ставили на крупного и мелкого  
зверя. ,

(А. Матвеев. Географические названия Урала. 1980. с. 86).

ЕГАНОКУРТ — село на р. Казым. Название от хантыйского еган — река, курт — село.
(3. Соколова. Страна Ю гория, с. 22.)

ЕНДЫРЬ — приток Оби (исток около поселка Луговое). Имя протока получила от 
хантыйского эмтор — озеро. В русском произношении слово зазвучало, как ентарь, ен- 
дырь.

(И. Воробьева. Язык земли. 1973. с. 78.)

ЗЕНКОВО — село в Ханты-Мансийском районе. 20 августа 1727 года ясашные остя
ки Володимерко и Воймох Левкины заложили самаровским ямщикам Зиновию и Андрею  
Пачгановым остров Сосновый за пять рублей. Это тот остров, на котором и стоит в 
устье протоки Неулевой Зенково. Видимо, свое название оно получило от имени одного 
из этих ямщиков. По имени отставного казака Зенкова, живш его в середине X V I I I  века в 
Кузнецке, названа там одна из деревень.

(Кр. сборник окр. краев, музея. 1-1958. с. 26)

ИГРИМ — поселок в Березовском районе на берегу Северной Сосьвы. В источниках 
прошлого и нынешнего века упоминается Егриньпауль, а также Ю гринские или Игримские  
юрты. Ученый Е. Ромбандеева считает, что мансийское название поселка Ягрим, писа
тель Ю . Шесталов — Ю хрим. В языке домансийского населения этого края есть геогра
фический термин ягр — озеро. Это слово имеет соответствие в финно-угорских языках 
(финское ярви, саамское явр, марийское ер — озеро). М о ж н о  на основании сказан
ного предположить, что Игрим звучит как Озерный. Действительно, самая значитель
ная группа больших озер бассейна Северной Сосьвы находится вокруг Игрима.

(А. Матвеев. Географические названия Урала. 1980. с. 100).

1. Публикуется с сокращениями.
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ЧТОБЫ 
НЕ ИСЧЕЗЛО < #  
ИЗ ПАМЯТИ v /

От Н ижневартовска до Ларьяка по 
реке  Вах раньше было располож ено  
15 населенных пунктов, а сейчас 
осталось только 7, из них 3 вновь 
возникш их. Исчезли Малая Тархова, 
Пылина, С оромина, Кирилкина, Малый 
и Большой Лобазъеганы, Лю кпай  и 
некоторы е  другие.

Прокатилась волна переименований. 
Савкина стала И злучинском , М аксим - 
кина —  Ваховском, Вартовск —  Вам- 
пуголом .

Названия м ногих  проток, еганов 
(речек), населенных пунктов и озер  
при произнош ении  в русской тран
скрипции  претерпели такие искажения, 
что сейчас очень трудно, а иногда 
просто  н е в о зм о ж н о  найти истинное 
звучание топонима.

П риведу некоторы е примеры .
Д о  сих пор нет правильного объяс

нения названия известного  всему миру 
озера  Самотлор.

На хантыйском языке слож ны е слова 
произносятся и пишутся без соеди
нительной гласной, поэтом у правильно 
произносить  следовало бы «Самлор», 
а еще правильнее —  «Самлар», так 
как  в ханты йском  словаре нет слова 
«лор», а есть слово ' «лар», то есть, 
«сор» (низкое , затопляемое во время 
паводка м есто ).

Н екоторы е  считают, что озе р о  надо 
называть «Сэмлар». В хантыйском язы
ке есть слова «са» и «сэ». Первое 
переводится как «сердце», второе —  

,«чешуя». Если взять эти два варианта 
названия озера, то первое в пере
воде на русский будет называться 
«С ердце сора», а второе —  «Че
шуйчатый сор».

Какое  название будет правильным, 
сейчас вряд ли кто м о ж е т  сказать 
с уверенностью . Но я хорош о  помню , 
что до прихода нефтяников, вернее, 
геологов, Местные жители всегда назы
вали его  «Самлар» (разговорное  —  
«Самотлар».

