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молодежная политика  в чукотском автономном округе

Здравствуйте, уважаемые участники форума! 

Я работаю в Управлении по делам коренных малочисленных народов Чукотки. 
Являюсь сопредседателем молодежного движения «Инуитского Приполярного 
молодежного совета Чукотка». Я хотела бы поблагодарить организаторов 
мероприятия за приглашение на конференцию!

В Чукотском автономном округе реализация государственной молодежной 
политики осуществляется Департаментом образования, культуры 
и молодежной политики Чукотского автономного округа,  в рамках 
долгосрочной региональной целевой программы «Молодежь Чукотки на 
2011-2013 годы». Государственная молодежная политика реализуется по 
следующим направлениям:

1. Оказание поддержки молодежи в трудоустройстве: 

Разработана региональная адресная программа «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». В 2010 году 
трудоустроено учащихся 1145 человек, в том числе трудоустроены в 
сельскохозяйственные предприятия 162 подростка. Центры занятости населения 
заключают договора с администрациями муниципальных районов, органами 
образования, другими предприятиями и организациями по созданию временных 
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в период летних каникул. Подростки работали помощниками оленеводов, 
учениками охотника морзверобойного промысла, рабочими, секретарями и т.д.

2. Оказание поддержки молодым семьям:

Осуществляется посредством:

• информационного обеспечении реализации основных направлений 
государственной семейной политики в автономном округе;

• поддержки на конкурсной основе общественных организаций и 
объединений, работающим по проблемам молодых семей;

• реализации механизма государственной поддержки молодых семей в 
решении жилищных вопросов.

Для обеспечения жильем молодых семей, а также молодых специалистов 
Правительством Чукотского автономного округа была разработана 
долгосрочная региональная целевая программа «Содействие в приобретении 
жилья молодыми специалистами и семьями, в состав которых входят молодые 
специалисты, в Чукотском автономном округе на 2010-2015 годы». Молодым 
специалистам, работающим в государственных и муниципальных учреждениях, 
предоставляется социальная выплата от 20% до 40% от расчетной стоимости 
жилья. 

3. Формирование условий для духовного и физического развития молодежи:

Для оздоровления детей, подростков и молодежи в округе выстроена 
система организации и проведения летней кампании: отдых и оздоровление 
осуществляется как за пределами округа (Подмосковье, Сочи…), так и 
непосредственно в округе (летние оздоровительные площадки…) 

На территории округа создана единая информационная структура по 
освещению молодежной политики. Молодежный портал Чукотки позволяет 
жителям Чукотки быть в курсе всех событий молодежной политики округа.

ДОКЛАДчИК
Анака Виктория Петровна – ведущий специалист Управления по делам 
коренных малочисленных народов Чукотки Аппарата Губернатора и 
Правительства Чукотского автономного округа
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Каждый год проходит конкурс «Юные дарования Чукотки» по направлениям 
изобразительное искусство, вокал, декоративно-прикладное искусство в 
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Культура Чукотки на 
2012-2013 годы».
 
4. Оказание поддержки деятельности детских и молодежных 

общественных объединений:

На территории округа созданы и эффективно работают около 26 
общественных организаций, Молодежная общественная палата при Думе 
Чукотского автономного округа. Для активистов молодежных общественных 
объединений проводятся слеты, конкурсы, фестивали, военно-спортивная 
игра «Зарница». 

Также осуществляют свою деятельность общественные молодежные 
объединения  коренных малочисленных народов Чукотки:

• Чаунская районная молодежная общественная организация «Союз 
молодежи «Чаун-Чукотка» – Направления деятельности: в первую очередь 
это профилактика алкоголизма, безработицей среди трудоспособного 
населения, различная помощь пожилым людям, детям-инвалидам и другим 
слоям общества. Второй год реализуется проект по трудоустройству 
несовершеннолетних подростков и выпускников профессионального 
училища в г.Певек;

• Анадырская городская молодежная общественная организация 
«Инуитский Приполярный Совет Чукотка» – Основные направления 
деятельности организации: содействие сохранению самобытности, 
национального языка и культуры эскимосов, наследование эскимосской 
молодежью исторического и культурного достояния старших поколений 
аборигенных народов Чукотки, содействие разумному управлению дикой 
природой, сохранению и развитию традиционного природопользования;

• По инициативе Управления по делам коренных малочисленных народов 
Чукотки и при поддержке Чукотской региональной общественной 
организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»  было организованно 
Общественное молодежное объединение коренных  малочисленных 
народов Чукотки. Активом проведено  38 встреч начиная с ноября 2010 
года по сей день. Основные направления работы: инициативы молодежи 
в решении социальных проблем, формирование здорового образа 
жизни, изучение культуры, традиционных знаний предков и родной язык 
коренных малочисленных народов Чукотки;

Поддержка общественных объединений осуществляется на конкурсной 
основе. Разработан «Закон о государственной поддержке деятельности 
молодежных общественных объединений на территории Чукотского 
автономного округа». В 2011 году выдали гранты 18 организациям в размере от 
30.000 до 200.000.  Проекты разнообразны по направлениям: формирование 
здорового образа жизни,  организация досуга для молодежи, творческого 
общения и т.д. 

Спасибо за внимание! 
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Сезонная добыча кольчатой нерпы приморскими чукчами села Уэлен (к проблеме потепления климата)

У береговых чукчей и эскимосов наиболее важным промыслом является 
промысел тюленя, но в основном добывают лахтака и кольчатую нерпу 
(акибу). Добыча нерпы в Уэлене имеет сезонный характер. В настоящее время 
природно-климатические изменения сильно сказываются и на сезонность 
охоты.  Рассмотрим четыре сезона охоты на нерпу - летний, осенний, зимний и 
весенний.  
                                                                                                                         
Летний сезон на побережье Чукотского моря начинается в июне и 
заканчивается в июле. Настоящее чукотское лето длится всего один месяц 
июль. В это время, если нет льда, нерпу стараются не добывать на воде по 
ряду причин: первая - нерпа в летний период плохо упитана; вторая - летняя 
нерпа при убое на воде тонет, потому что плотность воды уменьшается из-за 
стока пресных вод в море. Плотность морской воды начинает уменьшаться 
уже весной, когда начинается интенсивное таяние снега и происходит 
обильный сток пресной воды. Ближе к зиме плотность увеличивается, нерпа 
набирает жир, поэтому остается на плаву некоторое время после убоя, что 
облегчает ее промысел. 
                                               
Бывает, что летом у берега держится лед или среди лета северным течением 
к берегу прижимает огромные, ровные поля многолетнего льда, куда нерпа 
выходит на лед, где ее и добывают. В конце лета тем же северным течением 
и северо-западным ветром может прибить к берегу и вновь образовавшиеся 
льды, которые закрывают полностью море, и охота на байдарах становится 
невозможной. 

В период с 2006-2009 годов с наступлением лета море освобождалось ото 
льда к концу июня. Береговой осенний лед полностью таял к 5-6 июля. По 

мере таяния льда и отрыва его от берега охотники выходили к кромке припая, 
которая постепенно приближалась к берегу,  и добывали нерпу. 

Таким образом, летом (июнь и начало июля) в Уэлене все чаще добывают 
нерпу с кромки припая (см. фото 1). Это связано с поздним отходом и таянием 
льда, по сравнению с прошлыми годами. Сетями с берега в летний период 
нерпу не ловят.

Осенним сезоном морские охотники считают август, сентябрь, октябрь. 

По ранее имеющимся данным отмечено, что добыча нерпы начиналась 
осенью в конец сентября. В настоящее время осеннего сезона охоты нет из-за 
изменившихся климатических условий, которые будут рассмотрены далее.

Фото 1. Владимир Мемыльнеун на припае в ожидании нерпы
© Комиссаров С. 9 июня 2009 г. с. Уэлен

ДОКЛАДчИК
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По наблюдениям уэленских охотников в 1940-1980-ых г.г. в конце сентября – 
октябре приходили первые паковые льды, большие ледяные глыбы, стамухи, 
которые застревали на отмелях у берега, кое-где сохранялись пространства 
чистой воды, образовывались разводья, и начиналась осенняя охота на 
кольчатую нерпу. 

