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Тема урока: «Знакомство с МО Шурышкарский район, входящий в состав 

ЯНАО» 

 

Задачи урока: 

1. Знакомство учащихся Тазовского района с историей образования 

Шурышкарского района; 

2. Способствовать развитию интереса к истории образования ЯНАО; 

3. Способствовать развитию внимания, памяти и расширению кругозора у 

учащихся; 

4. Способствовать воспитанию любви и уважения к истории родного края. 

 

Содержание урока 

 

1. Информация для изучения.  

Ямал - край земли. 
Ямал-край земли, так звучит в переводе с ненецкого на русский название 

полуострова. 

Ямал. Когда-то здесь росли тропические леса, а берега омывали воды 

еще теплого северного моря. Во времена строителей пирамид Египта по 

ямальским просторам бродили стада мамонтов, за ними шел человек – 

создатель северных цивилизаций на заре времен. Тысячелетиями 

сталкивались на Ямале судьбы многих племен древности. И до и после 

рождества Христова по земле Ямала проходили военные и торговые пути, 

строились капища. Возводились поселения. Но менялся климат, уходили в 



прошлое исторические эпохи и культуры населявших Ямал племен. 

Всемогущее время стерло многие следы древних цивилизаций Обского 

Севера. Их останки открывают и изучают в тундрах Ямала 

путешественники, географы, археологи. Прошлое имеет начальную точку 

отсчета - от основания города, от Рождества Христова, от сотворения мира. 

Территория округа была заселена не века, а тысячелетия назад, хотя 

формально история Ямало-Ненецкого автономного округа начинается с 

1930 года и вмещает семь десятков лет. История земель, которые он 

объединяет, насчитывает не одно тысячелетие. Однако со времен Геродота 

собственно историей принято считать рассказы о прошлом, 

зафиксированные письменами на камне, папирусе или газетной странице. 

Но все, что предшествует появлению письменных источников, считается 

доисторией. 

 

Богатая история Шурышкарского края неразрывно связана с историей 

Ямала. 10 декабря 1930 года Постановлением Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета были образованы 8 национальных автономных 

округов. С этой даты ведет свой исторический отсчет Ямало-Ненецкий 

автономный округ и Шурышкарский район. Шурышкарский район - это 

обширная территория в 62 тыс. кв. километров, на юге она граничит с 

Березовским и Белоярским районами Ханты-Мансийского автономного 

округа, на западе — с Республикой Коми. На этом обширном пространстве 

разместились 27 населенных пункта, которые входят в состав семи сельских 

поселений. Районный центр – село Мужи. Основано в 1840 году. 

 

Земли района покрыты тайгой, лесотундрой и болотами, пронизаны 

малыми и большими реками. Вековые хвойные леса населяют ценные 

пушные звери: лисицы, песцы, волки, росомахи, горностаи, белки, соболи. 

Здесь обитают дикие олени, лоси и медведи. В Оби и её притоках (Сыне, 

Войкаре, Куновате) водится редкая рыба: сырок, нельма, муксун, осётр, 

пыжьян, налим, щука, таймень и хариус. В Куноватском государственном 

заказнике гнездится священная для народов ханты птица — стерх (белый 

журавль). Лесная зона занимает всю территорию района. Главная 

транспортная магистраль района — река Обь. Район перспективен для 

разработки месторождений редких полезных ископаемых Полярного Урала 

и развития туризма. 

Потребовались большие усилия и не одно десятилетие для того, чтобы 

от «красных чумов», фельдшерских пунктов и изб-читален перейти к 

нынешним учреждениям образования, здравоохранения и культуры. 

Почти 60 лет назад при Шурышкарском исполкоме райсовета был создан 

отдел культуры. Сегодня управление по культуре и молодёжной политике 

объединяет 13 учреждений клубного типа, 2 музыкальные школы, историко-

краеведческий комплекс, централизованную библиотечную систему, 

молодёжный центр. 



