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Север, а в частности Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, расположен в сред-
ней части России и занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. ХМАО это
своеобразная «таежная колыбель» коренных народов хантов и манси. Новым этапом раз-
вития хантов и манси стал период насильственной коллективизации сельского хозяйства
(1920-х годов) и огромный поток спецпереселенцев (1930-х). Все это отразилось на тра-
диционной культуре народов [1],[2]. Отголоски этих «происшествий» прослеживаются и
по сей день. Цель настоящего исследования - изучить особенности взаимодействия ко-
ренных народов Севера с современным городским населением и администрацией города
Мегиона. Проект основан на материалах «полевых впечатлений» и интервью с местными
жителями, полученных автором в период проживания в Мегионе (2010-2011 гг.) и участия
в организации хантыйского праздника в качестве волонтера [5],[6].

Основой современного населения округа являются потомки тех самых спецпереселен-
цев и освоенцев газовых и нефтяных месторождений, 1/3 которых, как и в XX веке
не очень жалуют соседей и не слишком интересуются обычаями и традициями корен-
ных народов. Одним из ярких примеров негативного отношения современного городского
населения можно считать снос памятника хантыйскому населению неким Ибрагимом Це-
тищевым в 2010 году, ровно через неделю после его установки. «Считаю свой поступок
правильным. Подобное в нашем городе считаю невежеством и неуважением. Сейчас мы
прошлое и будущее города и ХМАО в целом. Наши отцы и деды строили окружные го-
рода, а не их. Кому нужно и так помнят об этих дикарях. Лучше бы поставили памятник
нам» - так прокомментировал свои действия И. Цетищев (был приговорен к 15 суткам
административного ареста и выплате штрафа в размере 10 тысяч рублей) [6].

В 2010 году в Мегионе день города отмечался 2 раза. Первый раз - 4 июля. Город-
ской праздник было решено совместить с праздником Хантов - вершиной лета, который
по правилам должен был праздноваться в ночь с 14 на 15 июля. Благодаря переписи
населения в этот период были приглашены около 70 представителей от хантов и манси,
проживавших в радиусе 100-120 км от города [6]. На праздник так же удалось попасть
3 представителям стойбища, проживавших в 232 км на ЮЗ от Мегиона. О существова-
нии этого самобытного населения истеблишмент города не знал. Познакомиться друг с
другом им удалось благодаря организованным после праздника «часам приема граждан».
Один из представителей стоибища - 72 летняя женщина Эльзо обратилась к главе города
с просьбой помочь населению. Ежегодно горит тайга-соответственно жилища хантов, а
также гибнет скот, урожай и т.д. Помощь была обещана, развернута масштабная пиар-
акция. Помощь была оказана, но весьма специфическая. Единственное чем помогли го-
родские власти - древесиной для постройки новых домов, при том, что само стойбище
расположено в тайге и в новой древесине никогда не нуждалось. На деле же на базе школ
города Мегиона по собственной инициативе были созданы волонтерские организации по
сбору гуманитарной помощи коренному населению. Так нам и удалось познакомиться с
этим самобытным населением стойбища. Именно на них и направлено наше исследование.
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Местность вокруг стойбища хантов практически не освоена. В самом стойбище прожи-
вали по состоянию на 2010-2011 г. 82 человека. 79% - жители возрастом от 43 до 93 лет,
остальные 21% - это дети и подростки от 1 до 18 лет. Здесь проживали ханты, говорящие
на хантыйском языке сургутского и вартовского диалекта. Их культура не так подверг-
лась «осовремениванию», как у других более «урбанизированных» хантов. У них не было
налаженных торговых связей с другими населенными пунктами, спутниковых тарелок и
телевизоров. Все, что было в их распоряжении - литература 50-60х годов, завезенная в
начале 1997 года одной из этнографических экспедиций. Но и она им не очень пригожда-
лась, так как лишь 40% населения была способна читать на русском языке. Ханты этого
стойбища по-прежнему вели натуральное хозяйство, занимались земледелием, охотой и
скотоводством, а также, по их собственным рассказам, боялись повтора коллективиза-
ции 30-х годов. Они по-прежнему придерживались традиционных языческих верований и
неохотно принимали современный мир и культуру [3],[4].

Через 3 года, в 2013, начинается миграция хантов стойбища ближе к городу Мегиону
и Нижневартовску. Сейчас их новая локация - поселок Вата, который раньше был вах-
товым. Произошли значительные перемены в их культуре, образе жизни, но власти здесь
не причем. Все это-неравнодушные люди и все те же волонтеры. Изменилась ли ситуация
с взаимоотношением коренного населения и современного населения города Мегиона за
последние 7 лет? Если да, то каким образом и при помощи чего удалось восстановить
диалог культур?

В 2015 году на территории ХМАО-Югры начала действовать новая программа по под-
держке коренного населения. Реализуется ли она в отношении изучаемого нами стойби-
ща? Наша задача ответить на это вопросы.

Хантыйская культура не так глубоко изучена по сей день. А культура этого стойбища,
мигрировавшего ближе к городу, и народа, проживающего в нем, для нас остается совер-
шенно terra incognita. Нам представляется интересным познакомиться самим и познако-
мить других с культурой хантов этого стойбища, чья жизнь необычайна и таинственна,
а также привлечь внимание историков и антропологов к проблемам данного населения и
их сосуществованию, взаимодействию с современным населением округа.
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