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Сборник — в очерках и рассказах — знакомит в 
прошлым и настоящим народов Северного Урала: 
манси (вогулов), хантэ (остяков), коми-пермяков 
и ненцев („самоедов"), с их жизнью, особенно
стями быта и культурным развитием в условиях 
социалистического строительства.

Сборник, кроме того, дает представление о при
роде края, населяемого этими народами.

Рассчитан сборник на широкого читателя.

Фото Б. Рябинина.



НАРОДЫ СЕВЕРНОГО УРАЛА

„...Раньше „принято было" думать, что мир 
разделен искони на низшие и высшие расы, на чер
ных и белых, из коих первые неспособны к цивили
зации и обречены быть объектом эксплоатации, а 
вторые являются единственными носителями циви
лизации, призванными эксплоатировать первых. Те
перь эту легенду нужно считать разбитой и отбро
шенной. Одним из важнейших результатов Октябрь
ской революции является тот факт, что она нанеси 
ла этой легенде смертельный удар, показав на де
ле, что освобожденные неевропейские народы, втя
нутые в русло советского развития, способны дви
нуть вперед действительно передовую культуру и 
действительно передовую цивилизацию ничуть не 
меньше, чем народы европейские".

СТАЛИН.
(„Правда" № 255, 5—7 ноября 1927 г.)

После великой Октябрьской социалистической революции 
на Северном Урале, так же как и во многих других краях б. Рос
сии, пришли к национальному возрождению и вновь стали 
развиваться народы, находившиеся до этого на пути к оди
чанию и вымиранию.

К ним относятся манси (вогулы), хантэ (остяки), ненцы 
(носившие унизительную кличку „самоеды") и коми-пермяки.

В свое время буржуазные исследователи пытались объяс
нить угасание северных народов фальшивой „теорийкой" о „не
стойкости их в борьбе с суровой природой" и т. д.

Попытка эта вытекала, конечно, из определенного классо
вого задания,— надо было найти оправдание политике своих
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хозяев, политике капитализма, направленной к „цивилизатор
скому" порабощению и грабежу „инородцев".

Истинная причина одичания и вымирания народов Север
ного Урала, которую упорно скрывали буржуазные исследо
ватели, крылась в другом — в крайне тяжелых социальных 
условиях, созданных капиталистическим хищничеством.

Кроме ясака1 и поповских поборов, подъясачные туземцы 
должны были еще давать „поминки" (подарки). Бедняки 
вместо ясака обязаны были отбывать ямскую службу, разыски- I 
вать и прокладывать новые дороги, строить мосты, возить ] 
дрова для нужд государевой службы, платить подать рыбой, ] 
кожами, сумами, ремнями, берестой, тянуть бечевой суда, сопро
вождать хлебные и другие обозы и вообще „служить всякие 
государевы службы, куда воеводы их пошлют".

В 1618 году салымские хантэ „били челом" о тяжести * 
ясака, доходившего до 11 соболей с человека, причем ясак j 
этот собирался не только с охотников, но и со старых и с 
больных.

Пушнина при сборе ясака расценивалась ниже ее стоимости, 
лучшие меха присваивались сборщиками и воеводами, кото
рые, кроме того, выезжали со своими семьями „на прокорм 
по волостям". „Подарки в почесть государю" утаивались, 
„лучших людей" захватывали до уплаты за них выкупа, произ
водили вооруженные нападения на хантайские и мансийские 
становища, обращали жителей их в рабство, отнимали жен и 
дочерей, продавали их или обращали в наложниц, били заклю
ченных батогами, заковывали в цепи, колодки, подвешивали 
на дыбе и всячески истязали.

Так действовали царские чиновники.
Не отставала от чиновников и „православная" церковь, с 

той лишь разницей, что эксплоатировала она туземцев с „дипло
матическим подходом", наставляя их на „путь христов"...

„Наставления" эти, однако, носили нередко весьма недипло
матический характер. В 1710 году в грамоте сибирскому 
митрополиту Филофею Петр I писал: „Послать людей по Оби... j 
где найдут по юртам остятским их прелестные мнимые боги 
шайтаны, тех огнем палить и капища разорить... часовни строить, 
иконы поставлять... и остяков приводить ко крещению". В та
кой же грамоте Петра I, датированной 1714 годом, сказано 
еще более решительно:

„...А кто учинит противность — казнить".

1 Натуральная подать.
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„Православное" духовенство рыскало по юртам, палило, 
рубило, разоряло и... крестило „язычников". А по пути 
конкурировало со скупщиками пушнины...

В XIX столетии,— в период, предшествовавший револю
ции 1905 года,— самодержавие организовало для декорации 
туземные управы — призрак самоуправления „инородцев", 
превратившиеся в дополнительное орудие угнетения народов 
Северного Урала.

Туземные (или — „инородческие“, как они назывались) 
управы занимались не только рассмотрением „инородческих 
дел и тяжб“, но и содействовали переходу рыбных угодий 
от „инородцев" — вотчинников в руки русских рыбопромыш
ленников. Какой-нибудь рыботорговец спаивал водкой хозяев 
рыбных угодий или так называемых рыбных песков, подписы
валась бумага, на которой безграмотный хант или манси ста
вил тамгу. Затем хозяин поступал к рыбопромышленнику в 
рабочие, ловил рыбу на своих угодиях и сдавал ее рыбопро
мышленнику.