Новейшая история района была трудной, вместе со страной он 

пережил разделение на «красных» и «белых», через него дальше на Север 

прокатилась волна коллективизации. В 30-е годы район принял 

спецпереселенцев, многие из которых так и остались на этой суровой, 

ставшей им родной земле. 

Вместе со всей страной Шурышкарский район пережил и Великую 

Отечественную войну. 1634 шурышкарца ушли на фронт, 492 из них 

сложили свои головы в битве с фашизмом, 137 считаются пропавшими без 

вести. Музеи и мемориальные плиты бережно хранят память о героях. До 

сей поры ведётся тщательная поисковая работа по уточнению данных о 

погибших в 1941-1945 годах. 

В послевоенные годы наш народ, проявив трудовую доблесть и 

героизм, поднял страну из руин. Вместе со всеми несли трудовую вахту и 

шурышкарцы: пасли оленей, ловили рыбу, строили жилье, учили детей. 

Руководством района особое внимание уделялось развитию сельского 

хозяйства, строительству объектов социально-бытового назначения, 

электрификации сел и деревень. Именно в эти годы заложен крепкий 

фундамент под сельскохозяйственное производство и социально-культурное 

развитие. 

 

Хозяйство, занятия, образ жизни. 
У безоленных и малооленных ханты лесотундровой зоны, у ханты 

таежной зоны ведущей отраслью было специализированное летнее неводное 

рыболовство. Его организация и реализация продукции обеспечивались 

русскими рыбопромышленниками. На период летнего лова на Обь 



приезжала значительная часть хантыйского населения с верхних рек. На 

рыболовных песках сосредотачивалось от 5 до 20 хозяйств. Наряду с 

неводьбой летом производился сетевой переменный промысел ценных 

пород рыб. В осенне-зимний период в низовьях Оби рыбопромысел вели 

сетями и малыми неводами, а на обских протоках - запорами и черпаньем у 

ключей. Немаловажное значение у обдорско-куноватских ханты имел 

охотничий промысел. Северо-таежные хозяйства уделяли охоте большое 

внимание. Пушной промысел включал осеннюю охоту на белку, соболя с 

ружьем или луком, зимний лов с помощью сетей, самострелов. Капканов. 

Для северо-таежного хантыйского населения нижнего Приобья характерным 

было сочетание стационарного и перегонного оленеводства при небольшом 

поголовье оленей 7-10 на хозяина. Семья, владевшая 150 оленями считалась 

зажиточной . 

Югорское летоисчисление ведется по полугодиям, от прилета до 

отлета птиц. Начало летнего года знаменовалось возвращением ворон, 

апрель именовался «вурна тылищ» - месяц вороны. На этот день месяца 7 

апреля устраивали жертвоприношения. Из священных лабазов и нарт 

доставали духов «лонх», которых угощали кровью и жиром, обряжали в 

новые одежды. Праздник посвящался «Торум-эви»- небесной матери, 

имеющей облик вороны. В преданиях ворона выступает как вестник 

обновленной жизни. Ежегодно после долгой зимы она прилетает к людям. 

 

 

 



Революционные преобразования. 

Образование колхозов на территории Шурышкарского сельского 

совета. 
В начале 1930 года был образован Шурышкарский сельский совет, на 

его территории началась коллективизация. Появились первые колхозы-

простейшие производственные товарищества, рыболовецкие и 

сельскохозяйственные артели - «Красный промысловик», «Коммунар», «3-

ий Интернационал», «Рыболовецкая артель имени Микояна», 

преобразованная в 1958 году в «40 лет Октября». 

Колхоз «Коммунар» был организован в 1934 году на основе устава 

сельскохозяйственной артели. Колхоз состоял из 85 хозяйств с населением 

133 человека. По национальному составу в колхозе было 45 хозяйств ханты 

и 12хозяйств коми. Население колхоза вело оседлый образ жизни. Члены 

колхоза проживали в населенных пунктах Шурышкары, Хутли и 

Елисейгорт. Хозяйственный центр находился в поселке Шурышкары. 

