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Линия жизни. 
Институт этнографии АН СССР. Сектор Севера. Мои 
учителя. Коллективные труды, разнообразие темати-
ки, этногенетическое направление исследований, изуче-

ние современности. 
 

Если говорить о моей линии жизни, я считаю, что у меня она 
очень прямая, без особых зигзагов и резких поворотов, в целом 
благополучная и счастливая. Почему? Потому, что я работаю и 
занимаюсь любимым делом. Я сразу после вуза поступила в Институт 
этнографии Академии наук СССР, в аспирантуру (в 1953 г.), хотя 
окончила Пермский университет по археологии – под руководством 
Отто Николаевича Бадера. Но я копала жилища и искала параллели, 
естественно, в этнографии, чтобы восстанавливать их конструкции. И 
меня тем более заинтересовала тема социальной организации, в 
частности, связь формы жилища, его размеров, планировки от формы 
семьи. Но тогда, конечно, Сибирь для меня была еще незнакомым 
регионом, и я обращалась в основном к трудам Л. Моргана по 
североамериканским индейцам. А этот материал, как вы понимаете – 
мы все через это прошли – не может не заинтересовать, поэтому и мне 
этнография показалась более живой наукой, чем археология, и я, по 
совету Отто Николаевича, поступила в аспирантуру, и три года 
провела в аспирантуре.  

Надо сказать, что 60-летний юбилей – это не 60 лет моей работы в 
институте (60 лет моей работе в штате института исполняется в 2016 
г.). Но в 2013 году исполнилось 60 лет со дня выхода моих первых 
двух статей в соавторстве с О. Н. Бадером [1; 2]. В 2013 году я 
выпустила брошюру со списком своих работ за 60 лет. Естественно, я 
уже работала и в аспирантуре, и в экспедициях, и в музеях, поэтому и 
считаю, что 60 лет моей творческой научной деятельности – срок 
вполне заслуженный.  

Я работаю в одном институте все эти годы, это тоже важно, в 
одном секторе, занималась этнографией разных народов Сибири, но в 
основном своими любимыми хантами и манси, и в связи с этим думаю, 
что моя линия жизни довольно счастливая. Но бывали, конечно, 
всякие явления в работе – и препятствия, и торможения, объективные 
и субъективные. Не все знают, что в 1950–1960-х годах, да, пожалуй, 
до 1990-х годов, когда все изменилось, было трудно напечатать книгу, 
потому что на институт давался определенный лимит, по-моему, 30 
книг в год на всех. А секторов в институте было много и сотрудников 
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тоже много (больше, чем сейчас), и напечатать книжку, получив такую 
возможность, было не так просто. Поэтому, например, кандидатскую 
диссертацию я не опубликовала, хотя на эту тему – история и 
типология обско-угорского жилища – у меня до 1998 г. вышло около 
десятка статей [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

Меня всегда интересовала эта тема, она была одной из любимых, 
а завершилась она книгой о типологии жилища народов Сибири в 
целом [11]. Тем не менее, у меня между окончанием аспирантуры и 
первой фундаментальной книгой, которая вышла по социальной 
организации хантов и манси [12], прошла почти четверть века. Почему 
я не опубликовала диссертацию сразу, как делали многие? Во-первых, 
как я уже говорила, было сложно получить доступ к публикации (и не 
все тогда публиковали свои кандидатские диссертации), а во-вторых, 
мне это было уже неинтересно, поскольку я очень много материалов 
опубликовала в статьях, возвращалась к этому несколько раз, а потом 
для исследований появились другие темы. Защита докторской 
диссертации тоже была не очень простая. У многих докторская защита 
была всегда осложнена (тоже был какой-то полулегальный лимит – до 
50–60 лет редко кто сумел защититься). У меня примерно 25–27 лет 
прошло между защитами кандидатской и докторской диссертаций. Это 
было не так, как сейчас, когда некоторых буквально тянут за уши, 
чтобы они защитились… Нет, тогда это было сложно и трудно. 
Некоторые сотрудники института защищались по монографиям, у 
меня монография вышла в 1983 году, с опозданием на 4 года (хотя 
была готова раньше). Там тоже были кое-какие препятствия – и в 
институте, и в издательстве «Наука» (в основном конкурентного 
характера). И все-таки в институте мне не дали возможности 
защититься по одной монографии, и защита состоялась  лишь в 1985-м 
году. Так случилось (это было и счастье, и несчастье), что я сломала 
ногу и получила два месяца свободного времени; за это время я 
подготовила рукопись диссертации. Моя монография вошла только в 
одну главу из трех, две другие были посвящены эндогамии и 
этнической группе [13], а третья была по этнической истории – по 
материалам моих статей.  

В чем еще повезло мне в работе в институте? Когда мы поступали 
в аспирантуру, в нашем наборе были Виктор Иванович Козлов, 
Владиллен Александрович Туголуков, Вениамин Павлович Кобычев, я 
и Лев Абрамович Файнберг. Нас набирали для того, чтобы потом мы 
начали работать в будущем секторе истории первобытного общества. 
Мысль создать его была у Сергея Павловича Толстова, который тогда 
был директором института. Но, к сожалению, по каким-то причинам 



 

Соколова Зоя Петровна 
 

6 

этого не произошло, и мы уже по своим интересам распределялись по 
разным секторам. Лев Абрамович ушел в сектор Америки, Виктор 
Иванович – в сектор этнической картографии, Вениамин Павлович 
Кобычев работал в секторе Кавказа, а мы с Владилленом 
Александровичем стали сотрудниками нового сектора «по изучению 
социалистического строительства у малых народностей Крайнего 
Севера». Владиллену Александровичу вместо аспирантуры сразу 
предложили работать в секторе, и он писал кандидатскую 
диссертацию, уже работая. Среди первых сотрудников сектора был 
также Виктор Васильевич Нарышкин. Кроме него, В. А. Туголукова и 
Б. О. Долгих, тогда в секторе больше никого не было. Борис Осипович 
уже несколько лет работал в институте сибиреведом, но был один. 
Сибиреведением тогда занимался сектор народов Сибири в 
Ленинграде (в те годы это было отделение нашего института). Но наш 
сектор назывался иначе. 

Это были 1954–1955 годы, когда очень много внимания уделялось 
народам Крайнего Севера по линии СОПСа (Совет по изучению 
производительных сил – научно-исследовательское учреждение, 
образованное в 1930 г. при АН СССР, а в 1960 г. переданное в ведение 
Госплана СССР. Сегодня – это учреждение при Министерстве 
экономики России по проблемам размещения производительных сил и 
региональной экономике). Потом уже, в 1990-х годах, наш сектор был 
переименован в отдел народов Севера и Сибири. Постепенно сектор 
пополнялся – пришли В. И. Васильев, Ю. Б. Симченко, Т. А. 
Лукьянченко; А. В. Смоляк перевелась из Ленинграда в Москву. Я 
закончила аспирантуру и тоже пришла в сектор, И. С. Гурвич из 
Якутии перебрался в Москву. В общем, на моей памяти, сколько 
сектор наш существовал с 1950-х годов – в нем всегда было 10 
человек. Кто-то уходил – потом появлялся кто-то другой. И все равно 
всегда было 10 человек. Но коллектив был на первых порах, особенно 
первые 20–30 лет, в основном молодой. Не все были этнографами по 
подготовке, так же как и я, поэтому мы интересовались очень многими 
вопросами. Борис Осипович понимал, что нам нужно расширять свой 
кругозор по этнографии, накапливать знания о народах Сибири. Он 
предлагал и вел в секторе немало коллективных работ, которые очень 
много дали и мне, и другим сотрудникам. Это такие монографии и 
сборники, как «Общественный строй народов Сибири» [14], 
«Этногенез народов Севера» [15], «Семейная обрядность народов 
Сибири» [16], «Этническая история народов Севера» [17] и целый ряд 
других. Еще было очень важно, что мы все были полевиками. Это 
была традиция сибиреведения. Я, правда, не каждый год ездила, а 
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А. В. Смоляк и мужчины: Ю. Б. Симченко, В. И. Васильев, В. А. 
Туголуков, И. С. Гурвич, по-моему, ездили каждый год.  

