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Целью данного исследования является анализ письменного наследия о 

традиционно-бытовой культуре двух коренных народов Сибири – ханты и 

манси. 

Исходя из поставленной цели, задачами исследования являются: 

- выявление динамики интереса к изучению народов Сибири на примере 

народов ханты и манси; 

- анализ исследовательского интереса к этнографии двух названных 

народов в русскоязычной историографии. 

Рассмотрение и изложение материала в статье осуществляется с 

использованием общепринятого в историографии системно-исторического 

метода, позволяющего рассмотреть всю совокупность письменных источников 

в хронологической последовательности. Такой подход дает возможность 

наиболее четко и системно проследить процессы, имевшие место при сборе, 

обработке и анализе материалов на различных этапах формирования и 

становления этнографической мысли и этнографии как науки [80; 81; 82; 83, с. 

5]. Наряду с названным методом использовался также сравнительно-

исторический подход: культура и быт ханты в статье сопоставлялись 

синхронно с культурой и бытом смежно проживающих манси.  

В начале XIX века мало кто из исследователей смог обобщить и 

систематизировать свои материалы по обским уграм, но некоторые работы 

увидели свет. Русский врач Ф. Белявский в своей книге «Поездка к Ледовитому 

морю» 1833 года описал одежду, орудия, нравы, образ жизни, забавы, ремѐсла, 

обряды и шаманство остяков и вогулов [12]. Конкретные сведения по 

религиозным представлениям и попытку раскрыть их первоначальную форму 

изложил немецкий учѐный А. Ерман в работе «Путешествие по земле через 

Северную Азию и два океана в 1828, 1829 и 1830 годы» [115]. Венгр А. Регули 

с 1843 по 1845 изучал древние верования и обряды обских угров через 

особенности языка и фольклор, но его исследования были опубликованы лишь 

в XX веке [111]. Учѐный из Финляндии М.А. Кастрен также исследовал 

религиозные верования ханты и манси, результаты которых были изложены в 

его работе «Путешествие по Лапландии, Северной России и Сибири» в 1838 

году [32]. 

Вторая половина XIX века была более плодотворной. Это объясняется 

развитием этнографической науки в России и расширением интереса к 

этнографии Сибири, в частности. 6 августа 1845 года было основано «Русское 

географическое общество», которое сразу же начало организовывать 

этнографические экспедиции на Север и в Сибирь, также они обеспечивали 

экспедиции других научных учреждений наряду с Академией наук. В 1862 был 

опубликован труд по материалам РГО, посвящѐнный этнографии всех народов 

России, к сожалению, только на французском языке [86; 119].   

В 1877 году был издан труд И.С. Полякова «Письма и отчѐты о 

путешествиях по долине реки Оби», в котором он описывает нравы и обычаи, 

браки, семейные права, верования и ведение хозяйства вогулов и остяков [56]. 

Обычаи коренных жителей Западной Сибири также были описаны в книге 

немецких учѐных О. Финш и А. Брэм «Путешествие в Западную Сибирь» 1882 
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года [102]. Учѐный из Финляндии А. Алквист в период с 1858 по 1880 гг. 

совершил три экспедиции к остякам, с целью изучить их верования и обряды, 

результаты он осветил в своих отчѐтах о путешествиях, уделив особое 

внимание шаманству, праздникам и изображениям духов [6]. В конце XIX века 

большое внимание уделялось духовной культуре угров. Религиозные 

верования, обряды и мифология описывались такими учѐными, как Л.Н. 

Гондатти [17], С.К. Патканов [54], Б. Мункачи [117], К. Папаи [118], Ф.Р. 

Мартин [116], В.В. Бартенев [10] и Н. Харузин [103]. Следует отметить  

большой вклад в изучение религиозных верований К.Ф. Карьялайнена. Учѐный 

провѐл около пяти лет в экспедиции, изучая остяков и вогулов. Считал, что 

отражение религиозных представлений через фольклор является 

неправильным, т.к. он склонен к обобщению и переплетению разных образов с 

целью придания большей эффектности [31]. 