Из наблюдений Армаыргына в 2006-2009 гг. лед приходил в конце ноября. В 
связи с поздним появлением морского льда у берега, участились и усилились 
осенние шторма. В настоящее время сильные шторма начинаются в августе и 
заканчиваются в ноябре. Только к концу ноября морским северным течением 
и северным ветром приносит лед к берегу. Бальность штормов с каждым 
годом становятся все выше. Впервые за многие годы осенний шторм в 2009 
году в селе Уэлен повредил жилые постройки, находящиеся в 30-ти – 40 м от 
берега. Людей в срочном порядке эвакуировали из двух двухэтажных домов. 
По словам очевидцев, фундамент домов был размыт, в квартирах на первых 
этажах буквально плескалось море с кусками льдин. Огромные глыбы льда, 
вынесенные сильными волнами на берег, смерзлись у стен домов. Такой силы 
шторм был отмечен в 1937 году.

Фото  2. Первый сильный осенний шторм в Уэлене 23 сентября 2009 г.                                                           
© Печетегиной Т. Фотография сделана из окна квартиры

Так же выявлено из наблюдений за ледовой обстановкой в акватории 
Уэлена, что море было открыто до конца ноября и только в начале декабря 
появлялась шуга, а в середине декабря подошел лед. Точно такой же факт 
позднего подхода льда в 1920/1921 гг. зафиксирован в различных источниках. 
Несмотря на то, что образовавшийся к 15-16 декабря припай, еще не прочный, 
охотники, соблюдая все меры предосторожности, ходят на охоту и добывают 
первых зимних нерп, ставят сети, но с большим риском. Припай слабый, его 
легко ломает северное течение, при котором происходит сжатие льдов или 
отрывает от берега сильным южным (береговым) ветром и сопутствующим 
ему южным течением. Порой сети уносит вместе со льдом в открытое море. 
По свидетельству Армаыргына в 2008 году его сети вместе с припаем унесло в 
море.

Старожилы села Уэлен отмечают, что уже много лет подряд к берегу не 
подходит старый лед – пэтыгэл. В прежние времена старый лед приносило 
к берегу осенью, но это происходило тогда, когда не было осенних штормов. 
Старый лед приносило издалека в виде больших крепких льдин, уже 
обработанных волнами, а вместе с ним - нерп, лахтаков, белых медведей и 
моржей (по воспоминаниям Армаыргына). Сейчас в море встречается только 
молодой лед – тургил. Такой лед формируется в акватории Уэлена при 
хорошей морозной погоде, но он не вечен, морские течения и сжатие льдов 
быстро ломают его, создавая нагромождения с острыми углами или в виде 
отдельно стоящих льдин с заостренными вершинами.  Но иногда случается 
и так, что северным течением прямо к берегу пригоняет огромные поля 
ровного молодого льда. Если вновь образовавшийся молодой лед крепок, то 
охотники ведут охоту на нерпу вблизи берега, соблюдая все правила и меры 
безопасности на молодом льду. Существует правило -  проверять крепость 
льда охотничьей палкой – и’нныпъитэ, если с одного раза пробил молодой 
лед, нельзя ступать; со второго раза пробил – можно смело идти.

Итак, из-за сильных и долгих штормов, позднего подхода льда к берегу Уэлена 
и отсутствия припая в осенний период добыча нерпы не ведется. Образование 
прочного припая в настоящее время приходится в акватории Берингова 
пролива на декабрь месяц.

« Д н е й  Б е р и н г и и  2 0 1 1 »  М А Т е р и А Л Ы  К О н Ф е р е н Ц и и
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Настоящая зимняя охота в селе Уэлен начинается  с середины января, когда 
образовался припай – туквэн и продолжается в феврале, марте. Припай – 
туквэн это лед плотно, прочно припаянный к берегу. Только вдалеке у кромки 
лед находится в движении [1, 39-51]. 

В феврале, марте, когда припай доходит до самого горизонта, отсутствуют 
разводья, нерпу ловят сетями. Для этого на припае, среди хаотических 
нагромождений льда, находят ровное, не тронутое сжатием место или 
нерпичью лунку. Места, где будут продолблены лунки, чистят от снега, пока 
не покажется лед. Таких лунок надо сделать две на расстоянии 7-8 м друг 
от друга, диаметр не более 30 см. Охотник знает, что под припайным льдом, 
вблизи у берега всегда обитает нерпа. Дышит она за счет лунок, их может 
быть несколько. Также нерпы живут всю зиму в образовавшихся трещинах или 
разводьях, не давая им замерзнуть. Нерпа, живущая под припайным льдом, 
имеет свое название на чукотском языке токвамэмыл – припайная нерпа. 
Образование слова: туквэн – припай /токва + мэмыл – нерпа [1, 39-51]. 

Охотники доходят до кромки припая, где море бывает открытым, и охотятся на 
нерпу. 

 Меры безопасности на кромке припая:
1. Нельзя сидеть на  (под) только что смерзшейся глыбе льда, в любой 

момент может произойти обрушение.
2. Опасно использовать как укрытие две или более смерзшихся между собой 

льдин в виде «домика».
3. Категорически запрещается: сидеть на тонкой кромке припая (она может 

обломиться); снизу, из глубины воды, хорошо просматривается тень, и 
может напасть одинокий морж – кэглючин, приняв охотника за нерпу.

4. Следить за течением и ветром.  

Стык дрейфующего льда с припаем – тылягыргын (дословный перевод 
- путь), образуется между припаем и дрейфующим льдом, и имеет два 
берега. В акватории Уэлена с южной стороны припай, с северной стороны 
– дрейфующий лед. Тылягыргын не стоит на месте, вода и лед всегда в 

движении за счет морских течений [1, 39-51]. Уэленские охотники различают 
два вида течений: северное – ун’эпр и южное – кунъун. Остановиться лед 
может только тогда, когда происходит смена течений. Лед при трении с 
припаем и дрейфующим льдом образует шугу, мелкобитый лед. Если течение 
слабое и нет сильного сжатия, то между припаем и тылягыргык проходят 
ровные поля льдов. По плотной шуге и  льдам можно перейти на дрейфующий 
лед и продолжить охоту на нерпу. Но тылягыргын  самый опасный участок 
при переходе с припая на дрейфующий лед. Чтобы перейти его надо знать 
традиционный свод правил, морские течения, наблюдать направление 
ветра и состояние погоды, соблюдать правила безопасности, уметь точно на 
глаз определить толщину тонкого или кашицеобразного льда. Без особой 
надобности, и без опыта, лучше на такой лед не ступать. Для перехода через 
тылягыргын надевают снегоступы (вэлвыегыт). С появлением широких 
ледяных полей переход на дрейфующий лед становится немного легче.  

Дрейфующий лед – рочгыгэл. Даже название говорит о том, что лед всегда 
в движении. При северном течении дрейфующий лед идет на юг, в сторону 
Берингова пролива и выходит в открытый океан. При южном течении 
дрейфующий лед уносит на север – в Пролив Лонга, Восточно-Сибирское море 
и Северный Ледовитый океан. 

Охота на дрейфующем льду очень опасна и связанна с риском для жизни. От 
охотника требуется мастерство, опыт и знание подводных течений. Чтобы 
определить направление течения, в воду бросают кусочек льдинки или  
оленьего сала. Затем ложатся на лед, прикрывают глаза ладонями и смотрят 
в воду, наблюдая за кусочком. Кусочек постепенно уходит в глубину и его 
начинает сносить в сторону. Так повторяют несколько раз на некотором 
расстоянии для того, чтобы убедиться в точном направлении течения. Иногда 
у припая течение имеет одно направление, а дальше – другое.

С того времени, как люди стали охотиться, они выработали и сохранили до 
наших дней в устной форме целый комплекс «неписаных» норм и правил, 
мер безопасностей, а так же знаний о погодных условиях, морских течениях, 
направлениях ветра.
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Правила безопасности на дрейфующем льду в акватории Уэлена:
а. идти только против течения;
б. возвращаться на припай там, где сошёл на дрейфующий лёд;
в. добытую нерпу сразу тащить на припай; 
г. при западном ветре и северном течении охота на дрейфующем льду 

категорически запрещена;
д. при умеренном восточном ветре и сопутствующем южном течении можно 

идти на охоту. 

В том случае, если охотника унесло в море на дрейфующем льду, в 
правилах существуют и исключения, но это зависит от ситуации и места. По 
воспоминаниям Армаыргына, когда его унесло на дрейфующей льдине, он не 
запаниковал, а вспомнил советы старика Перго, попавшего в аналогичную 
ситуацию. Определив направление течения, ветра, и место напротив которого 
он находится в данный момент, бросился бежать не против течения, а, 
наоборот, по течению. Дело в том, что быстрое северное течение несло 
льды в Берингов пролив. Армаыргын знал, что только в одном месте, где 
льды огибают самый восточный мыс, который выступает в море, они могут 
приблизиться к береговому льду. Эта единственная спасительная точка выхода 
льда в Берингов пролив и дальше в Тихий океан. Выносливость морского 
охотника играет важную роль в сохранении жизни, поэтому он бежал изо всех 
сил, стараясь обогнать течение. Когда льды, огибая мыс, стали приближаться к 
береговой линии льда, он перешёл на припай [2, с. 221-224].  