Хорошей традицией сектора было то, что все обсуждалось: все 
полевые материалы (о поездках всегда рассказывали, кто что видел), 
статьи, даже тезисы, а монографии – тем более. И это в целом давало 
очень много полезного и интересного и самому автору, и  всем 
участникам обсуждения. Вот эта подготовка, на мой взгляд, особенно 
на фоне очень сильного институтского коллектива, когда работали 
такие «зубры» этнографии, как С. П. Толстов, C. А. Токарев, Г. Ф. 
Дебец, Н. Н. Чебоксаров, В. К. Соколова и др., была очень 
основательной. В институте была очень доброжелательная обстановка, 
и к любому человеку можно было подойти посоветоваться. В 
частности, мне сначала пришлось немного трудно, поскольку я 
пришла как бы со своей темой «Жилище и семья», а попала вначале к 
руководителю Марку Осиповичу Косвену, крупному ученому по 
проблемам первобытного общества и хорошему этнографу. Но у нас 
ничего не вышло, потому что он как сугубо кабинетный ученый 
предложил мне тему «Происхождение скотоводства» (Виктор 
Александрович Шнирельман написал книгу на эту тему уже через 
много лет после этого). Я понимала, что мне эту тему не потянуть, 
потому что без иностранной литературы там делать было нечего. И 
потом, мне хотелось более конкретную тему, основанную на каком-то 
большом полевом материале. И в это время мне помогли старшие 
сотрудники института – Золотаревская Ирина Александровна, которая 
тогда была ученым секретарем (очень приветливый человек); она 
посоветовала пойти к Георгию Францевичу Дебецу, которого я знала 
еще по Перми. Он, возвращаясь с Чукотки из экспедиций к эскимосам, 
частенько заезжал в Пермь к своим друзьям Бадерам и рассказывал 
нам, студентам, о своих впечатлениях о Чукотке и эскимосах. Он 
хорошо отнесся ко мне. Левин Максим Григорьевич тоже, кстати, 
очень хорошо меня встретил при поступлении в аспирантуру. (О. Н. 
Бадер, Г. Ф. Дебец, М. Г. Левин и С. П. Толстов – они знали друг друга 
с юности. Это была группа молодых ученых, которые очень дружили, 
вместе были в экспедициях, у них сохранились очень тесные 
отношения и позднее). Я пошла к нему посоветоваться – рассказала, 
какие у меня материалы, какие желания, и спросила, что делать, к кому 
обратиться. Он дал мне очень хороший совет – обратиться к Валерию 
Николаевичу Чернецову (тогда он работал в Институте археологии). За 
это я ему очень благодарна, потому что с Валерием Николаевичем 
Чернецовым мы очень подружились, сразу же я начала заниматься 
этнографией хантов и манси, и мои археологические знания, в общем, 
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очень пригодились, и дальше как-то все пошло хорошо: моя научная 
судьба определилась. 

Надо сказать, что в это время в институте очень ярко было 
представлено этногенетическое направление исследований, и широко 
использовался историко-сравнительный метод. Даже если вспомнить 
тома «Народы Сибири» [18] в серии «Народы мира», «Историко-
этнографический атлас Сибири» [19], монографии о народах, которые 
выходили тогда и позднее – Л. В. Хомич о ненцах [20], Е. А. 
Алексеенко о кетах [21], Ч. М. Таксами о нивхах [22], Г. М. Василевич 
об эвенках [23] и целый ряд других – там эти направления и методы 
очень хорошо представлены. Мои работы в основном тоже были в 
этом русле, к тому же и археология мне была близка.  

В то же время мы занимались и современностью, изучая 
преобразования в хозяйстве, культуре и быте у народов Севера. Но, к 
сожалению, положение народов Севера тогда было очень тяжелым, и 
большая часть наших материалов (негативных) уходила в архив, 
публиковать их было тогда невозможно по цензурным соображениям. 
Но мы писали докладные записки – такие отчеты-экспертизы, в 
которых излагали проблемы по народам Севера. Естественно, сначала 
связь у нас была с Советом по изучению производительных сил 
(СОПС), потом уже мы тесно стали связываться с Отделом по 
экономическому и социальному развитию районов проживания 
народностей Севера и Арктики Совета Министров РСФСР. На наши 
записки в этом отделе реагировали: там работала группа сотрудников 
–  человек 25, они выезжали на места, и по нашим материалам 
принимались какие-либо меры. Этнографы, особенно Борис Осипович 
Долгих, потом Илья Самойлович Гурвич, непосредственно принимали 
участие в подготовке целого ряда постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР по народам Севера. В частности, в 1953 году вышло 
Постановление № 300, а в 1957 году, когда я ездила на р. Вах, я могла 
видеть все, что там делается по выполнению этого постановления.  

Тогда мы работали очень много и по чрезвычайно широкой 
тематике. Я лично была «всеядна» в поле, собирала и записывала все и 
не жалею об этом потому, что материалы по разным вопросам 
пригодились. 

Я занималась и лесными ненцами, и  обскими селькупами, и даже 
у эвенков побывала, но основные народы, которыми я занималась – 
ханты и манси. Это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и 
Томская область (на севере ее Александровский район – там живут 
ханты, выше по Оби – селькупы). Я побывала также на притоке Оби – 
р. Кеть – недалеко от с. Максимкин Яр на стойбище у эвенков. Но это 
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было специальное задание по выяснению численности хантов, 
селькупов и эвенков. Там я была в 1958 году перед переписью 1959 
года, когда требовалось установить, сколько же в наличии их может 
быть, потому что точных данных тогда не было. Это задание мне 
поручил Борис Осипович. 

 
 

Опыт написания книг – научно-популярные издания. 
 

Первые мои книги были научно-популярными. Они мне очень 
много дали. Издательство «Наука», во-первых, их выпустило целую 
серию (В. А. Туголуков и В. П. Кобычев тоже участвовали в этой 
серии). Так, «Культ животных в религиях» был выпущен в 
издательстве «Наука» в 1972 г. [24]. А потом питерское издательство 
«Лань» вдруг неожиданно для меня решило ее переиздать в 1998 г. 
[25]. Мне приятно, что до сих пор на нее ссылаются. Я туда ввела 
массу этнографического и исторического материала. 

Издательство «Мысль» тоже издало серию этнографических 
научно-популярных книг сотрудников нашего института и сектора 
(очень способствовал этому Ю. Б. Симченко, который и сам там 
опубликовал несколько книг). В этой серии вышли мои книги «Страна 
Югория» [26] и «Путешествие в Югру» [27]. Обе они были переведены 
(одна – на немецкий, другая – на датский языки) благодаря ВААПу 
(Всесоюзному агентству по авторским правам) и издательству 
«Прогресс». 

Издательство «Русский язык» выпустило серию этнографических 
книг о нашей стране для иностранцев, изучающих русский язык, в этой 
серии вышла моя книга «На просторах Сибири» [28], которую 
перевели на японский язык (в серии принимали участие также С. А. 
Арутюнов и Р. Ф. Итс). В те годы (1960–1980-е), после юбилея 
Октябрьской революции (1967 г.) было издано немало книг о народах, 
населяющих наш многонациональный Советский Союз. Поскольку 
тиражи этих научно-популярных изданий, в отличие от наших 
научных, были большие (от 20 до 70 тысяч экземпляров вместо 
академических 1000 экз. и наших теперешних – 200–300 экз.!),  тогда 
реализовывалась продажа этих книг по всей стране, не только в 
Москве и Ленинграде. Например, мои издания дошли до Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого округов (подарили даже 
фотографию: хант сидит в чуме и читает мою книжку «Путешествие в 
Югру»). Это очень приятно. Не всегда и научные книги твои читают. 
Благодаря этим моим книжкам термины «Югра» и «Югория» вновь 
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вошли в жизнь: я сама не сразу поняла, что как бы реанимировала эти 
термины в 1970–1980-х годах. Они были широко известны и в XVIII, и 
в XIX веке, и даже в начале XX века, но в основном в письменной 
исторической литературе. В. Н. Чернецов применял термин «угричи» 
вместо «югричи», но потом и эти термины исчезли. Населению округа 
они были незнакомы. Мне приятно, что во втором, двойном названии 
Ханты-Мансийского округа – через черточку Югра – есть и мой вклад.  

Издание научно-популярных книг было очень полезно и для меня. 
Оно, во-первых, дало большой опыт написания книг, потому что 
написать статью – это одно, а книгу – совсем другое. Я знаю 
исследователей, которые писали прекрасные статьи (и много статей), 
но кандидатскую диссертацию так и не подготовили. Во-вторых, 
научно-популярную книжку, я бы сказала, сложнее написать, чем 
научную, потому что язык должен быть совсем другим, и содержание 
должно быть понятным по всем положениям. Надо было ясно и четко 
все изложить, а не отделываться туманными фразами или ссылками на 
кого-то. Поэтому этот опыт мне много дал.  