А вот другой  пример. Название 
реки Обь приш ло из языка коми. 
Но эта река имела название и у 
жителей С реднего  Приобья —  хан
тов. На их языке она называлась 
«Ас», что приблизительно перево
дится как «Большая вода». И сейчас 
есть слова, происходящ ие от этого 
названия. Так, известная протока  Баг- 
рас, на б ерегу  которой  забил первый 
фонтан ниж невартовской нефти, пра
вильно должна называться Погорас, 
что в переводе на русский означает 
Старый Ас (в хантыйском языке 
«погор» означает «старик», «старый»). 
Название реки Ас сохранилось в на
звании другой  протоки  —  Киръяс, 
к о торое на хантыйском звучит как 
«Кёрас», что в переводе на русский 
будет «Нога ас».

Считаю, что наведением порядка 
в топони м и ке  края долж ны  заняться 
ученые-лингвисты. В противном  случае 
м огут  исчезнуть м ногие  названия или 
исказиться до неузнаваемости. Вмеша
тельство специалистов нуж н о  и в слу
чаях присвоения названий новым по
селениям, промыслам, м е с то р о ж д е н и 
ям и прочим  объектам. Сейчас это 
происходит стихийно и носит чисто 
субъективный характер.

О возм ож ности  исчезновения ста
рых топоним ов свидетельствует хотя
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б ы исчезновение названия Вартовск, 
хотя само поселение не исчезло. 
Сейчас есть Н иж невартовск  и Верхне- 
вартовск (А лександровский  р-н Том
ской области), а вместо Вартовска 
появился Вампугол (Вам пугольск в 
русской транскрипции).

А Вампугол тож е  был. Но нахо
дился он ниж е Нижневартовска по 
течению  Оби, в районе расположения 
ны неш него  РЭБ флота, на берегу  
Вампугольской протоки . Длительное 
время существовал Вампугольский 
сельский Совет, в административном  
подчинении ко то р о го  были все на
селенные пункты, в которы х п р о ж и 
вали ханты. Ц ентром  Совета был 
Вартовск.

Ш ли годы, менялся национальный 
состав населения, некоторы е поселе
ния исчезли, в том  числе и сам 
Вампугольск, а название Совета 
сохранялось и тогда, когда  в его 
подчинении были у ж е  другие  насе
ленные пункты. Вот тогда, в конце 
шестидесятых годов, и возникла идея 
переименования Вартовска в Вампу
гольск и присвоения ему статуса села. 
Д о л ж е н  признаться, что к этому 
непрод ум анн ом у  реш ению  причастен 
и я, будучи в то время секретарем  
исполкома райсовета.

Вартовск известен ш и ро ко  еще и 
тем, что в период  кулацко-эссеров- 
с ко го  м ятежа  здесь разыгралось однр 
из трагических событий. Когда  отряд 
Антонина Петровича Зырянова отсту
пал под натиском  неприятельской 
стороны  и прибыл в Вартовск, один 
из местных жителей, некто М арте- 
мьянов, в упр яж ках  отряда подрезал 
гуж и  и отряд  не см о г  двинуться 
дальше, был о кр у ж е н  и уничтожен. 
Братская могила и сейчас находится 
там, на месте захоронения по гиб 
ших. Упоминание о Вартовске встре
чается в различных источниках более 
чем двухсотлетней давности.

Если у ж  о топони м и ке  говорить 
по больш ом у счету, то те, кто  пришел 
на зем л ю  Ю гр ы  для освоения ее при 
родных богатств, до сих пор  чувст
вовали, да, пожалуй, и сейчас еще 
чувствуют себя покорителям и  и хозяе
вами ее. В своих действиях и по

ступках они очень часто п р е н е б р е ж и 
тельно относятся к языку, традици
ям и ж и зн е н н о м у  укладу подлинных 
хозяев этой земли. Поэтому, давая 
названия в озн икаю щ им  в результате 
э коном ической  деятельности новым 
поселениям, промыслам, м е с то р о ж д е 
ниям и д|>угим объектам, учитывают 
только  то, что связано с их дея
тельностью. А то, что было до  их 
прихода и существовало сотни и тыся
чи лет, их не интересует. Так возни
каю т Солнечные, Магистральные, Бе
лорусские, Повховские, Бахиловские, 
Хохряковские  и другие.