Через ряд лет „священный" закон частной собственности 
поворачивался к хозяину-туземцу спиной, так как рыбопро
мышленник доказывал, что, согласно сделке, угодия принадле
жат ему, а инородческая управа свидетельствовала, что на 
бумаге подпись-тамга действительно сделана бывшим хозяином 
угодий. Сдоры были бесполезны и „инородец" оказывался 
ограбленным с соблюдением закона и при содействии органа, 
созданного для „охраны прав инородцев".

Гонимые бесправием, притеснениями русских купцов и чи
новников, манси, хантэ и ненцы все дальше и дальше ухо
дили на север, селились по притокам Оби, в тайге, кочевали 
по тундре.

Хантэ и манси строили себе бревенчатые юрты с чувалом 
(глиняным камином), ненцы ограничивались переносными чу
мами — зимой крытыми шкурами оленя (нюги), а летом бе
рестой, проваренной в воде с золой.

Занимались они зимой охотой, а летом и осенью выхо
дили на рыбные промыслы. Рыбу сажали в так называемые 
„сады“. С наступлением холодов рыбу замораживали и отправ
ляли зимним путем на Тюмень, в Екатеринбург.

На зимнюю Обдорскую ярмарку ненцы возили лапы и лбы 
оленя, идущие на пошивку обуви и подшивку лыж, сделанные 
из оленьего меха малицы, гуси, пимы, чижи, ремни из тюленьей 
и моржовой кожи, а хантэ и манси — изделия лесной 
полосы — деревянные и берестяные предметы домашнего



обихода, рыбий жир, изделия из кедрового корня — корнова- 
тики, кедровую смолу для заливки лодок, изделия из крапивного 
«олокна, веревки из ивовой коры — лычаги, нарты, лыжи, по
гонные оленьи шесты — хореи, лодки-колданки, которые можно 
поднять одной рукой, весла, чирканы, пасти, луки и стрелы и пр.

Каждый свой шаг хантэ, манси и ненцы „согласовывали“ 
с шаманом, который спрашивал „духа“ — будет ли хорош и 
удачен промысел. В уплату шаману отдавались лучшие олени 
от стада, лучший осетр или нельма от рыбной ловли, лучшая 
лисица или соболь от охоты...

Таковы, вкратце, общие черты положения народов Север
ного Урала до Октябрьской революции.

С Октябрем, как мы уже говорили, в жизни этих народов 
наступил резкий перелом, завершившийся их национальным 
возрождением.

Возникли туземные родовые советы. Затем ватажные со
веты. Туземцы были освобождены от налогов. На север был 
прекращен ввоз спирта.

Туземные и ватажные советы организовывали учет терри
тории и населения, содействовали развитию промыслов, коо
перированию национального населения.

В кочевых районах туземные советы передвигались вместе 
с населением, оказывали через хлебозапасные магазины по
мощь при стихийных бедствиях (наводнение, невыход зверя, 
неулов рыбы), выявляли национальный актив, продвигали его 
на хозяйственную и советскую работу, содействовали развер
тыванию работы здравоохранения, ликвидации неграмотности 
и т. д.

В 1929 —1930 году родовые туземные советы были реор
ганизованы в территориальные национальные советы. В 1931 
году организованы Ямальский (ненецкий) и Остяко-вогульский 
округа в составе: 11 районов, 49 национальных советов, 19 
сельсоветов и одного поселкового совета.

Вымиравшее прежде население Северного Урала теперь не
изменно растет. В некоторых районах прирост населения 
достигает уже 3,74%.

За время существования советской власти национальное 
население Северного Урала в общей сложности увеличилось 
больше чем на 20%.

В национальных округах бурно развертывается промыш
ленность, выстроено несколько рыбо-консервных передвижных 
фабрик, консервные комбинаты в Сале-Харде, Самарове, 
Сургуте, в Новом порту с общей продукцией более 41 млн.
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банок. Создана лесопильная промышленность, выстроен экст
рактноягодный завод, выстроены кирпичные заводы в Сама- 
рове, Белогорье, Березове, Казыме, в Сале-Харде, на реке 
Надым. В Сале-Харде и в Самарове выстроены электростан
ции. В лесной полосе, не знавшей хлебопашества, начали ра
ботать машиннотракторные станции. Моторные рыболовные 
станции помогают рыбакам организовать облов рыбных песков, 
механизируют рыбный лов. Для приемки на местах свежей 
рыбы оборудован пароход-рефрижератор, замораживающий 
летом свеЖепойманную рыбу и доставляющий ее в мороже
ном виде в Тюмень и Омск, где она перегружается в железнодо
рожные холодильники, поступая потом через железнодо
рожную сеть во все большие города Союза.

Растет и рабочий класс Северного Урала. Не знавшие 
машин, рыбаки и охотники управляют теперь моторами, трак
торами, работают на консервных фабриках, водят катера, не
сут лоцманскую службу и т. д.