У морских охотников Уэлена существуют и соблюдаются законы на 
дрейфующем льду:
1. Не сходить на дрейфующий лед без наблюдателя за движением льда.
2. При появлении опасности охотник-наблюдатель должен забраться на 

самый высокий торос, и дать сигнал, всем кто ведет охоту на дрейфующем 
льду об опасности. 

3. В случае опасности все, находящиеся на дрейфующем льду, сразу 
покидают его и возвращаются на припай, но при этом идут не к самому 
наблюдателю, а идут против течения и сходят там, где лед не отошел от 
припая.

4. Соблюдается очередность при сходе на дрейфующий лед.
5. Отмечаются ориентиры: две точки-торосы (вершины торосов) по прямой 

совмещаются с третьей точкой на берегу, если точки сдвинулись, охотник 
покидает дрейфующий лед.

Таким образом, зимний сезон охоты на кольчатую нерпу начинается с 
середины января и продолжается в феврале, марте. Добывают акибу на 
дрейфующем льду в разводьях, если нет дрейфующего льда, охоту ведут на 
припае с помощью сетей и ловят припайную нерпу – токвамэмыл. Охота на 
дрейфующем льду опасна, требует от морского охотника знаний и большого 
опыта.

Весенний сезон охоты начинается с апреля месяца и длиться до мая, но это 
зависит от ледовой обстановки и погодных условий. 

Весной нерпа выбирается на лед, и лежит, не отходя от лунки. В такое время 
за ней охотится не только человек, но и белый медведь. Они пользуются 
одним и тем же способом - как можно ближе и тише подкрасться к нерпе. 
Направление ветра и маскировка играют важную роль в удачной охоте. Ветер 
должен дуть от нерпы в направлении охотника, тогда нерпа не почует чужой 
запах и не покинет лед. Белая камлейка, нерпичьи штаны, нерпичьи рукавицы 
используются человеком для маскировки. Раньше для более тщательной 
маскировки использовали целую шкуру с мордой, которую надевали на голову 
и покрывали тело, в руках держали копьё, а впереди себя толкали нерпичий 
надутый мешок. Таким способ пользовались уэленские охотники, в настоящее 
время им не пользуются. Ярким подтверждением такому способу охоты 
является работа из моржового клыка выполненная в 1979 г. И. Сейгутегиным, 
которая так и называется «Старинный способ охоты». О нем рассказал ему 
его отец. Сезон весенней охоты остался неизменным (см. фото 3), он плавно 
переходит в летний сезон. Главное условие удачной охоты – тщательная 
маскировка, наблюдательность и терпение.
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ЗАКЛЮчеНИе И ВыВОДы

В ходе исследования полевого материала выяснилось, что в связи с поздним 
подходом морского льда к берегу Уэлена, практически исчез осенний 
сезон охоты на кольчатую нерпу (акибу), как это было в предыдущие годы. 
Наблюдения служат подтверждением того, что море остается открытым и 
свободным ото льда до середины декабря. Осень стала продолжительной 
и длится с августа по ноябрь, тогда как в прежние годы в октябре уже вели 
добычу осенней нерпы. Изменение климата на арктическом побережье 
сказывается на традиционном образе жизни жителей прибрежных сел и 
влечет за собой  изменение сезона охоты на кольчатую нерпу (акибу) – 
лыгэмэмыл. Ко всем природным изменениям приморские чукчи и эскимосы 

Фото 3. Владимир Мемыльнеун на припае в акватории Уэлена с добычей 
© Комиссаров С.  26 мая 2009 г.

постепенно адаптируются. В изменившихся условиях сегодня существуют 
только три сезона охоты: первый – зимний; второй – весенний; третий 
– летний.  
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формы социального партнерства на примере работы Красного Креста чукотки  
и некоммерческой компании «чукотка Бизнес центр»
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Берингия: история и перспективы

В июне 1990 г. президенты СССР и США подписали совместное заявление о 
создании международного парка в районе Берингова пролива. Через два года, 
в июне 1992 г., в связи с изменившейся политической ситуацией президенты 
России и США подписали новое совместное заявление, подтверждающее 
желание двух государств создать такой международный парк и намерения 
обоих стран сохранить для будущих поколений уникальный природно-
культурный комплекс, расположенный на стыке двух материков и двух океанов. 

Этот уникальный проект затрагивает геополитические интересы России и 
США в Тихоокеанском регионе и прилегающих районах Арктики, вопросы 
сохранения культурного и природного наследия, имеющего мировое значение, и 
кардинальные проблемы существования коренных народов Берингова пролива. 

Необходимость создания национального парка «Берингия» обусловлена 
стремлением сформировать систему особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в наиболее ценных и богатых районах Российской Арктики с точки 
зрения биоразнообразия. В то же время это продиктовано нарастающей 
скоростью антропогенного воздействия и влиянию изменений климата на 
северо-востоке нашей страны. Этот уникальный во всех отношениях район 
Арктики до сих пор остается в наименьшей степени охвачен сетью ООПТ. 
Создание национального парка полностью соответствует неоднократно 
заявленным принципам российской политики в Арктике и целиком совпадает 
с интересами России в этом регионе. 

Создание национального парка «Берингия» преследует следующие основные цели:

• Сохранение уникального природного и историко-культурного наследия 
уникального природного района Берингии;

• Включение территорий парка в систему экологического и спортивного 
туризма;

• Создание очага системного комплексного мониторинга в регионе, как 
наиболее подверженного глобальным изменениям в Арктике;

• Поддержание систем традиционного природопользования коренных 
народов;

• Содействие социально-экономическому развитию Чукотки.

Крайне важным аспектом является поддержание на территории 
проектируемого  парка и в прилежащих районах уникального традиционного 
природопользования – чукотского оленеводства и эскимосско-чукотского 
морзверобойного промысла. Эти направления хозяйствования также 
непосредственно связаны с сохранением культурных традиций и развитием 
туризма.

Распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
26.09.2006 № 47-р «О реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2001 № 725-рп» утвержден План реализации указанного 
распоряжения Правительства Российской Федерации, намечены мероприятия 
по подготовке эколого-экономического обоснования (далее – ЭЭО) по 
образованию национального парка «Берингия». 

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 17.08.2007 № 
309-рп создана рабочая группа по содействию Министерству природных ресурсов 
Российской Федерации  в организации национального парка «Берингия» в 
Чукотском автономном округе. Рабочей группой подготовлены и направлены в МПР 
России предложения для внесения в ЭЭО парка с выделением наиболее ценных 
отдельно расположенных участков (кластеров) вне пределов существующих 
объектов промышленного и социального обеспечения жизнедеятельности 
населения, проживающего на этой территории. МПР России согласилось с мнением 
Правительства Чукотского автономного округа о неприемлемости  образования 
парка на территории площадью 3053 тыс. га, охватывающей половину Чукотского 
полуострова, почти все населенные пункты Чукотского и Провиденского районов. 
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Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования 
Чукотского автономного округа



79

« Д н е й  Б е р и н г и и  2 0 1 1 »  М А Т е р и А Л Ы  К О н Ф е р е н Ц и и

Письменные доклады

Правительством Чукотского автономного округа проведена работа по 
подготовке создания национального парка «Берингия». В том числе:

• проведена корректировка границ кластерных участков (Дежневский, 
Колючинский, Мечигменский, Провиденский и Чегитунский) 
планируемого парка;

• получены и оформлены согласования эколого-экономического 
обоснования (ЭЭО) проектируемого национального парка «Берингия» 
от федеральных органов, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
всех правообладателях земельных участков, находящихся в границах 
проектируемого национального парка;

• организовано проведение процедуры общественных слушаний по ЭЭО 
парка «Берингия» в Иультинском, Провиденском и Чукотском районах, 
подведены итоги слушаний. 

При этом следует обратить внимание, что каждый из участков (кластеров) 
проектируемого парка имеет достаточную площадь для поддержания 
устойчивого существования природных комплексов, входящих в его состав. 
Все участки совместно охватывают полный спектр природоохранных и 
рекреационных ресурсов, требуемых для полноценного функционирования 
национального парка. 