 
 

Проблематикa. Некоторые новые выводы. 
Ханты и манси в целом (один или два народа ? – Б. О. 
Долгих). Этнографические и территориальные группы 

хантов и манси. Вогулы – манси. Хозяйственно-
культурный тип (ХКТ). Рыболовство в основе хозяй-
ства в ХХ в. Анализ архивных материалов – церковных 
метрических книг (маркировка границ отдельных 
групп). Социальная организация. Типология жилища 

народов Сибири. Эндогамия. 
 
Я бы сказала, что иногда мне бывает досадно, потому что я 

нередко замечаю, что в каком-либо обзоре литературы или каких-то 
ссылках на угроведческую литературу обычно отмечают мое участие 
только в трех темах: социальная организация, жилище, о группах 
хантов и манси. А у меня интересы были гораздо шире, и сегодня я бы 
хотела на некоторых из них остановиться. Во-первых, такая проблема: 
«ханты и манси – один это народ или два». Я не случайно об этом 
говорю, потому что Борис Осипович, например, сомневался в данном 
вопросе. Очень многие современные исследователи пишут отдельно о 
хантах и отдельно – о манси. Например, отдельно о манси писала Е. Г. 
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Федорова [29]. Правда, у нее есть одна книга о рыболовах – и хантах, и 
манси [30]. Н. В. Лукина [31], В. М. Кулемзин писали в основном о 
хантах и не «смешивали» их с манси [32]. Вообще, в Западной Сибири, 
на Обском Севере, есть районы, где живет смешанное население – 
хантыйское и мансийское: на Нижней Оби, например, где они очень 
тесно связаны друг с другом, говорят и по-хантыйски, и по-мансийски, 
и не всегда люди могут точно сказать, кто они сами – «вогулы или 
остяки», кто из них хант, кто из них манси. Это не всегда ясно, потому 
что издавна постоянными были миграции и смешанные браки. Когда 
Б. О. Долгих писал свою книгу «Народы Сибири в XVII веке» [33], он 
работал над материалами XVI–XVII вв. и там встречал этнонимы, 
конечно, не «ханты» и «манси», которые прижились только в 
советское время, а другие – «остяки и вогулы», к тому же очень часто 
население, которое сейчас считается мансийским, там было названо 
остяками.  

Это очень любопытная проблема, я ею занималась, писала много 
раз [34, 127; 35, 214; 36, 202–203; 37, 34; 38, 220-231; 39, 174; 40, 135–
136; 41, 118–126; 42, 29–33; 43, 94–101; 44, 20–21], опубликовала 
специальную статью о происхождении современных манси [45], но не 
все прочитали ее. В свое время я передала в Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок три рукописные тетради по 
фольклору манси Петра Ефимовича Шешкина, моего информатора с р. 
Ляпин. Сначала я написала статью по сюжетам этих материалов [46], 
но поняла, что больше я ничего «выжать» из тетрадей не смогу, 
поскольку я не фольклорист; после этого я их и передала. Мансийский 
исследователь С. А. Попова, ознакомившись с записями П. Е. 
Шешкина, пришла к выводу, что он подтверждает ее гипотезу о том, 
что, возможно, северные манси – это не вогулы, а остяки [47, 39]. А я 
об этом впервые писала еще начиная с 1970-х годов (1971–1982, 2009 
гг.). В статье 1979 года я составила карту по данным Б. О.  Долгих 
(XVII век) [33], С. К. Патканова (конец XVIII века) [48], по материалам 
А. Каннисто (ХIХ в.) [49] и по современному расселению в ХХ в. (рис. 
1, 2). 

Действительно, если мы обратимся к расселению манси в эти 
разные периоды, то получится, что граница расселения остяков 
образует на северном Урале и в Приуралье как бы некий «язык», она 
идет вниз, затем обходит  Пермь, идет далее, захватывает Вятку, часть 
Вычегды и даже Печору. Это граница расселения по угорской 
топонимике в основном мансийского населения, которое А. Каннисто 
зафиксировал в XIX веке. Там, где протекает  р. Северная Сосьва с 
притоком р. Ляпин, сейчас живут северные манси, но там такой 



 

Соколова Зоя Петровна 
 

12 

мансийской топонимики нет, она остяцкая, хантыйская. И население 
это называлось, по данным Б. О. Долгих (я сама по документам в 
архиве это видела и об этом писала), – остяцким. То же самое касается 
р. Юконда, притока Конды. Здесь было остяцкое население, а не 
вогульское.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Современное расселение манси (I) и хантов (II) и 

предполагаемое расселение древних племён  
(по данным П. Е. Шешкина). 

1 – Печора маньсит; 2 – Али-нер-тапал маньсит; 3 – Каляйт махум; 4 
– Сакв пласынг – тагт махум; 5 – Лусум маньсит; 6 – Хонтанг махум; 
7 – Ас-ал-суп махум; 8 – Ас-луй-суп махум; 9 – Арнга махум; 10 – Хопи-

пал-ас махум; 11 – Туланг-я махум. 
 

Культура обских угров в свете историко-сравнительного  
метода исследования 

13 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Расселение манси в XVI – начале ХХ в. 
1 – по данным топонимики; 2 – в XVII в.; 3 – в XVIII в.; 4 – в ХХ в. 
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Поэтому совершенно правильно отделять вогулов от современных 
северных манси потому, что это разные народы, поскольку вогулы 
жили намного западнее, а уже с началом христианизации, даже 
раньше, с переселением русских и коми-зырян через Урал часть 
вогульского населения стала переселяться за Урал и здесь оно 
встретило, видимо, остяцкое (хантыйское) или какое-то 
палеосибирское по происхождению население. Но пришельцы сумели 
ассимилировать это население и дали ему свой язык.  

Так сравнительно поздно образовалась группа северных манси – 
подвергшееся остяцкому (хантыйскому) влиянию вогульское 
население [50, 37–38]. Об этом же писал в 1975 и 1978  гг. и П. Вереш, 
знакомый с моими изысканиями по данному вопросу [51; 52]. Е. Г. 
Федорова продолжила свои выводы о вогулах, остяках и манси,  
ссылаясь на мою статью [53]. 

Спорным остается вопрос, откуда переселялись манси на С.  
Сосьву и Ляпин – с запада или с юга. Интересный феномен – то, что 
угры, куда бы они ни приходили, давали аборигенам свой язык. 
Возьмем венгров. Прошли через всю Европейскую часть России с юга, 
скорее всего, с Южного Урала, пришли на Дунай, где было 
земледельческое славянское население, ассимилировали его и дали 
ему свой язык. Здесь произошло то же самое, потому что сейчас там 
говорят на мансийском языке: в 1979 году я даже высказала робкое 
предположение, что есть какой-то особый угорский ген, он такой 
жизнестойкий, что побеждает другие гены [45, 57–58]. 

Другой пример. В заключении статьи, посвященной 
этнографическим и территориальным группам [36, 210], еще в 1975  г. я 
высказала предположение о том, что ханты и манси как этносы сложились 
уже в советское время и обосновала основные факторы этого процесса 
(преобразование и укрупнение хозяйств, образование национальных 
округов, сселение населения). И вот недавно я встречаю у Е. Г. Федоровой 
ссылку на работу Е. П. Мартыновой [54], где она якобы впервые говорит о 
том же. 

Я хотела бы также остановиться на некоторых выводах, которые не 
требуют пространного объяснения. Например, о хозяйственно-
культурном типе (ХКТ). Я сама в начале 1950–1960-х годов писала (еще 
в кандидатской диссертации) о том, что у обских угров выделяются 
четыре ХКТ: 1. Оленеводческий; 2. Рыболовецкий; 3. Охотничий; 4. 
Охотничье-рыболовецкий [5, 10; 55, 26; 56, 34–48]. Е. Г. Федорова 
позднее выделила пять типов, прибавив к выделенным мной смешанный 
– охотничье-рыболовческий, с важным значением земледелия или 
огородничества и скотоводства [30, 153–154]. Со временем, когда я 
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писала свою монографию, я проработала этот вопрос (особенно, когда 
все полевые дневники прочитала практически заново), и у меня 
утвердилось мнение о том, что, в общем, это может быть верно для 
более раннего периода (до середины XIX века), но не для XX–XXI вв. 
Со второй половины XX века было иначе. Думаю, что в ХХ–ХХI веках 
рыболовство приобрело еще большие масштабы, чем ранее, в связи с 
изменившимися условиями жизни обских угров (отторжение и 
загрязнение охотничьих угодий, уменьшение численности зверя, 
развитие рыбной промышленности, экспедиционного лова рыбы и др.). 
Для этого периода можно считать, что у всех хантов и манси основным 
занятием было рыболовство: будь он оленевод, или охотник – без рыбы 
не проживешь, поскольку основную пищу составляла рыба. Этот вывод, 
кажется мне, очень интересен [43, 116–117; 58, 120; 59, 39–40]. 