Я совсем не хочу умалять заслуги 
белорусских строителей, буровиков, 
неф тяников и тех деятелей, имена 
которы х присвоены различны м об ъ ек
там. Но ведь все это возникл о  не 
на пустом  месте, а топограф иче
ски или географ ически  обозначенном . 
На их местах или вблизи их жили, 
трудились, умирали, вновь нарож д а
лись м ногие  поколения подлинных 
хозяев этих мест. Данные ими назва
ния ка ж д о м у  клочку  обж иты х мест 
им ею т не только  географ ическое  
значение. Это история народа. П ере
краивая все на свой лад, мы пере
краиваем не только  гео граф ию  и то
пограф ию , но зачеркиваем  и исто
ри ю  народа.

А для того, чтобы отметить за
слуги тех, кто  что-то сущ ественное 
сделал для развития нефтегазовой 
промыш ленности, н у ж н о  искать другие  
способы.

Хочется отметить еще одно  обсто
ятельство. На ныне сущ ествую щ их 
географ ических картах даж е  очень 
кр у п н о го  масштаба почем у-то  нет на
званий многих, даж е крупны х об ъ ек
тов. Приведу лишь один пример. 
Д овольно  больш ое озеро, из ко то 
р о го  берет начало речка Аган, счи
тается безы мянны м, хотя оно  всегда 
имело название, переводим ое  на 
русский как «Зм еиное озеро».

Еще раз хочу 'отметить, что надо 
стремиться к сохранению  и исполь
зованию старых названий и тем самым 
действительно оказать уважение к 
подлинным  хозяевам края, к их 
истории.
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Сделайте сами

КАК УБЕРЕЧЬ ТЕПЛО В ДОМЕ?
Задумывались ли вы над тем, куда уходит тепло из дома! Преж де всего через балкон

ную дверь , окна и вытяжные вентиляционные отверстия, которых в любой квартире два: 
на кухне и в туалете.

Что надо сделать, чтобы через балконную дверь не терять тепло!
Утеплительный шнурок, проложенный по периметру балконной двери, как правило, 

при ремонте закрашивается, а он должен быть чистым, мягким. Закрашенный, он не дает 
уплотнения, и теплый воздух уходит на улицу. Ш нурок промыть в ацетоне от краски, 
чтобы он был мягким, или ж е  вместо шнурка приклеить узкую полоску микропористой  
резины шириной около 1 см так, чтобы она ненамного выходила за край кромки. Прикле
ить резину м ож но клеем 88, «М омент». Гнезда запоров, как правило, деформированы; 
они не дают нормального прижатия двери. Надо сменить испорченные планки 
дверных запоров.

Балконные двери двойные, и м еж ду ними нужно проложить тонкую полоску поро
лона, а если его нет, обмазать щель кругом замазкой или оклеить бумагой. С улицы 
надо по периметру дверного проема прибить планку с наклеенной микропористой  
резиной. Закрыв дверь, прибить планку с резиной. Потери тепла через дверь 
резко сократятся.

Так ж е  надо обработать и окно, выходящее на балкон. Секцию окна, выходящего

л, 2. -  створки окна 
374 -  прижимная планкл 

5 - гвоздь, шуруп
планка 
ГВ О З Д Ь / ш у р у п  
рези нок

д»ерь

решетка цишок

дверная коровка

■ ■ ■ ■ ■  
■ п н  
■ и »  
I I I I I  Ш т ш шш

Рис. автора.
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на балкон (лоджию ), м ож но оклеить из помещения еще и бумагой, как это обычно 
делается. М еньшую  секцию окна мы будем открывать для проветривания квартиры, 
поэтому ее заклеивать не надо, но планки с микропорой со стороны улицы надо при
бить и для маленькой секции. Также проложите м еж д у  рамами поролон, или обмажьте  
щель этой секции кругом замазкой, или оклейте бумагой. Если нет возможности  
заменить деформированные гнезда запоров, то надо большую секцию окна, выходящего 
на балкон, прижать к раме дополнительной планкой из толстой фанеры или доски так, 
чтобы маленькая секция окна могла свободно открываться для проветривания.