Участки парка охватывают все ключевые экосистемы восточной Чукотки:  

• равнинные кочкарные тундры:

• заболоченные низменности;

• приморские лагуны;

• горные экосистемы;

• важнейшие птичьи базары;

• основные моржовые лежбища;

• наиболее продуктивные прибрежные участки акваторий.

Бассейны ряда среднего размера  рек (Ваамочка, Большой Кенвут, Курупка) 

практически полностью входят в заповедные и особо охраняемые зоны парка. 
Все эти реки служат нерестилищами лососевых рыб.

Природные комплексы всех участков национального парка неразрывно 
связываются в единую экологическую систему водами Берингова моря. 
Берингово море отличается исключительно высокой биологической 
продуктивностью и высоким биологическим разнообразием среди 
арктических морей. 

На проектируемой территории имеется множество уникальных природных 
объектов: геологических, геоморфологических, гидрологических, ботанических, 
зоологических и комплексных ландшафтных, которые с одной стороны требуют 
охраны и изучения, а с другой стороны имеют огромную познавательную и 
эстетическую ценность и являются привлекательными для показа туристам. 
Суровые природные условия Арктики  сформировали своеобразные 
экосистемы, в большинстве своем нетронутые, легко ранимые и очень долго 
восстанавливающиеся, требующие чрезвычайно бережного отношения. 

На территории проектируемого национального парка выявлены сотни 
объектов историко-культурного наследия, в первую очередь археологические 
памятники. Их концентрация здесь является наибольшей для всей Российской 
Арктики. Некоторые объекты культурного наследия территории могут быть 
частично законсервированы или восстановлены в первозданном виде. 

Статья 15 федерального закона РФ «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ запрещает на  территории 
национального парка любую деятельность, которая может нанести ущерб 
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, 
культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам 
национального парка, а так же предусматривает дифференцированное 
зонирование территории национальных парков. Экологическое обоснование 
границ национального парка и предложения по его функциональному 
зонированию опираются на комплексную оценку территории. Природное и 
хозяйственное своеобразие различных участков проектируемого национального 
парка определили некоторые особенности в подходах к их зонированию. 
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При зонировании территории национального парка «Берингия» учитывались 
следующие факторы:

• ценность территории для сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия, памятников природы, истории и культуры;

• привлекательность и доступность территории для развития рекреационной 
и туристической деятельности (наличие соответствующей инфраструктуры, 
интересных природных и историко-культурных объектов, живописность 
ландшафтов, возможности посещения различными видами транспорта и др.);

• интересы местного населения, сохранение традиционной культуры 
природопользования, освоенность территории (наличие дорог, 
существующих и брошенных поселений), ее традиционное и современное 
использование. 

С учетом перечисленных факторов проект парка  предлагает 
дифференцированный режим особой охраны и выделение 4 функциональных 
зон, в том числе:

а. Заповедная зона, в пределах которой запрещены любая хозяйственная 
деятельность и рекреационное использование территории; выделяется на 
участках Колючинский, Провиденский, Чегитунский

б. Особо охраняемая зона, в пределах которой обеспечиваются условия для 
сохранения природных комплексов и объектов, и на территории которой 
допускается строго регулируемое посещение; выделяется на всех 5 
участках территории парка: Колючинский, Провиденский, Чегитунский, 
Мечигменский, Дежневский

в. Рекреационно-туристическая зона, предназначенная для развития 
туризма и соответствующей инфраструктуры, организации экологического 
просвещения, ознакомления с достопримечательными объектами 
национального парка, а также для отдыха и оздоровления посетителей. 
Выделяется на участках: Провиденский, Дежневский

г. Зона традиционного природопользования, для ведения традиционной 
хозяйственной деятельности, кустарные и народные промыслы, а 
также связанные с ними виды пользования природными ресурсами 

по согласованию с дирекциями национальных парков. Выделяется на 
участках: Колючинский, Провиденский, Мечигменский, Дежневский.

В настоящее время проект  национального парка «Берингия» проходит 
процедуру государственной экологической экспертизы в Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользования Российской Федерации. В связи с 
этим мы можем выразить надежду на скорое завершение процедуры создания 
национального парка. 

Отдельно необходимо остановиться на проблеме накопленного 
экологического ущерба в Чукотском автономном округе, в том числе в 
Арктической части субъекта.  Проблемы утилизации отходов производства, 
образовавшихся в результате прошлой хозяйственной деятельности, 
требующие больших финансовых затрат, с учетом сложной транспортной 
схемы,  долгое время не решались.  По предложению Правительства 
Чукотского автономного округа наиболее важные из этих проблем были 
включены в Национальный план действий по защите морской среды от 
антропогенного загрязнения в арктическом регионе Российской Федерации 
(далее НПД-Арктика), утвержденный Министерством экономического 
развития Российской Федерации  8 октября 2001 года.  В Стратегическую 
программу действий (СПД) проекта ЮНЕП/ГЭФ «Российская Федерация 
– Поддержка Национального плана действий по защите арктической 
морской среды» направлено предложение Чукотского автономного округа 
по преобразованию отрицательного наследия прошлой цивилизации на 
территории Природного заповедника «Остров Врангеля». 

По информации Министерства природных ресурсов Российской Федерации,  
в 2011 году начинается реализация нескольких проектов по очистке 
Арктической зоны Российской Федерации, включая территорию острова 
Врангеля. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на 
выполнение первоочередных  мероприятий. Выполнение работ по очистке 
загрязненных территорий и удалению отходов предусматривают: разработку 
методической части и экспедиционное обследование, создание Программы 
(проекта работ) ликвидации источников негативного воздействия на 
загрязненных территориях и ее реализацию. Выполнение первоочередных 
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мероприятий по очистке от загрязнений острова Врангеля  включают в 
себя ликвидацию источников загрязнения окружающей среды (около 100 
бочек из-под ГСМ и 5 – 7 тыс. тонн металлолома), утилизацию отходов для 
предотвращения и сокращения загрязнения морской среды и территорий, в 
том числе радиоизотопами, нефтепродуктами, тяжелыми металлами, другими 
токсичными  веществами.  

Самой актуальной на протяжении значительного периода времени 
являлась проблема утилизации РИТЭГ, расположенных вдоль побережья 
морей, омывающих Чукотку, срок эксплуатации которых уже истек и в 
настоящее время они оцениваются как радиоактивные отходы. В результате 
неоднократных обращений Правительства Чукотского автономного округа в 
соответствующие федеральные министерства и ведомства мероприятия по 
их демонтажу и вывозу на утилизацию включены в  подпрограмму «Освоение 
и использование Арктики»  федеральной целевой программы «Мировой 
океан». В 2010 году в рамках данной программы вывезено на утилизацию 
в центральные районы страны 34 РИТЕГа. Оставшиеся (порядка 40 ед.) 
планируются к вывозу в 2011 году, в том числе планируется проведение  
розыска  утраченных. 

В завершение хочется выразить надежду на взаимовыгодное плодотворное 
сотрудничество на благо наших государств и сохранение  для  потомков 
хрупкой и во всех смыслах  уникальной природы Беринги.
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Национальный танец – пути сохранения и привлечения к нему молодежи путем актуализации танцевально – 
пластической культуры чукотки

В фольклоре любого народа, в том числе народов Севера, можно выделить 
следующие основные направления:

• Музыкально-эпическое

• Обрядово-игровое

• Музыкально-пластическое.

Обрядово-игровое направление преобладает в фольклоре обско-угорских народов 
(ханты, манси), Эпический фольклор получил наибольшее развитие у ненцев, 
якутов, эвенков.  Что же касается коренных народов Северо-востока России – 
чукчей, эскимосов, коряков, ительменов – то центральное место в их фольклоре 
занимает музыкально-пластическое направление, т.е. танец. 

В этой связи можно отметить, что  танцы существовали у предков чукчей еще 
в I тысячелетии до н.э. , о чем свидетельствуют археологические находки, 
в частности, петроглифы. Еще один интересный факт: у чукчей и эскимосов 
нет легендарных певцов, а вот танцоры есть. О них сохранились легенды, 
передаваемые из стойбища в стойбище, из поколения в поколение. В 40–60-е 
годы прошлого столетия такой знаменитостью был эскимос Нутетеин,и чукча Атык, 
в 70–80-х годах на Чукотке блистала Екатерина Рультынеут, ныне – заслуженный 
работник культуры РФ,с успехом продолжающая передовать свой неоценимый 
опыт молодежи, детям, творческим коллективам и наконец государственному 
ансамблю «Эргырон».   