Продукция рыбной ловли по сравнению с дореволюцион
ным временем выросла вдвое, а пушные заготовки увеличились 
в несколько раз. Растут оленьи стада оленеводческих колхо
зов. Для борьбы с заразными заболеваниями оленей органи
зован в Сале-Харде оленеводческий бактериологический инсти
тут, давший много ценных указаний по развитию оленьего 
хозяйства.

Развертывается мясное и молочное животноводство, исполь
зуются поемные луга Оби и Иртыша, организуются животно
водческие совхозы, молочные фермы.

На рыболовных промыслах и консервных комбинатах вы
кармливают свиней, используя для этого рыбные отходы, 
ликвидируют страшную северную болезнь—цынгу.

Северный Урал сделал также большой шаг к планомер
ному развитию огородных культур и тепличному хозяйству.

Зажглась на севере Урала лампочка Ильича, невиданная 
ранее туземцами. В тундру и урманы проникает радио. С 
1934 года установлено радиовещание на языках хантэ, ненцев 
и манси.

Вместо прежних жалких миссионерских школ с едичными 
учащимися, развернута сеть школ первой ступени, лесопро
мышленных школ, школ промысловой молодежи, школ семи
леток, педтехникум, медтехникум, оленеводческий техникум с 
подготовительными к ним отделениями, березовские курсы 
туземного актива, рыбтехникум, курсы связи и ряд кратко
срочных хозяйственных курсов.
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Для каждого народа организованы культбазы. Для хантэ 
•организована база на реке Казым, для манси — такая же культ- 
база на реке Сосьве, для кочевников организовано две культ- 
базы — одна в Ямальском, а другая в Тазовском районе.

Развернута широкая сеть домов туземцев, созданы крас
ные уголки, избы-читальни, библиотеки, музеи, отделения 
книжных баз, отделения Союзкино и кино-театры.

Народы Северного Урала, не знавшие ранее письменности, 
не имевшие своей литературы, сплошь неграмотные, сейчас 
имеют свою азбуку, свои газеты (на национальных языках) 
,и создают свою национальную литературу.

Северный Урал обогатился свыше чем двумя десятками 
больниц с амбулаторным приемом, зубоврачебными кабинетами, 
40 фельдшерскими пунктами, заразными бараками, десятками 
передвижных медицинских отрядов. Открыта пастеровская 
станция. Развернута сеть ясельных коек, женских консульта
ций, дезинфекционных пунктов, аптеки, аптечные склады, 
рентгеновские кабинеты. Вместо шамана ненцы, хантэ и 
манси идут к врачу в больницу и амбулаторию.

Прежняя оторванность манси, ненцев, хантэ от культур
ного мира исчезла — вдоль всего Севера, так же, как и через 
Северный Урал, проходит Великий северный морской путь, 
являющийся одним из могучих стимулов развития народов Се
вера. И мы знаем примеры, когда в отдаленные зимовки к 
случайному больному призывают на помощь врача, консуль
тирующего по радио и, в случае необходимости, вылетающего 
на самолете.

Так живут ныне переставшие быть „инородцами" — рав
ноправные члены славной семьи народов Советского союза: 
манси, хантэ и ненцы, так живут и коми-пермяки.

Партия Ленина — Сталина неизменно ведет их по пути все 
большего хозяйственного и культурного развития.

Великая Сталинская конституция озаряет этот путь новым 
ярким светом.

В. Пиньжаков.



МАНСИ

ИЗ ИСТОРИИ МАНСИ

Есть на Северном Урале селение Никито-Ивдель. Затеря
лось оно в лесной глуши.

Вокруг на десятки и сотни километров во всех направле
ниях — замшелая вековая тайга, горы, покрытые лишайником 
и карликовыми березками, порожистые бурные речки, бо
лота.

За  этим селением, в тайге, живет несколько кочующих се
мей, называющих себя „манси“ .

Зимой они охотятся в тайге на пушного зверя, а весной 
уходят с оленьими стадами за сотни километров в горы, в хребты 
Ялпинг-ньер и Оше-ньер, к Молебному, Белому, Чувальскому 
камням, а то и дальше в верховья реки Печоры. Оленям 
нужны хорошие пастбища, оленей надо спасать от овода.

Осенью манси снова возвращаются в свои таежные жилища.
Изредка на улицах Никито-Ивделя встречается человек в 

ярко расшитой малице. У человека выдавшиеся скулы, глубо
ко посаженные и резко очерченные глаза, черные, смолевого 
цвета волосы. Он нетороплив в движениях, спокоен, говорит 
негромко, словно взвешивая каждое слово.

Это — манси.
Он невольно привлекает внимание...
Откуда же взялся в северной уральской тайге этот кро

хотный, мало известный еще народ?