Посмотрите на чертежи, и вам станет понятно, как это сделать.
Через два вентиляционных отверстия, находящихся на кухне и в туалете, теряется 

такж е немало тепла. Утром вы уходите на работу, в квартире никого не остается, и 
вентиляция до вашего прихода не нужна; ведь в вентиляционные отверстия весь 
день улетучивается тепло.

А раз из квартиры ушел теплый воздух, то в ней создается разрежение, и холод
ный уличный воздух с большой силой поступает через щели. Также не нужна кругло
суточная вентиляция туалета, она необходим^ лишь во время пользования туалетом, 
то есть 10-15 минут. Поэтому эти 2 вентиляционных отверстия надо держать закрытыми 
и открывать их, лишь когда они нужны: при готовке пищи, при пользовании туалетом. 
Экономия будет ощутимая.

Надо сделать из фанерки, доски или оргалита щиток по размеру вентиляционного 
отверстия, укрепить на нем крючки и вешать на решетку, которой закрыто венти
ляционное отверстие.

Для изготовления крючков и их установки на фанере, картоне надо взять тонкий 
гвоздь или проволоку (какая есть под рукой), в пластинке пробить гвоздем отверстие, 
пропустить проволоку и один конец загнуть небольшим крю чком. На эти крю чки мы 
и будем вешать пластинку на решетку, перекрывая бесполезный уход воздуха из 
квартиры.

Если в квартире холодно, можно поднять температуру градуса на 2-3. Для этого 
надо взять вентилятор и поставить его около отопительной батареи так, чтобы 
воздух от вентилятора шел на батарею. В комнате станет намного теплее.

В. ИЛЬИН.

ПОМОГИТЕ РАДИАТОРУ
После вклю чения центрального  отопления в городах у жильцов н е ред ко  

возникает проблема непрогрева  радиаторов, когда  часть батареи дает тепло, а 
другая остается холодной. О собенно  часто случается это в старых домах. 
Причина в том, что в нижней  части радиатора скапливаются твердые частички 
окислов железа, грязи, которы е забивают каналы и наруш аю т ц ир кул яц ию  
воды. Ж ильцы вызывают мастера, жалуются, но толку от этого  мало —  дто- 
пительная система уж е  включена, разбирать и промывать ее никто  не станет.

Вот и у меня в квартире случилась такая ж е  беда с большой десятисек
ционной батареей, установленной в самой холодной угловой комнате. Шесть 
секций работали, а четыре оставались холодными, и не помогали обычные в та
ких случаях постукивания по ним м олотком . И все ж е  я решил попробовать 
справиться с проблем ой  самостоятельно. П очем у бы не привести в движ ение  осев
ш ую  грязь с п о м о щ ью  тепла?

Я поставил под холодную  секц и ю  батареи вклю ченную  в сеть электроплит
ку. М инут  через пятнадцать нижняя часть радиатора нагрелась, и батарея за
работала нормально —  циркуляция горячей воды была восстановлена!

Если радиатор установлен ни зко  и электроплитку  под него  подставить 
нельзя, р е ко м е н д у ю  использовать электрический отражатель.

А вот от разогрева батареи паяльной лампой хочу предостеречь: очень 
часто такой способ становится причиной пожара.

