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алкоголь. Правильный, дисциплинированный, выносливый, он даже в минуты отды-
ха не забывает о своей миссии вести записи. 

Тем не менее, само путешествие становится для автора записок выходом за пре-
делы повседневного опыта, за пределы бытовых проблем в героическое пространст-
во, где он сам герой, участник грандиозного проекта освоения Севера. Хотя о значе-
нии Карской экспедиции Чертищев в своих записках почти ничего не говорит (толь-
ко пару раз сообщает о докладах на тему экспедиции в формате политического заня-
тия), вырезки из газет, которые представлены в рукописи, выполняют роль автори-
тетных комментариев и свидетельств важности летописания. Так, например, вырезка 
из газеты про порт на острове Диксон не просто значимая публикация о местах и со-
бытиях, свидетелем которой является автор рукописи, но и некий дискурс северной 
героики, продолжателем которого себя чувствует и Чертищев.  

С особым вниманием он следит за судьбой встретившегося ему в путешествии 
настоящего героя (о котором пишут в газетах) Бориса Чухновского. В записках даны 
описания человека, его самолета и подробно рассказывается эпизод, когда Чертищев 
фотографирует авиатора и обещает ему выслать фотокарточку. Он наклеивает в свою 
тетрадь фоторепродукцию летчика, вырезанную из газеты, и сам свидетельствует о 
его внешности и обаянии: «Чухновский немного худощав, волосы не черные, но и не 
блондин, начинает лысеть, энергичный, веселый, вносил на совещании дельные 
предложения, и его все внимательно слушали». За его судьбой Чертищев будет сле-
дить на протяжении жизни, спустя годы в этой же тетради появится еще одна газет-
ная вырезка о Чухновском, теперь уже с официальным материалом на смерть героя, 
которую можно датировать сентябрем 1975 года.  

Сдержанный в описаниях событий и людей, Сергей Чертищев почти не отбирает 
факты, а записывает все то, что видит сам и считает важным: координаты судна, тех-
нические характеристики кораблей, качество питания и, конечно, все то, что попада-
ет в поле его зрения во время несения вахты: берега, люди, погода и т.д. На первый 
взгляд, он пишет без лишних претензий на создание шедевра, не причисляя себя к 
талантливым литераторам-летописцам, хотя, велика вероятность, что был хорошо 
знаком с жанром путевого очерка, поскольку именно на 1920-1930-е годы выпадает 
пик расцвета эта жанра. Например, в журнале «Новый мир» тех лет существует руб-
рика «По советской земле», где печатаются очерки по поездкам корреспондентов в 
советские деревни, а в журнале «Сибирские огни» функционирует специальная руб-
рика «Внутреннее обозрение Сибири», где публикуются материалы о достижениях 
народного хозяйства и героическом освоении Севера. Но мы склонны считать, что 
Чертищев не обеспокоен проблемами своего стиля и языка вовсе не по причине своей 
крайней скромности, а, напротив, на основании особой уверенности в своем таланте, 
который по юности лет и в соответствии с образованием и духом времени, несколько 
им переоценивается. Неоднократно в рукописи Чертищев упоминает о том, что 
именно он является ответственным за стенгазету и выполняет это поручение быстро 
и хорошо. Аргументом в пользу нашего суждения является и тот факт, что через не-
сколько лет после экспедиции Сергей Герасимович Чертищев будет нести службу 
именно по литературной части в должности уполномоченного Обллита по г. Тюмени 
и Тюменскому району, а затем уполномоченного Обллита Омской области.  

Возможно, именно путешествие на теплоходе «Комсеверопуть» помогло выпу-
скнику тюменской школы ФЗУ стать человеком, который нужен системе, т.е. её ти-
пичным героем. И именно в свете такой типичной для времени трансформации из 
незаметного человека в значительного формируется особая ценность этой рукописи, 
истории о превращении молодого тюменца в Одиссея советской формации.  
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ПОЧЕМУ ОЛЕНЬ ЕСТ РЫБУ У ХАНТОВ?  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЛЕНЕВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА 

Исследование основывается на данных этнографической полевой работы, получен-
ных Ю. Ойши с сентября 2011 г. по март 2012 г. в окрестностях озера Нумто в ХМАО - 
Югра, а также на материалах экспедиционных исследований Музея Природы и Человека 
в деревнях Нумто, Порсовары и на стойбищах оленеводов Белоярского района в нач. 
2000-х гг. (руководитель Л.С. Поршунова). По результатам музейных экспедиций была 
собрана в т.ч. и коллекция предметов по культуре казымских хантов и лесных ненцев, 
насчитывающая ок. 300 единиц – одежда, хозяйственная и бытовая утварь, средства пе-
редвижения, промысловые орудия и снасти, игрушки, предметы культа. 

