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Учет и описание богатырсних мест ту
земцев Тоб. Севера.

(Краеведческая инструкция).
Природные богатства каждой страны являются основой, на ко

торой развивается хозяйственная деятельность местного населения. 
Отсюда в разумном и бережливом отношении к этим богатствам за
лог благосостояния населения.

Между тем история пушного хозяйства Тобольского округа 
говорит, что к  пушным богатствам края до последних лет отноше
ние было хищническое, которое и привело к сильному уменьшению 
зверя.

Вот что говорят цифры по этому вопросу.
Спустя 4 года после завоевания края  Ермаком район быв. 

Тобольской губернии давал только одной казне, как ясак , по 200.000 
соболей, 10.000 чернобурых лисиц и 500.000 лучших белок ежегод
но. По довоенным ценам, более низким, чем сейчас, все это стоило
7.150.000 руб.

Туземцы привозили ясак  в соболиных шубах и имели лыжи, 
подбитые соболем же. З а  обыкновенный медный или даже железный 
котел торговец получал в то время столько ш курок соболей и чер
нобурых лисиц, сколько их могло вместиться в этот котел.

С тех пор, за время менее чем в 350 лет, вследствие хищни
ческого отношения, пушной зверь настолько уменьшился, что уже 
перед мировой войной средний выход пушнины из того же района 
пал до 500.000 руб.

Последняя цифра составляет лишь 7% стоимости пушнины, 
собиравшейся, как ясак, в первые годы по завоевании края .

Отсюда за период в 350 лет ежегодное относительное сокра
щение пушных богатств края в среднем выразится па сумму в
20.000 довоен. золот. рублей.

Такое систематическое расхищение пушных ресурсов, естествен
но, должно было сказаться на доходах промышлеппика.

Действительно, природные запасы пушного зверя особеннно 
белки, соболя, лося, оленя (дикого) и лисицы (чернобурой) в лес
ной полосе, особенно в урманах Приобья, настолько истощились, 
что для многих промышленпиков и даже селений они уже не я в л я 
ются источником к существованию.

Не приостановилась убыль пушного зверя и за последние го
ды, о чем красноречиво говорят пушные заготовки по Тобокругу. 
Так в 24/25 г. округ дал 1.446.200 беличьих единиц, в 25/26 г .— 
1.344.700 бел. ед , а в 26/27 Г.--1.327 200 бел. ед.

Как известно, основная пушнина для  лесной полосы белка. 
Есть белка-сыт охотштк, пет белки-горе охотнику.

Между тем выход белки по округу перед мировой войной был в 
среднем 900.000 ш т., в 24/25 г .— 1.084.398 шт., в 25/26 г .— 607.777 ш т.,



а в 26/27 г. только— 265.759 шт. т. е. урманы округа  от белки 
очищаются, несмотря на то, что она плодовита.

Нет никаких оснований об 'яснягь, ежегодную убыль пушпых 
заготовок слабым опромышливаниемпромысловых мест. Обратно, все 
говорит за то, что идет усиленное вылавливание зверя: цены на 
пушнину стоят очень высокие, промышленник усиленпо рыщет по 
урманам своего селения и других селений в погоне за зверем, оп- 
ромышливаются большинство в таких мест, как  туземные заповед
ные богатырские места (ёман), которые сотой лет былп неприкос
новенными для охоты, количество охотников за последние годы 
очень возрасло за счет чистых рыбаков.

Государство в настоящее время принимает ряд мер к  охране 
пушных ресурсов края . Так  сильное уничтожение соболя побудило 
временно воспретить совсем его вылов. Для целей же охраны от 
истощения пушного зверя и птицы установлены правила п сроки 
охоты, организуются заказники и заповедники.

Конечно, и сами промышленники должны придти на по
мощь Рабоче-Крестьянской власти, приняв участие в таком важном 
для них деле, как  охрана пушного зверя от окончательного истреб
ления. Относиться к этому спустя рукава, значит рубить сук  на 
котором сидишь.

Это сознательное активное участие в устроении охотничьего хо
зяйства края должно выразиться в полном соблюдении правил п 
сроков охоты, в содействии охране заказников и заповедников, в 
связи с проводимой припиской охотугодий п налаживание на нх тер 
ритории подлинного культурного охотничьего хозяйства.

Безспорно, должен принять промышленник широкое участие и 
в краеведческо-исследовательской работе по вопросам охотничьего 
хозяйства.

Все это позволит сделать достаточно неиссякаемыми природные 
пушные ресурсы края и на ряду с пушным звероводством придаст 
охотничьему хозяйству достаточную доходность.