* * *

Прошлое манси окутано легендами, догадками и поэтиче
скими преданиями. Крупнейшее в дореволюционной России 
многотомное географическое издание „Россия**, выходившее
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мод руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского, в пятом 
томе, касаясь этого вопроса, рассказывает любопытные ве
щи:

„Первые смутные полуисторические предания о Приуралье 
и его обитателях относятся, если дать простор более остроум
ным, чем основанным на действительных фактах, догадкам... 
еще к глубокой древности. К таким догадкам относится, напри
мер, предположение, что баснословные сказания Геродота, Дио
дора Сицилийского и Полибея о блаженных гипербореях могут 
иметь отношение к древним обитателям нашей области (т. е. 
Урала и Приуралья. А . М.), что иседоны были племенем, за
нимавшим долину р. Исети, даже больше того — под геродотовы- 
ми будинами (рыжеволосые, с голубыми глазами) будто бы, 
надо разуметь вотяков, что о них же упоминает Плиний под име
нем арамеев, что город Гелон, до которого добрался Дарий Гис- 
тасп, преследуя скифов (512 год до P. X.), стоял будто бы 
бок-о-бок с нынешней Елабугой... Саксон Грамматик пове
ствует о каком-то пермском короле Кузо, который царствовал 
еще до рождества христова... О пермяках, как о весьма 
древнем народе, говорит византийский историк Халкокондил... 
Одним из первых действительно исторических свидетельств яв
ляется рассказ Ибн-Даста о приуральской ч уд и , которая на 
зиму поселялась в ямах, покрытых деревянной крышей и за
сыпанных сверху землей".1

Некоторые историки доказывают, что еще древние греки 
вели торговлю через Черное море, Дон, Волгу, Каму с наро
дами, населявшими Приуралье, обменивая здесь товары на 
пушнину и драгоценные камни.

Во всяком случае то же уже цитированное нами издание 
указывает: *

„Необыкновенное и, можно сказать, единственное во всей 
Европейской России развитие посевов полбы на территории 
бывшей Камской Булгарии косвенно указывает на древность 
земледельческой культуры западного Приуралья и Прикамья. 
Полба — хлеб, упоминаемый Гомером. Весьма вероятно, что, по
лучая главную массу пшеницы от скифов из пределов нынеш
ней Новороссии (авторы географического издания подразуме
вают под этим термином Украину. А . М.), древние греки полу
чали в то же время полбу с Волги и Камы посредствам Волго- 
Донской переволоки, через свою колонию Танаис в устьях

1 См. „Россия". Полно* географическое описание нашего отечества", 
том V. Урал и Приуралье. стр. 128.
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Дона... Затем древние греки, знавшие больше по наслышке 
Рипейские, Римнийские и Норосские горы (Северный, Сред
ний и Южный Урал), при посредстве скифов получали, пови- 
димому, от здешних инородцев (такой презрительной кличкой 
называли в царской России покоренные народы. А. М.) нужные 
им для изящных изделий драгоценные камни и металлы".

В скандинавских сагах (былинах) можно найти опоэтизиро
ванные рассказы о стране Биармии, расположенной в Приуралье, 
в верховьях Камы, о ее сказочных богатствах, о главном бо
жестве Иомале и о храме, ему посвященном, усыпанном драго- 
ценными камнями, наполненном изделиями из золота. Это не 
случайно. Скандинавы издавна хаживали речными путями на 
Восток к Уральскому хребту в погоне за ценной пушниной и 
камнями. Иначе откуда бы взяться Биармии в скандинавских 
сказаниях? Пушные богатства полулегендарной Биармии, ныне — 
Перми, издавна привлекали к себе внимание и скандинавов, и 
древних греков, и других народов.

Только постепенно, для позднейших времен, начинают про
ясняться контуры древнейшей истории манси. Уже бесспорными 
данными доказано, что Биармию населяли пермяки, а затем 
народ, носивший название югра или чудь, который и является 
прадедом сегодняшних манси. Находки при раскопках в При
камье и по рекам Колве и Вишере доказывают существование 
здесь страны, о которой пели в сагах скандинавы. Археологи 
раскопали остатки городищ и крепостей. Они доказывали, что 
народы, населявшие Приуралье, уже в глубокой древности 
умели выплавлять примитивным способом металлы, владели 
кузнечным искусством, делали вещи из бересты, занимались 
сельским хозяйством и скотоводством, имели свои религиоз
ные представления и вели обширную торговлю с дальними 
странами. Биармия-Пермь торговала с Византией, Ираном, Ки
таем. Еще и сейчас в деревнях, расположенных по Вишере, неред
ко находят клады древних монет или серебряных изделий 
иранского и византийского происхождения. Большинство пред
метов, составляющих мирового значения коллекцию так назы
ваемого восточного серебра, хранящуюся в ленинградском 
Эрмитаже, доставлено именно отсюда. Предметы эти попадали 
в Пермь по Волге, служившей в свое время средоточием това
рообмена между народами Европы и Азии. Особенно много 
находок относится ко времени иранской династии Сассанидов 
(226 — 651 годы н. э.). Именно с этих пор и начинается история 
народа манси, которую можно доказывать фактами, вещами 
и документами.
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Первый письменный документ о Биармии-Перми дал в 870 f 
году норвежец Отер. Он писал, что не мог проникнуть в глу
бину страны и вывез только меха и моржовые клыки.

В конце десятого века уральская югра или чудь появляется \в 
и в русских письменных документах. Летописец Нестор в 1096 * 
году записал со слов новгородца Гюряты Роговича, посыла
вшего своего отрока в Югру. Отрок, видимо, основательно 
наврал, рассказывая о том, что югорцы прятались от него и 
вели с ним разговоры через маленькие оконца. Тогда же пошлая 
сказка, о том, что в местах, населенных югрой, векши (белки)] 
и молодые олени падают на землю из туч подобно дождю..