Если говорить о теме моих исследований «Социальная 
организация хантов и манси в ХУIII–ХIХ вв.» [34, 39], то следует 
вспомнить и о другой моей работе, тесно примыкающей к ней по 
материалам. Это книга «Эндогамный ареал и этническая группа» [13], 
которая дает очень конкретные данные, очерчивающие границы 
этнографических и территориальных групп, а также диалектов, 
наречий и говоров. Кстати, она так и не оценена лингвистами [59, 39]. 
Если же говорить об изучении поселений и построек хантов и манси 
(т. е. не только самого жилища), то стоит вспомнить мою 
обобщающую работу 1998 г. «Жилище народов Сибири (опыт 
типологии)» [11], куда отчасти вошли материалы моей кандидатской 
диссертации; но, кроме того, там речь идет не только об обских уграх, 
но и о других народах Сибири. Я ее не задумывала заранее, это 
получилось в достаточной степени случайно. Британская 
энциклопедия по архитектуре заказала мне серию из 13–15 статей по 
жилищам разных народов Сибири (кстати, сейчас они готовят ее 
переиздание). На базе своих изысканий по обско-угорским постройкам 
и на основе этих обобщенных статей для энциклопедии, учитывая 
опыт «Историко-этнографического атласа Сибири» (кстати, 
совершенно великолепная работа, я считаю, что это памятник всем 
питерцам, настоящим корифеям-этнографам, которые работали над 
томом о народах Сибири и над этим атласом), я и написала данную 
работу [19]. 

В качестве ответственного редактора я выпустила два тома в 
серии «Народы и культуры» – «Народы Западной Сибири» в 2005 г. 
[60] и «Якуты» [61] в 2012 году. Том «Народы Западной Сибири» был 
отредактирован практически мной, поскольку В. И. Молодин в 
качестве ответственного редактора ничего не делал. Третий 
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ответственный редактор И. Н. Гемуев был на первом этапе очень 
полезен, потому что заказывал статьи, собирал тексты от авторов (а 
это, поверьте, не легкая работа), но, к сожалению, он был очень тяжело 
болен и даже не дожил до того периода, когда надо было 
редактировать тексты. «Якуты» оказались довольно трудным томом. 
Многие авторские тексты были тяжелые, поэтому работы оказалось 
очень много. Многое редактировалось, что-то выбрасывалось, что-то 
заменялось (не без конфликтов, разумеется). Тем не менее, оба тома 
получились приличные. Но это отняло у меня много времени. 

 
 

Полевая работа, обработка и публикация  
полевых материалов. 

 
Во время экспедиций к хантам, манси, лесным ненцам, селькупам 

и эвенкам с 1956 г. по 1989 г. я много фотографировала, получилось 
свыше 180 черно-белых пленок и более 500 цветных слайдов. В начале 
ХХI в. мне удалось получить грант на их обработку. Благодаря этому 
все фотоматериалы переведены на цифру и находятся в нашем 
фотоархиве. В оригинальном и электронном варианте хранятся и 
почти все рисунки (230 иллюстраций), выполненные в моих 
экспедициях художниками Г. В. Вороновой (1966) и С. Стручковым 
(1969). Мои иллюстративные материалы переведены в электронный 
вариант по гранту в начале 2000-х годов. В основном эти свои 
источники я сделала доступными и для других. В 2007 г. мной был 
опубликован этнографический альбом «Народы Западной Сибири», 
куда вошли 755 черно-белых фотографий, 7 карт, 135 цветных 
иллюстраций, 6 заставок и 6 концовок [62]. 

C 2001 по 2016 гг. я публиковала свои дневниковые записи 
отдельными очерками [63, 64, 65 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77]. Первая 
сводная публикация дневников экспедиций по р. Сыня (1962, 1963, 
1971–1972 гг.) вышла в 2005 г. [73]. Более полная сводная работа с 
дневниками «Северные ханты» появилась в 2011 г. [74]. B 2015 г. 
вышла другая, более полная книга о северных хантах [75]. Это 
результаты работы над полевыми материалами, их обработки. 
Полевых материалов было собрано много, хотя у меня было всего 13 
экспедиционных поездок, правда, в разные регионы (в некоторых я 
была по нескольку раз [62, 9–13]. Сегодня могу сказать, что, я, 
наверное, одна из немногих этнографов, может быть, единственная, 
которая все свои полевые материалы расшифровала, перевела в 

Культура обских угров в свете историко-сравнительного  
метода исследования 

17 

компьютерный вариант и опубликовала. В 2015 г. я сдала заявку в 
РГНФ на книгу «Этнограф в поле» на 2016 г., где помещены полевые 
дневники (все полевые ежедневные записи), полевые отчеты (которые 
мы сдавали в Полевую комиссию института), а также докладные 
записки-экспертизы, представленные ранее в СМ РСФСР [76]. 

Так, например, в 1957 году я ездила на р. Вах и в этом же году 
написала докладную записку по поводу этой поездки [77]. Она дала 
очень яркую картину жизни народов Севера. В публикациях 
содержались материалы и о традиционной жизни и быте, и о 
современных трансформациях, в том числе о многочисленных 
недостатках в хозяйственной, социальной и культурной сферах. Так 
тогда все мы работали в секторе Севера.  

 
 

Обобщающие статьи. Путь к монографии. 
 

Еще давно, наверное, в 1960-х годах, когда был опубликован ряд 
фундаментальных монографий по народам Сибири (работы Г. М. 
Василевич, Л. В. Хомич, Е. А. Алексеенко и др.), у меня зародилась 
мысль, что надо будет тоже написать монографию о хантах и манси 
(такой монографии тогда не было). Но вот как писать о них – вместе 
или отдельно – я колебалась по этому вопросу. Я всегда и упорно 
пишу вместе и о хантах, и о манси, потому что, на мой взгляд, это два 
очень близкородственных народа, очень похожих по культуре, 
особенно, если речь идет о XX–XXI веке. К этому времени они уже 
сильно перемешались, существенно изменили параметры своей 
культуры, какие-то ее элементы очень сблизились. В то же время я 
предложила другой вариант, как их не смешивать: надо изучать их в 
первую очередь по группам.  

У хантов три больших диалекта: южный, северный и восточный. 
И говорящие на восточном, например, не понимают северный, потому 
что разница между ними очень большая (почти на уровне 
самостоятельных языков, как считают лингвисты). Я давно задумала 
такую обобщающую монографию (она вышла в 2009 году) [43]. 
Считаю, что это тоже свидетельство моей счастливой научной линии 
жизни. Но прежде, до монографии, я написала ряд упомянутых выше 
книг и обобщающих статей о происхождении и развитии культуры 
обских угров [78, 143–173; 79, 29–36; 80, 30–45; 81, 49–69; 82, 36–53; 
83, 41–62]. 
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Этногенез и этническая история:  
Север и Юг в культуре обских угров. 

Хозяйство, культура и образ жизни: промыслово-
оленеводческое хозяйство и следы скотоводства и юж-
ного происхождения в материальной и духовной куль-
туре. Сравнительный анализ. Охота, рыболовство, оле-

неводство, собирательство. 
 

Одна из главных тем данного доклада – этногенез и этническая 
история: «Север и Юг в культуре обских угров». Когда-то на одном из 
наших конгрессов я делала такой доклад [79] и написала статью [82] 
об этом своеобразном феномене культуры обских угров. В связи с 
подготовкой монографии 2009 года я еще раз вернулась к данной 
проблеме. Я уже говорила, что этногенетическое направление в моей 
работе было очень важным, и сегодня я хотела бы остановиться на 
некоторых вопросах в связи с темой, которую я обозначила, а именно – 
это применение сравнительно-исторического метода в 
этнографическом исследовании. На мой взгляд, его применение дает 
возможность наглядно увидеть сущность этногенетических и 
этнических процессов. 

Когда я пыталась найти место народов, культуры хантов и манси в 
культуре других народов Сибири (чем они выделяются, что у них 
общего и особенного), меня поразило то, что это в целом северные 
народы: у них северный характер хозяйства и культуры. На первый 
взгляд, общее у них это – промысловое хозяйство, они промысловики 
и оленеводы, т.е. охотники, рыболовы, собиратели и оленеводы, что 
характерно и для других народов Сибири. 

Конечно, если мы обратимся к «Историко-этнографическому 
атласу народов Сибири» [19], то увидим разницу, например, между 
лодками и лыжами у хантов и у эвенков, хотя их типы примерно 
одинаковы. Вот, например, типы лодок, нарт и лыж ляпинских манси. 
В 1966 году Петр Ефимович Шешкин их мне зарисовал и объяснил, 
что и для чего используется – для езды, для перевозки продуктов и так 
далее (рис. 3–4).  
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Рис. 4. Виды лодок, лыж. 
(Рис. П. Е. Шешкина,  р. Ляпин. 1966 г.) 

