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Аннотация 

Современная Россия представляет собой многонациональное 

поликультурное сообщество, которое сформировалось на протяжении 

нескольких столетий, в котором как коренные жители, так и переселенцы 

представлены разными народами, сохраняющими свою идентичность. В этой 

ситуации важными становятся вопросы сравнительного исследования 

национального своеобразия народа, поскольку распознавание особенности 

жизненного уклада, учет уникального культурного, исторического и 

лингвистического ареала делает национальное взаимодействие успешным и 

взаимодополняющим.  Национальная культура, мировоззрение, традиции, 

нормы поведения и религиозные представления коренного населения, 

проживающего на территории Ханты-Мансийского автономного округа, 

формировались на протяжении веков и прошли сложный и длительный этап 

своего становления.  

Тема работы затрагивает проблемы правового обеспечения сохранения 

культурного наследия коренных жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа, которые находятся в русле изучения вопросов национального 

культурного многообразия российского общества и межкультурного 

взаимодействия, способствующих изучению и сохранению историко-

культурного наследия Югры.  

Данная работа посвящена исследованию особенности национальной 

культуры коренных жителей Сибирского Севера на современном этапе. В 

работе рассматривается географическое положение и административно-

территориальное деление Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

анализ социально-экономических проблем, локальной специфики 

традиционной хозяйственной деятельности и ареальных особенностей в 

традиционной материальной и духовной культуре хантов. 
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Введение 

 

Современный мир как нельзя лучше можно охарактеризовать 

выражением «единство и многообразие». Это объясняется тем, что в наше 

время многообразные культуры и цивилизации существуют в условиях 

развивающегося процесса глобализации. В этой ситуации развитие коренных 

народов в разных регионах планеты превратилось в глобальную проблему. 

Серьезность этой проблемы состоит в том, что влияние господствующей 

культуры информационного общества отнимает возможность для сохранения 

традиционного образа жизни, материальных и духовных основ национальной 

культуры и самих коренных народов как своеобразных этнических обществ. 

В связи с этим фонд всемирного наследия ЮНЕСКО уже второе десятилетие 

подряд объявляет десятилетием коренных народов мира. 

Актуальность темы заключается в том, что в условиях единой 

информационной, экономической и социальной среды вопрос о разработке 

особых моделей социально-экономического развития коренных народов 

стоит особо остро. Идеалы и культурные ценности этих народов 

приобретают цифровую оболочку и сохраняются через меры 

государственной поддержки по отношению к самобытному культурному 

наследию.  

Объектом исследования данной работы выступает один из коренных 

малочисленных северных народов, проживающий на севере Западной 

Сибири - ханты, предметом исследования является образ жизни этого народа, 

стремящегося сохранить традиционную культуру как необходимый фактор 

своего комфортного существования и как важное условие воспитания 

подрастающего поколения, в конце ⅩⅩ начале ⅩⅩⅠ века.  

Хронологические рамки исследования включают период с 1991 по 2019 

годы. Это обусловлено тем что в 1991 году произошла смена формы 

государственной власти, в 2019 году была проведена перепись населения и 

далее в 2020 введены поправки в Конституцию РФ, согласно которым 



5 
 

государство защищает культурную самобытность всех наций и этнических 

общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 

и языкового многообразия. 

Территориальные рамка ограничены территорией Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра.  

Целью работы является изучение и анализ особенностей традиционной 

хозяйственной деятельности и духовной культуры хантов. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 

задач: 

- дать характеристику территории традиционного природопользования; 

- обозначить социально-экономические и социально-культурные 

проблемы развития малочисленного народа Севера; 

- систематизировать и проанализировать исторические исследования 

традиционного ведения хозяйствования народа ханты; 

- дать характеристику особенности ведения традиционного 

хозяйствования на современном этапе развития; 

- обозначить основные моменты духовной жизни хантов в 

современных условиях; 

- выявить проблемы сохранения и защиты традиционной культуры 

хантов.  

С распадом Советского Союза и сменой государственной власти в 

начале 1990-х годов коренные малочисленные народы Севера остались без 

материальной и социальной поддержки государства, здравоохранения, 

образования и снабжения. Традиционные виды хозяйственной деятельности 

оказались неконкурентоспособные в условиях рыночной экономики, связано 

это было с высокими транспортными издержками, малыми объемами 

производства, отсутствием пунктов сбора и переработки продукции. Это 

вызвало рост социальных проблем и повышением уровня безработицы. 

Изменения, происходящие в стране в постсоветский период, в области 

социальной политик и экономике возбудили рост национального 
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самосознания этносов [2]. Стали актуальными проблемы возрождения и 

сохранения национальной культуры коренных малочисленных народов 

Севера.  

Согласно официальным данным, «малочисленными народами Севера» 

считаются те, количество которых не превышает порога в 50 тыс. человек. В 

1995 году впервые вышел более упорядоченный список этнических групп и 

народов Севера, которые не только живут в этой части России, но и 

сохраняют за собой культурные и бытовые традиции 

В 1999 году особым национальностям дано дополнительное 

определение. Народами Севера признавались те, которые обитают на своей 

территории, где когда-то поселились их предки, обладают своим языком, 

хранящие традиции, использующие те же виды пропитания и 

насчитывающие менее пятидесяти тысяч людей [49]. 

В ходе исследования были использованы литературные труды Г. 

Новицкого, Г. Ф. Миллера, Ф. Белявского, К.Ф.Карьялайнена, 

В.М.Кулемзина, Н.В. Лукиной, З.П. Соколовой, Е.П. Мартыновой, С.Х. 

Хакназарова, кроме того, привлечены данные из научных статей и многих 

других публикаций. Так же были использованы законодательные акты 

правительства ХМАО.  

Югорская земля была заселена предками нынешних угров еще до 

нашей эры. Контакты древней Руси с Югрой известны с XI века, первое 

упоминание о Югре в русской письменности найдено в Лаврентьевской 

летописи 1096 г. Известны летописные сообщения в Новгородских летописях 

1193 года о походах русских «за камень», как называли Уральские горы. В 

Устюжских летописных сводах повествуется о военных походах устюжан в 

Югорскую землю по велению Ивана Ⅲ. Несмотря на то, что взаимодействие 

русских с уграми носило не всегда мирный характер, распространение 

русского населения воспринималось коренными жителями как благо. 

Вследствие чего в сознание коренных народов севера Сибири с давних 
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времен стало преобладать чувство принадлежности к российской 

государственности.           

Первым отдельно об остяках упоминает в конце XVII в. Н. Витсен 

прибывший с голландским посольством в Москву (1664-1667 гг.) и 

собиравший информацию о народах Северной и Средней Азии. Он 

рассказывает о культе медведя и лошади, о домашних духах и жрецах. 

В 1715 году Г. Новицкий, находясь в ссылке и путешествуя по Сибири, 

написал книгу «Описание о народе остяцком». Эта книга стала первым 

крупным сочинением по народам Сибири, главным образом по южным ханты 

[26]. Сейчас это имеет большое значение, так как эта группа почти 

полностью утратила свой язык и национальную культуру. Г. Новицкий 

рассказывает об обрядах, относящихся к рождению ребенка и смерти 

человека; о жертвоприношениях в виде подарков; о поклонении животным.  

В 1733-1743 была предпринята первая академическая экспедиция, так 

называемая Великая северная экспедиция, которая провела большую работу 

по сбору летописей, устной информации, данных археологии, этнографии и 

лингвистики в местных архивах. По результатам собранного материала 

участник экспедиции академик Г. Ф. Миллер подготовил 3-х томный 

классический труд «История Сибири». Огромный фактический материал 

основан на данных «сибирских древлехранилищ и частных архивов», 

обстоятельно обработан автором, сохранил до сих пор свое научное 

значение. Первый том этого труда появился на русском языке в 1750 году 

под не принадлежащим автору заглавием «Описание Сибирского царства» и 

был переиздан в 1787 году уже после смерти Г. Ф. Миллера. Для нас важно, 

что в бытность в Сибири он не упускал случая наблюдать «обыкновения, 

обряды, религии народов» [25]. 

В своем «Путешествии к Ледовитому морю» Ф. Белявский одним из 

первых посвятил специальный раздел описанию нравов остяков и их образу 

жизни. Он же отметил, что «редкая и отличительная черта их нравственности 

есть дружелюбие» [3]. 
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Финский ученый Куста Фредерик Каръялайнен посвятил свой труд 

«Религия Югорских народов», опубликованный в 1920-е годы, вначале на 

финском, позднее на немецком языке, религиозным верованиям обских 

угров. Доктор исторических наук Лукина Н.В. перевела данную работу уже в 

наше время. К.Ф. Карьялайнен описал локальные варианты представлений 

вогулов и остяков о человеке, окружающей природе, а также их обряды.  За 

время пятилетняя экспедиция (1898-1902) им были охвачены все крупные 

этнографические группы народа - южная, северная и восточная. Опираясь на 

собственный материал и на имевшуюся к тому времени угроведческую 

литературу, К. Ф. Карьялайнен смог довольно глубоко проникнуть в 

мировоззрение северных народов – хантов и манси [16]. 

З. П. Соколова с 1950-х годов в целом ряде работ опубликовала 

материалы о религиозных верованиях и обрядах. В большом количестве 

публикаций, среди которых имеется ряд монографий, посвященных 

традиционным видам хозяйтвования хантов (рыболовству, оленеводству), 

религиозным культам и быту. Ценными для науки являются полевые 

материалы З. П. Соколовой о женских и мужских священных местах, культе 

лягушки, статья об изображении умерших [32]. 

Этнографами В.М. Кулемзиным и Н.В. Лукиной за время экспедиций 

1969 - 1983 гг. был собран и опубликован богатый материал по фольклору 

восточных хантов. Кроме того, им принадлежит ряд статей посвященных 

религиозным взглядам обских угров в целом и отдельных групп северных 

хантов [15]. Труды А.М. Сагалаева, А.В. Бауло, Е.П. Мартыновой, 

Владимировой С.В. и др. отображают разные стороны как традиционной, так 

и современной культуры. Заметный вклад в исследования культуры народов 

ханты и манси сделали ученые – представители этноса ханты и манси: Г.В. 

Молданова, В.И. Сподина, М.А. Лапина, А.И. Сайнахова, С.Х. Хакназаров, 

Н.Г.Хайруллина. 

Выбор методологии обусловлен намеченными задачами и 

поставленной целью. Так, для решения поставленных проблем в основе 
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исследования применен метод теоретического изучения и анализ научных 

трудов по хантыйской этнографии, который позволяет рассмотреть не только 

внешний облик традиций и их общие характеристики, но, прежде всего, 

внутреннее смысловое ядро традиций, его природу и функции, обряды и 

обычаи в повседневной жизни хантов. 