Эти записи были первыми вестниками величайшей трагедии,; 
разыгравшейся на Востоке на протяжении нескольких столетий 
и закончившейся катастрофой не для одного только народа 
манси.

1 ' . ■ 4* * *
Знаменитый летописец! Знал ли он, делая в летопись пер-! 

вую русскую запись об Югре, что строки его окроплены кро
вью и что отрок Гюряты Роговича ходил на Уральский Север 
с вооруженной дружиной для сбора дани и что не югорцы 
прятались от него в страхе, а он, побитый пермяцкой ратью, 
позорно бежал. Еще раньше, в 1032 году, югра или вогулы-1 
манси побили новгородскую дружину, ходившую под началь
ством Улеба собирать дань. Так началась война, продолжав
шаяся несколько сот лет.

Богат и знатен был тогда Великий Новгород — Генуя север 
ных морей. Ветер раздувал белые паруса, и корабли бороздили 
воды Балтики, расходясь в дальние моря и океаны. Великий 
Новгород хорошо торговал льном, а из льна тогда делали, в 
частности, и паруса. Парус же заменял на судах двигатель. 
Парус двигал вперед мировую торговлю. Но главным богат
ством Великого Новгорода была „мягкая рухлядь" — горы 
соболиных, бобровых, куньих, лисьих, горностаевых мехов, рас
ходившихся из Новгорода во все страны тогдашней Европы. 
Пушнина, а не металлические деньги были тогда подлинной ва
лютой. Великий Новгород одевал в меха европейскую феодаль
ную знать. На „мягкой рухляди" покоилось богатство и бла
гополучие Великого Новгорода.

Пушнину^Новгород брал на Севере. В погоне за мехами 
новгородские люди проникали все дальше на восток. Рассказы
о том, что еще дальше на востоке, в Югре, пушные звери 
попросту падают из туч, будоражили воображение и заставляли!

Hi
к
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1 лаза загораться огнями жадности. Вот где оно, настоящее 
богатство! Вот где ждет новгородцев настоящая добыча!

И шли на восток посланцы великого Новгорода — ушкуйни
ки и купцы. Новгороду грезилось, что он легко и просто при
берет к рукам Югру, обложит ее данью, и пойдет по миру 
новая слава богатого северного города. Но первые дружины, 
попытавшиеся обложить югру данью, были биты, и те, кто 
сумел уйти с Уральского Севера, и живыми вернуться домой, 
приносили новые сказки о богатствах и рассказывали легенды, 
будто в Югре живет народ, именуемый чудаками, а чудаки те 
огромного роста и великой силы, и воевать с ними не
легко.

И зрела жадность. Партии новых новгородцев уходили на 
Север, пробирались на лодках по рекам — естественным про
секам, которые прорубила в непроходимых дебрях природа. 
Плыли против течения, натирая на руках кровавые мозоли, 
перетаскивали лодки сушей через волоки и отдыхали потом, 
отдавшись попутному течению. И дивились изобилию земель, 
которые видели. Кусок за куском новгородцы прихватывали 
эти земли вместе с людьми, которые на них жили, облагая 
их данью. Великий Новгород обрастал на Севере „волостями", 
вплотную подбираясь к Перми. Затем Новгород ворвался в 
Пермь, подчиняя себе пермяков и зырян. Уже писалась и 
Биярмия — Пермь Новгородской волостью и платила дань 
Новгороду. За дружинами шли попы, монахи и мис
сионеры. Они основывали монастыри, вели религиозную про
паганду и где силой, где лестью, где подарками обращали 
народы в христианство. В 1378 году епископ Стефан, про
изведенный потом в „святые", крестил пермяков. За 18 лет 
миссионерской деятельности он обратил в христианство сы- 
сольских и вычегодских пермяков. Но новгородцы удивлялись: 
каждый раз, как они сталкивались с югрой — вогулами, их 
встречало ожесточенное сопротивление. В 1187 году югра 
побила новгородских сборщиков дани. В 1193 году новгородцы 
послали рать под командой Ядрея, но и эти были биты, 
в 1323 году новгородская рать сумела взять добычу — дань, но 
была разбита на обратном пути. В 1329 году за югру за
ступились устюжане и не пустили туда новгородцев. В 1357 году 
поход на югру Семена Колыванова закончился гибелью и 

! дружины и его самого. В 1446 году Новгород предпринял 
еще один поход на югру. Василий Шенкурский вел рать из 
трех тысяч человек; но и на сей раз новгородских воинов ждало 
жестокое поражение. _ ~
2 Народы Северного Урала 17
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Конечно, и другие места сдавались новгородцам не без боя,, 
не без сопротивления, но отпор, который завоеватели получа- 
ли со стороны югры, был наиболее сокрушительным. Воин-t 
ственные вогулы-манси каждый раз выигрывали схватки, и нов- 
городские воины рассказывали, что в тех случаях, когда вогу
лы-манси не могли победить, они, желая избежать позора пора
жения, сами себя закапывали живыми в землю. Воинственный,, 
героический народ! За триста с лишним лет войны на Севере;) 
Новгород покорил обширные области, построил городки, крепо
сти и остроги, наставил на территории Перми свои поселения. 
Новгородские купцы Калинниковы основали соляные промы
слы и город Соли-Камские. Одного не мог добиться Новгород — 
победы над вогулами-манси. Тут он каждый раз проигрывал. Не 
теперь покоренные области подходили вплотную к исконньш 
местам, занятым вогулами. Правда, кругом еще кипела борь
ба, но в Усть-Выме на Вычегде жил епископ — там был центр 
миссионерской деятельности,— и Новгород эксплоатировал 
Приуралье.

