
E.Г. ФЕДОРОВА 
 

СЕВЕРНЫЕ МАНСИ  
В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА 

 
ХХ век характеризуется крупными историческими 

событиями, оказавшими значительное влияние на судьбы всех 
народов России, на облик их этнической культуры. К числу таких 
народов относятся и манси (вогулы). Уже к началу века 
этническую специфику сохранили только две этнографические 
группы1 манси - северные и восточные, остальные же утратили ее 
в результате воздействия русских, татар, башкир. 

Последняя четверть ХХ в. - период, рассматриваемый в 
этой статье, - отличается коренными преобразованиями в рамках 
всего государства, повернувшими в иное русло многие 
этнические процессы. Хотя десять лет, прошедшие с переломного 
момента, - небольшой срок для того, чтобы последствия этих 
преобразований получили объективное отражение как во мнении 
собственно народа, так и в оценках специалистов, важно то, что 
удалось зафиксировать основные изменения в культуре и образе 
жизни населения именно в кризисной ситуации2. 

Северные манси населяют, преимущественно, бассейн 
р.Северной Сосьвы - левого притока Оби (Березовский район 
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области). 
Небольшие их группы проживают также в верховьях рек Лозьвы 
и Пелыма (север Свердловской области) и непосредственно на 
Оби (Белоярский и Октябрьский районы ХМАО Тюменской 
области). В последней четверти ХХ в., до изменения 
наименований административных единиц, это были территории, 
главным образом, Няксимвольского3, Сосьвинского, 
Саранпаульского, Ванзетурского, Полноватского4 сельсоветов и 
Березовского поссовета Березовского района, Нижненары-
карского и Перегребнинского сельсоветов Октябрьского района 
Тюменской области; Хорпийского сельсовета, Полуночного и 
Северного поссоветов Свердловской области5. 

Северные манси как этнографическая группа сложились 
сравнительно поздно, вероятно, в результате взаимодействия 
двух групп обско-угорского населения - остяков, занимавших 
бассейн Северной Сосьвы и часть Северного Зауралья, и 
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продвинувшихся в эти районы из Среднего Зауралья вогулов. 
Завершение процесса формирования северных манси относят к 
концу XIX в.6 

На протяжении ХХ в. происходили миграции населения 
внутри северомансийского ареала. Особенно значительными они 
были в 1960-е гг., в связи с производившимся в это время 
укрупнением населенных пунктов. В результате большая часть 
манси оказалась сосредоточенной на центральных усадьбах 
сельских советов, преимущественно, в пос.Сосьва, Саранпауль, 
Няксимволь, Ванзетур, развивавшихся уже во второй  половине 
ХХ в. Другие населенные пункты стали приходить в запустение, 
лишь некоторые из них (например, Ломбовож, Щекурья) 
продолжали оставаться местом обитания коренного населения в 
течение всего года. Большинство же старых мансийских селений, 
известных по источникам XIX - превой половины ХХ в., исчезло 
или превратилось, по выражению самих манси, в “дачи”, куда 
отправляются на время летних покосов. 

На последнюю четверть ХХ в. среди северных манси 
можно выделить несколько территориальных групп: верхне-
сосьвинскую, среднесосьвинскую, ляпинскую и еще две группы, 
первая из которых включает в себя  верхнелозьвинских и 
верхнепелымских манси, вторая - нижнесосьвинских и обских. 
По определению З.П.Соколовой, территориальными следует 
называть группы, “отличающиеся некоторыми незначительными 
этнографическими особенностями в хозяйстве, культуре и быту, 
говорами или диалектами, местным самоназванием, отража-
ющим географическое название местности, с преимущественным 
заключением браков внутри группы, расселенные на территории 
чаще всего замкнутого речного или горного бассейна”7. К числу 
наиболее значимых признаков, отличающих одну террито-
риальную группу от другой, сами манси ( в мансийском языке 
термин “территориальная группа” сопоставим с понятием, 
которое включает в себя слово “люди” (махум) и название 
конкретной реки или ее части) относят особенности языка и то, 
“какому богу молятся” (т.е. какое божество является покрови-
телем данной группы). Кроме того, среди элементов культуры, 
выступающих в качестве этих признаков, нередко называли 
одежду. 
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Территориальные группы северных манси характе-
ризуются большим сходством в  культурном облике, вызванным 
общностью происхождения, и рядом  особенностей, что связаны с 
длительным проживанием в различающихся условиях. К началу 
рассматриваемого периода эти группы оказались в неодинаковом 
положении. Обские и нижнесосьвинские манси, обитающие в 
легкодоступных для иноэтнического и инокультурного влияния 
местах, в значительной степени утратили традиционную 
культуру. Верхнелозьвинские и верхнепелымские манси, 
наоборот, в силу особенностей территорий севера Свердловской 
области, занятых исправительно-трудовыми учреждениями и 
практически закрытых для широких масс населения, оказались в 
изоляции, что позволило им в большей мере, по сравнению с 
другими, сохранить культурную специфику. 