В доступных источниках численность проживающих в районе оз. Нумто хантов и 
лесных ненцев оценивается в пределах от 200 [Куриков, 2008, с. 131] до 250 человек 
[Зенько-Немчинова, 2006, с. 5]. Казымские ханты и лесные ненцы уже длительный пери-
од истории находятся в тесном взаимодействии, в т.ч. брачном и языковом, имеют много 
общих черт в хозяйственном комплексе. Традиционное хозяйство коренного населения, 
включающее оленеводство, рыбную ловлю, охоту и собирательство, в целом основано на 
рациональном использовании ресурсов окружающей среды. Для оленеводов наиболее 
важными в рационе питания являются рыба и мясо северного оленя.  

Предыдущие исследования показывают, что, хотя транспортное оленеводство и счи-
тается неотъемлемым элементом таёжных хозяйственных комплексов, включающих ры-
боловство и охотничий промысел [Головнев, 1993, с. 86-87; 121-122; Зенько-Немчинова, 
2006, с. 84-128], их практическая взаимосвязь редко становилась объектом целенаправ-
ленного исследования. Мы хотим проследить взаимозависимость рыбной ловли и олене-
водства в системе современного природопользования коренных народов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в рамках антропологического подхода.  

Подробная история этнографического изучения населения Приказымья и района 
оз. Нумто содержится в работе М.А. Зенько-Немчиновой [2006, с. 6-16]. По данным 
А.А. Дунина-Горкавича, в кон. XIX – начале XX в. в хозяйственных целях коренным 
населением использовался только восточный берег оз. Нумто, где «самоедами по-
строены … бревенчатые двухсаженные лабазы-амбары», а также там ставилось около 
30 чумов. Весной «самоеды» ловили в речке, соединяющей оз. Нумто с р. Надым, рыбу 
мордами, а летом промышляли ее неводами и мордами в озере, зимой производился под-
ледный лов сетями [Дунин-Горкавич, 1996, с. 229]. Т.е. постоянных поселений ненцев и 
хантов на берегах Нумто в начале ХХ в. не существовало (одним из препятствий был 
высокий священный статус озера), практиковались только сезонные выезды для промыс-
ла.  В советский период люди, живущие недалеко от озера Нумто, занимались оленевод-



 410

ством, охотой и рыбной ловлей, работали в охотничьих и рыбацких бригадах совхоза. 
После разрушения советской хозяйственной системы коренные жители перестали рабо-
тать в совхозе и вернулись к традиционной системе природопользования, переехав с 
личными оленями на места стойбищ в районе озера Нумто.   

Наша цель связана с изучением структуры хозяйства Западно-Сибирской таеж-
ной зоны и выявлением взаимодополняющих отношений между таежным оленевод-
ством и рыболовством. При этом мы не рассматриваем этническую специфику хо-
зяйства лесных ненцев и казымских хантов, а пытаемся выделить универсальные 
черты. Каждое современное домохозяйство (или отдельная хозяйственная группа) 
характеризуется самостоятельным управлением собственным стадом, а также вклю-
чением в систему хозяйства рыболовства и охоты для получения средств пропитания 
[大石2014]. На одно хозяйство у местных лесных ненцев и хантов в среднем прихо-
дится около 60-120 оленей и имеется от 2 до 10 сезонных избушек, между которыми 
люди с оленями перемещаются в течение года. Дома расположены на расстоянии от  
1 до 15 км друг от друга. Каждая семейно-хозяйственная группа проживает отдельно 
от своих соседей. Рыба является круглогодичным элементом пищевого рациона ме-
стных жителей, зимой существенную роль в питании играет мясо диких копытных 
животных и домашних оленей. Во все сезоны на протяжении года в озерах и реках 
местные жители могут добыть много разных видов пресноводных рыб, включая щук, 
ершей, окуней, налимов, язей (табл.).  
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Укажем некоторые характерные черты хозяйственного освоения территории для 
оленевода (рис.).  

В сфере рыбной ловли. Для добычи озёрной рыбы люди в основном использу-
ют сети, ловля удочкой считается непродуктивной. Плетеные ловушки для рыбы ус-
танавливаются в озерах и реках возле дома или на расстоянии 4-5 км от дома. Их 
возможно использовать круглогодично, главное поддерживать в рабочем состоянии, 
заменяя пришедшие в негодность детали. Для ремонта запоров, плетеных ловушек и 
других хозяйственных целей использовался среди прочих инструментов молоток, 
состоящий из деревянной рукоятки и рабочей части в виде деревянного бруска, за-
крепленной на рукояти (см. ХМ НВ-2314, автор – ханты А.Т. Тарлин).  