Рис. 3. Виды нарт. 
 (Рис. П. Е. Шешкина, р. Ляпин, 1966 г.) 
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Долбленая лодка – облас (целиком выдолбленный из дерева) и кал-
данка (с выдолбленным дном и надшитыми бортами, т. к. на Крайнем 
Севере нет толстых деревьев). Лыжи тоже двух типов – подшитые мехом, 
на которых идут по глубокому снегу, и не подшитые, голицы – для ходь-
бы по обычному снегу. Нарты самые разные: легковые, грузовые, жен-
ские, и даже специальная длинная грузовая нарта, на которой вывозили с 
места добычи мясо лося, медведя и т.п. Остались редкие воспоминания о 
езде на собаках. Их очень немного. Кстати, когда готовился атлас Сибири, 
Максим Григорьевич Левин принимал в нем участие и меня специально 
спрашивал, есть ли у меня какие-либо материалы о езде на собаках (в 
литературе их было очень мало). Тогда у меня таких данных еще не было, 
но впоследствии я стала собирать эти материалы в поле, и вот, например, 
на фотографии (она относится к 1960-м годам, это Согом, Самаровский 
район, там живут южные ханты), видно, что на собаках ездят (рис. 5).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5: а) Езда на собаках1; б) Езда на собаках. 
Пос. Согом, 1950-е гг. Фото из архива З. П. Соколовой. 

 

                                                           

1 Чернецов В. Н. Быт хантов и манси по рисункам XIX в. // Сборник Музея антропологии 
и этнографии АН СССР. М.: Л., 1949. Т. Х. С. 7-33. 
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Правда, мне информатор сказал, что данный тип запряжки был подсказан 
кем-то из русских. 

 
Жилище 

Поскольку я много им занималась, выяснилось, что оно в основном 
каркасное. Спасибо Андрею Александровичу Попову, который 
проделал колоссальную работу по типологии всех жилищ народов 
Сибири. И для меня это была большая помощь при написании 
диссертации. Но в каких-то вопросах я с ним не согласилась, сделала 
несколько иные выводы, что отмечено в моей книге [10]. Это легкие 
каркасные постройки – летние сезонные, открытые и более закрытые, 
навесы, получумы, оригинальные мансийские жилища с конической 
крышей (у хантов таких я не встречала) (рис. 6, 7).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Сезонные жилища.  
Простейшие легкие каркасные постройки обских угров 

(1-4 – по полевым материалам В. Н. Чернецова; 
5-6 – по У. Т. Сирелиусу2). 

                                                           

2 Sirelius U. T. über die primitiven Wohnungen der finnischen und ob-ugrischen Völker // 
FUF. Helsinki. 1906-1911. Bd. V-X, XIII. 
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Аналоги им можно встретить в культуре и других народов Сибири, но 
такого изобилия их не было ни у кого. И типы углубленных или 
полууглубленных землянок-полуземлянок каркасного типа (шатрового 
типа, столбовые) очень много общего имеют и с кетским, и с якутским 
жилищем. Оригинально выделенное мной дощатое строение (летний 
дом или амбар), в котором доски скреплены изнутри и снаружи 
специальными креплениями [4]. 

 
   
 
        
 

 
Рис. 7. Лёгкие каркасные сооружения обских угров 

(по полевым материалам В. Н. Чернецова и У. Т. Сирелиуса) 
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Особенности проявления южного (угорского) происхож-
дения у северных хантов и манси, с одной стороны, у 
восточных хантов – с другой стороны: отношение к 
лошади, одежда и обувь, конный всадник, Мир-сусне-
хум, коновязь, платок-покрывало и избегание, косы у 
мужчин, роль металла в культе, культ медведя и мед-
вежий праздник, танцы с саблями, арфа и гусли. «Угор-

ский путь» и «угорский ген». 
 
На фоне в целом северного палеосибирского облика культуры у 

обских угров есть много черт, которые связаны не с северным, а с 
южным их происхождением. Об этом говорят и их занятия в прошлом, 
отразившиеся, например, в отношении к лошади. Во-первых, это 
любимая жертва для богов, несмотря на то, что олени были «под 
боком», а не лошади. И в этнографии зафиксированы случаи (в XIX 
веке), когда за 100 километров уезжали для того, чтобы купить лошадь 
для жертвоприношения. Конское мясо, конечно, ели. Некоторые виды 
обуви обских угров аналогичны обуви скотоводов-кочевников. Так, 
наряду с сапогами обычного типа (с прямым срезом голенища) у них 
есть сапоги и с косым срезом. Это Г. М. Василевич обнаружила в 
музейных коллекциях (по этим коллекциям она написала статью и 
раздел об обуви народов Сибири в Сибирском атласе) [84]. А такой 
косой срез обычно характерен для обуви коневодов, которые ездили 
верхом: так легче садиться на коня, верх голенища сапога не упирается 
в ногу. 

Почитание конного всадника было очень распространено у хантов 
и манси издавна [30, 86; 43, 660; 82]. Мы встречаем его изображение 
на жертвенных покрывалах, в древних гравировках на металлических 
бляхах. Фигурки лошадей (глиняные) примерно I тысячелетия нашей 
эры [85, 210] с всадниками говорят, конечно, о занятии скотоводством 
южного угорского населения (рис. 8).  
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Рис. 8. Разъемная глиняная фигура всадника и лошади: 

1, 5 – в собранном виде; 2–4 – детали скульптуры3. 
 
      Предметом почитания могли быть и скульптура современного 
воина-всадника (например, работа русских мастеров в Тобольске), 
даже детская игрушка [86, 35]. А. В. Бауло установил, что там 
чеканили разные вещи из серебра и затем выменивали их на пушнину. 
Они были очень популярны [87, 88]. Такой всадник воспринимался как 
образ Мир-сусне-хума, небесного всадника – младшего сына главного 
божества Нуми-Торума. В переводе его имя означает «За миром 
смотрящий человек». Он время от времени спускается с неба и 
контролирует все, что происходит на земле.  

                                                           

3 Мошинская В. И. Городище и курганы Потчеваш // Древняя история Нижнего Приобья 
/ Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1953. № 35. Табл. 12. 
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Коновязь – жертвенный столб – намогильный  

памятник. 
 

Очень интересен вопрос о коновязях. Единственная фотография 
коновязи у манси, в частности, сохранилась в фотоколлекции 1914 
года Сергея Ивановича Руденко. Она хранится в Кунсткамере [43, 193] 
(рис. 9). Эту фотографию я знаю давно, но другие подобные 
материалы не попадались. В 1972 году я четыре месяца была в 
Будапеште на стажировке. Естественно, я литературой интересовалась, 
и мне в руки попали книги с изображениями венгерских намогильных 
столбов-сооружений фейфа, нередко довольно причудливой формы 
[89; 90; 91; 92; 93]. 

 
 

Рис. 9. Коновязь. Манси  
(юрты Немеровы, р. Обь). Фото С. И. Руденко, 1909–1919 гг.4 

                                                           

4 См.: Соколова З. П. Ханты и манси. Взгляд из XXI в. М., 2009. С. 193. 
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Я сравнила их с другими материалами, например, коновязями и 

намогильными столбами селькупов, чувашей, алтайцев, хакасов, 
тувинцев, киргизов. Они очень похожи и на мансийскую коновязь 
(рис. 10). Все это меня очень заинтересовало. С одной стороны, мы 
видим коновязь, которая была известна у манси и у целого ряда 
народов Сибири. (О коновязи очень много говорится в угорском 
фольклоре. Богатырь, когда приезжает в городок, привязывает лошадь 
к коновязи. Затем, когда приносят лошадь в жертву, обязательно 
привязывают ее к столбу. Черепа медведей либо оленей ханты и манси 
сохраняют тоже на жертвенных столбах.)  

О намогильных памятниках фейфа много писали разные 
венгерские авторы, но никто их не сравнивал с коновязями. В одном из 
венгерских календарей (который мне подарила венгерский этнограф 
Клара Чиллери), я обнаружила фотографию ворот венгерского дома со 
столбами, очень похожими на фейфа, и, возможно, они восходят к 
коновязи [94, 136–145; 43, 192–196; 58, 120; 59, 39–40]. По-видимому, 
развитие шло по пути от коновязи и столба (намогильного или 
жертвенного) к намогильному памятнику типа фейфа. 