И. Н А Й М А Н .
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Этюды о природе

Владимир НАЗАРОВ

П ЛЕННИКИ МОРОЗА
...В ж е с т о ку ю  январскую  стужу лирохвостые косачи, покорм ивш ись засветло 

б ерезовы м и почками, под вечер ны ряю т в снежны е пуховики.
Д о л гу ю  суровую  ночь коротаю т  птицы в снегу. Но подстерегает косачей 

в эту пору другая опасность. Рыскает по л е гко м у  насту лисица, где-то  крадется 
рысь. Нападут на след косачиной ночевки и учинят разбой. Иногда слабая тетерка 
не м о ж е т  сразу пробить затвердевш ую  на сорока град усном  м о розе  к р о в л ю -ко р 
ку, не взлетит вовремя —  и попалась в зубы хищной твари.

М не  приходилось видеть перья и зам е рзш ую  алыми бусинками кровь на 
свер каю щ ем  снегу. Вздрогнет  сердце, замрет.

М о р о з  —  не родной  дядька. Заставляет он тетеревов и на д р у гу ю  ночь 
черны ми ко м ка м и  падать с высоких берез на снежны е поляны. И о^ять ко го -то  
недосчитается стая. « Ф р -р !  Ф р -р !»  —  треском  отдается в лунном сиянии, —  
ошалевшие полусонные птицы в снежных вихрях выбрасываются на обж игаю щ ий  
холод, летят в сухом  ко л ю ч е м  воздухе и где-то снова падают в снег, не в силах 
бороться со всепроникаю щ ей стужей.

Несмотря на свою теплую  шубу, сильно м ерзнет  такими ночами и зайчишка. 
Косой, чтобы согреться, пробегает за несколько  часов десятки верст. Вы, навер
ное, видели в лесу твердые, натоптанные тропы? Это —  заячьи. М н о го  их бывает, 
р распутать не во зм о ж н о : круж ат  по лесу. Иногда целая полянка встретится —  
след к следу снег притоптан.

—  Зайцы плясали! От м ороза  спасались, —  скажеш ь вслух, удивившись изо б 
ретательности и находчивости косых.

Но ко е -гд е  злой браконье р  донимает симпатичного  трусиш ку своими сил
ками. Бежит тропкой  косой, греется, радуясь, что не попался лисе в зубы, а тут 
петля —  ловушка. Так и зам ерзнет  беляк, намертво ею  схваченный. Приходилось 
мне такое тож е  видеть в лесу, от гнева сам бы посадил этого  браконьера в 
петлю. Ж естоко , бесчеловечно поступает человек.

И вспоминается мне детство. Раз ходили мы с отцом  за болото  сено смотреть. 
О дин с т о ж о к  «похудевш им» оказался.

—  Лось был! —  сказал отец, указывая на ш ирокие  следы, протянувшиеся 
от об гло да нно го  осинника. Лось ле гко  дотягивался через слеги до сена, кормился 
тут, видно, и днем, и ночью, не пугаясь близости человеческого  жилья, лая 
собак и скрипа саней. Трудно приходилось зверю  в ту зиму: глубокие  снега, 
затяжны е суровые м орозы . Вот и повадился. Кстати, тот с то ж о к  мы так и не 
вывезли, «лосиным» е го  назвали.

О собенно  худо зим ой разны м  малым пташкам, вроде синиц. Н екоторы е из 
них в л ю тую  стуж у  или свирепые бураны забиваются в дупла, выдолбленные 
дятлами в деревьях-гнилуш ках. Но на всех дупел, конечно, не хватает. И хорош о 
делаю т наши ш кольники, вывешивая на лесных опушках, в парках теплые дом ики  
и ко р м у ш ки .  От голода, от холода спасают пичужек.

Красив зим ой лес, но суров и драматичен. По своим законам  движется тут 
жизнь, выживает сильнейший, слабый ж е  погибает в схватке. И долг человека —  
пом очь  всем пленникам  м ороза .
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СЕРЫЙ ГУСЬ
,  Ю. ГОРДЕЕВ

В тот далекий ию ньский день 1937 года, ко гд а  мы с Гришей, переплыв про 
току  О м ут  возле села Елизарово и выйдя к о зерку , рассматривали разных уток, 
из-за парковой  рощ и неож ид анно  вылетела какая-то большая птица и гр о м ко  
крикнула.