Методологической основой работы являются общие теоретические 

положения, разработанные в отечественной науке. Метод критического 

анализа исторических источников использовался для определения степени 

достоверности и репрезентативности материала с учетом времени и 

обстоятельств возникновения источника. При сборе и обработке материала 

были использованы традиционные методы работы с источником – выборка 

данных, их критический анализ, систематизация и обобщение. Метод 

исторической непрерывности продиктовал необходимость использования 

разновременных аналогичных источников для воссоздания целостной 

картины в динамике.  

Научная новизна исследования заключается в следующе: в ходе работы 

систематизированы истоки традиционной культуры малочисленного народа 

ханты, находящие свое проявление в неразрывном с природой сознании 

каждого ее представителя.  В ходе работы были впервые использованы 

нормативно-правовые акты ПАО «Сургутнефтегаз», определяющие 

взаимодействие компании с коренным населением в области использования 

территорий, на которых традиционно проживали ханты. 

Полученные в ходе исследования материалы можно использовать при 

разработке программ по развитию туризма в регионе, этнографического и 

краеведческого циклов в системе дополнительного образования, при 

разработке мер преодоления межнациональных и межконфессиональных 

противоречий в обществе. 

Работа состоит из введения, двух лав, каждая из которых включает в 

себя два параграфа, заключения и списка использованной литературы.  
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 1 Административная и социально-экономическая характеристика 

этноса 

 

1.1 Географическое положение и административно-

территориальное деление Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа носит звучное 

название – Югра, это название пришло из русских летописных источников 

XII - XVI вв. Так же это собирательное название народов (югричи), издавна 

проживающих на этой территории.  Впоследствии народ стали называть 

остяками и вогулами, а уже в XX веке переименовали в ханты и манси.  Эти 

два народа входит в общую обско-угорскую языковую семью, и все же 

между ними есть и некоторые различия. Данная работа знакомит с народом 

ханты. 

Ха́нты - самая многочисленная из угорских народностей, 

проживающих на севере западной Сибири. Самоназвание ханты 

(ханти, хандэ, кантэк) означает люди.  В энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона можно найти следующее описание хантов: «По своему 

складу остяки среднего, даже ниже среднего роста (156—160 см), с чёрными 

или каштановыми (редко белокурыми), обыкновенно прямыми, длинными 

волосами (которые носятся или распущенными, или заплетёнными), 

тёмными глазами, жидкой бородкой, смуглым цветом кожи, плосковатым 

лицом, несколько выдающимися скулами, толстоватыми губами и коротким, 

вдавленным при корне, широким и вздёрнутым на конце носом. Вообще тип 

несколько напоминает монгольский, но глаза правильно прорезаны и череп 

чаще узкий и длинный. Всё это придаёт остякам особый отпечаток, и 

некоторые склонны видеть в них остатки особой древней расы, населявшей 

некогда и часть Европы. Женщины небольшого роста и в большей степени 

монголообразны, чем мужчины» [50]. 



11 
 

 Народ ханты исторически проживают в бассейне Средней и Нижней 

Оби, согласно переписи населения на 2019 на территории Ханты-

Мансийского округа проживет 61,6% хантов, что составляет 19068 человек. В 

постсоветский период численность хантов на территории округа значительно 

выросла [Приложение А]. По данным исследований, проведенных 

Бессоновой Т.Н. естественный прирост коренных народов, проживающих на 

территории ХМАО, вызван увеличением рождаемости на 23,7% и снижением 

смертности на 28,5% [4]. Прирост населения так же связан с социальной 

политикой государства. После принятия законов о регулировании земельных 

отношений малочисленных народов Севера ханты стали возвращаться на 

свои исконные земли из других регионов страны. 

 Исследователи отмечают, что ханты делятся несколько 

самостоятельных групп, расселенных на определенных территориях и 

различающихся по языку (насчитывается 13 диалектов), методам 

хозяйствования, брачным предпочтениям и мировоззрению.  

Продолжительное время народ ханты, проживая в центе России, не 

обращал на себя внимание со стороны. Во второй половине прошлого 

столетия о них вспомнили, открыв на этой территории значительные запасы 

углеводородного сырья, и признав территорию округа стратегически важной 

с точки зрения современной экономики. 

Территория Югры почти полностью размещена в центральной части 

Западно-Сибирской низменности, и лишь небольшая ее часть на крайнем 

западе относится к Уральской горной системе.  Вся территории с запада на 

восток протянулась почти 1400 километров от Уральского хребта до Обско-

Енисейского водораздела, с севера на юг - 900 километров от Сибирских 

Увалов до Кондинской тайги. Самая северная точка находится у истока реки 

Хулга, на юге крайняя точка расположена вблизи поселка Куминский, на 

западе – у истока реки Северная Сосьва, на востоке – у истоков реки Вах. Вся 

территория округа относится к районам Крайнего Севера и располагается в 

бассейнах рек Обь и Иртыш и [44]. Площадь региона можно сравнить с 
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территорией Франции или Украины. В состав Югры входит 105 

муниципальных образований. Географический центр находится в Сургутском 

районе, на левом берегу реки Лямин [Приложение Б].  

Ханты-Мансийский автономный округ был учрежден постановлением 

ВЦИК от 10 декабря 1930 года «Об организации национальных объединений 

в районах расселения малых народностей Севера» и относился к Уральской 

области. Первое название региона звучало как Остяко-Вогульский 

национальный округ. В состав округа входили районы:  

- Березовский с центром р. п. Березово,  

- Микояновский с центром п. Кондинское,  

- Кондинский с центром п. Нахрачи,  

- Самаровский с центром п. Самарово,  

- Сургутский с центром р. п. Сургут,  

- Ларьякский с центром п. Ларьяк.  

17 января 1934 года округ был введен в состав Обь-Иртышской 

области, центром которой был г. Тюмень. 7 декабря 1934 года стал частью 

Омской области и уже 23 октября 1940 года переименован в Ханты-

Мансийский национальный округ. 14 августа 1944 года он вошёл в состав 

преобразованной Тюменской области [43]. 

К районам Крайнего Севера территория национального округа 

приравнена Постановлением Совета Министров СССР от 10 февраля 1960 г. 

Главным признаком, по которому были определены его границы, являлся 

этнический признак – территория расселения малых народностей Севера. 

После принятия Конституции СССР 1977 г. Округ был переименован в 

автономный. С 1992 г., по новой Российской Конституции и Федеративному 

договору, округ обрел статус полноправного субъекта Российской Федерации 

[35]. 

 Закон «Об административно-территориальном устройстве ХМАО» 

устанавливает, что административно-территориальное устройство является 

территориальной организацией государственного управления автономного 
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округа, представляющей собой единую систему административно-

территориальных единиц. Седьмая статья данного закона определяет 

административно-территориальные единицы округа, к ним относятся:  

1) районы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:  

- Белоярский с административным центром в городе окружного 

значения Белоярский;  

- Березовский с административным центром в поселке городского типа 

Березово;  

- Кондинский с административным центром в поселке городского типа 

Междуреченский;  

- Нефтеюганский с административным центром в городе окружного 

значения Нефтеюганск;  

- Нижневартовский с административным центром в городе окружного 

значения Нижневартовск;  

- Октябрьский с административным центром в поселке городского типа 

Октябрьское;  

- Советский с административным центром в городе Советский;  

- Сургутский с административным центром в городе окружного 

значения Сургут;  

- Ханты-Мансийский с административным центром в городе 

окружного значения Ханты-Мансийск; 

2) города окружного значения: Белоярский, Лангепас, Когалым с 

поселком Ортъягун, Нефтеюганск, Мегион с поселком городского типа 

Высокий, Нягань, Нижневартовск, Сургут, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, 

Урай, Ханты-Мансийск, Югорск [36] [Приложение В].  

 Рассмотрим географические особенности региона. Рельеф территории 

разнообразен, он включает в себя равнины, горы и предгорья. На западе 

пролегают отроги Северного и Приполярного Урала, на границе с 

Республикой Коми расположена самая высокая точка округа — гора 
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Народная. Северо-западные граница округ очерчивает гряда Сибирских 

увалов и Северо-Сосьвинская возвышенность. 

Отличительной особенностью территории является большое 

количество водных ресурсов. Общая протяженность всех рек, которых 

насчитывается более двух тысяч, составляет около 172 000 км. Самыми 

крупными из них является река Обь, протяженностью 3650 км и ее приток 

Иртыш, длинной 3580 км. Кроме этого, можно обозначить такие водные 

артерии как притоки Оби: Вах, Назым, Аган, Большой Юган, Северную 

Сосьву, Лямин, Пим, Казым, Большой Салым, помимо этого, притоки 

Иртыша: реки Канду и Согом. Фактически все реки округа имеют малую 

скорость течения и большой разлив во время весеннего половодья, так как 

характеризуются небольшим уклоном. Это обстоятельство определяет 

образование большого количества сезонных озер и пойменных болот. Болота 

занимают практически треть территории округа. Среди болот и лесов 

расположено около 300 озер. Самыми большими из них (площадью более 100 

кв. км) считаются Турсунтский и Левушинский Туманы, Вандэмтор и 

Трмэмтор.  

В своей статье «Водообеспеченность территории ХМАО – Югры на 

современном этапе» Е.Н. Козелкова отмечает, что территория округа 

характеризуется избыточным увлажнение [18]. Этот же факт 

благоприятствует тому, что одним из важнейших видом промысла коренного 

населения является рыболовство. 

На формирование климатических условий оказывает влияние рельеф 

территории округа, поскольку северная часть округа граничит с холодным 

Карским морем, равнинный рельеф на севере способствует глубокому 

вторжению холодных арктических масс, в то же время и южный рельеф 

позволяет проникать теплым тропическим воздушным массам на север. Этот 

явление вызывает резкую смену температуры воздуха в течении суток, 

особенно осенью и весной. Такое явление называется «температурными 

качелями». Уральские горы являются природным барьером с запада. В 



15 
 

результате климат ХМАО формируется под влиянием Атлантического океана 

и азиатского материка.    

В общей сложности климат территории округа умеренный 

континентальный. Период с отрицательными температурами 

продолжительный, со значительным снежным покровом. Морозы могут 

установиться на несколько недель при температуре воздуха ниже минус 30 

градусов. Значительное понижение температуры воздуха (до -60-62C) были 

отмечены в долине реки Вах в Нижневартовском районе. Продолжительность 

зимнего периода может длиться с октября по апрель, снежный покров 

нередко сохраняется до мая, в июне часто бывают заморозки. Летний период 

длится 14-15 недель, температура воздуха от 15,0C (на северо-западе) до 

18,4C (на юго-востоке) [47].  