Венгерские параллели здесь не случайны. Я уже писала о 
некоторых чертах сходства в материальной и духовной культуре 
обских и дунайских угров [95, 121–128]. У хантов и манси по обычаю 
над могилой возводится намогильное сооружение в виде домика, а на 
него складываются весла, лодки, лыжи, нарты умершего [62, 280]. 
Почему на могиле лежит не вся лодка, а лишь ее часть? Потому, что 
раньше хоронили не в гробах, а в лодках. У них отпиливали один 
конец и зашивали берестой покойника, а этот конец клали на могилу. 
И вот очень оригинальное погребальное сооружение в виде 
вертикально поставленной лодки я увидела однажды на венгерском 
кладбище. В 1972 г. Юдит Морвей, вдова венгерского этнографа 
Вильмоша Диосеги, привезла меня на венгерское кладбище в 
Будапеште. Огромные намогильные каменные памятники черного 
цвета в виде торчащих из могил лодок поразили меня, они производят 
совершенно потрясающее впечатление. Вот так причудливо 
развивается древнейшая традиция… И если после этого мне кто-то 
говорил, что у венгров, хантов и манси ничего общего нет (они совсем 
другие: ханты и манси – это почти первобытные народы, а венгры уже 
цивилизованные, европейские), всякий раз вспоминала эти лодки-
надгробия. 
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Рис. 10. Намогильные столбы и коновязи народов Сибири  

и Средней Азии: 
слева – намогильные столбы (1, 3, 10) и коновязи (4–9) народов Сибири и 
Средней Азии: 1–2 – селькупы5; 3 – чуваши6; 4 – якуты, 5 – алтайцы, 6 – хака-
сы, 7 – тувинцы, 8 – киргизы7; 9 – манси8; 10 – ханты9; справа – венгерские 
намогильные сооружения: 1 – намогильное сооружение в виде лодки на клад-
бище г. Будапешт; 2, 4–10 – намогильные сооружения фейфа; 3 – столб у врот. 

 

                                                           

5 по: Бауло А. В. Типы надмогильных сооружений у тазовских селькупов // Этнография 
Северной Азии. Новосибирск, 1980. С. 185–191. 
6 по: Денисов П. В. Этнокультурные параллели дунайских болгар и чувашей. Чебоксары, 
1969. 
7 по: Иванов С. В. Якутская коновязь // Материальная культура народов Сибири и 
Севера. Л., 1976. С. 213, 218, 221. 
8 по: Руденко С. И. Инородцы Нижней Оби: Этнографический очерк // Труды Об-ва 
землевед. При СПб. ун-те. СПб., 1914. Т. 3. 
9 по: К улемзин В. М., Лукина Н. В. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX начале 
ХХ в. Этнографические очерки. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1977. Табл. XV. 
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Одежда. Местные (аборигенные) и  
заимствованные черты. 

 
Интересен и вопрос с одеждой. В ней мы тоже находим сочетание 

северного и южного вариантов. Глухая, без разреза спереди, мужская 
одежда (малица, совик, парка) относится к северному варианту. Такая 
же есть и у других народов Сибири (ненцев, нганасан, эскимосов и 
др.). У них и женская одежда глухая. А женская одежда у хантов и 
манси – распашная, без пуговиц, и даже без запáха направо или 
налево. Полы ее сходятся встык, держатся на завязочках (рис. 11).  

Вот, например, очень 
красивая шуба, изумительно 
сделана. Я даже успела в ней 
сфотографироваться, а художник 
ее зарисовал (к сожалению, шуба 
ушла в могилу, вместе с 
хозяйкой).  

Платье цельнокроенное, 
туникообразное по покрою. Оно 
имеет много аналогий и на 
севере, и на юге, везде. 
Распашной халат носят поверх 
платья, но не везде его носят с 
платьем, только на Казыме и 
Нижней Оби. Эта как бы 
двухслойная одежда не 
северного палеосибирского типа, 
а ближе к одежде народов Алтая, 
например.  
 
 

Рис. 11. Хантыйка А. Волдина в 
шубе собственного изготовления10. 

 
 
 
 

                                                           

10 Соколова З. П. Народы Западной Сибири. Этнографический альбом. М., 2007. № 369. 
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Способы ношения головного платка.  
Платок-покрывало как одежда.  

Обычай избегания.  
 

Интересен и заслуживает внимания еще один вопрос – о головном 
платке и способах его ношения. Это не просто платок, головной убор, 
это платок-покрывало как одежда. При этом поразительно то, что 
среди всех народов Сибири только у хантов и манси, живущих в 
суровых северных условиях, в том числе близко к Северному 
Полярному кругу, зимой женщины  никаких шапок не носят, они ходят 
в платках. Манера ношения головного платка у них разная, но одна из 
них – оригинальная, несвойственная другим сибирским народам. 
Традиционная манера – это использование большого платка как 
покрывала, когда покрыты голова, плечи и верхняя часть туловища 
так, что два конца платка свешиваются по обе стороны лица и руки 
закрыты. При этом женщина в любой момент может взять один конец 
платка и закрыть им лицо в связи с обычаем избегания, который был 
еще очень стоек сравнительно недавно. 

И сейчас еще в некоторых 
районах он сохраняется. 
Обычай избегания обусловлен 
тем, что запрещены 
определенные отношения 
между невесткой и 
родственниками мужа, 
которые старше его. Женщина 
должна закрывать лицо и руки 
от свекра и старшего брата 
мужа. И медведь тоже 
воспринимается как такое 
существо, от которого лицо 
надо закрывать. Мужчины 
носят платки летом, в 
основном от комаров (рис. 12).  

 
 

 
Рис. 12. Мужчина в платке. 

Фото З. П. Соколовой. 
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Меня все это заинтересовало, я стала исследовать  данный вопрос 
глубже. Снова применила историко-сравнительный анализ. Н. В. 
Лукина в свое время в книге о материальной культуре хантов [31, 215–
221] обратила внимание на способы ношения платка у хантов. В 
поисках аналогий она дошла только до Средней Азии. Е. Г. Федорова 
тоже этим ограничилась [29, 187–192]. Я пошла дальше. Я заглянула 
на Кавказ, затем дальше, в Европу, потом в Индию, Иран и дошла до 
Палестины. Аналогии в ношении платка-покрывала обнаруживаются 
на огромной территории у туркмен, осетин, кумыков, бедуинов, 
индийцев и многих других народов, живущих на юге, в степях и 
пустынях (рис. 13, 14). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 13. Способы ношения головного платка у хантов и манси: 
слева 1, 2, 4, 5, 6 – ханты, пос. Лопхари, р. Куноват, 3 – манси пос. Сосьва,  
р. Сосьва; справа 1– ханты, р. Пим, 2 – ханты р. Большой Юган, 3 – манси,   

р. Северная Сосьва, 4 – ханты, д. Тугияны, р. Обь; 5 – ханты, пос. Лопхари, р. 
Куноват11. 

                                                           

11 Соколова З. П. Ханты и манси: взгляд из XXI века. М., 2009. С. 244–245. 
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Рис. 14. Способы ношения головного платка у разных народов: 

слева 1-4 туркмены, 5 – курды, 6 – осетины, 7 – караногайцы; 
справа 1 – кумыки, 2 – чеченцы, 3 – Дева Мария, 4 – бедуины,  

           5 – Индия, Раджастан (кукла), 6 – Индия, уличный танцор в 
 женском костюме и покрывале12. 

 
В своих поисках аналогий я дошла до образа Девы Марии. 

Признаюсь честно, меня на это натолкнули кинофильмы из серии 
«Библия» начала 2000-х годов, снятых в связи с 2000-летием 
христианства.  Я смотрю фильм и вижу толпу мужчин и женщин, 
которые напоминают мне хантов и манси, потому что они все в таких 
покрывалах. Таким образом, это – верхняя одежда и одновременно 
головной убор-покрывало у населения южных степей и пустынь. 
Почему как одежда? Потому, что она укрывает от солнца, и она 
согревает ночью, когда ночь бывает в тех краях очень холодной. Там и 
мужчины носили такую одежду. У нас на Севере стало иначе. Эта 
линия развития одежды очень интересна, она расширяет наше 

                                                           

12 Соколова З. П. Ханты и манси: взгляд из XXI века. М.: Наука, 2009. С. 248-249. 
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понимание, как могло происходить формирование и развитие 
культуры. У угров, их южных племен до того, как они переселились на 
север и на запад, была подобная одежда, так же, как у другого 
степного населения [81, 49–69].  

 
Роль металла.  