Как раз в это время — в середине XV столетия — уже за
катывалась счастливая звезда Великого Новгорода и восходи-г 
ла по ступеням истории новая сила — Московское княжество...[

* * *
Московские князья! Манси приняли на себя их жестокие,; 

беспощадные удары. Прошлые победы окрыляли манси. В 1456s: 
году мансийская (вогульская) рать под начальством князя Асыки! 
и его сына Юшмана двинулась в поход на запад против завое4 
вателей. Она достигла Усть-Выма на Вычегде, вторглась в- 
город и жестоко расправилась с епископом Питиримом. Пи-| 
тирим был убит. Это была последняя победа манси. В том!; 
же 1456 году московские князья послали рать, и манси былш 
разбиты, а князья их Колпак и Течик взяты московскими вои-i 
нами в плен. Силы манси были надломлены.

Тяжела была рука московского княжества, жгучи пули его 
ружей, остры секиры. Густо полилась на Урале кровь. В 1468 
году новая московская рать прошла по Каме, уничтожая и' 
испепеляя все на своем пути. Еще через 90 лет после этого! 
похода, уже при Иване Грозном, земли Камы считались пусты
ми — их очистила рать князей Руно и Званца? очистила от 
людей и поселений.

Один за другим следуют воинские походы на Югру,— и 
каждый новый поход был кровавее предыдущего. И каждый 
уносил сотни и тысячи человеческих жизней, расстилал грозо-
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вые черные тучи над народом манси. В 1472 году рать под 
командованием Федора Пестрого и Гаврилы Нелидова хозяй
ничала, жгла и разрушала селения на берегах северной Камы, 
Вишеры и Колвы. В 1481 году был новый поход, а в 1499 го
ду княжеская Московия нанесла манси крутой и решительный 
удар: рать под командой князя Курбского, Ушатого и Гаври
лова прошла с боями все Предуралье, перевалила хребет и 
ушла далеко на север, положив начало нынешнему городу 
Березову. Рать разгромила мансийский (вогульский) город 

« Лоповожь-пуль (Лопынг-уж) и, кроме того, сожгла еще 41 го
родок, взяв в плен 50 князей и 1009 воинов.

Это было поражение, от которого манси не могли быстро 
оправиться. Мужественный народ защищался. Он не склады- 

•s вал оружия. Еще на сотни лет борьбы нашел в себе сил на
род манси, но схватка шла в неравных условиях. Манси име
ли только отвагу, храбрость и примитивное вооружение, мос
ковские воины шли во всеоружии: охотничий лук не мог 
противостоять ружью.

С запада на восток двигались русские „выкликанцы" — пе
реселенцы, соблазненные слухами об изобилии и богатствах 
Северного Урала и Предуралья. На завоеванных местах мос
ковские князья ставили острожки, крепостцы, рассылали своих 
агентов, закрепляя за собой вновь завоеванные территории. 
Манси уходили на восток за хребет и там их ждали жестокие 
клещи: с запада несли смерть московские ратники, с востока 
и юга нажимали сибирские татары. Обессиленные многовеко
вой борьбой, манси уже не могли сопротивляться на два фронта: 
и против русских, и против татар. Они уступили руководящую 
роль татарам и не раз ходили с татарами в набеги на москов
ские города и крепости по ту сторону Урала (1505 год — поход 
тюменского князя Култук-Салтана, 1531 год — поход нагайских 
татар). В 1569 году народ манси склонил голову перед татар
ским ханством. Манси дрались вместе с татарами против Ермака. 
И еще раз ярким пламенем вспыхнула надежда, выделились 
вожди, сумевшие организовать истощенный борьбой народ. 
В 1581 году — в год похода Ермака — мансийский (вогульский) 
князь Бегбелий с ратью из хантов и манси вторгся во владения 
Строгановых по Чусовой и Сылве и возжег там костры мще
ния. В том же году другой князь по имени Кахек совершил 
с мансийской ратью грандиозный поход: выйдя из Пелыма,— 
городка, расположенного на азиатской стороне хребта,— он с 
боями прошел несколько сот километров до Кайгорода в 
верхнем течении Камы.
г\ -и
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Это была последняя вспышка. Московские князья ответив 
ли новым походом. Мансийский город Пелым был сожжен ин 
разрушен, а на его месте выстроен новый русский Пелымл 
Позднее историки русского империализма писали, что этот” 
факт положил конец вооруженной и кровавой борьбе с Югрой,| 
продолжавшейся, по вычислениям этих историков, 632 года.|