Конечно, не приходится надеяться, что количество природной 
пушнины возможно будет довести до запасов времен Ермака, по 
все же при полном осуществлении вышеуказанных мер, выход п у 
шного зверя можно значительно повысить против современного 
его выхода.

Исходя из выссказанных соображений, в план работ Туземного 
и Промышленно-Экономического отделов Тобольского Государствен
ного Музея мною включен ряд коллективных (совместных) массовых 
исследовательских работ по вопросам устроения хозяйства округа  
вообще и охотничьему, в частности.

Отделы твердо уверены, что найдут себе активных сотовари
щей в совместной краеведческой работе как среди прежде всего са 
ми промышленников края  всех национальностей, так  равно ячеек 
партийных, комсомольских, краеведческих,товариществ Интсгралсо- 
юза, избачей, школьных работников и т. д.



Д ля первой коллективной краеведческой работы по охотничье
му хозяйству Туземный отдел и под‘отдел охоты Тобгосмузея выд
вигают следующий вопрос:

„Взять на у чет и  описать все богатырские (священные=«ёманы*) 
.песта туземцев Тобольского севера".

Конечная цель работы-выдвипуть перед соответствующими ин
станциями (учреждениями) наиболее ценные в промысловом от
ношении богатырские места на предмет об‘явления их заказниками, 
а возможно и заповедниками.

Дело в том, что организация заказников требует затраты боль
ших средств на их охрану.

Межцу тем по всему Тобсеверу разбросано не мало таких пло
щадей, подчас большой величины, в которых сотни лет половина 
населения края , т. е. туземцы не только сами никогда не позволя
ли себе охотиться или рыбачить, но и других не пускали на про
мысел.

В таких местах был не прикосновенен не только зверь, птица, 
рыба, но даже подчас нельзя было рубить лес и пить воду.

Значит охрана таких районов будет стоить не дорого, а во 
мпогих случаях может быть совершенно безплатной, стоит лишь 
снабдить туземцев документом, воспрещающим кому бы то ни было 
производство охоты или рыбной ловли в богатырском месте. С те
чением времени и среди русско-зырянского населения создастся при
вычка смотреть на выделенный район, как  на заповедник.

Обычно богатырское священное место (райоп) связано у тузем
цев с именьем какого либо богатыря, т. е. народного героя, кото
рый здесь жил или воевал и т. д.

Возможно, что при первоначальном выделении таких площ а
дей была и другая цель— создание настоящих заповедников на зверя 
или рыбу, подобно тунгусским заповедным местам на Енисее (на 
оленя, лося).

По крайней мере, взятое на учет Тобокрзу Мало-сосвииское 
святое место« Амб-пун-унт» (лес собачья шерсть), и отЕодимое под 
соболинный заказник, а равно выявленное Казымским исследова
тельским отрядом 26 года Общества Изучения Крап 'богатырское 
мес/о (район) в вершине р. Чемаш-ёган, называемое «Нюрым-ху» 
(болотный человек) и выдвигаемое под лосинный заказник-вполне 
подтверждают указанный вывод.

Первый, представляя собою густую чащу, как  собачья шерсть, 
считается одним из лучших соболинных мест, второй, свопмп тремя 
высокими большими безлесными песчанистыми холмами, открытыми 
для ветра, обилием ракитника и другими кормами привлекает ло
сей, а особенно лосих. Последние ежегодно нриходят сюда телить
ся и спасаются с молодняком от гнуса на указанных выше 
холмах.

С течением времени, избранные под заказники священные ме
ста исчезнут из сознания туземцев, как  места культа  и прочно ук-



pettnTcfl представление о пих, как о целесообразных в охотничьем 
хозяйстве мероприятиях.

Рекомендуется следующий порядок проработки темы: промыш
ленники, или вообще группа (ячейка и т. д.) граждан, желающих 
принять участие в краеведческой работе но учету и описанию бо
гатырских мест, выбирают из своей среды наиболее грамотного то
варищ а (избач, учитель, счетовод кооператива, инструктор Инте- 
гралсоюза и т. д.) и поручают ему заполнение анкеты, а сами сов
местно с заполнителем анкеты занимаются собиранием сведений. 
При отсутствии со стороны промышленников инициативы, послед
нюю берут на себя наиболее культурные единицы села или юрт 
(избачи, учителя, секретари тузсоветов, инструктора и т. д.).

Организованные группы (краевед, ячейки, партийные и комсо
мольские ячейки и т. д.) проводят работу, как найдут для себя 
наиболее удобным.