Председателями правления колхоза «Коммунар» были Мирюгин Петр 

Дмитриевич, Рочев Иван Павлович. 

Колхоз «Красный промысловик» был организован в 1938 году и 

принял устав рыболовецкой артели. В нем числилось 32 хозяйства, 

состоящие из 120 человек. Хозяйственный центр колхоза находился в юртах 

Елисейгорт , Тохотгорт и Парысьгорт. Председателями правления колхоза 

были Сюртаховы Гаврил Романович и Василий Иванович. 

Рыболовецкая артель имени Микояна была расположена в северной 

части района, на левом брегу реки Малая Обь. Колхоз впервые был 

организован в 1951 году на основе устава ППТ путем слияния рыболовецких 

артелей «Красный промысловик» юрты Елисейгорт, «Коммунар» 

Шурышкары и «3-ий Интернационал» Лохпотгорт. В феврале 1958 года на 

общем собрании колхозников было принято решение переименовать колхоз 

имени Микояна в «40 лет Октября». Административный центр колхоза был 

расположен в поселке Шурышкары. Кроме того, отделения колхоза были в 

деревнях Унцильгорт и Лохпотгорт. Члены колхоза проживали в деревнях 

Вандиязы, Парысьгорт, Хале-пугор, Товгорт и Тушвож. В 1951 году в 

колхозе состояло 124 хозяйства с населением 559 человек, в том числе 

ханты-119 хозяйств, коми-9, русские-3. Ведущей отраслью хозяйства 

являлось рыболовство. Большое значение для экономики колхоза имели и 

дополнительные отрасли - оленеводство, пушной промысел, звероводство, 

домашнее животноводство. Председателем правления колхоза имени 

Микояна, а затем и «40 лет Октября» являлся Егармин Николай Сергеевич, 

работавший ранее в колхозе «Заря», где проявил себя хорошим 

инициативным организатором. 

В 1961 году образованы совхозы Мужевский и Горковский. Это были 

многоотраслевые хозяйства, где трудились сотни людей. До сих пор 

известны трудовые династии Артанзеевых, Озеловых, Лонгортовых, 

Куртямовых, чьи дети и внуки и в наше время работают в 

сельхозпредприятиях. Расцвет совхозов пришелся на 60-80 годы. 



Шурышкарцы добивались высоких показателей в производстве 

сельскохозяйственной продукции, за что район был многократно награжден 

Почетными грамотами. Колхозы «Красный пахарь», «Голос рыбака», 

«Заря», «Елапюш», «Третий Интернационал», «Коммунар», «Путь 

Сталина», «За лучшую жизнь», «Путь Ленина» ежегодно становились 

победителями социалистического соревнования. Достижения тех лет – 

фундамент сегодняшних успехов и свершений.  

Жизнь колхозников. 
Колхозники занимались полеводством, выращивали репу, лук, огурцы, 

картофель, капусту, турнепс. Для огурцов были сделаны теплицы под 

стеклом. Турнепс шел на корм скоту. Картофелем, капустой обеспечивали 

себя на всю зиму. Молодежь отправляли учиться на бригадиров, техников, 

полеводов. После учебы многие возвращались в село и работали в колхозе. 

В поселке была электростанция - ветряк. Свет горел только вечером, ночью 

и в светлое время дня освещения не было. В 1927 году в Шурышкары 

прислали учителя. Фамилия его Уральский. Здания для школы тогда не 

было и учились в доме Уженцевых. Школа была малокомплектная, язык 

преподавания – русский. В начале 30-х годов в Шурышкарском районе 

начали открываться школы и интернаты, проводилась работа по ликвидации 

безграмотности. Появились первые буквари и учебники. Школы были 

построены в 1930 году в деревне Ямгорт, а в 1934 –в Шурышкарах. 