На основании этого можно сказать, что климатические условия в 

регионе достаточны суровы для проживания и негативно влияют на здоровье 

людей. Это влияние рассматривается в коллективной работе 

«Климатогеографические особенности Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и их влияние на здоровье населения». Авторы отмечают, что 

данная территория относится к зоне сложных природно-климатических 

условий с большим риском для здоровья населения и негативными 

последствиями для хозяйственной деятельности. Суровость климата 

обуславливается холодной и продолжительной зимой, значительными 

перепадами атмосферного давления, кислородным и световым голоданием 

[19].  

Ханты-Мансийский автономный округ по праву считается одним из 

богатейших биоресурсами регионов страны. Без условно, на первом месте 

стоят запасы нефти и газа, наряду с ними территория округа обладает 

большими потенциальными запасами железной руды, каменного и бурого 

угля, меди, цинка, свинца и т.д.  Эти запасы считаются общероссийскими и 

региональными ресурсами. Так же к ресурсам мирового значения 

причислены леса и водные ресурсы. 
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На территории округа разработано более 400 нефтяных и газонефтяных 

месторождений с запасами около 200 млрд. тонн. Самыми значительными 

месторождениями считаются Федоровское, Приобское, Мамонтовское и 

Самотлорское месторождения. Самотлорское месторождение входит в 

список десяти самых крупных месторождений нефтегазового комплекса в 

мире. Особое значение Югры не только в государственном масштабе, но и в 

мировом, объясняет то обстоятельство, что половина сегодняшних 

извлекаемых запасов нефти в стране сосредоточены в границах округа.  По 

данным представленным ФГБУ «ВСЕГЕИ» в контексте выполнения 

Государственного задания Федерального агентства по недропользованию от 

26.12.2019 г. № 049-00017-20-04, с начала разработки в 1964 году нефтяных 

месторождений на территории автономного округа  по состоянию на 1 января 

2019 года накопленная добыча нефти составила 11679,8 млн. тонн. Доля 

ХМАО в общероссийской добыче нефти равняется 42,5 % [48].  

Округ занимает второе место в России по запасам природного газа. На 

территории региона находятся крупные месторождения газа, такие как 

Березовское, Колик-Еганское, Верхне-Колик-Еганское, Приобское, 

Варьеганское, Федеровское, Быстринское, Самотлорское, Лянторское, 

ВанЕганское, Мамонтовское и другие. В этих месторождениях 

сосредоточены 85,5% запасов природного газа всего округа.  

Несмотря на то, что большая часть месторождений страны вступили в 

конечную стадию разработки, Россия не перестает занимать одну из 

передовых позиций в мире по разведанным запасам углеводорода. Изыскание 

новых месторождений природного сырья является одним из главных 

приоритетов Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 

представляющий финансовые схемы, мотивирующих разведку и разработку 

новых месторождений. 

Ресурсы Ханты-Мансийского округа отнюдь не ограничиваются 

запасами нефти и газа. Здесь, к примеру, еще и богатая природа, в округе 

расположены два заповедника и целый ряд других особо охраняемых 



17 
 

природных территорий. Большую часть площади занимают лесные массивы, 

по этой причине важное значение имеет лесопромышленный комплекс. 

Регион входит в пятерку субъектов РФ, наиболее богатых лесосырьевыми 

ресурсами. Общий запас древесины в округе достигает 3,17 млрд. куб. м., на 

хвойные породы приходится 80% из них. Ориентировочно ежегодный объем 

лесозаготовок составляет примерно 4 млн куб. м., из них более 50% 

распределяются на Советский, Кандинский и Октябрьский районы [31]. 

 В прошлом веке лесозаготовки нередко проводились варварскими 

методами и нанесли значительный урон экологии региона. Но разработки 

нефтяных и газовых месторождений превзошли этот ущерб. Ситуация 

усугубилась тем, что нефтегазовые геологические пласты и районы 

размещения объектов и предприятий недропользования совпали с 

территориями традиционного проживания коренных малочисленных народов 

Севера. Освоение месторождений округа было направлено на максимальную 

прибыль, поэтому на работы по сохранению и восстановлению экологии 

затраты были минимальные. Государство практиковало колонизаторскую 

политику в округе, проходившую на грани экологической катастрофы.  

Эту проблему рассматривает в своей диссертации Хакназаров С.Х. Он 

отмечает, что «сохранение окружающей природной среды и социально-

экономического развития КМНС является важной проблемой для 

государства и общества в целом». Если не пытаться разрешить эту проблему, 

то переход на рельсы устойчивого экономического развития становится 

невозможным [35].  

На сегодняшний день правительство округа стало проявлять уважение 

к культуре, традициям и образу жизни коренного населения, это обусловлено 

необходимостью обеспечить достойную жизнь и равные права всех граждан 

Российской Федерации. Особое внимание уделяется защите экологии и 

сохранению интересов коренных народов. В округе принято ряд законов 

координирующих отношения  в области организации, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, к которым 

https://www.dumahmao.ru/decisions/detail.php?ID=42039
https://www.dumahmao.ru/decisions/detail.php?ID=42039
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относятся территорий традиционного природопользования коренных 

народов [37]. Для возмещения техногенного влияния на природную среду в 

округе формируется сеть особо охраняемых природных территорий. Создано 

ряд заповедников: Юганский заповедник, заповедник «Малая Сосьва», 

Верхне-Кондинский заказник, Елизаровский заповедник, Васпухолький 

заказник и др. Таких участков в Югре – 9, их общая площадь составляет 0,72 

млн. га. 

 

1.2 Анализ социально-экономических проблем территорий 

традиционного природопользования 

 

На протяжении уже более полвека мировым сообществом обсуждаются 

проблемы, которые касаются коренных малочисленных северных народов, их 

сохранению как нации, поддержке и развитию традиционного образа жизни, 

ведению традиционного хозяйства и соответствующих форм занятости этих 

этносов в современном мире.  

Активное промышленное освоение территории Югры и связанный с 

ним  приток мигрантов  сильно изменили привычный уклад жизни хантов, 

ограничили возможности для поддержания традиционного образа жизни и 

ведения хозяйства, которое для большинства из них остается основой 

обеспечения своего существования, развития родного языка, совершения 

религиозных обрядов на месте традиционных культовых мест и святилищ 

[33]. Большое количество оленьих пастбищ и охотничьих угодий были 

утрачены. Некоторые промысловые водоемы и реки стали непригодны для 

рыболовства. Отсутствие централизованных пунктов приема и переработки 

продуктов традиционного хозяйства в значительной мере снижают ценовую 

конкурентоспособность. Все эти моменты негативно сказываются на 

качестве жизни, усиливают социальные проблемы и сокращают возможности 

для ведения традиционного хозяйства хантов.  
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Известный хантыйский писатель, председатель Ассамблеи 

представителей КМНС, депутат думы округа Еремей Данилович Айпин 

подчеркнул, что  своеобразие  коренных народов нельзя сохранить без их 

исторической среды обитания и традиционного образа жизни, хантам 

необходимо сохранять свой уклад жизни для того чтобы сохранить свою 

культуру [1]. В связи с освоением месторождений нефти и газа историческая 

среда обитания народа ханты испытывает большую угрозу загрязнения и 

неуклонно сокращается.  

Сохранение статуса территорий традиционного природопользования 

(ТТП) является одной из первостепенных задач правительства округа, что по 

материалам Хакназарова С.Х.  обусловливается четырьмя причинами: 

- во-первых, традиционное природопользование является необходимым 

условием жизнедеятельности коренного населения, необходимой для их 

комфортного существования; 

- во-вторых, неповторимый исторический опыт, собранный этим 

народом, составляет богатство не только для самого этноса, а также и для 

всего мирового сообщества; 

- в-третьих, сохранение территории традиционного 

природопользования можно расценивать как способ найти альтернативу 

европейской модели общества;   

- в-четвертых, проблемы поиска путей устойчивого развития 

человечества в целом является одним из основных направлений глобальных 

проблем [36]. 

Для того чтобы создать благоприятные условия жизнедеятельности и 

природопользования коренных народов правительство округа ставит перед 

собой ряд задач: 

 необходимо создавать условия для сохранения и развития 

традиционного экологически уравновешенного природопользования 

коренных народов;  
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 повышать качество жизни, поддерживать образования, уделять 

внимание здоровье коренного населения;  

 упорядочить отношения недропользователей и населения ханты по 

вопросам организации хозяйственной деятельности в исторически 

устоявшихся местах проживания и ведения традиционного 

хозяйствования коренного населения, не связанной с 

традиционными промыслами, поддерживать и развивать 

традиционную культуру, родной язык и ремесла. 

Для решения этих задач правительством страны было издано 

распоряжение от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

КМНС» в котором говорится о необходимости создания института особо 

охраняемых природных участков, иными словами территорий традиционного 

природопользования (ТТП). Распоряжением так же определяются виды 

хозяйственной деятельности КМНС, которыми они вправе заниматься на 

этих территориях.   

Департамент недропользования и природных ресурсов округа на 

основании данного распоряжения принял закон «О территориях 

традиционного природопользования КМНС регионального значения в 

ХМАО-Югре» (закон ХМАО-Югры №145-оз от 28.12.2003).  в законе дается 

определение территорий традиционного природопользования, определен 

список лиц, являющихся субъектом права пользоваться этими территориями, 

сами территории определены как особо охраняемые. Создана комиссия по 

вопросам ТТП, в состав которой входят представители коренного населения.   

[38].   

Правительством округа разработан порядок ведения реестра ТТП, в 

котором содержатся: перечень ТТП, сведения о границах этих территорий, 

текстовое и графическое описание границ, виды деятельности, 

осуществляемые на этих участках. Согласно Реестру ТТП на особо 

охраняемых территориях осуществляют свою деятельность 4680 субъектов 
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права, сюда входят как общины, так и отдельные семьи, ханты составляют 

82,9% из общего числа коренного населения. На сегодняшний день в округе 

зарегистрировано 475 родовых угодий [42].  

Согласно 4 статьи окружного закона «О территориях традиционного 

природопользования» от 28 декабря 2006 г. N 145-оз [39], существует ряд 

условий для установления размеров и границ ТТП: 

 1) сохранения и поддержание природного разнообразия популяций 

растений и животных, достаточных для обеспечения их 

восстанавливаемости; 

2) возможность ведения различных видов традиционной деятельности 

лицами, причисленным к малочисленным народам; 

3) поддержание лицами коренных национальностей исторически 

сложившихся социальных и культурных связей; 

4) сохранение объектов историко-культурного наследия в целостности. 