Заполнитель анкеты должен принять все меры к тому, 
чтобы посетить и насколько возможно обследовать описывае
мое богатырское место. Заполнение анкеты со слов других важно 
проводить на групповых собраниях граждан, что придает работе, 
во первых, коллективный характер, а во-вторых, что самое главное, 
создаст общественный контроль над сообщаемым в анкете мате
риалом. По заполнении анкеты надо принять все меры к тому, что
бы пропустить ее содержание через коллективное мнение и знания 
большинства местных промышленников, особенно туземцев. По за 
полнении анкеты пересылаются в адрес: Тобольск. Государственный 
Музей, Под'отдел охоты— где п будет произведена их сводка. Срок 
для полного окончания коллективной работы по сбору материала 
установить, конечно, нельзя , но чем скорее будут охвачены хотя 
бы предварительным не полным учетом и описанием все богатырские 
места, тем ускорится, следовательно, устроение охотничьего хозяй 
ства по линии выделения заказников за счет «еманов». Отсюда, з а 
полненные анкеты, важно пересылать не задерживая.

Обработанные материалы, но мере поступления анкет будут опуб
ликовываться, при чем туземный отдел п под1 отдел охоты музея оста
вляют за собою лишь редакцию, авторами же будут считаться все, 
принимавшие участие в коллективном заполнении анкеты. Отсюда 
понятно, что в анкете следует отмечать всех участников ее запол
нения (имя, отчество, фамилия, национальность, местожительство, 
профессия).

По мере выхода из печати работы Музеем будут высылаться 
бесплатно по одному экземпляру всем заполнителям анкет.



Iwi«« 5

А Н К Е Т А  № 1
по охотничьему хозяйству.

ТЕМА: Взять на умет и описать туземный богатырский район (Еман).
1. Название богатырского места.
2. Фамилия, имя, отчество автора (заполнителя анкеты), его 

национальность, профессия, в каких организациях состоит (партий- 
пых, комсомольских, профессиональных, кооперативной, краеведче
ской), местожительство.

Если работа велась коллективно, то для каждого члена кол
лектива, принимавшего активное участие дать ответ по пункту 2.

3. Сельсовет, тузрик и юртовой совет, в котором находится 
описываемое богатырское место.

4. Каким юртам принадлежит богатырское место.
5. Предание связанное с еманом.
6. Карта чертеж емана Составляется карта  таким образом: 

попросить туземцев вычертить на листе бумаги простую карту  ема
на, т.-е. нанести границы той местности, на которой по обычаю 
туземцев нельзя охотиться и зарисовать речки, озера, леса (какие), 
болата, ёмана. Желательно, чтобы на карте были отмечены отдель
ные урманы, бора. Зарисовывать еман необходимо так , чтобы было 
видно, где оврасположился, какая  местность его окружает. Если 
еман, напр., находится в вершине речки, то надо вычертить всю 
речку до места впадения ее в Обь или в другую реку.

Записать на карте— расстояние одних пунктов, речек, бо
лот, озер и т. д. от других, длину и ширину самого емана, длину 
и ширину болот и лесов. Вообще, чем больше будет цифр, указы 
вающих расстояние одних мест от других, тем легче составить по
том уже настоящую карту богатырского района. Необходимо, чтобы 
направление линий на карте совпадало, насколько возможно с на
правлением же линий на местности. Н апр .,  если речка течет сна
чала на север, а затем через 10 километров (километр равняется 
приблизительно одной версте), круто поворачивает на восток, то и 
на карте это должно быть отмечено.

Вычерчивать карту можно и без масштаба (условная мерка), 
важно лишь записать цифры расстояний и правильно отметить на
правление линий. К  составлению карты необходимо привлечь всех 
охотников данных юрт или села, организовав вечеринку—беседу в 
свободное для них время. Опыт Казымского исследовательского 
отряда говорит, что вычертить такую карту  не только русские, но 
и малокультурные туземцы могут великолепно.

7. В скольких километрах от юрт и каких находится Еман.
8. В каком направлении (север, на полдень, запад, восток).
9. Описать подробно речки, озера самого емана по плану:

а) название туземное и русское; б) приблизительная д л и н а ,ш и ри н а  
и глубина их; мелеют-ли и когда; в) какие берега (высокий, пизн 
кий, яр обрывистый, пологий, заросли лесом, каким, есть-ли по 
берегу луга  и чем они поросли); г) быстрота, течение; д) какое дно



(иловатое, песчаное, каменистое); е) из каких источников (болота и 
т. д.) берется вода в речке или озере; ж) цвет воды и какие из 
них загорают; з) какая  рыба водится постоянно' и ка к а я  временно 
(в какое время года); в каком количестве молено рыбу здесь добы
вать; ловит-лн кто рыбу, в какой части речки или озера, когда, 
сколько человек, в каком количестве вылавливает каждый и все 
вместе в настоящее время и до мировой войны.