Образование 4-летнее. Учащихся мальчиков –2, девочек-8, туземцев-

1.Одним из первых учителей был Иваницкий. Приехал он в 1934 году, а в 

1936 году умер от брюшного тифа, похоронен в Шурышкарах. В 1937 году в 

школе было учащихся 47, классов - 4, учителей – 4. В 1957-8 годах было 

построено новое здание 7-летней школы на горе, там же был открыт 

интернат. Классы освещались керосиновыми лампами, обогревались 

печками. 

Так и шла жизнь своим чередом - дети рождались, учителя учили, 

население поселка трудились кто где. В 20-30-е годы в Шурышкары со всего 

района съезжались рыбаки, перегораживали сор запорами, а осенью черпали 

рыбу. Рыбу солили и перевозили на бударках в Салехард на консервный 

завод. 

В 1927 году в Шурышкарах открывается первая кинопередвижка. В 

1937 году открыт медпункт. Позже появилась больница, при ней было 

родильное отделение. В 1938 году образовано Шурышкарское 

потребительское общество. Также существовала ветлечебница, ветеринару 

забот хватало - скот держали практически в каждом дворе. В 1950 году 

построили звероферму, где выращивали чернобурок, серебристых и 

платиновых лис, песцов. Шкурки продавали в поселках района. 

Шурышкары в 90-е годы. 
В трудные 90-е шурышкарцы не теряли надежды на лучшие времена, 

несмотря на резкий спад производства продукции оленеводства и 

рыбодобычи. 



С началом радикальных реформ россияне после десятилетий жизни в 

условиях стабильного общества, в котором государство гарантировало 

право на труд, на большинство других социальных благ, оказались в другом 

мире. Реформирование советской социально-экономической системы в 

короткий срок привело к изменению всего комплекса социальных условий 

жизни, ценностных ориентаций. Миллионы российских граждан были 

поставлены перед необходимостью адаптации к новым, более жестким 

условиям. Люди столкнулись с новыми проблемами, которых не 

существовало в советское время. Над ними нависла угроза безработицы и 

страх нищеты в старости. Обедневшее государство оказалось неспособным 

нести затраты на бесплатное образование, медицинское обслуживание и 

другие формы социальной защиты. 

Трудности, которые переживала страна, в полной мере выпали на долю 

жителей поселка. Значительная часть их оказалась по уровню жизни за 

чертой бедности. Распад многих производственных структур породил 

безработицу. Нужда и бедность прочно поселились в домах шурышкарцев. 

Первое потрясение пережили работники детского сада, когда новое 

помещение детского сада оказалось закрыто приемной комиссией и 

персонал остался без работы на неопределенный срок. Если добавить к 

этому тот факт, что выплаты заработных плат постоянно задерживали, 

можно представить состояние людей. Нисколько не легче жилось рыбакам 

Шурышкарского рыбоучастка. Шурышкарский рыбоучасток был создан в 

послевоенные годы. До перестройки он входил в состав Горковского 

рыбозавода. При рыбоучастке была строительная бригада, где работали 

плотники Н.А.Бухалов, Г.К.Попов, С.С.Питканен, Ю.А.Кельчин, 

И.П.Жиленков, В. Бубин. Их бригада строила почти все дома в поселке. 

Индивидуального строительства не было. Квартиры распределялись по 

организациям в порядке очереди. Молочно-товарная ферма рыбоучастка 

обеспечивала молочной продукцией население, детские учреждения. 

Большая часть трудоспособного населения поселка работала в разных 

подразделениях рыбоучастка. Это был основной работодатель. После 

перестройки Горковский рыбозавод был преобразован в акционерное 

общество. Рыбаки надолго запомнили этот переход к рыночной экономике в 

духе шоковой терапии. Зарплата в виде наличных купюр постепенно даже 

сниться перестала, или могла пригрезиться только после очередной 

отоварки местной «валютой» - водочкой. 