Пожалуй, нет той стороны жизни у этих народов, которая не выразилась бы в 
танце. Так, общение с Высшими Силами происходит посредством обрядово-
ритуальных танцев, сохранившихся неизменными у коренных народов Северо-
востока с первобытных времен.  Постижение окружающей природы идет через 

имитационные танцы  («Чайки», »Море», «Журавли», «На лежбище»).  В танцах 
находят отражение многие стороны традиционного быта («Забой оленя», 
«Охота на кита», «Сбор яиц на скале», «Выделка шкур»).  Можно выделить также 
и группу пародийных танцевальных миниатюр: «Пьяный торговец потерял 
шапку» ансамбль  «Уэлен», «Охотник без ножа» ансамбль «Лоринские зори». 
Есть азартные соревновательные танцы: «Танец с копьями», «Танец с бубнами».  
Запечатлелись в  танцах и многие достижения современной цивилизации 
(«Летчик Петренко прилетел», «Первый спутник», «Разговор по телефону», 
«Лампочка Ильича», «Фестивальный).

Поступь цивилизации не остановить, и в настоящее время во весь рост встает 
проблема сохранения стержня культуры коренных народов Северо-востока – 
национального танца. Причин появления подобной проблемы множество. Так, 
ни одно трудовое законодательство не предусматривает праздника по поводу 
первого добытого моржа, который может длиться 5 дней а тем более «Праздник 
Кита»- один из главных праздников азиатских эскимосов – который проходил в 
течении месяца, праздник устраивал тот род который первым добыл гренландского 
кита. На празднике принимали участие жители соседних сел а также чукчи оленых 
стойбищ. У каждого рода были свои традиции, обычаи, ритуалы. Для будущего 
праздника каждый род выделял своих лучших танцоров, спортсменов по разным 
видам национальных соревнований, предсказателей погоды. Во время праздника 
выявлялись сильнейшие спортсмены в состязаниях, демонстрировались лучшие 
образцы песенного, танцевального и вокального искусства, именно к таким 
праздникам лучшие мастера танца старались приготовить новые номера.

Молодежь теряет интерес к танцам – с одной стороны, современное общество 
предоставляет ей больше возможностей для развлечений, с другой – несколько 
поколений коренных народов Северо-востока, выросших в школах-интернатах, не 
имели возможности  перенять способность своих родителей откликаться танцем на 
любое значимое событие в своей жизни. 

ДОКЛАДчИК
В�В� ринтытегин, Чукотский многопрофильный колледж, г. Анадырь, Чукотка
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Безусловно, современная техника дает возможность подробнейшим образом 
записать и сохранить для потомков образцы национальных танцев. Но такой 
способ  напоминает хранение музейного экспоната. Танец жив, пока есть мастера, 
способные его исполнить - движениями пластикой эмоциональным настроем, 
артистичностью, характером того что выражает танец и зрители, способные понять, 
оценить и почувствовать красоту силу смысл и значимость этого вида искусства. 

Определенную роль в сохранении танцев могут сыграть  национальные 
танцевальные ансамбли, которые с 60-х годов появились во многих селах 
Чукотки. Таким творческим коллективам необходима всесторонняя поддержка.  
Их основные проблемы -  подготовка хореографов национальных танцев и 
привлечение в ансамбли и вообще к фольклорному творчеству молодёжи. Именно  
привлечение молодёжи и детей является, пожалуй, самым важным для будущего 
всего фольклорного искусства северных народов. Это должно быть важнейшим 
направлением в общественной жизни северных регионов.

Ансамбль «Анкалин» существует при Чукотском многопрофильном колледже с 2006 
г. Основная сложность работы с этим коллективом заключается в том, что ежегодно 
хорошо подготовленные исполнители национальных танцев заканчивают колледж 
и покидают ансамбль. Для успешной работы коллектива необходим постоянный 
приток новых кадров из числа студентов колледжа. Таким образом, в нашем 
ансамбле проблема привлечения молодежи стоит особенно остро.

Опыт работы позволяет мне сделать определенные обобщения и дать 
рекомендации по работе с молодежью. На первых порах молодые люди охотно 
осваивают зрелищные постановки, в общий рисунок которых допустимо вплетать 
элементы современных танцев, органично сочетающиеся с национальной 
основой – этот прием оценят и исполнители, и зрители («Танец с копьями»). 
Всегда привлекательны для молодых исполнителей  азартные соревновательные 
танцы – азарт и полная поглощенность действом хорошо читаются на лицах ребят 
в «Танце с бубнами». Вплетение в танец элементов древних обрядов позволяет 
молодым исполнителям осознать и прочувствовать глубинную символику танца, 
а также собственную национальную принадлежность, связь с историей своего 
народа. Так в репертуаре «Анкалина» родилась и стала любимой обрядовая 

композиция «Благодарение». Мы постоянно в поисках, ищем адекватную 
форму подачи фольклорного материала не искажающую его традиционное 
содержание и этническую специфику. Таким номером в нашем ансамбле 
является «Море», где основные танцевальные движения взяты из национальных 
самодеятельных коллективов Чукотки это, «Ракушка» село Энмелен, Провиденского 
района, «Лоринские Зори» село Лорино, Чукотского района, «Дружба» село 
Мейныпыльгино, Беринговского района и Екатерины Рультынеут.

Важную роль в понимании и обучении играет тренинг – он бывает разный по 
содержанию и техники, выполняемый в определенной этнической лексики танца. 
Традиционный северный танец – это танец в котором участвует все - тело, разум, 
душа. И самое главное – это отношение к танцу как наполненному содержанию: 
это может быть танец-текст, танец-образ…они разные по жанрам. 

Один из самых древних танцев – в эскимосской танцевальной традиции, 
их специфика в яркой жесткой форме – это танец-текст т.е. танец, который 
рассказывает определенный текст. Танец статичен, исполняется на маленьком 
участке, женские танцы сидячие и надо обладать специальной техникой чтобы 
передать всю красоту и смысл того что артист собирается рассказать движениями.  
Каждая такая миниатюрка – это произведение искусства. (На Рыбалку)

Танец-образ свойственен больше чукчам, когда раскрывается характер, образ, 
движения мягче и пластичнее. Рисунок танца более разнообразен и от этого 
лексика движений богаче. (Чайки)

Ну и, наконец, хорошо подготовленный коллектив, исполняющий национальные 
танцы красиво, технично, современно с чувством и пониманием, сам по себе всегда 
будет интересен притягателен для молодежи. 

Хотелось бы надеяться, что выпускники нашего ансамбля, вернувшиеся в родные 
села, продолжат совершенствоваться в исполнении национальных танцев и 
сделают все возможное для их сохранения и развития. Такой опыт уже был 
в 50-60 годы когда выпускники Анадырского педагогического училища стали 
руководителями самодеятельных национальных ансамблей Чукотки.
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традиционные знания коренных жителей о беринговоморских течениях и их использовании

В настоящее время о проблеме «глобального потепления» говорят на разных 
уровнях социума, от бытового обсуждения до совещаний в высших кругах 
политической власти. Несмотря на противоречивость в оценках влияния этого 
процесса на существование человечества, реальность того, что изменения 
климата в сторону потепления происходят, не вызывает сомнений. По 
нашему мнению особенно заметны такие изменения могут быть в районах с 
низкими среднемноголетними температурными показателями, как, например, 
Чукотский полуостров. Одним из наиболее значимых показателей в данном 
случае будут наблюдения коренных жителей данного района, поскольку 
они не только постоянно находятся на «проблемной» территории, но  и 
тесно связаны с окружающей средой и естественно первыми вынуждены 
реагировать на происходящие в природе изменения. Для коренных жителей 
Чукотского полуострова, деятельность которых всегда была тесно связана с 
морем, температурные сдвиги проявляются опосредованно, через природную 
составляющую традиционного образа жизни: океанические течения, ледовая 
обстановка, миграции морских млекопитающих и прочее. 

В этой связи с 2010 г. начал реализовываться совместный российско-
американский проект по изучению традиционного знания коренных 
жителей Чукотки и Аляски о беринговоморских течениях и их значении 
в жизни аборигенов Севера. В основе реализации проекта лежит метод 
интервьюирования старейших жителей национальных сел (на Чукотке это 
села Лорино, Лаврентия, Инчоун), охотников, опытных морзверобоев. В 
круг задач входит получить знания по использованию течений в охоте и 
путешествиях, изменений климата, влияние течений на изменения ледовой 
обстановки и миграции морских животных, использования знаний о течениях 
для предсказания погоды, в охоте на животных и навигации.