В сфере охоты. Представлено широкое видовое разнообразие животных и птиц, 
добываемых ради мяса для питания или шкур для одежды, утвари. Активные спосо-
бы охотничьего промысла практикуются редко, чаще применяются ловушки (черка-
ны, силки и слопцы, покупные капканы), которые устанавливают в окрестностях жи-
лища или рядом с местом, где ловят рыбу. Раньше на крупных животных использо-
вались самострелы, такие, как, к примеру, самострел на выдру (ХМ-7138), поступив-
ший в музей в 1993 г. от Н.И. Вэлла, д. Нумто. Стреляющее устройство состоит из 
лука, стрелы и настораживающего механизма, изготовлено в конце XIX в. прадедом 
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сдатчика. О некоторых способах использования пушнины можно судить по другим 
собранным этнографическим предметам. Подбитые мехом выдры деревянные лыжи 
считались лучшими по своим характеристикам: к ним не прилипал мокрый снег, они 
долго служили. Мехом выдры оторачивали суконные пояса на оленей, игольники, 
сумки. Маленький мешочек для хранения предметов рукоделия (ХМ-8529), сшитый 
Е.Н. Пяк, изготовлен из выделанного мочевого пузыря выдры. Охота вносит разно-
образие в хозяйственную деятельность хантов и лесных ненцев этого региона, но 
имеет более низкий приоритет, чем оленеводство и рыболовство. 

В сфере оленеводства. Для выпаса оленей в стаде требуется большое пастбище, 
но ханты и лесные ненцы, живущие в районе озера Нумто, - не кочевники, они живут 
в постоянных домах и имеют ограниченный маршрут передвижения. Из-за этого ста-
до оленей, принадлежащее одному хозяйству, часто смешивается со стадами соседей. 
Всю территорию выпаса оленей, как правило, не огораживают, делают только не-
большие корали для загона. Для идентификации животных используется специаль-
ный родовой знак (тамга), наносимый на связанные с оленями предметы: как напри-
мер, ошейник на оленя 1990-х гг. (ХМ НВ-2310), поступивший от ханты А.Т. Тарли-
на из д. Нумто в 2001 г. Ошейник был изготовлен и использовался в семье его родст-
венников; он представляет собой обод из черемуховой пластины, один конец которой 
входит в отверстие, вырезанное в другом. На широкой части вырезаны буквы "МНТ", 
обозначавшие владельца оленя. Для затруднения перемещения и оставления следа, 
по которому легче отыскать оленя, используются специальные деревянные колодки, 
к прим., колодка на ногу оленя из деревни Порсовары (ХМ НВ-2304) от ханты Л.Н. Мол-
дановой. Внешне она из себя представляет кусок дерева, скругленный с одной стороны, с 
другой – имеющий развилку для ноги оленя, которая фиксируется палочкой, вставляемой 
через отверстия у края развилки. Предмет был изготовлен в 1990-е гг. родственниками 
мужа сдатчицы, лесного ненца. Вероятность потери стада может увеличиваться в зимнее 
время, в случае недостатка кормовых ресурсов. В сильные морозы, а также в малоснеж-
ную зиму ягель промерзает и становится малодоступен, что может обернуться голодом и 
болезнями у животных, если ограничивать их в поисках питания. Оленям приходиться 
бродить далеко от дома своего хозяина, чтобы найти пищу. В таких условиях становится 
трудно контролировать местонахождение стада и управлять им. Поэтому люди, которые 
живут возле озера Нумто, собирают свои стада, используя богатые рыбные ресурсы. 

1) Когда оленевод хочет вернуть стадо своих оленей в свое домохозяйство, он 
кормит их мороженной или сушеной рыбой. 

2) Оленевод приманивает вожака оленьего стада к своему дому, кормя его каж-
дый день рыбой. 

3) Олени используются населением для ловли рыбы, охоты и перевозки грузов (к 
прим., дров). Каждый вечер оленевод отпускает их на свободный выпас. Утром он от-
правляется на поиски оленей и ведет их обратно к своему дому. Во второй половине дня 
оленевод отправляется на рыбалку на озеро или реку на нартах, запряженных оленями. 

 

 
 

Рис. Территория рыбалки и оленеводства оленеводов оз. Нумто. 