  В соответствии с постановлением правительства округа организована 

работа по персональному учету граждан, ведущих традиционный образ 

жизни. Большое участие в этом оказывает советы старейшин КМНС. 

Согласно 13 статьи того же закона лица, не ведущие традиционную 

хозяйственную деятельность, лишается права пользование ТТП. 

В таблице 1 представлено общее количество территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера ХМАО-Югры (родовых угодий, общин) по данным Регионального 

аналитического центра по состоянию на 18.10.2019 г. 

 

Таблица 1- Информация из Реестра ТТП КМН Севера регионального 

значения в ХМАО – Югре по состоянию на 18.10.2019 

 

Муниципальное образование 

(район) 

Количество 

территорий 

Площадь, 

тыс.га 

Количество 

домохозяйств 

Количество 

субъектов 

права, чел 

Белоярский район 34 1299,7 63 275 

Березовский район 21 882,0 28 82 
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Продолжение таблицы 1 

 

Муниципальное образование 

(район) 

Количество 

территорий 

Площадь, 

тыс.га 

Количество 

домохозяйств 

Количество 

субъектов 

права, чел 

Кондинский район 35 182,9 39 142 

Нефтеюганский район 33 1226,7 42 312 

Нижневартовский район 133 2956,0 247 1209 

Октябрьский район 54 341 55 204 

Советский район 4 24,2 2 13 

Сургутский район 107 5317,5 601 2101 

Ханты-Мансийский район 54 1041,1 71 342 

Итого 475 13272,385 1149 4680 

 

Для исследования положения коренных народов в современных условиях 

необходимо изучить проблемы взаимодействия этих народов с компаниями, 

ведущими промышленное освоение территории. Новикова Н. И в своей 

диссертации провела исследование по правовому урегулированию 

взаимоотношений КМНС и нефтегазодобывающих компаний Сургутского и 

Нижневартовского районов ХМАО-Югры. В ходе исследования было 

отмечено, что позиция компаний недропользователей в последние годы в 

корне изменилась. Общественное мнение формирует условия для того, чтобы 

устанавливать диалог с коренным населением. Для этого разрабатываются 

нормативные акт, значительно опережающие федеральное законодательство 

и помогающие налаживать благожелательные отношения с аборигенами [27].  

В работе рассматриваются юридические основания применения 

международного принципа осмысленного согласия коренных народов на 

решения, касающиеся их интересов и возможностей социального диалога 

промышленных компаний и коренных населения.  Эти основания содержатся 

в Конституции РФ, Земельном кодексе, федеральном законе «О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов РФ», кроме того, в правовых 

документах ХМАО и ЯНАО. Правовым документам муниципальных 

образования уделяется особое внимание. Во всех этих актах проведен анализ 

отраслевой социальная ответственность промышленности с точки зрения 
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государственных и международных стандартов. Таким образом можно 

сделать вывод, что основаниями для социального диалога бизнеса и 

коренных народов Севера могут стать не только законы, но и корпоративная 

политика нефтегазодобывающих компаний и суверенное право коренных 

народов. 

Примером такого взаимодействия можно назвать политику в области 

взаимодействия с коренным населением, принятую нефтегазодобывающий 

компанией ПАО «Сургутнефтегаз», согласно которой реализуются 

социально-экономические проекты по повышению уровня жизни коренного 

населения, поддержание инфраструктуры, поддержке культуры и 

образования. Заключаются договоры об использовании земельных участков в 

границах ТТП для недропользования, согласно которым хантам 

выплачивается компенсация.  Функционируют службы по работе с коренным 

населением, предоставляются услуги связи, технические средства 

(снегоходы, моторные лодки, бензопилы) и топливо, медицинские и 

транспортные услуги. Соблюдаются меры по ограничению проезда на 

территории проживания коренных жителей с целью охоты, рыбалки и сбора 

дикоросов. Обеспечивается неприкосновенность имущества и культовых 

мест [41]. 

Согласно исследования проведенного Хакназаровы С.Х.  большинство 

респондентов из числа КМНС (45,9 %) положительно оценивают 

заключаемые экономические соглашения между владельцами ТТП и 

недропользователями. 40,0 % опрошенных считают это простой 

формальностью показывая недоверие к такой форме отношений. Против 

заключения экономических соглашений выступили лишь 6,1 % респондентов 

[35]. Представители коренного населения, в большей степени, 

заинтересованы в том чтобы в пределах их родовых угодий велись 

промышленные разработки, при условии сохранения окружающий среды,  

согласования расположения объектов и транспортных магистралей и  

своевременной выплаты денежной компенсаций. Размер этих компенсаций в 

https://pandia.ru/text/category/transportnie_sistemi/
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значительной степени превосходит доходы, получаемые от хозяйственной 

деятельности. Среди коренного населения муниципальных районов 

количество получателей различных форм социальной поддержки и пособий 

составляет значительную часть среди коренного населения. 

На протяжении последних десятилетий в среде коренных народов 

наблюдается рост этнического самосознания. На этом фоне стали возникать 

различные ассоциации, общественные объединения, профессиональные 

союзы и учебные центры, которые поддерживаются государством. 

Общественная организация «Спасение Югры», «Союз общин КМН Севера 

ХМАО-Югры» и Совет старейшин занимаются защитой окружающей среды, 

ведет диалог от лица аборигенов с правительством округа, защищает права 

коренных жителей. Региональная общественная организация «Союз мастеров 

традиционных промыслов коренных народов ХМАО-Югры» занимается 

разработкой программ по сохранению традиционных промыслов и ремесел. 

«Союз оленеводов» является профессиональным союзом. Создано ряд 

учебных центров для молодежи и изучения традиционной культуры и языка, 

к ним относятся Институт народов Севера Югорского государственного 

университета, Центр этнообразования, «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок». 

Для защиты прав коренных народов в нашей стране создана правовая 

база. Меры государственной поддержки, такие как выделение субсидий, 

установление квот на использование биоресурсов закреплены 

законодательными актами. Для представителей КМНС, проживающих в 

местах ТТП и занимающихся традиционным хозяйствованием, 

предусмотрены налоговые льготы. Из федерального бюджеты выделяются 

субсидии на поддержку северного оленеводства и племенного 

животноводства. Для обучения детей хантов работают школы-интернаты с 

круглосуточным пребыванием и обычные общеобразовательные школы, 

обучение в которых ведется как на русском, так и на родном языке.  

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_rajoni/
http://www.ugrasu.ru/education/institutions/institut_severa
http://www.ugrasu.ru/education/institutions/institut_severa
http://etnoobraz.ru/
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В задачи исследования, проводимого Хакназаровы С.Х., входило 

изучение вопроса о владении хантами родного языка на территориях 

традиционного природопользования. Опрос показал, что компетентны во 

владении родным языком (по позициям «Владею свободно» и «Владею, но 

слабо») в пяти районах (Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском, 

Белоярском и Кондинском) округа 71,0 % респондентов. Не владеют родным 

языком – 29,0 % опрошенных [36]. Член комитета Совета Федерации по 

социальной политике Эдуард Исаков отмечает, что для сохранения родного 

языка и самобытной культуры в округе ведётся большая работа. 

Преподавание хантыйского языка осуществляется в 19 школах округа. 

Использование родного языка воспринимается хантами как важный 

показатель устойчивости этнической самобытности. 

Процесс возрождения национального образования коренных народов в 

ХМАО-Югре начался с начала 90-х годов прошлого века. В этот время были 

созданы научно-исследовательские центры по исследованию проблем 

возрождения духовного богатства обско-угорских этносов. Было принято ряд 

окружных законов «О языках коренных малочисленных народов Севера» (от 

4 декабря 2001 года № 89 -03); «О фольклоре коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» (от 18 июня 2003 года № 37-03). Главной целью 

этого движения стало формирование этнокультурного самоопределения, 

удовлетворение образовательных потребностей народа ханты, подготовка 

молодого поколения к жизни в обществе [27].  

В Югре ежегодно для молодых людей из числа коренных 

малочисленных народов Севера устанавливаются квоты приема на условиях 

целевого обучения в соответствии с окружным перечнем направлений 

подготовки, специальностей и профессий, которые связаны с организацией 

традиционного хозяйствования, развитием родных языков и культуры. Таким 

образом правительство округа реализует государственную программу 
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«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» и 

стимулирует хантыйскую молодежь получать образование [12].  

Если говорить об образовании и культуре коренного народа ханты, 

нельзя не отметить, что земля югорская славится не только своими 

природными богатствами, но и людьми. Среди хантыйской интеллигенции 

есть писатели, художники, ученые, врачи, имеющие государственные 

награды и общероссийское признание. Можно отметить некоторых из них. 

Мария Кузьминична Волдина – поэтесса, народная сказительница и 

исполнительница народных песен, член Союза писателей РФ, руководитель 

фольклорной школы и главный редактор национальной газеты. За вклад в 

развитие творчества была удостоена премию правительства страны «Душа 

России».    

Геннадия Степановича Райшева можно с уверенностью назвать самым 

известным художник округа. Родился художник всего на 4 года позже 

образования ХМАО-Югры. С 2006 года носит звание Заслуженный художник 

России, является членом Союза художников СССР, почетным академиком 

Академии искусств и художественных ремесел им. Демидовых.  

Айпин Еремей Данилович – писатель, общественный деятель, лауреат 

нескольких премий в области литературы, заслуженный деятель культуры, 

депутат думы ХМАО-Югры, член Союза писателей РФ. Его по праву 

называют летописцем своего народ. Влад Айпина в решение социальных 

проблем родного этноса трудно переоценить. Он один из первых занялся 

разработкой закона, защищающего права коренного населения округа.   

Юрий Кылевич Вэлла хантыйский поэт, прозаик, член Союза 

писателей РФ, лауреат государственных премий в области литературы, 

занимаясь общественной деятельностью оказывал содействие в разработке 

законов и правовых актов думы и правительства округа.  Являлся активным 

членом общественной организации «Спасение Югры», был редактором и 

издателем газеты «Наша жизнь. Его по праву называли хранителей богатых 
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духовных традиций хантыйского народа. Он внес свой вклад в мировую 

культуру.  

Елена Михайловна Сагандукова была первым врачом из числа 

хантыйских женщин, депутатом Верховного Совета РСФСР, возглавляла 

детский противотуберкулезный санаторий в округе. Ханты называли ее 

«Эви-доктор», что в переводе с хантыйского – «Девушка-доктор». В 1980 

году ей было присвоение звание «Заслуженный врач РСФСР». Была 

награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". 

Елена Михайловна внесла значительный вклад в здравоохранение округ.  