В конце 80-х годов в Шурышкарах открыли подсобное хозяйство 

организации из города Лабытнанги «Ямалгеофизик». За свое короткое 

существование они успели построить склад и хранилище для ГСМ, 2 летние 

и одну зимнюю теплицы, пилораму, восьмиквартирный дом. Привезли 

балки и построили небольшой городок. Планы были большие. Возглавлял 

это хозяйство В. Калюжный, человек энергичный, деловой. Хозяйство 

укреплялось. Но вскоре трагически погиб Калюжный, затем начались 

перебои с финансами и организация распалась. Впоследствии она была 

реорганизована в жилищно-коммунальное хозяйство. Работники 



разъехались, балки распродали, от теплиц остались каркасы, где начали 

выращивать картофель. Молочно-товарная ферма перешла в частные руки и 

вскоре сгорела вместе с животными. Зимняя теплица была разграблена, 

стекла выбиты, оборудование снято. Так печально закончился этот 

эксперимент. 

В 1980 году была построена новая школа, двухэтажная, часть в 

капитальном исполнении. Но в 1993 году по халатности заморозили 

отопление, занятия шли в здании интерната, в клубе. А летом после ремонта 

и сварочных работ сгорела большая часть школы, остался одноэтажный 

корпус начальных классов, где и учились долгое время с 5 по 11 класс. 

Только в 2010 - 2012 годах построили новый двухэтажный интернат и 

школу в капитальном исполнении. В 2002 году администрация сельского 

поселения перешла в новое здание. В 2004 году впервые шурышкарцы 

отмечали день села. 

 

Прошлое и будущее поселка 

Сегодня в поселке целый микрорайон новых многоквартирных 

домов. Появилась новая амбулатория, запущена новая модульная 

электростанция на 2 мегаватта, которая работает на дизельном 

топливе, отсыпаны дороги по всему селу, работает спортивная и 

детская площадки. 

В зимнее время функционирует зимник - дорога, которая связывает 

окружную столицу город Салехард и весь Шурышкарский район и проходит 

через Шурышкары, имеет выход на федеральную трассу. Все эти 

преобразования резко изменили жизнь шурышкарцев и вселили надежду и 

веру в лучшее будущее поселка. 



С 2000 года начались положительные изменения в стране, на Ямале и 

в Шурышкарском районе. После многих лет простоя здесь стали строить 

жилье и объекты социальной сферы. Во всех поселениях стали появляться 

целые улицы из новых домов. За последнее десятилетие значительно 

изменилась структура экономики района, укрепляется его строительный 

комплекс, создаются благоприятные условия для развития индивидуального 

строительства. 

Шурышкарский район занимает особое положение в социально-

экономической и культурной жизни округа. Здесь нет предприятий по 

добыче углеводородного сырья, приносящих большой доход в бюджетную 

копилку, добыча полезных ископаемых, экологический туризм еще только в 

перспективе, поэтому главным достоянием шурышкарцев являются 

природные богатства и продукты их переработки. 

Шурышкарский район считается одним из лидеров в индивидуальном 

строительстве. Желание земляков обустроить жизнь на своем участке 

местные власти всецело поддерживают. Приоритет – многодетным семьям. 

Всего 53 таких семей бесплатно получили в собственность земельные 

участки. 

Новый импульс получила и коммунальная сфера. Глобальная 

перезагрузка коснулась, прежде всего, энергообъектов. Бесконечно 

ремонтировать старые не стали. Вместо этого в ряде поселений готовятся к 

сдаче новые дизельные электростанции. А новый отопительный сезон 

стартовал уже в модернизированных котельных. 

Несмотря на суровые зимы местные сельхозпроизводители могут 

удивить своим урожаем. Горковский картофель уже стал звучным брендом. 