На первом этапе работ в 2010 г. было закуплено необходимое оборудование 
(цифровые диктофоны, фото и видео аппаратура), разработан опросный лист 
и подготовлены картографические материалы.  

В 2011 г. были проведены первые опросы (17 человек) жителей сел Лаврентия 
(6 человек) и Лорино (9 человека) и Инчоун (2 человека). В основном 
были опрошены жители возраста 40-60 лет, один представитель молодого 
поколения 23 года  и один 73 житель с опытом морзверобойного промысла.  
По половому признаку респонденты были представлены 16 мужчинами и 
1 женщиной. По результатам первичной обработки данных можно сделать 
следующие выводы.

Практически все респонденты (87,5%) отмечают, что традиционные знания 
о течениях играли и играют до сих пор большую роль в жизнедеятельности 
коренного населения. Эти знания передавались из поколения в поколение 
и использовались в охоте на морского зверя, путешествиях и предсказаниях 
погоды. В настоящее время актуальность знаний частично теряется в связи 
с приходом современных технологий (лодочные моторы, Интернет), но для 
тех, кто хотел бы продолжать вести традиционный образ жизни эти знаний 
все-таки жизненно необходимы.

Среди конкретных примеров 25% опрошенных отмечают наличие течения 
в Беринговом проливе, которое идет на северо-восток. Это течение 
используется животными для сезонных перемещений. Есть  чукотское 
название этого и вообще течения, идущего на север – «тляургин». По нему 
ориентировались во время охоты на морского зверя на молодом льду. 
Можно было судить будет ли кромка надежной или ее оторвет, что опасно 
и обязательно учитывалось охотниками. В Мечигменском заливе течения 
кружат, что важно при планировании поездок для экономии времени и 
топлива. 
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В селе Инчоун 100% опрошенных отмечают влияние обоих океанов (Тихого 
и Северного Ледовитого) на течения в районе их проживания, а также 
изменения течений в зависимости от сезонов года и лунных фаз. 

Все респонденты (100%) отмечают тесную связь течений, ледовой обстановки 
и миграций морских млекопитающих. По совокупности двух первых 
составляющих определяли сроки и возможную успешность охоты на моржа, 
нерпу и лахтака. Охотники отмечают, что животные используют течения 
для своих перемещений и чутко реагируют на гидрометеорологические 
изменения. 

Изменения в климате отмечают 67% опрошенных жителей в с. Лаврентия,  65% 
жителей с. Лорино и 50% в Инчоуне. Если соотнести эти показания с объемом 
общей информации, полученной от респондента, будет видно, что изменения 
в климате отмечают те люди, которые в принципе много знают о течениях, 
природе в целом и более наблюдательны. Те респонденты, которые вообще 
мало могли сообщить, не отмечали и изменения в климате. Все респонденты 
однозначно сообщают о потеплении климата в районе их проживания. Это 
выражается через изменения береговой линии, вызванные масштабными 
протаиваниями мерзлоты, изменения в ледовой обстановке, когда уже не 
образуется плотный океанический лед, а море либо покрыто шугой, либо 
совсем свободно ото льда. Один респондент Алексей Оттой из Лорино 
отметил месячный сдвиг в погодных условиях, то есть если раньше снег 
обычно выпадал к первому сентября, то теперь к первому октября. Интересно, 
что специалисты анадырской гидрометеорологической обсерватории 
также отмечают сдвиг в погодных условиях примерно на месяц. То есть 
можно говорить как о влиянии подобных изменений на всю территорию 
Чукотского округа, так и о наблюдательности местных жителей и возможности 
использования данных опросов.

Природные изменения напрямую воздействуют на морских обитателей. 
Так, отмечены изменения во времени миграции моржей, отмечается 
также уменьшение их численности, что согласуется с научными данными, 
получаемыми при мониторинге лежбищ. Так, в результате работ на береговых 

лежбищах сотрудниками лаб. по изучению морских млекопитающих 
ЧукотТИНРО установлено, что численность моржа по сравнению с 80-ми 
годами сократилась более чем в два раза, а районы нагула сместились к 
северу.

Согласно гипотезе, предложенной Анатолием Кочневым, который обобщил и 
проанализировал собственные и литературные данные за 30-летний период, 
эти изменения во многом обусловлены процессами потепления в Арктике, 
наблюдающимися в последние десятилетия. Следствием потепления являются 
позднее образование льда и, соответственно, отсутствие льда в летне-
осенний период, а также  сильные шторма. Эти факторы в свою очередь по 
цепочке приводят к наблюдающему снижению численности, в то время как 
промысел моржей сельхозпредприятиями остается достаточно стабильным 
на протяжении последнего десятилетия. Существенное снижение добычи, 
причем только в северной части ареала, заметно лишь в 2008 году, следующим 
за 2007 г., когда была отмечена высокая смертность моржей.

Местные жители также отмечают, что, вероятно, холодолюбивые виды 
животных испытывают сейчас затруднения, вынуждены менять пути и сроки 
миграций, особенно моржи, тюлени, которые предпочитают передвигаться 
пассивно, с течением и льдами. Меньше затрагивают изменения климата 
активных хищников, таких как касатки. Отмечено нетипичное для 
данного района появление сивуча, более теплолюбивого вида морских 
млекопитающих.

Наблюдающиеся изменения влияют также на другие водные  организмы. 
Участившиеся шторма выбрасывают больше моллюсков, водоросли быстрее 
растут от теплой воды. Также (37,5%) отмечают периодические заморы 
сайки –холодолюбивой рыбы, в массе населяющей Берингово и Чукотское 
моря. Раньше подобных явлений не отмечали, сайку активно промышляли 
подледным ловом, сейчас этот биоресурс из-за отсутствия ледового 
покрова стал недоступен. Напротив, лососи (кета, нерка) явно быстрее 
распространяются на север, становятся обычными видами рыб в летних 
уловах. Эта информация также согласуется с научными данными. Если раньше 
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миграция такого вида лососей как кета в основном проходила до Берингова 
пролива, то теперь ее заходы в водоемы бассейнов Чукотского и Восточно-
Сибирского морей стали более многочисленными, отмечено распространение 
кеты до рек Колымского бассейна.

Таким образом, по предварительным данным получены ценные сведения по 
традиционным знаниям жителей Чукотки о течениях, изменениям климата и их 
влиянии  на жизнедеятельность коренного населения.  Получаемые сведения 
дополняют и расширяют имеющуюся научную информацию и могут помочь 
в выработке решений по проблеме «глобального потепления» на данной 
территории. В связи с развитием на Чукотке морзверобойного промысла, 
составляющего в отдельных селах основу существования жителей, проблема 
изменения климата требует особого внимания и всестороннего изучения, 
в  том числе с целью разработки рекомендаций по рациональному ведению 
промысла водных биологических ресурсов в сложившихся условиях.
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В гардеробе Валентины Кагъевны Вэкэт (1934 г.р.), уроженки села Уэлен 
Чукотского района Чукотского автономного округа есть шуба из меха 
оленя, орнаментально оформленная в стиле морских охотников северо-
востока Чукотки. Характерной особенностью этого стиля является наличие 
вставок белого цвета на капюшоне, по форме и цвету имитирующих клыки 
моржа, и меховая опушка из меха росомахи, так же имитирующая вибрисы 
морского млекопитающего. Предки Вэкэт некогда были оленеводами, но 
в силу обстоятельств вынуждены были искать промысла на побережье 
Ледовитого океана, примкнув к азиатским эскимосам (местечко Уэллен) 
пять поколений назад (примечание 1). Ассимилируя первопоселенцев они 
активно перенимали культуру охотников на млекопитающих в Беринговом 
проливе. Объектами промысла аборигенов являлись морские животные: киты, 
тихоокеанский морж и тюлени. 

Природа морских жителей тесно связана с морем и его морскими обитателями. 
И в эстетическом оформлении одежды, ряда этнических групп эскимосов 
Циркумполярной зоны, мы наблюдаем символический образ моржа.  