Подводя итоги первой главы, можно сказать следующее: Ханты-

Мансийский автономный округ Югра входит в состав Российской 

Федерации. Округ был образован постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 

года как Остяко-Вогульский национальный округ, с 23 октября 1940 года 

стал называться Ханты-Мансийский национальный округ. В составе Югры – 

105 муниципальных образований. 

 Территория Югры почти полностью расположена в центральной части 

Западной Сибирской низменности и лишь на крайнем западе принадлежит к 

Уральской горной системе.  Географическими особенностями территории 

округа являются: большое количество водных ресурсов, суровые 

климатические условия, богатые природные ресурсы. Ханты-Мансийский 

автономный округ по праву считается одним из богатейших биоресурсами 

регионов страны. Помимо значительных в мировом масштабе запасов нефти 

и газа в Югре еще и богатая природа, в округе расположены два заповедника 

и целый ряд других особо охраняемых природных территорий. 

Коренное население округа – малочисленный северный народ ханты. 

Ха́нты - самая многочисленная из угорских народностей, исторически 

проживают в бассейне Средней и Нижней Оби. 

Активное промышленное освоение территории Югры и связанный с 

ним приток мигрантов сильно изменили привычный уклад жизни хантов. Для 

того чтобы создать благоприятные условия жизнедеятельности и 
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природопользования коренных народов правительство округа разработало и 

приняло ряд нормативных актов для урегулирования взаимодействий 

промышленных предприятий с коренным населением, охраны окружающей 

среды и биологических ресурсов региона. Для компенсации нагрузки на 

экологию в округе развивается сеть особо охраняемых природных 

территорий, заповедников и заказников. В общей сложности правительством 

округа принято более 700 законодательных актов. Кроме этого, разработано 

12 окружных программ, направленных на поддержку и развитие коренных 

народов, создан институт особо охраняемых природных участков, иными 

словами территорий традиционного природопользования (ТТП), на которых 

проживают и ведут свою хозяйственную деятельность представители 

коренного населения. 

 Между компаниями-недропользователями и представителями КМНС 

налажен диалог, позволяющий вести взаимовыгодное сотрудничество в 

области сохранения территорий природопользования и экологии.  

Реализуются социально-экономические проекты по повышению уровня 

жизни коренного населения, развития инфраструктуры, поддержке культуры 

и образования. 

В округе разработаны меры государственной поддержки коренных 

народов, закрепленные законодательными актами, такие как выделение 

субсидий, установление квот на использование биоресурсов. Работает 

институт общественных помощников из числа КМНС.  

В период с 1991г. по 2011г. в округе были созданы научно-

исследовательские центры по изучению проблем возрождения духовного 

богатства обско-угорских народов, ведётся большая работа по сохранению 

языка и культуры народов Севера. Идет процесс возрождения национального 

образования.  
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2 Локальная специфики традиционной хозяйственной 

деятельности и ареальных особенностей в традиционной 

материальной и духовной культуре хантов 

 

2.1 Особенности традиционной хозяйственной деятельности народа 

ханты 

 

Традиционная культура и образ жизни хантов определяется 

климатическими условиями и географическим положением территории 

проживания этого народа, издавна были связаны с рекой, тайгой или тундрой. 

К основным формам ведения хозяйства относятся такие виды деятельности 

как животноводство, в данном случае оленеводство, охотничий и рыбный 

промыслы, сбор дикорастущих ягод, кедровых орехов. Психологии народа 

ханты чужд интенсивный способ добычи средств к существованию. Все эти 

промыслы носят сезонный характер и являются основой для обеспечения 

жизни хантов. Кроме того, традиционная культура, религия и обычаи народа 

тесно связаны с видами хозяйствования. Традиционное природопользование 

хантов демонстрирует примет экологически сбалансированного метода 

использования биоресурсов [13]. 

Процентное соотношение видов хозяйственной деятельности у 

различных групп хантов зависит от особенностей территории проживания и 

наличия кормовой базы для разведения оленей. Елена Петровна Мартынова в 

своей монографии «Очерки истории и культуры ханты» провела 

обобщающее исследование о культуре и традиционном хозяйствовании 

хантов, расселенных на различных территориях региона, всего ею было 

описано пять групп, имеющие отличительные особенности, относящиеся к 

социальной организации, быту, хозяйственной структуре. Этапы 

расселенияхантов по территории Приобья способствовали ассимиляции 

хантов с другими этническими группами финно-угров, и в то же время из-за 

у хантов еще со средних веков, отсутствия дорог и малой плотности 

населения, наблюдались слабые интеграционные процессы. Этим и 
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объясняются ареальные различия в хозяйстве, материальной и духовной 

культуре [24]. 

В постсоветский период на особенности традиционного ведения 

хозяйства не малую роль оказывает и промышленное освоение территории. В 

связи с этим некоторые виды деятельности претерпели значительное 

изменение. В частности, из-за утраченных в ходе разработок нефтяных 

месторождений пастбищ, оленеводство в ХМАО развито слабо. Это связано 

еще и с географическим положение округа, ханты живут в лесотундре, где 

кормовая база недостаточна для содержания крупного стада. Островки 

этнооленеводства хантов сохраняются в Сургутском и Нижневартовском 

районах округа. Еще в советское время в этих районах оленеводство активно 

развивалось, в настоящее время развитию оленеводства способствует 

поддержка со стороны ПАО «Сургутнефтегаз» и общественным 

организациям «Спасение Югры» и «Союзу оленеводов». 

 Олени для хантов жизненно необходимы. Оленеводство на 

протяжении веков было основой уклада жизни это народа. Ханты говорят: 

«Олени — наши друзья». Русский этнограф Василий Федорович Зуев в 1772 

году в материалах по этнографии Сибири писал об остяках и самоедах: 

«Щастлив из низ тот, коего Бог благословил стадами оленей» и отмечал, что 

хозяин, имеющий стадо оленей, считается зажиточным и может не 

волноваться о пропитании своей семьи [14]. 

Ханты в значительной степени привязаны к оленям, обращаются с 

ними любовно и заботливо. Основное назначение оленей – транспортное, 

способ передвижения – нартенный. Забить оленя на мясо позволяют себе 

лишь те оленеводы, которые имеют большие стада, но и они делают это 

неохотно. Занятие оленеводством наложило определенный отпечаток на 

характер народа. В их духовной культуре домашний олень занимает 

определенное место. С оленями связан ряд игр и развлечений, они отражены 

в изобразительном искусстве. На Тромъегане, на пример, домашние олени 

фигурируют во многих произведениях устного народного творчества. 
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Существует немало обрядов, направленных на защиту и сохранение 

домашних оленей. 

По мнению этнографов оленеводство было распространено только у 

северных хантов из-за соседства с ненцами, но В.М. Кулемзин и Н.В. Ликина 

в работе «Знакомьтесь, ханты» опровергли это утверждение. Проведя 

лингвистический анализ, они доказали, что оленеводство у хантов 

зародилось значительно раньше, чем у ненцев [20].  

Теме оленеводства посвящена и работа Н.В. Лукиной «Материалы по 

оленеводству восточных хантов». В работе описаны проблема 

происхождения оленеводства в бассейне Среднего Приобья, описаны 

принципы содержания оленей, орудия и приспособления, виды транспорта 

(нарт) для оленьих упряжек, загонов, способы забоя и защиты от хищников и 

кровососущих насекомых [21]. В работе обозначен тот факт, что способы 

оленеводства отличаются в зависимости от ареала расселения хантов. 

Переработка оленьих туш у хантов безотходна, в ход идет все, начиная 

от шкуры, заканчивая сухожилиями. Выделка шкур и по сей день 

производится традиционными способами, без применения химикатов. 

Например, чтобы снять шерсть с кожи, шкуру закапывают в болота и 

оставляют ее там на год, таким образом получают ровдугу, иными словами 

замшу, которую используют для пошива одежды и обуви. Окрашивают 

ровдугу красителями, получаемыми из травы, хвои и корней. Хантыйские 

женщины для сшивания кожи используют подшейный волос и сухожильные 

нити. Из рогов и крупных костей вырезают различные аксессуары для 

охотничьих и оленеводческих орудий и инвентаря, бытовые инструменты, 

скребки и т.п. Основным кормом для оленей является ягель, но часто оленей 

кормят высушенной и измельченной в муку рыбой. 

Рыболовство всегда было и остается ведущей отраслью хозяйства 

хантов, проживающих в лесотундровой и северотаежной зонах.  Югра – край 

рек, болот и озер, «юг» - вода, «ра» - люди, поэтому народ, проживающий на 

этой земле, называют водяными людьми [29]. Во времена Советского Союза 
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на территории округа были повсеместно организованы рыбсовхозы, работали 

рыбоперерабатывающие заводы, рыбную продукцию округа отправляли по 

всей стране. С распадом страны рыбозаготовительная системы в Югре 

развалилась, но так как для хантов рыба составляет основу их пищевого 

рациона, рыболовство по прежнему широко распространено среди коренного 

населения округа. Занимаются выловом рыбы круглый год. Не зря в 

старинных источниках хантов называли «рыбоядцами».   

Способы добычи рыбы самые разнообразные, отличаются у разных 

групп и родов, они подробно описаны в работе Кулемзина и Лукиной [20] 

[Приложение Г]. Один из древних и распространенных способов - установка 

запоров, иначе «запорное рыболовство». Этот вид лова и сейчас является 

признанным и широко распространенным среди хантов, потому что это 

достаточно надежный и производительный способ. Запоры ставят как на 

реках, так и на озерах, отличаются только виды запоров. Установка в 

прошлом проходила при соблюдении определенных ритуалов. Сейчас многие 

семьи вблизи своих угодий устанавливают запоры. Удобство такого способа 

в летний период обусловлен тем, что рыба попавшая туда остается живой и 

вычерпывают ее по мере надобности. Кроме запоров используют и другие 

снасти: сети, неводы, ловушки из прутьев (морды). 

Ханты всегда старались селиться возле воды и не изменяют своим 

предпочтениям и в наши дни, так как, согласно гарантии прав КМНС, 

условиями для осуществления традиционного рыболовства коренными 

жителями является традиционное рыболовство в местах своего 

традиционного проживания без предоставления рыбопромыслового участка. 

 Ещё не так давно ханты на своих обласах, которые сооружались из 

осинового ствола, выходили на рыбалку. Это были довольно вместительные 

лодки, в них усаживалось до восьми человек. В некоторых поселениях такие 

остались до сих пор. Но их становится всё меньше и меньше. 