—  Это гусь —  беляк, —  сказал Гриша. —  Их у нас м но го  гнездится. Весной 
я ездил  на охоту  на них с дядей Иваном.

Он рассказал, как проходила охота на гусей —  гусевание или гусничество. 
Картина «этой охоты, дополненная более поздним и  рассказами, выглядела так.

К гусеванию готовились заранее. В ка ж д о й  больш ой семье были один-два 
охотника, которы е знали определенны е урочища, «садбища» гусей, где осенью  
рыли в зем ле  ямы и устраивали «скрадки» —  укрытия. У одних это были 
просто ямки с сеном, закрытые сверху досками, на травянистых веретьях, где 
снег .раньше сходил. Они размещались в нескольких  сотнях м етров  от теплых 
избуш ек, стоящих в рощ ах ивняка. У других  скрадки  представляли собой малень
кие и зб уш ки -зем лянки , крыты е д ерном , в которы х ухитрялись установить 
м аленькую  печку, так что не надо было каж ды й раз ходить от избуш ки  к с крад ку  и 
обратно.

Возле скрадка  со времени прилета гусей в конце апреля выставляли «мань- 
щики», кото ры е  представляли собой либо перовые чучела, либо выпиленные из 
тонких и ш ироких  д осок  профили. Л учш им средством  привлечения гусей на 
садбища были живые птицы, некоторы е  охотники  содержали их всю зим у дома.

Увидев маньщ ики, стая гусей начинала снижаться по кругу , внимательно 
осматривая место. В этот м ом ент  охотник  издавал призывные голоса, которы е у 
разных видов разные, с п о м о щ ью  манка из бересты. Если осторож ны е  птицы не 
замечали на земле каких-либо движений  или необычных, пугаю щ их предметов, то 
опускались, хлопая крыльями. С этих секунд  охотник превращался в ко м о к  нервов, 
его  сердце усиленно билось. Наступали самые ответственные м ом енты  всей 
охоты —  прицеливание и выстрел. Д л я  большей эффективности некоторы е ис
пользовали старинные руж ья  «фузеи» 8-10 калибра или имели два заряж ен
ных ружья. К р о м е  того, нуж но  было выждать момент, когда птицы сойдутся в 
кучу. После выстрела охотник быстро собирал подбитых гусей, при этом следил, 
чтобы на земле не оставалось пятен крови или перьев, которы е  могли отпугнуть 
осторож ны х птиц. За весну таким  образом  удачливые и умелые охотники в те да
лекие времена добывали до  сотни гусей разных пород, а в их числе —  по десятку 
и больш е серых.

Прош ли годы  и в местах, где зимовал или гнездился серый гусь, возросло 
влияние а н тр опо ген но го  эколо гическо го  фактора, включая и непосредственное 
уничтож ение  этой крупной  птицы охотниками.

Среди разных гусей, встречающихся в устье Иртыша весной и осенью, 
серый самый тяжелый, отдельные особи его  достигаю т веса 6,5 кг. В последнее 
время (1980-90 годы ) он стал р е д о к  и не каж ды й  охотник  м о ж е т  похвалиться, 
что добыл хотя бы од н о го  или даж е видел, тогда как еще в 1960 году при устье 
протоки  Неулевой у г. Ханты-М ансийска на сору  у Коровьей  рощ и, где было ста
ринное садбище, приземлялись стаи по 60— 70 птиц. Редким  стал серый гусь и в 
местах древнего  гнездования по р. Иртышу при устье р. Конды  в окрестностях 
сел Тюли, Базьяны, по р. О би  у г. Сургута, пос. Нялино, Елизарово, С ухоруково , 
Березово. У Березова д о  сих пор  сохранилось название протоки  —  Гусева, где 
серые гуси в былые времена обычно гнездились. В настоящее время они в не



больш ом  количестве гнездятся в средней части долины  р. О би и особенно  —  в 
Елизаровском заказнике.

По окраске  этот гусь самый светлый. Д аже в полете заметно, насколько  
светлее е го  надкрылья по сравнению  с д ругим и . Вероятно, из-за этой окраски  он и 
получил местное название «беляк».