Промежуточное положение между этими двумя 
подразделениями северных манси занимает третье - террито-
риальные группы бассейна Северной Сосьвы и Ляпина 
(территории Сосьвинского, Няксимвольского и Саранпаульского 
сельсоветов): здесь меньше, чем на Оби и в низовьях Северной 
Сосьвы ощущается чуждое влияние, хотя, скорее, это связано не с 
тем, что его доступ более ограничен (в последнее время какие-
либо ограничения практически отсутствуют), а с имеющимися 
особенностями культуры сосьвинско-ляпинских манси, в отдель-
ных сферах которой различного рода новации по ряду причин 
оказались менее востребованными. 

Вместе с тем, в последней четверти ХХ в. культурный 
облик сосьвинско-ляпинских манси тоже претерпел значительные 
изменения. В определенном смысле это подразделение северных 
манси является наиболее показательным - на его примере можно 
лучше всего проиллюстрировать процесс трансформации 
традиционной культуры, происходивший под влиянием 
экономических и социальных преобразований последней 
четверти ХХ века. 

После укрупнения населенных пунктов численность 
сосьвинско-ляпинских манси составляла 2617 чел.8 В 
последующие годы она менялась. Так, в 1987 г., при общей 
численности северных манси в 2303 чел., сосьвинско-ляпинская 
группа насчитывала 1994 чел.9 Наиболее полные данные о 
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численности манси в рассматриваемый период имеются по 
Саранпаульскому сельсовету (табл.1-3)10. 

 
Таблица 1. Численность манси Саранпаульского с/с во второй 
половине 1970-х гг. 
Название 
населенного пункта 

1976 г. 1977 г. 1978 г. 1979 г. 

Саранпауль 405 394 403 415 
Щекурья 180 175 193 133 
Ясунт 64 64 66 45 
Хурумпауль, 
Хошлог, Пулахи 

 
93 

 
77 

 
79 

 
61 

Всего: 742 710 741 654 
 
Таблица 2. Численность манси Саранпаульского с/с в 1980-е 
годы. 
Название 
населенного пункта 

1980 г. 1981 г. 1987 г. 1988 г. 

Саранпауль 443 451 466 509 
Щекурья 159 178 109 109 
Ясунт 50 52 28 28 
Хурумпауль 59 63 40 40 
Всего: 711 744 643 686 
 
Таблица 3. Численность манси Саранпаульского с/с в 1990-е 
годы. 
Название 
населенного пункта 

1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Саранпауль 615 755 690 700 600 672 660 
Щекурья 118 84 91 78 78 77 69 
Ясунт 26 18 21 22 21 19 18 
Хурумпауль 38 30 27 34 31 30 29 
Всего: 797 887 829 834 730 798 776 
 

Приведенные в таблицах данные о численности манси 
Саранпаульского сельсовета  свидетельствуют о том, что она, 
меняясь в отдельные годы в сторону увеличения или 
уменьшения, в начале и конце рассматриваемого периода в целом 
различалась незначительно. Иная ситуация складывается 
относительно отдельных населенных пунктов. Как можно 
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увидеть, численность манси постоянно росла только в 
административном центре сельсовета, уменьшаясь в остальных 
селениях, где к концу периода сократилась более, чем в 2,5-3,5 
раза. 

На территориях Сосьвинского и Няксимвольского сель-
советов наблюдается уменьшение численности манси к началу 
1990-х гг. (более поздние данные отсутствуют), особенно 
заметное у верхнесосьвинских манси (табл.4,5)11. 

Таблица 4. Численность манси Сосьвинского с/с во 
второй половине 1970-х -1990-м годах. 
Название 
населенного 
пункта 

1976 г. 1981 г. 1990 г. 

Сосьва 328 356 313 
Патрасуй 30 - 3 
В.Нильдино 20 14 5 
Кимкьясуй 110 104 110 
Ломбовож 209 225 196 
Сартынья 83 85 44 
Всего: 780 784 671 
 
Таблица 5. Численность манси Няксимвольского с/с во второй 
половине 1970-х - 1990-м годах. 
Название 
населенного 
пункта 

1976 г. 1981 г. 1990 г. 