Крупный вклад в изучение хозяйства и быта ханты и манси в конце XIX 

века внесли П.А. Словцов и У.Т. Сирелиус. В своем труде «Историческое 

обозрение Сибири» 1886 года Словцов П.А. проводит сравнение и указывает на 

сходства обских угров и соседствующих с ними немусульманских племѐн 

(татары, тунгусы, якуты и буряты) в одежде, поклонении двум началам добра и 

зла, ведении рыболовства, скотоводства и охоты. А также отмечает, что данные 

этносы объединяет лунное времяисчисление [62]. В 1898г. на протяжении 14 

месяцев У.Т. Сирелиус проводил исследование, наблюдая и описывая таѐжные 

деревни, охотничьи зимовья и стоянки оленеводов для своей будущей 

диссертации «Путешествие к хантам». В данной работе ему удалось описать 

около 30 видов жилых сооружений ханты и манси [61]. 

В начале XX века основной интерес учѐные проявляли к духовной 

культуре коренных народов Западной Сибири. Гр. Дмитриев-Садовников 

неоднократно путешествовал к остякам, собирая сведения о шаманстве, 

верованиях и обрядах. Позже он изложил результаты своих исследований в 

путевых очерках в «Ежегоднике Тобольского губернского музея» 1911 года 

[19]. В 1924 году Л. Щульц описал некоторые обряды, культы и божества в 

статье «Салымские остяки» [109], опубликованной в «Записках Тюменского 

общества научного изучения местного края». Книги Старцева Г. «Остяки» 1926 

года [81] и Шатилова М.Б «Ваховские остяки» 1931 года [107] также имеют 

разделы, посвящѐнные мировоззрению, религиозным представлениям и 

культам. Неоценимый вклад в изучение религии народов ханты и манси внѐс 

известный угровед В.Н Чернецов. Учѐный ежегодно проводил экспедиции на 

берега Оби с 1925 года вплоть до 1948 года, результаты которых были 

опубликованы лишь в 1987 году. Основным объектом его изучения были 

вогулы. Он указал общие черты мифологии ханты и манси, востока и Урала 

[105]. В 1935 году в ходе путешествия к остякам и вогулам В. Штейницем были 

собраны материалы по религиозным представлениям, тотемизме и фольклоре, 

изданные в 1975 году [113].  

Материальная культура в начале XX столетия освещалась слабо, но всѐ 

же можно отметить труды Г.Ф. Миллера «История Сибири» [47] и А.А. Дунин-

Горкавича «Тобольский Север» в трѐх томах 1904-1911 гг. [21;22;23]. Г.Ф. 
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Миллер описывает «юрты» остяков и даѐт ряд исторических справок. Дунин-

Горкавич А. А. уделяет особое внимание хозяйственной деятельности данных 

народов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в период c XIX до начала XX 

веков происходил процесс становления и развития научных знаний о народах 

Сибири. Особое внимание уделялось духовной культуре народов ханты и 

манси. Следует предположить, что подобный интерес был связан со 

стремлением обратить коренное население Западной Сибири в христианство.  

Жизнь и быт ханты и манси в освещении учёных XX столетия 

В начале XX столетия советская этнография стала определяться как 

историческая дисциплина, что дало возможность использовать новые методы 

изучения. Росло количество учреждений, исследовавших этнографию. В 

контексте исторической дисциплины науку интересуют все этносы, 

существовавшие за всю историю человечества и, прежде всего, 

первобытнообщинные. В 60-е годы начинается сближение народов во всех 

сферах деятельности и приобщение всего населения к достижениям культуры 

[13].  

XX век можно охарактеризовать повышенным интересом исследователей 

к фольклору и искусству обских угров. Так, например, в 1954 году вышла книга 

С.В. Иванова, в которой были рассмотрены рисунки религиозного содержания 

и другие предметы изобразительного искусства [27]. Позднее, в 1963 году, была 

опубликована его книга, посвящѐнная орнаменту народов Сибири [28], а в 1970 

о скульптуре [29] и масках в 1975 [26]. Культовые предметы и сооружения 

обских угров были описаны в работах Н.Н Гревенса в 1960 году [18] и З.П. 

Соколовой в 1963 году [64,67]. Следует отметить, что З.П. Соколова в своих 

работах обращалась, по большей части, к материалам, собранным в ходе 

собственных полевых исследований. Также в 1983 году она опубликовала 

статью, посвящѐнную музыкальным инструментам и их происхождению [70]. 