В бассейне реки Обь обитает большое количество видов рыб, в том 

числе и ценных пород, на которые распространяется запрет, но рыболовам из 
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числа КМНС выдаются разрешения, по которым они могут добывать такие 

породы рыб как муксун, нельма, осетр, стерлядь. Это право обусловлено 

постановлением губернатора ХМАО-Югры от 22 декабря 2012 г. N 520-п «О 

порядке распределения квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов» [45]. На основании решений о предоставлении в пользование 

водных биологических ресурсов разрешена добыча (вылов) в пределах квот 

ценных пород рыб (пелядь, чир, сиг, тугун, стерлядь, муксун, нельма, налим). 

 На основании ежегодно проводимых эколого-сырьевых исследований 

запасов водных биологических ресурсов Росрыболовство распределяет 

максимально возможный объем вылова по видам рыболовства (для 

традиционного, промышленного и других видов рыболовства) и конкретным 

водным биологическим ресурсам для каждого субъекта Российской 

Федерации, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

[46]. В округе создаются общины коренных народов, которые своей целью 

ставят не только вылов рыбных ресурсов, но и их восстановление. Опыт 

такого вида деятельности есть в Кандинском и Ханты-Мансийском районах 

округа. Для реализации программ по воспроизводству рыбных запасов 

правительство округа выделяет гранты. Этот процесс способствует так же 

созданию новых рабочих мест и улучшению социально-экономического 

уровня коренного населения. 

С наступление периода с отрицательными температурами вылов рыбы 

становится затруднительным, так как толщина лью на озерах и реках 

достаточно большая, в этот период начинается охотничий сезон, который 

длится примерно до середины апреля, до весеннего ледохода. Многие 

родовые угодья хантов расположены в глухой тайге, поэтому приходится 

приспосабливаться к тем законам, которые диктует природа. Охотничий 

промысел хантов разделяется на мясной и пушной. Основа мясного 

промысла – лось и дикий олень. Также они охотятся на более мелких зверей 

и птиц. Ружья у ханты появились лишь в начале прошлого века. Долгие века 

основным оружием было копьё, с которым ходили на медведя, оленя и лося. 
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Говорят, что некоторые и сегодня придерживаются обычая пить свежую 

кровь животных - сразу же после того, как зверь был повержен. Считается, 

что сила животного находится в его крови, она, если её выпить ещё тёплой, 

укрепит и силы человека. В пушном промысле востребован мех белки, 

соболя, куницы, бобра, лисы, росомахи и зайца.  

Основной причиной экономического освоения Югры, начавшегося в XI 

веке, послужили огромные пушные богатства края. Пушнина играла в те 

времена крупнейшую роль в экономике, составляя основу русского экспорта. 

Пушнина выменивалась у охотников-аборигенов на предметы 

промышленного производства, оружие, порох, соль и приносила основной 

доход остякам.  Пушной промысел требует особого искусства стрельбы от 

охотника. Ведь, чтоб не испортить шкурку, надо было попасть в глаз 

животному. С детских лет мальчиков приучают к охоте, поэтому почти все 

ханты достаточно меткие стрелки. Охотятся ханты с помощью ружей, 

силков, охотничьих ям и капканов, самострелов и обычных луков. Нужно 

отметить, что лук у хантов – оружие весьма почитаемое и почти 

мистическое. С ним связано множество ритуалов и обрядов. Он считается 

показателем силы и принадлежности к мужскому полу. 

Охотничий промысел, и связанные с ним ритуалы описала Вера 

Сергеевна Рязанова-Даури в статье «Сохранение национальных традиций в 

промыслах хантов и манси». Ею было отмечено, что несмотря на некоторую 

жестокость, охотники соблюдают ряд запретов, показывая этим свою заботу 

о природе и экологии. Например, есть запрет охотиться вблизи звериного 

жилья, убивать беременных самок и молодняк, не добывать зверя больше, 

чем нужно, охотник никогда не будет зря рубить деревья и не оставит 

непотушенный костер в лесу [29].  

Развитие нефтегазопромыслов, лесоразработок ухудшает условия 

ведения охотничьего хозяйства. Продуктивность угодий снижается, 

животный мир тайги становится намного бедней. Значение промысловой 

пушнины в экономике округа в настоящее время незначительно. 
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На территории Югры произрастает большое количество дикорастущих 

плодов и ягод, грибов, кедровых орехов. Округ входит в пятерку самых 

обеспеченных пищевыми дикоросами регионов страны. Заготовка и 

переработка дикоросов считается одной из перспективных отраслью для 

экономики округа. Здесь произрастает шесть видов растений, имеющие 

промышленные запасы: брусника, водяника, голубика, клюква, морошка, 

черника [2]. 

Сбор ягод у хантов всегда имел существенное значение в системе 

жизнеобеспечения, особенно по Пиму, где в начале прошлого века собирали 

по 4-6 пудов на семью (в основном брусники). Ягодный сезон открывался в 

июле со сбора морошки, затем по мере созревания переходили на голубику, 

чернику, смородину, черемуху, бруснику и клюкву. В настоящее время сбор 

дикоросов для многих хантыйских семей в нашем регионе является 

значительным источником дохода. Но из-за отсутствия централизованной 

системы сбыта, пунктов приемы аборигены вынуждены искать для 

реализации своей продукции к помощи посредников и искать иные рынки 

сбыта. Многочисленные мигранты из стран ближнего зарубежья, 

приезжающие в регион на время сбора ягод и составляющие конкуренцию 

для представителей общин, ведут варварский способ сбора, таким образом 

ухудшая экологическую ситуацию. Таким образом, возникает необходимость 

остро ставить вопрос об организации поддержки коренного населения в 

области заготовки и реализации дикоросов.  Для этого разработана 

государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной продукции», в рамках которой работают ряд 

заготовительных организаций в Советском, Березовском, Сургутском и 

Ханты-Мансийском районах округа. 

Говоря о традиционных видах деятельности, нельзя не отметить 

декоративно-прикладное творчество хантов. Как и у многих народов в нем 

отражаются духовная и религиозная культура этноса. В хантыйских семьях 

традиционному прикладному творчеству детей обучают с раннего детства. 
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Девочки обучаются шить и вышивать бисером с 6-7 лет, так как практически 

вся одежда выполнена вручную, и естественно, что в своей этнической среде 

без костюмов не обойтись. Наряд всегда украшается орнаментом, все 

орнаменты имеют свое значение, у разных групп свои виды декорирования и 

орнаментов. Характерной особенностью культуры хантов является то, что 

нанесению узоров уделяется не меньше времени, чем изготовлению вещи. В 

качестве орнаментов служат изображения культовых животных и 

водоплавающих птиц, каждый узор имеет свое название, названием узора 

всегда выступает самое главное, именно поэтому смысл этих узоров носит 

сакральное значение и менять не допустимо.  

Семантика орнаментов тесно связана с традициями и укладом жизни. 

Узорами украшают не только одежду, но и предметы быта, жилища, 

головные уборы и обувь. Мифопоэтические образы, имевшие в древности 

магическое, ритуальное значение, со временем трансформировались, но 

сохранили свой эстетический смысл, художественное воплощение главных 

жизненных начал [5]. Хантыйские мастера бережно передают их из 

поколения в поколение. 

 В традиционной культуре хантов каждая вещь, сделанная своими 

руками, приобретает особый мистический смысл, чем более искусно 

выполнена вещь, тем более «надежной» и «удачливой» она считалась. Брать 

чужие вещи или отдавать свои у хантов не принято, поскольку тогда 

теряются их сакральные качества [33]. Исстари сложилось так, что в 

отдельных районах хантыйской территории одни виды декоративно-

прикладного искусства развивались больше, а другие меньше. Так же 

обстоит дело и сейчас. В Сургутском и Нижневартовском районах сильнее 

увлекаются орнаментацией бересты, в Березовском, Ханты-Мансийском, 

Белоярском и Октябрьском - аппликацией по ткани, а в Шурышкарском и 

Приуральском - мозаикой по меху. 

До сравнительно недавнего времени хозяйство обских угров имело 

натуральный характер. Из-за отдаленности территорий проживания, все 
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необходимые в быту вещи, посуду, различные инструменты, одежду 

изготовляли самостоятельно из подручных материалов [8]. Материалы 

раньше были, в основном натуральные, в наше время используются и 

искусственные, современные ханты часто заменяют натуральный мех на 

искусственный, применяют для покрытия своих чумов, брезент и другие 

укрывные материалы. 

Высокохудожественными национальными видами традиционного 

искусства можно назвать резьбу по кости и дереву, плетение из корня кедра, 

работа с берестой. Береста во все времена у хантов была самым 

распространенным материалом для изготовления предметов домашнего 

обихода. Из нее делали посуду, различные туеса для хранения, короба для 

сбора дикоросов, детские люльки, покрытие для чума. Занимались 

обработкой бересты женщины. Хантыйская женщина с раннего детства 

владеет навыками заготовки бересты и корня кедра, обработки шкур 

животных и изготовления посуды, одежды и обуви. 

Наиболее ярким выражением изобразительного творчества всех 

народов является национальная одежда. Одно из достоинств одежды 

северных народов – это практичность. Она рассчитана не только на суровый 

климат, но и на специфику труда и быта хантов. Одежду раньше шили из 

крапивного и льняного холста, сукна, рыбьей кожи, из шкур и меха. Для 

детской одежды использовались птичьи шкурки. Современные ханты из 

традиционных материалов использую только сукно, мех и шкуры животных.   

[Приложение Д]. В одежде более, чем в других предметах материальной 

культуры заметны межгрупповые различия. Например, у северных групп 

мужская преобладает глухая (без разреза спереди, надеваемая через голову), 

у южных и восточных – распашная.   

Нельзя не отметить, что традиционное прикладное искусство является 

важной составляющей частью развития территориального бренда. Для 

поддержания, сохранения и возрождения хантыйских ремесел в округе 

функционируют центры прикладного творчества и ремесел как в самой 
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окружной столице, так и в муниципальных образованиях. Ежегодно 

проводятся выставки, фестивали и мастер-классы по национальным видам 

прикладного творчества.   

Традиционный уклад и быт народа ханты почти не изменились, не 

считая таких нововведений как новые предметы цивилизации, современная 

техника радио, телефоны, магнитофоны, телевизоры, компьютеры, видео, 

«Бураны», трактора и автомашины, новые инструменты, такие, как дрель или 

сварочный аппарат. Но, живя по традиционному укладу, ханты остаются 

жить, как и многие столетия назад, в природном окружении. В своей основе 

мировоззренческие установки на мир остались теми же: бережное отношение 

к природе, как к живому миру.  Как и в прежние времена, они стараются 

жить в согласии с природой, с окружающим миром [17].  