Няксимволь 178 143 172 
Хулимсунт 137 131 70 
Усть-Манья 49 40 30 
Нерохи 27 20 16 
Яны-Пауль 22 17 Нет данных 
Хол-Пауль 9 8 Нет данных 
Всего: 422 359 288 
 

Немаловажную роль в изменении численности населения 
Няксимвольского и Сосьвинского сельсоветов сыграло 
выделение Хулимсунтского поссовета, где на 1.01.1999 г., при 
общей численности населения в 1523 чел., проживало 262 
манси12. Как можно увидеть, по сравнению с 1990 г., численность 
манси увеличилась здесь более, чем в 3,7 раза - за счет притока 
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населения с территорий Няксимвольского и Сосьвинского 
сельсоветов, преимущественно. Сосредоточение населения в 
пос.Хулимсунт вызвано тем, что в нем, в связи с наличием 
газовой компрессорной станции, в последние десятилетия 
активно развивалась инфраструктура. Сейчас Хулимсунт 
относится к числу наиболее современных населенных пунктов 
Сосьвинского Приобья. Сюда приезжают потому, что здесь 
проще найти работу, здесь строится жилье, лучше снабжение, 
более доступны медицинское обслуживание, образование, отсюда 
проще, в случае необходимости, выбраться на “Большую землю”. 

Населенные пункты северных манси последней четверти 
ХХ века по ряду признаков (размеры, уровень инфраструктуры, 
численность населения в целом и манси в частности) довольно 
четко делятся на три группы. В первую из них входят центры 
административных образований (Сосьва, Няксимволь, 
Саранпауль, Ванзетур, Полноват, Перегребное, Н.Нарыкары, 
Бурмантово, Хорпия, в последние годы - Хулимсунт), где 
численность населения, по местным масштабам, довольно 
значительная, но манси - менее 50%. Численность населения в 
деревнях второй группы (Щекурья, Ломбовож, Сартынья, Усть-
Манья, Кимкьясуй, Новинские, Анеева, Шайтанка, В.Нарыкары, 
В.Пелым) меньше, а манси составляют здесь 50-90%. В третью 
группу входят небольшие однонациональные поселения - Ясунт, 
Хурумпауль, Хошлог, Патрасуй, Хол-Пауль, Яны-Пауль, Нерохи, 
Усть-Тапсуй13.   

Но в последние годы происходит разукрупнение населен-
ных пунктов. Из больших поселков манси переселяются в 
деревни второй и третьей групп. Во многом это связано с общим 
сокращением числа рабочих мест, в результате чего люди 
возвращаются к образу жизни своих предков. В то же время, в 
рамках окружной программы помощи коренному населению 
финансируется строительство жилья, поэтому сейчас облик 
деревень, главным образом, второй группы  заметно изменился в 
лучшую сторону по сравнению с тем, что приходилось 
наблюдать во второй половине 1970-х - 1980-х годах. Кроме того, 
здесь снова работают малокомплектные школы, таким образом 
дети могут дольше находиться в составе своей семьи. 

Вместе с тем значительно ухудшилось снабжение 
продовольственными и промышленными товарами целого ряда 
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населенных пунктов, где живут северные манси. Среди 
обследованных в самые последние годы селений особенно 
тяжелая ситуация наблюдается в пос.Няксимволь и дер.Лом-
бовож.  Большое расстояние, быстрый спад воды в реках  в летнее 
время делают практически невозможной постоянную транспорт-
ную связь с райцентром или другими крупными поселками, 
откуда могли бы поступать товары. Во второй половине лета в 
верховьях рек с большим трудом проходят даже деревянные 
лодки-горнячки, не говоря уже о других видах водных средств 
передвижения. Кроме того, транспорт сам по себе достаточно 
дорог, что создает еще одну проблему - вывоза продукции, 
полученной охотниками, рыбаками, оленеводами. К числу 
причин, объясняющих снижение объемов завоза товаров, следует 
отнести и уменьшение запросов со стороны местного населения, 
вызванное элементарным отсутствием денег из-за безработицы, 
задержек зарплаты и пенсий. 