Шесть с половиной веков борьбы! Семь-восемь человече-[ 
ских поколений сменилось на земле раньше, чем завоевателям^ 
удалось сломить волю манси. На Каме уже крепко сидели? 
Строгановы, владевшие к тому времени свыше чем восемью? 
миллионами десятин земли. Стлался по земле дым от многочис-' 
ленных соляных варниц. Росли новые города: Соликамск,! 
Верхотурье, Чердынь, позднее Кунгур. Московские цари про-| 
дожили дорогу в Азию через Уральский хребет. Сибирские^ 
татары подвергались военному разгрому. Из Сибири в Москву!, 
шли караваны, груженные ценной пушниной. Завоеватели!; 
начинали понимать толк и в металлах: московские рудознатцы; 
искали на Урале серебро, медь, но главное назначение Урала»: 
царская Москва видела в поставке в казну пушнины. Первый!, 
царь из династии Романовых запретил кому бы то ни былоЬ 
ходить северным морским путём в Сибирь, опасаясь, что! 
пушнина будет попадать в чужие руки.

Тяжелой, беспощадной рукой расправлялись московские ца
ри с Покоренными народами. Инородцы сгонялись с исконных, 
освоенных ими мест, лишаясь средств к существованию.

Манси рассеивались по земле, уходили в глубь зауральских!' 
лесов. И лишь ничтожными кучками они продолжали жизнь;: 
на Вишере и в других своих исконных угодьях. Но всюду ихк 
настигали сборщики ясака и миссионеры. Миссионеры брали! 
кого подачкой на кафтан, кого угрозами, а то просто выжи-- 
гали священные рощи и разрушали молитвенные места, а на:: 
тех местах ставили церкви и часовни. Страшнее миссионерови 
были сборщики ясака. Они забирали все: труд, возможность: 
жить, и не было сил от них спрятаться.

Из Тулы явился Демидов и построил металлургические 
заводы. Урал стал основной промышленной базой государства, 
Уральское железо покупала Англия, но не узнать уже было в 
тогдашних манси некогда воинственного и отважного народа,; 
Загнанный в глухую тайгу, он влачил жалкое существование...),

* * *
Побежденный народ тяжело расплачивался за свое пора

жение. Манси стали „ясышными инородцами". С их нуждами
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не полагалось считаться. Главное — ясак, пушнина! Ненасыт
ная утроба казны проглатывала все, что могли добыть в тай
ге люди — манси. Казна требовала ясак еще и еще.

В 1607 году царь Василий Шуйский наложил на 35 мужчин- 
манси, проживавших на Вишере, ясак: 4 сорока и 15’соболей, 
т. е. 175 соболиных шкурок. Не менее того взяли местные власти.

А в 1599 году верхотурский воевода писал в Москву такое 
„препроводительное" письмо:

„Посылаю с подъячим с Ондреем, с Ермолиным нашей 
ясачные и поминочные казны и десятильные пошлины трид
цать сороков и двадцать четыре соболя, и в том числе два 
сорока и семь соболей с пупками, двадцать два сорока и шест
надцать куниц, четыре недокуни, двадцать четыре бобра, десять 
гагче ярец, одиннадцать выдр, две подчереси, семьдесять лисиц 
красных, шестьсот пятьдесят девять белок, два волка, шубенко 
белье, счерево без пупков, девяносто восемь пупков собольих...“ 

Это только часть ясака, сданного 120—150 мужчинами-ман- 
си. Не меньшее, а наверняка большее количество мехов прикар
манил сам воевода и сборщики ясака. И еще одна любопыт
ная деталь: сперва с манси брали только собольи шкурки, 
оставляя пупки (мех с брюшка), но затем, когда разыгрался 
аппетит, стали забирать все, включая и пупки.

Кто только не грел руки около ясака: сам царь, его ближ
ние, воеводы, сборщики ясака, целовальники из кабаков. Во 
времена Федора Иоанновича Россия вывозила за границу мехов 
на 500 тысяч тогдашних рублей, все доходы казны составляли

§за год 1500 тысяч рублей. Полмиллиона рублей в те времена 
были гигантской суммой. Но ведь это только вывоз за грани
цу. В. несколько раз большее количество пушнины оседало 
внутри страны в руках власть имущих.

Даже буржуазные историки вынуждены были признавать, что 
„инородцы были закрепощены за государством и обложены 
ясаком, размеры коего не были определены и ценность пуш
нины не таксировалась. Эта неопределенность и была корнем 
для произвола воевод и других чиновников".1

Завоеватели требовали одного: как можно больше пушни
ны! Непокорных предписывалось подавлять любыми средства
ми. Вслед за казной приходили купцы, несли водку и забирали 
пушнину: в обмен на котелок столько соболей, сколько их в ко
телок влезет. И стонал придавленный, униженный, со всех 
сторон стиснутый врагами народ манси. Болезни и „моровые"