 

2.2 Особенности традиционной духовной культуры хантов 

 

Национальная духовная культура и религиозные традиции хантов 

складывались на протяжении веков, претерпевая изменения на каждом этапе 

своего формирования. Со времени заселения территории Севера Западной 

Сибири люди старились приспособиться к сложным природно-

климатическим условиям края, создавая при этом своеобразную и 

рациональную культуру. Удаленность от крупных населенных пунктов, 

редкие контакты с другими этносами, установившийся быт и хозяйственная 

деятельность придали мировоззрению хантов особенные, специфические 

черты. Исследователь культуры обских угров Федорова Н.Г. отмечает в 

своих трудах, что культура обских угров формировалась под воздействием 

разных культур (в большей степени христианских и исламских) и сочетает в 

себе культуры народов, соседствовавших с уграми на протяжении всей 

истории формирования мировоззрения этого народа [34]. 

В самых ранних исследованиях югорской земли можно обратить 

внимание на законы добра и зла, по которым жили древние остяки (ханты), 
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на нравственные стороны их быта. В исследованиях Г. Новицкого 

встречаются сведения характеризующие межличностные отношения и 

нравственную культуру: «Сей народ остяцкий добр, храняши естества закон 

и многое на семь утверждаху добродетели, не слышится, ибо между има 

крадеж, убийства, иных обид друг другу содевающих…» [26]. Так же в его 

сочинениях описаны обряды, связанные с деторождением, погребальные и 

поминальные ритуалы, виды жертвоприношений. 

Практически вся жизнь хантов сопровождается особыми ритуалами. 

Жизнеопределяющей основой является единение человека и природы. Ханты 

очеловечивают природу, природные явления и строят свои отношения с ней 

по принципу взаимных услуг. Несмотря на то, что ханты селились и жили на 

значительном расстоянии друг от друга, главные божества у них общие. Это 

давало им возможность осознать свое единство, родовую общность. 

Нормы поведения, социальной коммуникации хантов тесно 

переплетены с традиционными занятиями, религией, традиционными 

ремеслами, воспитанием и представляют собой сложную систему. Основной 

формой регламентации духовной и нравственной жизни у хантов являются 

запреты. Яркой чертой традиционных запретов является их связь с 

религиозными представлениями. Множество запретов у хантов уходят 

своими корнями в глубокую древность, но и сегодня они являются 

регуляторами родственных взаимоотношений и связей с окружающим 

миром. Нравственные установки и запреты у хантов определяются 

различными понятиями, в зависимости от обстоятельств. Самый 

употребляемый термин «ем» или «емн», что означает священный. Эти 

запреты, по представлениям хантов, должны защитить человека от 

неприятностей, сохранить здоровье, принести удачу. Они формируют и 

определяют связь человека с окружающим миром и богами. Существует 

множество запретов и ограничений для женщин детородного возраста. По 

представлениям хантов эти запреты были переданы людям богами, и они 

следят за соблюдением этих норм [22]. 
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К традиционным религиям хантов можно отнести тотемизм, 

промысловой культ, культ медведя, культ предков и семейных охранителей, а 

также шаманизм. Многие исследователи обращали внимание на то, что у 

современных хантов вселенная в вертикальном плане разделена на три зоны: 

белый, черно-белый и черный мир. Белый (небесный) мир принадлежит 

богам, (у хантов существует триада главных божеств: Нум Торум, Калтащ, и 

их младший сын Ил Тору), черно – белый (земной) мир людей, черный 

(подземный) – мир мертвецов, болезней и темных сил (правит там Куль 

Отыр, он противостоит небесным богам) [11]. В работе финского 

исследователя Л.Ф.Карьялайнена «Религия югорских народов» отмечено, что 

«у современных остяков мир духов очень богат, что наверное никогда 

никому не удастся выявить число именно этих духов» [16]. 

Вплоть до настоящего времени ханты, живущие на родовых угодьях и 

сохраняющие традиционный быт, поклоняются своим персональным богам, 

которых считают своими покровителями. Связь между человеком и духом 

определяется с самого рождения. Каждый человек имеет своего духа-

защитника, который определяется вскоре после рождения, во время 

специального ритуала. Духам-покровителям поклоняются на священных 

местах, где совершались обряды с жертвоприношением в виде убитых 

животных, бытовых предметов, одежды, украшений, оружия и продуктов 

питания. Существуют и домашние боги, которые хранятся в жилищах. 

Наиболее важными и почитаемыми ханты считают местных божеств, 

покровителей бассейнов рек, а не общих богов. Вместе с тем среди 

многочисленных священных мест, служащих для отправления 

жертвоприношений жителей бассейнов рек, отдельных поселков, родов, 

семей, выделялись особо почитаемые капища, время от времени 

привлекавшие хантов из различных мест [23].   

Существуют священные места, которые посещали не только ханты, но 

и манси. В этих местах, как правило, совершались коллективные ритуалы, 

управлялись такие действия шаманами либо старейшинами семьи или 
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общины. Позднее, под влиянием христианизации, в ритуальных практиках 

появились определенные гендерные признаки.  

Христианизация пришла в Сибирские земли во времена походов 

Ермака. В наказах сибирским владыкам было дано категорическое указание 

не обращать иноверцев в православие «жестокостью и насилием». «Глава 

церковной организации на вновь присоединенных территориях получал 

совершенно исключительное право – право печалования за всех иноверцев, 

отнюдь не только за тех, которые крестятся, а вообще за всех» [28]. Массовое 

крещение началось на рубеже Ⅶ-Ⅷ веков. Православие получило 

распространение и, некоторым образом, трансформировало хантыйскую 

религиозную практику. 

Е.М. Главацкая в своем исследовании отметила, что в советское время 

погружение православной культуры в традиционную стало проявляться в 

большей степени, ритуальные обряды совершались в честь православных 

святых в соответствии с христианскими праздниками и христианские святые 

становились личными богами-покровителями [10].  

В книге Гемуева И.Н. Бауло А.В. «Небесный всадник. Жертвенные 

покрывала манси и хантов» рассматриваются основные божества северных 

хантов и их классификация, основанная на признаке силы божеств и духов. В 

работе рассмотрены структуры святилищ и культовых мест, 

классифицированы различные культы и тотемные животные в зависимости 

от родовой и территориальной принадлежности, описаны атрибутика для 

проведения обрядов, сакральные орнаменты, украшающие ритуальные 

предметы [9]. В книге также отмечается влияние православной культуры на 

традиционные верования хантов. 

Алексей Анатольевич Руть в 2002-2015 гг. проводил исследования на 

территории проживания хантов Среднеобского бассейна и представил 

собранный материал в своей статье «Современные процессы в религиозной 

сфере восточных хантов». В работе говорится о влиянии урбанизации и 

промышленного освоения на трансформацию традиционной религиозной 
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культуры коренного населения региона, приведены примеры изменения 

обрядовых практик. 

В статье отмечено, что современное мировоззрение хантов 

сформировалось на основе смешения традиционной культуры с современной 

социальной средой. Одним из примеров такой трансформации можно назвать 

использование транспортных средств на местах проведения религиозных 

обрядов, раньше к святилищам нужно было добираться пешком, на оленьих 

упряжках или обласах, теперь используют моторные лодки и снегоходы, и 

при этом одежда обязательно должна быть национальной, это правило 

соблюдается неукоснительно, запрещено возводить ритуальные постройки из 

современных материалов. У современных, под влиянием коммуникации с 

мигрантами, появилось новое божество Руть Тарэм, что означает “Русский 

Сильный», которое, по их представлениям, помогает хантам вне родовых 

угодий, обеспечивает сохранность технических средств. 

Еще одним признаком религиозной трансформации можно назвать 

перенос капищ с тотемными изображениями с мест, попавших в зону 

промышленных разработок. Святые места переносятся на территории 

родовых угодий, это объясняется еще и тем, что многие аборигены 

переезжают со стойбищ в город и угроза разорения священных мест 

усиливается. За последние несколько десятков лет количество капищ 

значительно сократилось. В начале промышленного освоения территории 

размещение объектов промышленных разработок не согласовывалось с 

коренным населением. В настоящее время хозяева угодий вправе отстаивать 

границы своих территорий, однако многие предпочитают извлекать 

материальную выгоду в ущерб религиозным культам. 

Посещение мест проведения ритуальных обрядов лицами иных 

этнических культур еще в прошлом веке было недопустимо. Сейчас ситуация 

в корне изменилась, Факты присутствия и даже участие в ритуалах на 

священных местах представителей других религиозных конфессий 

наблюдаются повсеместно. Это и представители межэтнических браков, 
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люди, длительно проживающие в хантыйской среде, представители власти и 

нефтяных компаний, медицинские работники, люди из маргинальной среды, 

в силу сложившихся обстоятельств, проживающие на стойбищах, 

инспектирующие органы, журналисты и исследователи. Таким образом 

культовые места стали открыты для представителей других культур [30]. 

В религиозных традициях хантов весомое значение имеет культ 

мертвых. Ханты не сомневались, что после смерти человек становится духом, 

которому живые обязаны делать подношения. В книге Т.В. Волдиной 

«Долгой жизни вековечный танец» подробно описаны обряды, проводимые 

хантами при погребении умершего, и все они связаны со стихиями огня и 

воды.  В книге изложены представления хантов о «жизни» после смерти. Эти 

представления имеют несколько сюжетов: 

1. Душа отправляется в мир предков, подземный мир и исчезает, если 

она остается в земном мире, то может нести угрозу живым; 

2. Душа остается привязанной к месту захоронения и продолжает жить 

по полного разложения тела; 

3. Душа становится духом-покровителем и отправляется в небесный 

мир. 

Эти представления нашли свое отражение в хантыйских сказках и 

сказаниях [7]. Для того чтобы души находили свой покой и не тревожили 

живых у хантов существует ряд ритуалов, обращенных к умершему. 

Родственники умершего проводят обряд жертвоприношения, в качестве 

жертвенных даров на могиле оставляю предметы домашнего обихода, 

одежду, для женщины – утварь, украшения, для мужчины оружие.  

В представлениях хантов главным фактором, соединяющим в себе все 

факторы, влияющие на поведение людей, является природа, поэтому за 

использование природного богатства человек должен благодарить природу 

через поклонение и жертвоприношение, проводить «извинительные акты», 

поэтому у хантов процветал культ поклонения духам природы и тотемным 

животным, главным из которых стал медведь.  Культ медведя и медвежий 
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праздник проанализировала в своей работе «Ханты и манси: взгляд из XXⅠ 

в.» З.П. Соколова [32]. 