Эскимосы сформировались как этнос в районе Берингова моря до конца 2-го 
тысячелетия до нашей эры. В 1-м тысячелетии нашей эры предки эскимосов 
– носители археологической культуры туле расселились на Чукотке и вдоль 
арктического побережья Америки до Гренландии. Исторически эскимосы 
разделялись на 15 этнокультурных групп, одна из которых представляет 
сибирских эскимосов, включая Эскимосов острова Святого Лаврентия и 
островов Диомида. Хозяйственно-культурный комплекс, основанный на охоте 
на крупных морских животных – моржей и китов расширяет ареал культурной 
деятельности ряда групп, объединяя эскимосов Чукотки, острова Святого 
Лаврентия, побережья северо-запада Аляски и древнее население западной 

Гренландии. Территорию распространения знаковой символики охотников на 
моржа можно сопоставить с ареалом распространения морского животного.

Морж — ценный промысловый вид арктической фауны. Распространен в 
окраинах морей Северного Ледовитого океана, откуда приплывает в северные 
районы Атлантического и Тихого океанов. Атлантический морж водится 
у западных и восточных берегов Гренландии. Большая часть популяции 
тихоокеанского моржа проводит лето севернее Берингова пролива, в 
Чукотском море вдоль северного побережья восточной Сибири, возле 
острова Врангеля, в море Бофорта вдоль северного побережья Аляски а 
также встречается в водах между указанными местами. Весной и осенью они 
концентрируются от западного побережья Аляски до Анадырского залива. 
Они зимуют в южных частях Берингова моря, вдоль восточного побережья 
Сибири на юг к северной части полуострова Камчатка, а также вдоль южного 
побережья Аляски (примечание 2).

При всем многообразии промысловых объектов в зоне Берингова пролива 
наибольшим предпочтением у аборигенов пользовался морж, так как обеспечивал 
всем необходимым: мясом и жиром для питания, шкурой для покрытия жилища. 
Моржа промышляли весной на плавучих льдинах, летом - на байдарах или били 
копьём на лежбищах. 

В основе духовной культуры палеоазиатских народов лежали 
анималистические представления о мире, поэтому основные ритуалы 
морских охотников были связаны с промысловыми культами: праздник Голов, 
посвящённый охоте на моржей, праздник Кита (Полъа) и т.д. 

Промысловый сезон на моржа начинался с конца апреля – начала мая. 
Голову первого добытого моржа весной сначала клали в мясную яму. Затем 
по прошествии определенного времени ее вынимали из ямы и заносили 
в ярангу хозяина байдары, добывшего моржа весной. Рано утром хозяин 
приглашал к себе гостей - только своих пожилых родственников и шамана. 
Обычно этот шаман являлся родовым. В середине полога на высушенной 

Декоративное оформление традиционной одежды как свидетельство родственных взаимоотношений народов Берингоморья
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моржовой шкуре клали голову моржа. Вокруг головы ставили разную пищу 
для угощения приглашенных. Шаман начинал обряд допрашивания головы 
моржа. Задавали разные вопросы: много ли будет в этом году моржей, придут 
ли осенью в эти края гренландские киты, будут ли в будущем несчастья среди 
людей в родовой общине и т. д. После допрашивания головы моржа шаман, 
произнося заклинания, уговаривал голову моржа, чтобы та не обижалась и в 
будущем способствовала удачной охоте, чтобы на следующий год душа моржа 
привела много моржей на лежбища. Потом хозяин байдары выходил на улицу 
и бросал в сторону моря кусочки кожи, снятые с ластов моржа. Это означало, 
что душа добытого моржа вернулась обратно в свою родную стихию - в 
море. После совершения этих обрядов начиналось угощение гостей. Затем 
голову моржа, уже без кожи, хозяин относил на специальный жертвенник, 
находящийся вдали от поселка, где уже было много черепов моржей, 
забитых в предшествующие годы. Данный обряд практиковался у науканских 
эскимосов (примечание 3). 

Не многим отличается обряд у морских охотников Уэлена. Прибуксировав 
тушу моржа к берегу, охотник, убивший животное, берет голову, отрубленную 
от туловища, и ставит ее на клыки глазами к лагерю. Дотрагиваться до головы 
посторонним нельзя. Затем охотник идет в ярангу, приносит оттуда угощения 
для моржа и присутствующих, состоящего из топленого оленьего сала и воды. 
Напоивши моржа (то есть, наливши ему в рот немного пресной воды), охотник 
перед пастью животного кладет несколько ломтиков сала, остальное раздает 
присутствующим туземцам. 

После этого обряда голову кладут в мешок и уносят по принадлежности. В 
селении Уэлен было когда-то лежбище моржей. Теперь его нет. И охотники, 
веря в силу жертвоприношения, ежегодно осенью от первого убитого моржа 
берут череп с клыками и торжественно несут на скалистый берег и кладут на 
жертвенное место. Таких моржовых голов, отданных в жертву морю и моржу 
еще в 1926 году было около тридцати штук (примечание 4). Моржовые головы 
считались сакральными предметами. Ранее возле каждого поселка было 
священное место, куда складывались моржовые головы (примечание 5). Голова 
являлась объектом поклонения, символом достатка и благополучия. Поэтому 

на одежде охотников, чья жизнь зависела от удачного промысла размещали 
характерные знаки объекта охоты, т.о. формируя культ предмета охоты. 

Одной из наиболее отличительных черт кухлянок эскимосов Инупиак 
(примечание 6) являются капюшонные «хвостики» — треугольные клинья 
из шкуры контрастирующего цвета, вставленные в переднюю часть одежды. 
Почти все кухлянки с севера Аляски имеют данную деталь. Исследователи 
Аляски выдвигают предположение, что данные «животные» элементы 
символизируют связь человека с животным миром, как жизненно важный 
духовный компонент жизни эскимосов инупиак [примечание 7, 122]. Связь 
между людьми и животными подчёркивалась моделями одежды, в которых 
использовались уши, хвосты, клешни или другие части животных в качестве 
декора или амулетов. 

По аналогии характерные детали костюма должны были применять 
этнические группы, занимающиеся промыслов моржа и на азиатском 
континенте. По опросу старшего поколения Провиденского и Чукотского 
районов, задействованных промыслом тихоокеанского моржа, этот костюм 
характерен был только для Чукотского района (С. Тагъек, уроженка с. 
Сиреники Провиденского р-на, г.р. 1942). 

Получается природа применения этих элементов на Чукотке совсем другая? 
Может быть это связано с языческими представлениями характерными для 
чукотского шаманства?

На примере своего рода старейшина Уэлена Валентина Вэкэт рассказывает природу 
возникновения «морского» костюма: «Между чукотской одеждой и эскимосской 
одеждой была разница. Одежда с клыками моржа пришла с Аляски. Раньше на 
китобое с эскимосами ездили, помогали американцам китов бить. Эскимосы очень 
хорошие охотники, да и место, где они занимали по берегу от Наукана до Дежнева, 
било богато морским зверем. Наш род дружил с родом эскимосов из Наукана. В их 
роду была тоже такая одежда. У эскимосов были шаманы, у чукчей были шаманы. 
Были случаи, когда человек сильно заболевал и свой шаман не мог вылечить его, 
то приглашали шамана из Наукана. После изгнания духа болезни, при условии если 
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человек излечивался, ему давали новое имя и меняли одежду, или вносили новые 
детали в одежду. Когда заболела моя мама ей дали имя Вэкэтрультынэ и новую 
одежду. Она стала носить одежду с капюшоном, без орнамента. На капюшоне был 
рисунок в виде моржовых клыков, а опушка из меха росомахи» (примечание 8). 
Еще один пример с приобретением «морского» костюма был у руководителя 
ансамбля «Белый парус» Маргариты Глухих (1930 г.р.), уроженки Наукана. Ей 
костюм был дан при сходных обстоятельствах, при излечении болезни. Она 
объясняет наличие деталей символизирующих моржа как символ здоровья и 
благополучия. В обоих случаях акт изгнания болезни проводил Уэленской шаман 
Атык, известный сказитель и сочинитель песен и танцев.

Несколько проливает свет на решение вопроса генеалогические исследования, 
проводимые в Уэлене (РФ) и в Номе (штат Аляска) 1995-2010 гг.  История семейно-
родственных связей и отношений между Чукоткой и Аляской имеет более чем 
двухвековую историю. Предки В. Вэкэт во втором поколении (1779 г.) уже активно 
общались с американскими эскимосами, жившими на М. Диомиде. Сотник Кобелев, 
собирая сведения о возможности попасть на Большую Землю сообщает о «лучшем 
пешем мужике» по имени Опрея из «Увеленского острожка» (Уэлен) (примечание 
9). Чукотское имя этого мужика было Оппой. В поисках лучшей доли жители 
побережья часто нанимались на китобойные суда американцев. Бывали случаи 
зимовки на американском континенте. В один из таких случаев у Оппоя родилась 
дочь Panesuq. Таким же активным охотником был его двоюродный брат Оккой. У 
него на М. Диомиде родилось два сына Milligroq  и Okpeaiuk. На Чукотке у Оккоя 
был сын Атык, тот самый шаман, который являлся распространителем морской 
одежды. Ныне на Чукотке и Аляске живет уже 8-е поколение тех оленеводов, 
которые в поисках лучшей доли переняли все лучшее от некогда эскимосской 
группы морских охотников, проживавших в местечке Уэлен.