 
К южным элементам культуры обских угров можно отнести 

также особую роль металла в культе [80, 30–45; 43, 570–593]. С 
одной стороны, у них, как и у других народов Сибири, так 
называемые «идолы» – изображения духов (круглоголовые и 
остроголовые у разных групп хантов и манси),  нередко были 
сделаны из дерева. Например, на фотографии, которую мне 
переслали из одной газеты, изображены семь остроголовых духов 
(«Семь братьев» на р. Хулга, приток Ляпина), стоящих в одну 
линию у перекладины, с повязанными в области шеи длинными 
лоскутами ткани. На другой фотографии, сделанной таким же 
корреспондентом на священном месте в районе мансийского 
селения Ломбовож (р.  Ляпин), тоже семь изображений духов (7 – 
священное число у обских угров), но закутанных в куски ткани и, 
возможно, круглоголовых (рис. 15, 16). Хранителем этого 
священного места был П. Е. Шешкин, но меня, как женщину, он 
туда сводить не мог – это было запретно. 

 

 
 

Рис. 15. «Семь братьев» – изображение семи мансийских духов  
на р. Хулга (приток Ляпина).  

Фото В. А. Корниенко. 
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С другой стороны, у них особенно часто (по сравнению с 
другими народами Сибири) в качестве изображений почитаемых 
богов и духов использовался металл (часто – серебро). Лики 
божеств нередко имитировали серебряные блюда и тарелки 
(сасанидское серебро, его часто находили на Урале и в Приобье), 
широко известен культ Золотой бабы в виде золотой статуэтки.  

 

 
 

Рис. 16. Изображение духов на священном месте  
(р. Ляпин, 1960-е гг.). Фото П. Е. Шешкина. 

 
В изображении Вут-ими, почитаемого божества северных хантов 

[96; 97; 98], лицо показано с помощью специальных серебряных и 
металлических пластин, которые купцы привозили из мастерских 
Тобольска и Санкт-Петербурга в обмен на пушнину. По аналогии с 
Золотой бабой я называю Вут-ими «Серебряной бабой». Первое ее 
описание и изображение в литературе появилось благодаря мне. В 
1962 году представителями мeстной власти был ликвидирован 
священный амбарчик в верховьях Казыма около Юильска, где 
хранилось это изображение, имевшее очень большое значение в жизни 
и религии северных хантов и манси. Она считалась покровительницей 
многих хантов и манси, к ней на поклонение съезжались не только с 
Казыма, но и с Оби, и даже манси с Северной Сосьвы. К сожалению, 
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ликвидация амбарчика произошла без присутствия музейных 
работников, все свалили в кучу: среди приношений было несколько 
мешков с серебряными и медными монетами разных лет. Золото тоже 
было, его сразу сдали в банк. Были также кредитные билеты, халаты, 
отрезы тканей, платки, меха, конечно, уже сильно попорченные. Среди 
них было изображение Вут-ими. Все это мы с художником 
обнаружили в 1969 году перед поездкой на Казым, когда работали в 
Ханты-Мансийском музее над коллекциями. И в шкафу фондов музея 
в неразобранном виде мы все это нашли. (Потом мы обнаружили, что в 
Березове хранится еще одно изображение духа). Мы его восстановили 
(рис. 17).  

Оказалось, что туловище Вут-ими – это шкурки меха (внутри 
деревянный каркас – примитивный, обычный, как плетеная ловушка-
морда), на голове был старинный шелковый малиново-бордовый 
платок с кистями, а лицо было изображено с помощью металлических 
и серебряных налобных пластин того же происхождения, что и 
серебряные блюда. Налобные пластины встречаются часто, но 
поодиночке, в некоторых местах их находили иногда в священных 
амбарах, но такого оригинального изображения, не похожего на 
обычные изображения духов, больше не находили [43, 576–581].  

 

 
Рис. 17. Изображение женского божества Вут-ими  

(р. Казым, пос. Юильск, 1962). 
Рис. С. Стручкова, 1969 г. 
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Лягушка как предок обско-куноватских хантов также имела вид 
зооморфной металлической фигурки. Ее изображения вместе с 
приношениями ей мехов, денег, халатов и платков были обнаружены 
мной на чердаках брошенных домов в селении Шишинги на Нижней 
Оби.  Это зооморфные предки генеалогических групп [43, 636].  

Очень популярно было оружие (мечи, сабли, стрелы) в качестве 
приношений богам и духам. Часты были изображения разных духов на 
металлических бляхах или блюдах. 

 
 

Культ медведя, медвежий праздник и их особенности у 
хантов и манси. Три типа культа медведя в Евразии.   

 
И, наконец, мой любимый медведь… Медведь остается 

почитаемым до сих пор, и медвежий праздник – это каждый раз для 
хантов и манси большое и важное событие. Во-первых, это повод 
собраться, повидаться, на него приезжают из всех селений, во-вторых 
– можно поесть медвежьего мяса, когда основная пища – рыбная. Это 
еще и повод повеселиться. В 1966 г. в Ломбовоже на р. Ляпин нам с 
художницей Г. Вороновой повезло – мы попали на медвежий праздник 
[99, 132–139; 43, 556–561].  

К медведю по-прежнему относятся почтительно, существует 
масса запретов в отношении к нему: его называют подставными 
именами, шкуру или т. н. норку – часть морды – и лапы не 
выделывают, часто хранят вместе с черепом в священном сундуке 
Принадлежности праздника: маски, посуду, другие ритуальные 
предметы хранили в священном амбаре. Медвежий клык – это 
непременная принадлежность охотника, который хотя бы раз охотился 
на медведя. Он – талисман, он охраняет. Орнамент, изображающий 
медведя, даже стилизованный (на шапках, рукавицах, которые 
использовались на медвежьем празднике), могли вышивать не все 
женщины. На медвежьем празднике женщины закрывали лицо, когда 
плясали перед ним и заматывали концами платка руки.  

Обско-угорский медвежий праздник выделяется из всех 
известных у народов Сибири: на нем присутствует народный театр. 
Актеры – мужчины, в масках (берестяных или деревянных) 
разыгрывают различные сценки жизни медведя, охоты на него, жизни 
людей, их быта. В них участвуют персонажи – лось, журавль, лисица и 
др. (рис. 18).   
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Рис. 18. Персонажи медвежьего праздника 

(охота на лося, лиса с горящим хвостом, журавль)13 
 

И наконец, кукольный театр – яркий пример южного влияния 
(иранского мира) на обско-угорскую культуру. Я подчеркиваю 
своеобразие медвежьего культа и праздника именно у обских угров, 
потому, что у других народов они несколько иные [83, 41–62]. 

Вот, например, у народов Амура и Сахалина сначала медведя 
содержат в неволе в клетке (выращивают медвежонка до 
определенного возраста). Больше ни у кого этого нет. Во время 
больших поминок его выводили на площадь, затем водили по домам, 
                                                           

13 Чернецов В. Н. Медвежий праздник у обских угров. Томск, 2001. С. 24. 
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где его все приветствовали. В каждый дом его приглашали, а уже в 
конце на специальном стрельбище расстреливали, как правило, зятья 
родственника, которого хоронят. Этот праздник носит родовой 
характер и связан с поминальным обрядом [84]. У хантов и манси это 
фратриальный праздник (медведь – предок одной из фратрий – Пор), 
который проходит в период от зимнего солнцестояния до весеннего 
равноденствия. Это – другой тип культа медведя и медвежьего 
праздника [98, 99, 100].  

И, наконец, третий тип, исходный, я бы сказала, детали и 
характеристики которого свойственны и амурско-сахалинскому типу, 
и обско-угорскому – это общее отношение к медведю с его запретной 
частью: нельзя было называть его по имени (подставные имена 
существуют), нельзя на него охотиться, этот запрет соблюдался 
раньше очень строго (и если сейчас его убивают, обряд проводят как 
бы для отвода от себя беды – переносят его на ворону, русское ружье и 
так далее). Это и особое отношение к туше медведя, к его шкуре. 
Когда собираются охотиться – не говорят о том, куда они идут. Не 
произносят слов, связанных с охотой и с медведем, в берлоге спящего 
медведя обязательно будят, прежде чем его убить, и так далее… [101]. 
Целый ряд таких характерных черт известен у многих народов Евразии 
и Северной Америки. Я считаю, что это палеосибирский тип, общий 
для всех евразийских народов, и очень древний. А вот у обских угров и 
народов Амура он пошел по другому пути.  

На мой взгляд, у обских угров очень много южных элементов, о 
них писала Н. И. Новикова в своей прекрасной книжке о праздниках у 
хантов и манси (она отметила параллель южному характеру 
кукольного театра хантов и манси – индо-иранскую) [102]. Таким 
образом, у народов Евразии можно выделить три типа медвежьего 
культа и праздника: палеосибирский (эвенки и др.), обско-угорский и 
амуро-сахалинский.  