10. Описать болота емана (ширина, длила; пороелп-ли травою 
или мхом и какими; чистое болото или покрыто лесом, каким, тол 
щина и высота леса на болоте).

11. Описать леса емапа и окружающей его местности ки л о 
метров на 10-15 по плану:

а) Какие лиственные леса или кустарники встречаются (тал, 
ольха, смородина, рябина, осина, береза и т .д . ) ;

б) Где встречаются лиственные леса и кустарники; как  густо, 
не горели-ли и когда; длина и ширина отдельных больших заро 
слей, лесных опушек и островов;

в) Какие хвойные леса встречаются (кедр, ель, лиственница, 
сосна, пихта), отметить для каждой породы среднюю толщппу на 
высоте груди человека, приблизительную высоту, а если удастся сру
бить или видеть срубленное дерево, то не упустить отметить здо
ровое о н о  и л и  гниловатое в сердцевине;

г) Где встречаются хвойные леса (по каждой породе отдельно); 
как  густо; длина и ширина отдельных урманов, боров и составляю
щие их деревья; не горели-ли леса и когда, причины пож ара: к а 
кие меры принимало население для борьбы с лесными пожарами; 
какими породами заросли горельпики;

д) Можно-ли рубить лес в емане, какой, кому, разрешает 
это обычай, и для какой цели, в какое время года; как давно стали 
рубить лес.

12. Описать характер местности емана. (низменный, увал и 
стый, возвышенно-ровный; приблизительная высота увалов; есть-ли 
холмы, нх приблизительная высота, из какой земли (песок и т. д.) 
сложены холмы и поросли-ли лесом. Топит-ли еман вессииее поло
водье и в какую воду.

’ 13. Если есть замечательные места (курганы, городища, ста
рые могилы, шайганские амбарчики и т. д.), то описать их, а по
ложение отметить на карте.

14. Какие промысловые звери и птицы водятся и какие из 
них больше встречаются в емане. Какие из них ж ивут здесь кр у 
глый год и в каком примерно количестве. Какие из них посещают 
еман временно, с какого и по какое время п что их сюда привлекает.

15. Чем питается каждый зверь или промысловая птица ц как  
велики (примерно) запасы пищи для них в емане (орехи, ягода, 
грибы, ракитник, трава, зверки и птицы и т. д.), которыми может 
питаться промысловый зверь или птица.

16. Ежегодно-ли бывает урож ай ягод, кедровой и другой ш и 
шки; если нет, то не установился ли среди населения взгляд— через



сколько лет сменяется урожай нищи не урожаем, какие приметы 
плохого урож ая ягод, шишки и другой пищи промыслового зверя 
или птицы и какие приметы хорошего урож ая .

17. Какие звери и птицы являются истребителями ценного 
промыслового зверя (какого) и птицы (какой) и как  примерно много 
в районе емана и в окрестностях его этих хищников. Постарайтесь 
раздобыть ш курки с убитых хищников и переслать их в Тобольск 
охотничьему под1 отделу Музея. Принимает-ли население какие-либо 
меры к уничтожению врагов промысловых зверей и птиц и в чем 
сущность борьбы.

18. На какого зверя или птицу лучше выделить в заказник 
богатырский район и почему.

19. Не охотятся-ли в емане сами туземцы, когда начали и 
почему.

20. Охотятся-ли русские и зыряне; когда начали охотиться и 
почему.

21. Живет ли кто нибудь постоянно или временно (когда) в 
емане, сколько семей, их возрастный, социальный и национальный 
состав; чем занимаются; как давно поселились и почему; отношение 
к этому туземцев.

22. Если в районе богатырского места начали охотиться, то 
указать: а) количество промышленников, из каких юрт пли селений, 
разбить по национальностям; б) на какого зверя или птицу охо
тятся, в какое время года. По отношеню к русским, зырянам и 
вообще пришлым охотникам (туземцам) отметить— получили-ли они 
согласие от местных туземцев, не было-ли из-за самовольного втор
жения на промысел в еман ссор с местным населением, к  кому и 
когда жаловались в этих случаях местные туземцы.