! I

н

?i
г
л
г
fill 
*1

.J1
р
т
■«] 
)i!(

5
Hi

1 „Словарь Верхотурского уезда" 1910 г., стр. 161.
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ловетрия пришли в паули. Голод стал там постоянным гостем. I 
Манси чаще уносили на могильники мертвых, нежели принима-' 
ли новорожденных. Народ вымирал, шел навстречу своей ги
бели. За  все время существования народа манси до революции] 
для него не существовало ни одной школы. Манси негде бы
ло учиться. И уже нельзя было узнать в манси прежнего народа,! 
который умел побеждать новгородцев. Даже земцы позднее j 
писали:

„В 1679 году в г. Чердыни и во всем уезде считалось | 
3279 дворов и изб, считая в том числе и пустые. Западный j 
склон Урала в обособившемся Чердынском воеводстве по-; 
прежнему занимали ясашные вогулы и, частью, остяки. Это; 
уже были не прежние воинственные люди, а скорее нищие". I

От тех времен сохранились в архивах страшные по силе,; 
жуткие по содержанию документы. В 1632 году ясачные во
гулы писали в жалобе царю, что: „они, ясачные люди, бед-| 
ны, голодны, оскудели, а хлебу в Верхотурьи недород не 
по один год, а ясак на них наложен мягкой рухлядью не в • 
силу — против денег рубли по два и больше, а емлют с них i 
ясаку соболей по пятнадцать и больше с человека и многие 
ясачные люди стары и увечны, слепы и хромы, кормятся в 
городе меж дворы... и многие ясачные люди в том обнищали* 
и одолжили великими долги, жены и дети поиззакладывали и 1 
разбрелись в рознь и ясак на них писан в доимке многой".,

В том факте, что манси „поиззакладывали жен и детей" 
нет никакого преувеличения: жен и детей мансийских русские 
поселенцы действительно забирали за долги и превращали в 
рабов.

В 1698 году ясачные манси из села Морчан, что на реке 
Вишере, писали царю жалобу на русских купцов, захвативших 
рыболовные угодья. В жалобе, между прочим, говорилось: 
„а иные вогуличи от скудости сбрели в сибирские неведомые 
урочища на кормовые места, а у иных вогулич и промышлен
ные наши сироты — многие собаки померли, и промышлять 
стало нечем. И от того, государи, голоду остальные сироты 
наши, боясь голодной смерти, зимою выходили с Вишеры 
для кормления с женишками и детишками к Чердыни, и 
погостам, к русским людям, и скитаемся по миру меж дворы, 
и кормимся русским палым скотом, потому, государи, что мы 
сироты самые худые, пашен и хлеба, и скота, и дворишек, j 
и никакого заводу не имеем".

И еще один факт: хантэ в 1688 году заложили свои, 
рыбные промыслы за один рубль пятьдесят копеек. Они не |
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могли уплатить этих денег. Не могли их заплатить и следую
щие поколения. В 1823 году заложенные промыслы были у 
хантэ отобраны.

Так выглядела нищета. Несколько раз манси пытались 
подняться против страшного, давившего их гнета. В 1609 го
ду агенты правительства раскрыли большой разветвленный 
заговор. Такой же заговор был раскрыт в 1617 году. В 1662 
году манси приняли участие в башкирском восстании. Тщетно! 
Силы народа были уже надломлены. Народ деградировал, 
шел вспять, вымирал. В 1787 году на Вишере еще насчиты
валось три вогульских деревни, а через сто лет путешество
вавший по Вишере профессор Крылов писал:

„Раньше здесь вели полукочевую жизнь вогулы, которые 
еще около двухсот лет назад владели верховьями этой реки 
начиная от Писаного Камня, находящегося около д. Писаной.
В настоящее время осталось мало следов от их пребывания 
на Вишере, между тем как в народной памяти сохранились • 
еще довольно живые воспоминания о местах бывшего жи
тельства вогулов и о сношениях с ними. Некоторые стари
ки-охотники, живущие и поныне, в своей молодости видели 
разрушенные временем остатки некоторых вогульских юрт, 
разбросанных по берегам Вишеры и ее притоков, выше совре
менной деревни Акчима. Так, верст на тридцать вверх по реке 
от этой деревни стояла одна юрта — на правом берегу реки, 
другая на том месте, где ныне находится деревня Усть-Улс; 
верст на пять выше, третья, принадлежавшая вогулу Кондрате, 
как его звали русские; на две версты еще выше — Логинова 
юрта, остатки которой были заметны лет 35 тому назад... “ 1

Словно похоронный список, профессор перечисляет мертвые 
остатки мансийских (вогульских) юрт. На Вишере осталась одна 
полуобрусевшая мансийская деревня Усть-Улс. Манси ушли на 
восток и частью разбились там на маленькие группки, осели 
на землю, утратив постепенно национальный облик и характер. 
Теперь потомков этих людей уже ни в чем нельзя было отли
чить от окружающего их русского населения. Только мно
гочисленные мансийские слова, вошедшие в лексикон север
ного населения, свидетельствуют о происшедшем смешении. 
Но наиболее значительная часть манси ушла в тайгу, забра
лась в глухие трущобы.

Народ, разбитый на осколки, нищал, вымирал. Приближа
лась катастрофа. Казалось: приближается день, когда уйдет

1 Сборник „Урал", Свердловск, 1926 г., стр. 64.
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