В начале последней четверти ХХ в. на территории, 
занимаемой сосьвинско-ляпинскими манси, имелись следующие 
крупные производственные организации: оленеводческий совхоз 
“Саранпаульский”, Сосьвинский рыбучасток Березовского 
рыбокомбината, Няксимвольский ПОХ. Хотя значительная часть 
трудоспособного населения занималась традиционными видами 
деятельности (охотой, рыболовством, оленеводством)14, уже 
хорошо была заметна тенденция перехода к нетрадиционным 
занятиям, причем она постепенно усиливалась. Это объясняется 
несколькими причинами. Во-первых, промышленное освоение 
всего региона вызвало необходимость в привлечении предста-
вителей рабочих специальностей, подготовка которых шла во 
многих городах Западной Сибири. Таким образом, можно было 
получить новую, пользующуюся спросом и за пределами региона 
(что значительно расширяло возможности трудоустройства), 
профессию и работать в своих родных местах. Во-вторых, за счет 
коренного населения постоянно увеличивалось число предста-
вителей сельской интеллигенции. В-третьих, все больше стано-
вилось людей, задействованных в занятиях, не требующих какой-
либо квалификации и не имеющих отношения к традиционным 
видам деятельности15. Последнее, безусловно, относится к числу 
негативных последствий политики укрупнения населенных 
пунктов. 
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Резкий перелом, наступивший в конце 1980-х - начале 
1990-х годов, разрушил и эту ситуацию. При сокращении 
рабочих мест коренное население в первую очередь оказывалось 
за штатом. Сокращение требовалось потому, что все отрасли 
хозяйства в существовавших тогда размерах оказались нерен-
табельными, что потребовало уменьшение их объемов. В част-
ности, в совхозе “Саранпаульский” поголовье оленей снизилось с 
20 000 (середина 1970-х гг.) до 14 000 (на 1.01.1998), из 11 бригад 
осталось 8, наиболее затратные были ликвидированы. Штат 
рабочих и служащих совхоза сократился почти в три раза. Из 
всех прежних видов деятельности к концу 1990-х гг. в совхозе 
остались только оленеводство, звероводство и пошивочный цех 
(в Саранпауле шьют пользующиеся на севере спросом бурки - 
обувь из оленьих камусов). Серьезные проблемы существуют с 
реали-зацией продукции оленеводства, оленье мясо трудно 
продать даже в районе. В связи с этим оленеводам представляется 
разумным сократить поголовье оленей до 9000 - 10000. В этом 
случае реализация продукции может осуществляться в пределах 
близлежащих территорий16. 

Большие проблемы встали и перед охотниками. В начале 
1990-х гг. штрафы за даже не очень серьезные нарушения 
(например, не вовремя продлен охотничий билет) значительно 
возросли. Многие представители коренного населения вообще 
оказались лишенными ружей - основного орудия труда того 
промысла, которым занимались еще их далекие предки. Нельзя не 
заметить, что законодательная база, касающаяся традици-онных 
видов деятельности, является неясной и противоречивой, 
создающей много проблем для коренного населения. 

С начала 1990-х гг. у сосьвинско-ляпинских манси стали 
создаваться общины, объединившие охотников и рыбаков. Их 
основная функция - производственная. За членами общины 
стараются сохранить те промысловые угодья, которыми 
пользовались они сами до начала преобразований или их предки 
в обозримом прошлом. Такие общины существуют в 
дер.Кимкьясуй, Ломбовож, в пос.Саранпауль. Эта форма органи-
зации населения в настоящий момент представляется вполне 
перспективной. Нельзя не отметить и то, что национальный 
состав общин - смешанный, что в определенной мере сохраняет 
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сложившиеся уже во второй половине ХХ в. отношения между 
представителями различных национальностей. 

На протяжении последней четверти ХХ в. почти 
полностью исчезла традиционная материальная культура север-
ных манси. К концу века на покупные почти повсеместно были 
заменены даже те вещи, которые необходимы в быту 
промысловиков, хотя со стороны коренного населения этот 
процесс оценивается, скорее, негативно. Традиционная матери-
альная культура сохраняется сейчас лишь в отдаленных районах.  

Очень заметны изменения в сфере пищи, которая долгое 
время относилась к числу наиболее ярких показателей 
этнической культуры. Как выяснилось, даже на своей этнической 
территории население достаточно быстро переходит на другую 
систему пита-ния при наличии большого количества привозных 
продуктов. 

Вместе с тем, нельзя не отметить такой факт, как 
довольно стойкое бытование национальной праздничной одежды, 
причем она все больше и больше внедряется в обиход населения. 

Совершенно иная ситуация наблюдается в сфере 
духовной культуры. После того, как были сняты ограничения, 
имевшие место при советской власти, выяснилось, что традиции 
в сфере духовной культуры совсем не забыты. Сейчас активно 
возрождается обрядность манси. Большая роль  в этом 
принадлежит ассоциации “Спасение Югры”.  

Существует и еще одно направление в развитии 
современной духовной культуры северных манси - это создание 
музеев под открытым небом (пос.Сосьва), этнографических 
центров (пос.Саранпауль), проведение курсов по мансийскому 
языку и культуре (дер.Ломбовож). В Ломбовоже возрожден 
сейчас и культовый дом, что, как можно надеяться, вернет этому  
населенному пункту его статус крупного культового центра во 
мнении всех жителей округа, независимо от их национальной 
принадлежности. 
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