Осваивая новые территории бывшие оленеводы были вынуждены заимствовать как 
основы традиционного промысла Беринги, так и духовные основы этой культуры, 
порой придавая им свои качества, что вполне характерно для …(мирный синоним 
слова «завоевателей»). 

В настоящее время символика морского костюма утеряла свое значение как 
обрядовое – костюм охотника, так и магическое – признак благополучия и 
здоровья. Но обозначился новый символ -  символ причастия к родовым корням, 
как атрибут продолжения рода и (что-то вертится на языке но не могу вспомнить, 
может после сна получится). 

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.
adetiplus.ru/wiki
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Духовная составляющая в национальном костюме чукчей

Одежда — это особый знак, своего рода пароль национальной культуры. 
Одежда чукчей является наиболее характерным показателем этнических 
особенностей народа. По определенным внешним признакам чукотской 
одежды можно рассказать о хозяине очень многое. Старожильческое 
население и сегодня по старым фотографиям безошибочно определяет к 
какой этнической группе относится тот или иной представитель культуры. 
Самыми определяющими маркерами являются символические знаки. 
Многообразие символики в чукотской одежде предполагает ее иерархию. В 
своем докладе постараюсь показать символический аспект в традиционном 
костюме чукчей. 

Основным источником нашего исследования послужили исторические 
фотографии, сделанные на Чукотке Владимиром Германовичем Тан-Богоразом 
(в США он известен как Вальдемар Богораз) в 1900–1901 гг., коллекции 
краеведческих музеев Дальнего Востока и личные архивы. 

По каким внешним признакам можно определить арктического жителя?

Суровость арктического климата является основным условием формирования 
закрытых форм одежды. Общим признаком одежды северянина является 
глухой тип одежды, выполненный из меха северного оленя [6, с. 20]. 

При детальном исследовании чукотской одежды выявляются особенности, 
характерные для локальных территорий Чукотки. 

По форме и характеру оформления одежды выделяется территория 
северных групп чукчей (образное название их «носовые чукчи»[2, с. 4]), 
границы которой совпадают с территорией расселения чукчей в XVII веке 
[1]. Для этой территории характерны облегающая одежда трапециевидной 
формы, шитая из двух некроеных шкур без надставки по подолу[3, с. 171]. 
Дополняющие костюм штаны, короткая обувь, головной убор круглой 
формы так же характерны для северо-восточных групп. Несколько иначе 
выглядят представители континентальных и южных групп чукчей. Отмечаются 
многослойные широкие формы одежды, головные уборы прямоугольной 
формы. Широкие формы одежда принимает в связи с климатическими 
особенностями осваиваемых территорий (субарктический континентальный), 
для которой были характерны многослойные виды одежды. Иная форма 
головных уборов так же свидетельствует о заимствовании культурных 
особенностей занимаемых территорий. Для выявления причин возникновения 
локальных особенностей одежды необходимо окунуться в историю заселения 
территории Чукотки. 

Основу культуры континентальной территории составляла охота на дикого 
северного оленями, в достаточно стабильных природно-климатических 
условиях просуществовавшая здесь до конца ХVII – начала ХVIII вв.[4, с. 174]. 
Свидетельства о характере промысловой деятельности находят отражение во 
внешних формах основных видов одежды.  Так в основе производственной 
одежды чукчей лежит маскировочная одежда-скрад охотников на дикого 
оленя [7, с. 30; 8, с. 97]. Об уподобление предмету охоты говорит экипировка 
охотника из меха оленя: облегающие формы одежды, не создающие 
постороннего шума, форма головного убора с сохраненными деталями ушей и 
глазных проемов, короткая обувь на подобии копыт оленя. Принцип подобия 
заложен и в использовании камусного материала при изготовлении обуви 
и мужских штанов. Камуса с передних ног оленя идут на передние детали 
изделий, соответственно задние камуса идут на задние детали. Видимо тот же 
принцип уподобления используется при применении шкуры оленя на верхние 
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виды одежды. Самые красивые шкуры размещались на спинке одежды 
дорожного и праздничного характера.

Если прилегающие формы одежды и круглые головные уборы являются 
наследием охотников на дикого оленя (к’аалевтъылъыт), то что явилось 
причиной для формирования прямоугольных форм головных уборов для 
некоторых групп чукчей правых берегов реки Анадырь? 

История свидетельствует об активных перемещениях чукотских 
оленеводческих групп на рубеже XVIII-XIX вв.[9, с. 208]. Ареал 
зафиксированных форм головных уборов не свойственных для чукотских 
групп соответствует территории, занимаемой в этот исторический 
период юкагирами и коряками. Полевые материалы конца XX века по 
Анадырскому району  представляют эти формы как заимствованные от 
корякских оленеводческих групп. Но работа Н.Ф. Прытковой [7, с. 60] 
представляет два типа головных уборов у различных локальных групп 
коряков – капорообразную и ромбовидную. Следовательно, квадратная 
форма не является единственной формой головных уборов в материальной 
культуре коряков. По свидетельству М. Кевкей (1927 - 2006 гг.), жительницы 
села Чуванское Анадырского р-на, ваежские оленеводы делали на шапках 
ушки, которые напоминали бараньи рога (кытепкырн’амкинет). Можно 
предположить, что ромбовидная средняя деталь, придающая квадратную 
форму головному убору, является отличительной чертой, восходящей к 
охотничьим культурам. По аналогии с охотниками на дикого северного оленя 
можно предположить, что головные уборы квадратной формы достались в 
наследство от охотничьих культур на снежных баранов. 

В основе формирования береговых чукчей, охотников на морского зверя, лежат, 
начиная с середины 1 тыс. н.э., их контакты с эскимосами. Это было взаимодействие 
двух охотничьих традиций, в начальный период, в связи с отличиями практически 
во всех аспектах культуры, оно происходило в форме обмена. В последствии, часть 
чукчей, континентальных охотников на оленя, перешла к оседлому образу жизни 
и занятию морским зверобойным промыслом. Чукотская и эскимосская культуры 
сосуществовали в условиях взаимовлияния [2, с.80]. 

В основе формирования одежды приморских жителей заложен тот же 
принцип слияния с природной средой, предметом охоты. Рассказы стариков 
свидетельствуют о принадлежности семейных кланов к природе пернатых, 
чему соответствовала удлиненная задняя пола кухлянки. В гардеробе меховой 
одежды отдельных оленеводческих семей можно увидеть на обрядовой одежде 
нашитые по подолу спинки шкурки полярного суслика (евражки), возможно, 
таким образом, подчеркивалось отношение к этому животному миру. 

Большое сообщество было сформировано на основе «культа моржа», образ 
которого просматривается на верхней одежде значительной части населения 
Берингова пролива. Характерным признаком являются клинообразные 
вставки белого цвета спускающиеся со щек капюшона на грудь на подобии 
клыков моржа и опушка капюшона из меха росомахи, создающая эффект 
вибрисов моржа. На мужской одежде на предплечье вставкой меховой 
мозаики, опушенной мехом росомахи, так же имитируются ласты животного. До 
недавнего времени я предполагала, что этот вид одежды характерен для всего 
сообщества морских охотников, чьим предметом охоты является тихоокеанский 
морж. Данное предположение основывалось на многочисленных 
фотоматериалах с обоих берегов Берингова пролива. Но последние результаты 
исследования семейно-родственных отношений, проведенных на Аляске и 
Чукотке, убеждают о родственной основе носителей данного вида одежды и 
относят данный вид символики к категории родовых знаков. 

Таким образом, мы определили базовые основы формирования одежды в 
охотничьих культурах, осваивавших арктические просторы в недалеком прошлом, 
виды одежды охотничьих культур континентальных охотников: охотников на 
оленей и баранов, значительную родовую группу охотников на моржа. 

Кроме этого существует знаковая символика цвета, меха, охранные знаки. Все эти 
знаки в комплексе отражали статус человека в обществе и точно так же как мы 
сегодня по фотографиям повествовали об особенностях локальных культур.
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