 
Косы у мужчин. 

 
Еще один южный элемент – прическа у мужчин – косы. Обычай 

ношения кос отмечен на древних гравировках 1 тысячелетия н. э. Фо-
тографии 1930-х годов, которые попали ко мне от корреспондентов, 
говорят об этом обычае. Мне повезло в этом плане – одного ханта с 
косами я застала в начале 1956 г. на р. Казым [43, 254–256; 63; 64, 170; 
103]. Косы, как известно, у мужчин носили только кочевники (рис. 19, 
20).  
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Рис. 20. Группа мужчин и женщин с косами 
(р. Северная Сосьва, 1932 г.) 

Архив З. П. Соколовой. 

 
Рис. 19. Мальчик с косами (р. Северная Сосьва, 1932 г.) 

Архив З. П. Соколовой. 
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Оружие в ритуале. Танцы с мечами.  
Еще одна южная черта в обско-угорской культуре – 

использование сабель и мечей в ритуале. Оно также отражено в 
древних гравировках на блюдах. Это танцы с мечами, которые 
впервые описаны штаб-лекарем Шавровым в 1821 году у северных 
хантов [43, 589–590; 104]. Такие танцы происходили во время молений 
в специальных помещениях (просторной избе), где проходили 
праздники, при этом на них съезжалось очень много народу: мужчины, 
участники праздника, выстраивались в шеренги, с криками 
притоптывали, поворачивались, махали саблями и т.д. Это очень 
оригинальный обычай, близких параллелей я нигде не нашла, кроме, 
пожалуй, Кавказа.  

 
Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты у обских угров тоже двух типов.  
Один – северный, евразийский, это тип лиры, гусли, кантеле.  
У хантов и манси по-русски он называется «лодка», он в форме лодки 
и сделан. Второй тип – арфа, я об этом писала [43, 495–503; 105]. Арфа 
больше ни у кого из народов Сибири не известна. Все эти элементы 
культуры, на мой взгляд, относятся к древнему периоду формирования 
обско-угорского этноса (рис. 21). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 21. Старинные музыкальные инструменты: 
1 – Смычковый (манси); 2–3 – щипковые (ханты)14. 

                                                           

14 Народы Сибири. Этнографические очерки. М., Л., 1956. С. 606. 
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Другие элементы этой культуры южного происхождения, по всей 
вероятности, относятся к другим временам. Каша саламат, например, 
тюркского происхождения. Чувал тоже явно тюркского 
происхождения. Обычный (северный) тип очага – это костер посереди 
дома, он достаточно древний, известен с глубокой древности. Он 
существовал даже в срубных домах, которые строились с дымовой 
щелью в крыше. Потом появился уже чувал. Это плетеное из жердей 
сооружение, обмазанное глиной, типа камина. Труба выходит наверх и 
когда протапливается чувал, сверху, снаружи, ее закрывают 
специальной крышкой, сделанной из сена, на палке (рис. 22, 23).  

 

           
Рис. 22, 23. Глинобитный чувал-камин  

(по рис. и фото В. Н. Чернецова). 
 
Когда в 1955 г. я была на раскопках с Валерием Николаевичем 

Чернецовым на Андреевском озере, мы с ним посетили несколько 
татарских селений. В них были плетеные из жердей и прутьев жилища 
или хозяйственные постройки, заборы, обмазанные глиной. Это навело 
меня на мысль, что конструкция чувала похожа на такое строительство 
и возникло под южным влиянием. Уличные глинобитные печи для 
выпечки хлеба, скорее всего, также южного происхождения. 

Северные ханты и манси носят кожаные туфли, расшитые 
бисером или аппликацией, с шерстяными вязаными носками. Носки 
вяжут из шерсти, которую красят в разные цвета, а шерсть покупают, 
часто собачью, у коми-зырян. Туфли, я думаю, скорее, все-таки 
вариант западного влияния, финно-угорского (у поволжских народов 
варианты  такой обуви тоже есть).  
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Специфика обрядов жизненного цикла, связанных с 
представлениями хантов и манси о душе (душа, реин-

карнация, вместилища души – иттарма и ура).  
 

Представления о множественности душ характерны для многих 
народов. Но у хантов и манси они особенные: у них определенное 
количество душ: 4 – у женщины, 5 – у мужчины. Все это было хорошо 
в свое время описано Чернецовым на мансийском материале [106]. Но, 
например, В. М. Кулемзин, который занимался духовной культурой и 
религией восточных, ваховско-васюганских хантов, считал, что у них 
только было представление лишь о двух ипостасях души [32]. Мне это 
представлялось более поздним явлением, трансформацией, и я стала 
больше и глубже все это изучать.  Когда я бывала на кладбищах хантов 
и манси, в некоторых случаях мне удалось найти другие (косвенные) 
доказательства правоты точки зрения В. Н. Чернецова. Например, на р. 
Аган в 1989 г. могилы очень неглубокие, насыпи нет могильной, а 
просто земля, накрытая берестой, которая прижата жердями: 5 жердей 
на мужской могиле, 4 жерди на женской, 3 жерди – на могиле ребенка 
[62, 286]. 

С представлениями о разных ипостасях души у обских угров 
связан обычай делать изображения умерших (иттарма) после их 
смерти и хранить их особым способом [78, 107] в зависимости от 
дальнейшей судьбы души, в частности, ее возрождением, 
реинкарнацией (рис. 24, 25). Это тоже распространенное явление, ха-
рактерное для народов Поволжья, якутов, но в иной форме (небольшая 
куколка, сделанная из одежды, раньше – с деревянной или 
металлической основой; в отличие от детских кукол, не имеющих черт 
лица, у иттармы лицо имитировала монета, а на деревянной основе 
наносили черты лица). 

 
Рис. 24. Вместилище души – иттарма 
(р. Сыня. 1971 г.). Фото З. П. Соколовой. 
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Кроме того, у обских угров (это тоже мое маленькое открытие), 

еще существует особый обряд по отношению к лицам, умершим 
неестественной смертью: утопленникам, замерзшим, самоубийцам, 
застреленным. В отличие от иттармы такое изображение ура 
большего размера, условия его хранения также иные: они хранятся в 
особых свайных амбарчиках на специальном месте [79, 108, 109] (рис. 
26, 27).  

Данное явление тоже стоит несколько в стороне от обычаев 
других народов Сибири, хотя и в общем русле представлений о душе и 
о ее реинкарнации. О происхождении этой особенности я затрудняюсь 
сказать. Параллелей я пока не нашла. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 25. Изображения вместилищ душ иттарма женщины и  
мужчины, хранящиеся в ящичке  

(р. Обь, пос. Шишинги, 1973 г.) 
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Рис. 26. Ура – место хранения изобра-             Рис. 27. Вместилище души  
жений вместилищ душ ура хантов,                 мужчины (ура) в амбарчике 
умерших неестественной смертью                  (р. Сыня, пос. Овгорт, 1972  г.) 
     (р. Сыня, пос. Овгорт, 1972  г.) 

 
И последнее. В заключение хотела бы сказать, что, когда я 

подводила эти итоги, я поняла, что в общем, следы южного угорского 
происхождения у хантов и манси разных групп проявляются по-
разному, в большей или в меньшей степени. Особенно это ярко 
выражено у манси северной группы, северных хантов и гораздо 
меньше – у восточных хантов. Это касается и коновязи, и способа 
ношения платка, и роли металла, и медведя (у них, например, 
периодический праздник не проводится), и Мир-сусне-хум, в общем, 
меньше представлен, и про танцы с саблями ничего не известно. 
Поэтому, мне представляется, что проникновение угорских племен в 
период великого переселения угорских народов в начале первого 
тысячелетия проходило двумя путями: на запад в Венгрию, на Дунай, а 
также и на север, но в основном – по левобережью Оби, а не 
сплошным потоком по всей Западной Сибири. Конечно, магистралью 
была Обь, самая большая река, двигались и по речкам (притокам Оби и 
Иртыша), но главным образом основная масса селилась в левобережье. 
Здесь сильнее чувствуется проявление южного происхождения обских 
угров. У восточных хантов эти южные особенности слабее, и их 
культура несколько отличается от культуры северных групп [43, 664–
665]. 
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Поселения народов Севера – С. 766–767; Род – С. 813–814; 
Селькупы – С. 882–886; Сорорат – С. 911; Фратрия – С. 1022; 
Ханты – С. 1025–1029; Хозяйственные постройки – С. 1038–
1039; Чернецов В.Н. – С. 1061; Шорцы – С. 1093–1097; 
Экзогамия – С. 1119 и др.). 

368.  Ханты // Атлас народов России. М., 2007. 
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