Медведь для угров — лесной человек, сын главного божества Торума и 

богини-прародительницы Калтась. Именно медведь является хозяином тайги, 

устанавливает в ней свои порядки и вершит справедливость. Ханты 

воспринимают медведя как посредника между мирами – миром живых и 

мором мертвых, верят, что медведь понимает человеческую речь. Медведь 

как тотемное животное присутствует, практически, у всех финно-угорских 

народов. По легендам главный бог Торума запретил медведю разорять 

оленьи стада, но медведь нарушил этот запрет, за это бог наслал на него кару 

и позволил людям охотиться на медведя, поэтому поклонение "хозяину 

тайги" нисколько не мешало и не мешает хантам на него охотиться [29]. 

Наоборот, добыть медведя считалось большой удачей и обязанностью 

устроить односельчанам большой праздник, словно люди извинялись за то, 

что отняли у животного жизнь. Кульминация праздника - проведение 

определённых обрядов. Почитание медведя выражается в форме песен и 

танцев, различных сцен с использованием масок. 

 В настоящее время действия в связи с добычей медведя в большинстве 

случаев ограничиваются праздничной трапезой и молитвой. Исследователи 

отмечают, что ханты неохотно говорят об убийстве медведя, в этом случае 

они употребляют выражение «медведь скончался». Когда добытого зверя 

привозят на стойбище проводится обряд очищения, «окуривают» все, что 

приносят в жертву убитому медведю. Вся ритуальная атрибутика хранится с 

специальных священных ящиках.  Голову медведя-самца оставляют 

нетронутой, голову самки покрывают платком, помещают на передние лапы, 

на морду одевают намордник из бересты, на нос кладут монеты. Практически 

каждая семья имеет такой объект почитания на священной полке, в 

специальных нартах или амбаре [Приложение Е].  

Итак, в духовной культуре хантов одной из важнейших ценностей 

является человек, а основной нормой - религиозно-нравственные традиции. 
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Отступление от этих традиций грозило нарушением связей внутри 

человеческого общества, между природой и обществом, а также и всего 

космического пространства, в которую заключена жизнь человека [40]. 

Таким образом, истоки материальных и культурных традиций обских 

угров лежат в глубокой древности и определяется географическим 

положением территории и климатическими условиями проживания этого 

народа. К основным формам ведения хозяйства относятся оленеводство, 

рыболовство, охота, сбор дикоросов. Эти виды деятельности являются 

важнейшей основой жизнеобеспечения, необходимым и достаточным 

компонентом функционирования традиционной культуры, языка, обычаев.  

В советский и постсоветский период на ведение традиционного 

хозяйства не малую роль оказало и оказывает промышленное освоение 

территории. В связи с этим некоторые виды деятельности претерпели 

значительное изменение. В частности, оленеводство в ХМАО развито слабо. 

У хантов северотаежной и лесотундровой зоны ведущей отраслью хозяйства 

было и остается рыболовство. Развитие нефтегазопромыслов, лесоразработок 

ухудшает условия ведения охотничьего хозяйства. Продуктивность угодий 

снижается. Значение промысловой пушнины в экономике округа в настоящее 

время незначительно. Существенное значение в системе жизнеобеспечения у 

хантов имеет сбор дикоросов, для многих хантыйских семей в нашем регионе 

это вид деятельности является одним из основных источником дохода. 

Говоря о традиционных видах деятельности, нельзя не отметить 

декоративно-прикладное творчество хантов. Как и у многих народов в нем 

отражаются духовная и религиозная культура этноса. 

Национальная духовная культура и религиозные традиции хантов 

складывались на протяжении веков, претерпевая изменения на каждом этапе 

своего формирования. Основной формой регулирования духовной и 

нравственной жизни у хантов являются запреты. Ханты очеловечивают 

природу, природные явления и считают свое отношение к ней 

жизнеопределяющим. Несмотря на то, что представители этого народа 
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официально считаются крещеными, фактически православие лишь 

трансформировало хантыйскую религиозную практику. К традиционным 

хантыйским культам относятся: тотемизм, культ предков, культ семейных 

хранителей, шаманизм, культ медведя и промысловый культ. 

Отношение с духами строится в форме обращений к ним и 

жертвоприношений. Религиозные обряды проводятся на священных местах, 

существует огромного количества священных мест, почитаемых хантами, 

которые связаны с общепризнанными богами или духами-покровителями 

отдельных родов и общин. Наиболее значимыми и влиятельными для 

конкретного человека ханты считают местных божеств, покровителей 

бассейнов рек, а не общеугорских богов.  

Отдельные аспекты традиционного мировоззрения замещаются 

современными представлениями о религии, о социальных отношениях, 

экономике и политике. Бинарность мировоззрения восточных хантов можно 

рассматривать как свидетельство адаптации традиционной культуры к 

внешним вызовам [33]. 

Сегодня можно выделить две социальные группы хантов. Первая 

группа, ведущая традиционный образ жизни и проживающая в национальных 

поселках, на кочевьях и местах промысла. Эта группа составляет глубинную 

национальную основу своего народа, производит традиционную народную 

этику, основанную на национальном мировоззрении. Вторая группа, 

перенявшая современный образ жизни индустриального общества, лишь 

частично сохранила элементы своей традиционной поведенческой культуры. 

Несмотря на это, духовная культура хантов отбирает и сохраняет многие 

нормы нравственной жизни народа, которые помогают сосуществовать с 

культурами других народов, строить и регулировать взаимоотношения с 

окружающим их миром.  
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Заключение 

 

Подводя итоги исследования в соответствии с поставленными 

задачами, можно сказать, что географическими особенностями территории 

округа являются: большое количество водных ресурсов, суровые 

климатические условия, богатые природные ресурсы. Ханты-Мансийский 

автономный округ по праву считается одним из богатейших биоресурсами 

регионов страны. Помимо значительных в мировом масштабе запасов нефти 

и газа в Югре еще и богатая природа, в округе расположены два заповедника 

и целый ряд других особо охраняемых природных территорий.  

Несмотря на большие перемены в социально-культурной жизни хантов, 

они до сих пор сохраняют свой традиционный уклад жизни, пожалуй, 

больше, чем какие-либо другие малые народы Сибири. И это несмотря на то, 

что они раньше других сибирских народов соприкоснулись с русской 

культурой, подверглись ассимиляции и христианизации. Это объясняется 

тем, что, несмотря на довольно большую численность этноса, плотность 

населения очень низкая, поэтому отдельные группы населения, 

национальные общины живут в глухих, отдаленных районах.  

Активное промышленное освоение территории Югры и связанный с 

ним приток мигрантов сильно изменили привычный уклад жизни хантов. Для 

того чтобы создать благоприятные условия жизнедеятельности и 

природопользования коренных народов правительство округа разработало и 

приняло ряд нормативных актов для урегулирования взаимодействий 

промышленных предприятий с коренным населением, охраны окружающей 

среды и биологических ресурсов региона. В округе разработаны меры 

государственной поддержки коренных народов, закрепленные 

законодательными актами, такие как выделение субсидий, установление квот 

на использование биоресурсов. 

Чтобы сохранить малые народы, необходимо поддерживать 

традиционное хозяйство. В этом главная трудность. Оленьи пастбища из-за 
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растущей добычи нефти и газа сокращаются, озера и реки загрязнены, 

поэтому не может развиваться рыболовство. Интересы коренного населения 

и властей округа, крупных компаний вступают в противоречие, и в таком 

конфликте сила не всегда на стороне малых народов. 

Правительство округа было вынуждено принять ряд законов и 

положений, защищающих права хантов (так называемые «родовые 

территории», компенсации в связи с промышленным развитием на 

промысловых угодьях и пастбищах и др.), а также финансировать развитие 

образования, в том числе и высшего, среди хантов (например, был создан 

Югорский Университет), развитие науки, книгоиздательства. 

Исследуя источниковую базу, можно заметить, что ситуация с 

территориями традиционного природопользования при формально 

относительно благополучных показателях характеризуется обострением 

экологических проблем, расширяющимся изъятием территорий под 

промышленное освоение, резкими пространственными диспропорциями 

качества жизни населения. 

К основным формам ведения хозяйства относятся оленеводство, 

рыболовство, охота, сбор дикоросов. Эти виды деятельности являются 

важнейшей основой жизнеобеспечения, необходимым и достаточным 

компонентом функционирования традиционной культуры, языка, обычаев. 

На ведение традиционного хозяйства не малую роль оказало и оказывает 

промышленное освоение территории. В связи с этим некоторые виды 

деятельности претерпели значительное изменение.  Исследователями 

традиционных промыслов народа было отмечено, что Сохранение традиций в 

промысловой деятельности возможно только при условии сохранения 

традиционного образа жизни и культуры в целом.  

Немаловажным условием сохранения традиционной культуры можно 

назвать то, что у хантов, как и у других малых народов, некоторые обряды и 

традиции (семейные, религиозные, праздничные, пищевые) имеют 

консервативный характер, благодаря которому и продолжают сохраняться. В 
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материальной культуре это главным образом пищевые традиции, отдельные 

виды транспорта, без которых на Севере не обойтись (лыжи, лодки, нарты, в 

том числе и ручные — для подвозки дров, воды). В обрядах и праздниках 

следует особо отметить погребально-поминальные и медвежий, а также 

почитание духов-покровителей в домашних условиях и на священных 

местах. В духовной культуре хантов одной из важнейших ценностей является 

человек, а основной нормой - религиозно-нравственные традиции. Все это 

способствует сохранению и развитию культурных традиций, 

этнокультурного наследия, хотя нерешенных или плохо решаемых проблем 

еще немало. 

Таким образом, современное социально-культурное пространство 

коренного малочисленного народа Севера – хантов, формируется на грани 

разрешения главного противоречия, с одной стороны это уникальные 

культурные традиции коренного малочисленного народа, закрепленными в 

традиционном хозяйственной деятельности, с другой стороны бурное 

развитие информационных технологий и процесс глобализации 

экономических и социальных процессов общества. Отдельные аспекты 

традиционного мировоззрения замещаются современными представлениями 

о религии, о социальных отношениях, экономике и политике. Двоичность 

мировоззрения восточных хантов можно рассматривать как свидетельство 

адаптации традиционной культуры к внешним вызовам. 
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Приложение А 

Диаграмма 

                           

Рисунок А.1 – Численность коренного населения в Ханты-Мансийской автономном округе - Югра 
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Приложение Б 

Карта 

                    

Рисунок Б.1 - Территория Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
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Приложение В 

Карта 

 

 
 

Рисунок В.1 - Административно-территориальное деление Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
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Приложение Г 

Промыслы  

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок Г.1 - Орудия и способы ловли рыбы у хантов 
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Приложение Д 

Фотография  

 

 

Рисунок Д.1 - Традиционная национальная хантыйская одежда 
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Приложение Е 

Фотография  

 

 

Рисунок Е.1 - Медвежий праздник 
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