23. К ак  смотрят местные русские, зыряне, туземцы (отдельно) 
на выделение емана в запретное место для охоты.

24. Кем, охраняется сейчас емап (всеми юртанами.илн отдель
ными гражданами) и как  часто посещает еман его охрана.

25. Если охрана возлоясепа. на отдельную семью,, то где она 
имеет постоянное местожительство. Тщательно выяснить социальное 
пололсеиие охранителя (бедняк, середняк, зажиточный, кулак);  к а 
кой доход дает сторожу охрана богатырского района. Может ли 
сторож: убивать промысловых зверей и птиц в емане, когда, каких, 
сколько и почему. К ак часто посещает сторояс Емап п в какое 
время года. Есть-ли в семье сторожа шаман и насколько он изве
стен, как шаман, среди туземцев. К ак  давно поручена стороясу 
охрана емана. Охраняет ли он весь емап или только шайтанский 
амбарчик с прикладами. Постараться тщательно выяснить все вза
имоотношения между сторожем емана и местными туземцами, как  
например:

а) имеет-ли право пользоваться сторож ирикладами из амбар- 
чика, если нет, то не пользуется-ли самочинно;

б) есть-ли контроль (надзор) над сторожем со стороны тузем
цев и в чем он проявляется;



в) имеют-ли право, кроме сторожа и остальные туземцы юрт 
емана посещать шайтанский амбарчик и вообще заходить в емап;

г) могут-ли туземцы помимо сторожа самостоятельно класть в 
шайтанский амбарчик приклады и проверять ранее ими принесенные;

д) не ходят-ли слухи, что сторож пользуется прикладами, как  
своим имуществом и отношение к этим слухам илп фактам, осталь
ной туземной массы. Что еще найдете от себя необходимым до
бавить.

26. В случае признания описываемого емана заказником бу- 
дет-ли целесообразно охрану его поручить одному лицу— сторожу 
или целым юртам.

Бели охрана заказника будет поручена не старому сторожу 
(охранителю шайтанского амбарчика), а новому, как  отнесется к 
этому туземная масса, првчины того или иного отношения.

27. В ы я с н и т ь  соображения туземцев об охране пушного зверя , 
птицы и леса в заказнике.

28. Ваши соображения кому поручить охрану емана.
29. Возможно-ли добиться полного запрзта кому-бы то ни было 

опромышливать еман (конечно имеется в виду не бумажный з а 
прет, а фактический).

Особенно это относится к  сторожу шайтанского амбарчика, 
которому обычное право туземцев во многих случаях разрешает 
производство охоты в емане.

30. Описать и нанести на карту охотничьи дороги (ёш) и дру
гие охотничьи знаки, промысловые избушки, идущие или располо
женные по соседству с еманом; описать и занести на карту  местность, 
окружающую еман (килм. на 10-15).

31. Дайте описание как  расположились по отношению к  бога
тырскому району охотничьи угодья соседних к нему юрт и селений.

32. Дайте свои соображения и выявите мнение местных охот
ников насколько обеспечит охотничьи их угодья промысловым зве
рем птиц об'явление заказником взятого вами на учет богатыр
ского района.

П Р И М Е Ч А Н И Е : Если святое место уже перестало 
быть таковым, то все равно важно взять его на учет.

Дополнение.
Если еман водный бассейн (речка, река, озеро) то дополнить 

анкетное описание следующими пунктами:
1. Описать и нанести на карту точные границы емана.
2. Описать размеры емана, глубину, ширину и длину его дна. 

Выло бы важно произвести промеры глубин вдоль п поперек. К а 
кой грунт (песок, или глина, камень, галька). Быстрота теченпя.

3. К акие поверия существуют у  туземцев при проезде через 
святое место (напр, нельзя грести гребями, а только толкаться ш е
стом, нельзя пить воду и т. д.).

4. К акая  рыба водится на святом месте, а также по соседству 
(вверх, вниз).



5. Когда появляется в емаые рыба'; какая' и в каком порядке.
6. Задерживается ли рыба на емане- какая  и как  долго (же

лательно точнее).
7. Не мечет ли рыба икру в емане.
8. Есть ли ямы (глубина их отметить на карте их положе

ние), и пристаивается ли рыба на них; когда.
9. Постараться добиться ответа, что будет, если в святом ме

сте туземцы или другая национальность будут ловить рыбу.
10. Можно ли промышлять в емане русским, зырянам, самим 

туземцам и в какой месяц.
11. Не держится ли в 'Ё м ан е  рыбья молодь, каких пород и 

размеров.
12. Загарает ли еман (числа, месяц).
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