У коренны х жителей края он имеет разные названия: по р. Сосьве —  лонд, по 
Оби —  лунг, по Ваху —  лонт.

Возрастаю щ ее влияние антр опо ген но го  фактора на гусей вызвало не только  
сокращ ение  их численности в местах гнездований, но и изм енение исконных 
мест зим овки , что повлияло на направление пролетных путей. Раньше боль
шая часть серых гусей от нас летела зимовать на запад, на побереж ье  Атланти
ческо го  океана (в Бельгию, Голландию, Ф ра нц ию , А нглию ). Сейчас летят на ю г  —  
через Каспийское м оре  в Пакистан и Индию.

На теплых зим овках  гуси проводят 2-3 месяца и в конце февраля начинают 
возвращаться обратно. В марте они прилетают на Каспий, а в апреле уж е  спешат 
домой, при этом самые нетерпеливые «разведчики» достигаю т в этом месяце 
границ округа . О сновной прилет происходит в первой декаде мая, когда хорош о  
проступаю т проталины.

Возвращаясь с зим овок, серые гуси даж е в стаях держатся парами, которы е 
сохраняю тся на всю ж изнь . На весенних охотах не раз наблюдали, как  над подби 
той сам кой  круж ится  самец, издавая тревож ны е звуки.

Летят гуси обычно, выражаясь техническим  язы ком , в третьем эшелоне, на 
высоте 100— 150 м. и н е ред ко  переговариваются, особенно весной. Услышав эти 
голоса, люди подним аю т головы, провож ая радостными взглядами шеренги 
этих крупны х птиц, по примете несущих на своих крыльях тепло, потом у  что 
обы чно летят при попутном  ю ж н о м  ветре.

Прилет серых гусей бывает очень рано утром . П реодолев за один перелет 
250— 300 км, птицы устают и часов в 10-11 ищут место для- отдыха. Заметив 
по д ход ящ ую  проталину, они, как люди, начинают переговариваться н е гр о м ки м и  
голосами, как  будто  советуются и уточняю т место посадки. Потом  вся шеренга, 
скучиваясь, совершает два-три круга, оценивает обстановку с высоты. Не обна
руж и в  опасности, птицы садятся, хлопают крыльями и сразу замирают, вытянув 
шеи —  прислушиваются к голосам родной земли. П роходит минута-другая —  
одни птицы начинают щипать корни  травы, другие, положив головы на спины, 
дрем лю т, а часть продолж ает  оглядываться по сторонам  —  это добровольны е 
сторож а  в табуне.

По м ере успокоения птицы от центра посадки начинают разбредаться 
в стороны м елким и  группами, а потом  и парами. Самцы в таких парах ревностно 
охраняю т своих по д ру г  от холостых соперников, отгоняю т их, опустив голову 
вниз и у гр о ж а ю щ е  шипя. Если на «садбище», где отдыхает первая стая, приле
тает новая, все разом  подним аю т головы и вы ж идаю щ е смотрят, как те опускаю т
ся и куда пойдут. I

Переночевав ночь, стая с рассветом, если погода теплая, распадается на 
парочки, и гуси разлетаются на осм отр  мест будущ их гнездовий. Если погода 
не испортится, не вернутся холода со снегом, то больше в стаю до  самой осени 
гуси не собираются.

В долинном  ландшафте О би серые гуси для своего  весеннего пребывания, 
связанного с разм нож ением , выбирают гряды со старой травой и р е д ки м  ивняком, 
или острова среди реки с ивняком  —  прутняком , или заросли .тростника по бе
регам  озер, но обязательно такие урочища, чтоб сидящие на гнездах птицы были 
в них хорош о  скрыты и при этом имели ш ирокий  обзор. Д ополнительно  к 
этим м ерам  охраны гнезда самец, больш ую  часть времени находясь вблизи, тоже 
следит за всеми опасностями. Если опасность невелика, например, набрели 
в поисках пищи барсук, лиса или бродячая собака, то, приняв у гр о ж а ю щ у ю  
позу, отгоняет. Если зам етит приближ аю щ егося  человека, то предупреж дает  
тихим голосом  самку и отплывает в сторону. Самка прикрывает гнездо  пухом  и
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травой и, стараясь быть незаметной, уходит в сторону. Вообщ е у гнезда гуси ведут 
себя тихо и только  крупны е «житейские» невзгоды  заставляют подавать голоса, 
и тогда знаю щ ий человек м о ж е т  определить место их нахождения.