Но есть еще очень много культур, которые можно выращивать в тепличных 

условиях и в открытом грунте. Климат толкает фантазию местных аграриев 

в рациональное русло – и вот пустовавшие десятки лет покосы дали 

несколько десятков тонн сена. Это хорошее подспорье для производителей 

молочной продукции и серьезный шаг для района, которому отводят роль 

гаранта продовольственной безопасности всего автономного округа. 

На предприятиях агропромышленного комплекса трудятся более 

пятисот человек, из которых 90 % составляют представители коренных 

народов Севера. Традиционно в районе занимаются рыболовством и 

оленеводством. Численность оленьего стада превышает 22 000 голов. 

Сколько живого серебра таится в водах многочисленных рек и озер 

Шурышкарского района, сказать не берутся даже ученые. Однако всем 

известны названия самых ценных промысловых пород – муксун, нельма, 

сырок, ряпушка. Общий план на вылов рыбы по муниципальному 

образованию составляет порядка 1 200 тонн. 

Шурышкарский район – единственный на территории Ямала, где 

ориентируются не на освоение недр, а на собственные ресурсы. При 

поддержке Правительства округа и личной заинтересованности губернатора 

Ямала Дмитрия Андреевича Артюхова, год народосбережения в Мужах дал 



свои результаты. Район развивается, демографическая ситуация улучшается, 

а шурышкарцы с оптимизмом смотрят в будущее.  

 

 
 

Хотелось бы поговорить и рассказать Вам о Шурышкарском районном 

музее. 
 

Шурышкарский районный музей был основан 24 апреля 1985 года 

подвижником в области образования Г. С. Пузырёвым. В 2017 году его имя 

было присвоено районному музейному комплексу. 

 



Мировую известность музею и Шурышкарскому району принес 

комплекс драгоценной серебряной посуды, обнаруженный в 1980-х гг. в 

селе Лопхари, в устье реки Куноват. Это коллекция из двух крышек и 

резервуара чаш, произведенных ювелирами Северной Европы в ХII – начале 

ХIII вв., и отдельно найденная византийская чаша с изображением 

средневекового мифологического сюжета о полете Александра 

Македонского на грифонах. Появление этого удивительного комплекса в 

пределах современного Шурышкарского района ученые связывают с 

викингами, чьи суда, вероятно, в первой половине ХIII в. совершили 

несколько торговых экспедиций по северному морскому пути в низовьях 

Оби. 

В фонды районного музея этот удивительный экспонат попал в 1985 

году. В 1993 году «чаша с Македонским» начала свое путешествие по миру 

в составе выставки Государственного Эрмитажа «Сокровища Приобья». 

Спустя 10 лет она была передана в Эрмитаж на постоянное хранение, а для 

Шурышкарского музея были изготовлены ее точные копии. 

 
В 2007 году создана Концепция развития музеев Шурышкарского 

района, где определена роль Шурышкарского районного головного музея 

как методического центра. С этого времени в комплексе действует единая 

фондово-закупочная комиссия и научно-методический совет. 

Сегодня музеи объединяются в составе муниципального бюджетного 

учреждения «Шурышкарский районный музейный комплекс имени Г. С. 

Пузырёва». Каждый из музеев, сохраняя свою специфику, сам планирует 

свою работу, но многочисленные совместные комплексные проекты 

объединяют их в работе над музейными выставками, организации крупных 



музейных мероприятий. Централизованно ведется учет фондовых 

коллекций. Фонды районного музея составляют 59 115 единиц хранения и 

представляют богатейший архивный и предметный материал. В семи 

экспозиционных залах работают регулярно меняющиеся выставки об 

археологии, истории, природе края и творчестве земляков. 

 
2.Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Когда был образован Шурышкарский район? 

2. Когда рабочий поселок является районным центром? 

3. Кто из народов составляет значительную часть Шурышкарского  

района? 

4. Какие города и поселки включает в себя Шурышкарский  район?  

5. Назовите дату дня рождения Шурышкарского районного музея? 

Спасибо за внимательное изучение!!! 

 