В конц е  мая в гнездах бывают полные кладки из 6-7 крупны х белых яиц, 
кото ры е  самка греет в течение месяца. В ию не толстая скорлупа  яиц трескается 
и на свет являются желтые пушистые гусята —  новое племя этих важных 
и осторо ж ны х  птиц. В отличие от уток, папаша-гусь в эту пору не бросает 
свою  семью , а принимает постоянное участие в охране ее покоя почти до сере
дины июля, пока не наступит у него сам ого  ответственное время линьки. К 
этому времени обы чно у гусят большая часть пуха заменяется перьями, в том 
числе и такими важными для их дальнейшей перелетной ж изни  маховыми и 
рулевыми. Эти крепн ущ и е  перья пом огут  им в один из августовских дней, 
усиленно помахав крыльями, не м ного  подняться над водой и посмотреть на 
озеро , где они плавали все лето, сверху.

Первые дни гусята соверш аю т один-два круга  и тяжело падают обратно на 
воду. Потом  вместе с родителями начинают садиться на землю , вылетая на 
ближ ние  пески, где собираю т песчинки, или на корм овы е  веретья с нежной 
травой. В этих еж едневны х перелетах у гусят крепнут  мускулы, а в поведении 
появляется «важность» и осторожность . В сентябре они готовы к дальнему 
перелету, и семьи, как и весной, собираются в большие табуны. Здесь происходят 
первые знакомства м олоды х самцов и самочек, появляются первые симпатии, а 
порой  складываются уж е  и первые пары.

В сентябрьские дни м олоды е и старые гуси отдают м но го  времени не 
тол ько  поискам  пищи, но и приведению  в поряд ок  оперенья. Птицы часами пе
р е б и раю т  е го  клю вами и тщательно смазывают каж дое  перы ш ко  ж и ром , чтобы 
оно  не нам окало  от озерной  воды и дож дей, которы е часто идут в эту пору. 
Время идет к зиме, и вот однажды  в конце  сентября (в народном  календаре 
есть даж е  святой Никита, к имени ко то р о го  прибавлено слово «гусятник», это 
28 число) они взлетают с тревож ны м и  крикам и  в небо и устремляю тся на юг. 
Н е р е д ко  бывало, что через несколько  часов после отлета гусей начиналась 
снежная метель. Птицы ка ки м -то  своим чутьем предугадываю т ее приближение.

Ф о то  автора.
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Д аже очень сильный мороз до — 60° и ветер не будут Вам помехой, 
если Вы будете пользоваться маской «Север» (аналог см. на фото). 
О на надежно защитит от контакта с холодным воздухом открытые части 
лица: скулы, щеки, нос, а также шею и уши. Главное ее достоинство в 
том, что человек, пользующийся ею, сколь угодно долгое время пребы
вания на морозе при — 45° дышит согретым, теплым воздухом, не приме
няя при этом дополнительных источников энергии!

ФАНТАСТИКА! — скажете Вы, и не ошибетесь — таких изделий в 
России раньше не было — мы ее запатентовали, а к серийному произ
водству приступили в июле 1992 г.

Купите хотя бы пробную партию этих изделий, и Вы на своем 
опыте убедитесь, что нами названы далеко не все ее достоинства. После 
испытаний в институте биофизики Минздрава России маска рекомендова
на к широкому применению без противопоказаний и ограничений.

По вопросам приобретения изделий обращайтесь: 625003, г. Тюмень, 
ул. Р. Люксембург, 12, малое предприятие «НЭССИ», тел. 25-02-41, факс 
24-74-00