Продолжив изучение музыки коренных народов Западной Сибири, пишет 

статью «Основные тенденции в развитии музыкально-хореографического 

искусства народностей Севера» в 1988 году [73]. Изучением фольклора в XX 

веке занимались Н.Ф. Прыткова [57], Я.Р.Кошелев [36,37], А.И.Каратаев [30], 

А.Н. Баландин [9], З.Н. Куприянова [43] и В.М. Кулемзин [42]. Большой вклад в 

освещение фольклора внесла Н.В.Лукина, написав такие статьи, как «Легенды 

и сказки хантов» [46], «Материалы по фольклору хантов» [44] и «Зарубежные 

публикации фольклора обских угров» [45].  

В первой половине XX века особое внимание уделялось вопросам, 

связанным с историей, общественным строем и социальной организацией 

ханты и манси. Материалы по данным вопросам были опубликованы С.В. 

Бахрушиным [11], И.И. Огрызко [52], А.И. Мурзиной [51] и В.Н. Чернецовым 

[105]. Чернецов В.Н., помимо этого, внѐс огромный вклад в изучение 

материальной культуры, языка, искусства и верований. Большая часть работ 

автора была опубликована во второй половине XX века. Основная часть его 

исследований изложена в книге «Древняя история Нижнего Приобья» 1953 года 

[20]. З.П. Соколовой было написано большое количество статей, посвящѐнных 
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социальной организации, таких как: «О некоторых этнических процессах, 

протекающих у селькупов, хантов и эвенков Томской области» 1961г. [71], 

«Социальная организация обских угров и селькупов» 1970г. [79], 

«Современные этнические процессы у обских угров» 1970г. [77], «К вопросу о 

социальной организации у обских угров (о роде у хантов и манси)» того же 

года [63], «Социальная организация обских угров (к истории вопроса)» 1974 

года [78] и многие другие.  

Продолжает усиливаться заинтересованность в изучении религии и 

обрядов обских угров. Исследования на эту тему были представлены в работах 

В.М. Кулемзина «Медвежий праздник у ваховских хантов» 1973 года [39],  

«Шаманство васюганско-васовских хантов» 1976 года [41] и «Человек и 

природа в верованиях хантов» 1984 года [40]. В последней подробно описаны 

понятия о жизненных силах, сверхъестественных существах, о болезнях, жизни 

и смерти и окружающем мире. В своих наблюдениях уделяет внимание 

религиозным представлениям остяков р. Аган и взглядам на живые и неживые 

предметы.  В 70-х годах XX века ряд статей, посвящѐнных влиянию 

христианства на религиозные представления и синкретизм у народов ханты и 

манси, опубликовывает В.А. Кононенко [33,34,35]. В 1972 году свои 

наблюдения по особенностям религии обских угров публикует С.И. Руденко 

[112]. Важную работу для понимания религиозных верований пишет в 1979 

году лингвист из Венгрии  М.С. Барко-Надь «Язык медвежьего культа в обско-

угорском языке» [114]. В 1987 году В.Б. Яшин публикует работу «О возможных 

истоках некоторых об-угорских космологических представлений» [110]. В том 

же году в свет выходит работа А. Винцене-Кережи «Образ коня у финно-

угорских народов Волго-Камья и Зауралья» [14]. Последние две публикации 

посвящены изучению иранских истоков в религиозных представлениях ханты и 

манси. Е. Шмидт в 1989 году пишет диссертацию на тему «Традиционное 

мировоззрение северных обских угров по материалам культа медведя» [108], в 

которой рассматривает структуру различных областей религии в роли 

моделирующей системы и представления о медведе в мировоззрении данных 

народов.  

Большую часть трудов по материальной культуре обских угров занимают 

работы З.П. Соколовой, которая описывает одежду, средства транспорта, 

постройки и даѐт типологию жилища в статьях «К истории жилища обских 

угров» 1957г. [69], «Обско-угорские дощатые постройки» 1959 г. [72], «К 

вопросу о развитии обско-угорской землянки» того же года [68], «Современные 

селения и жилища ваховских хантов» 1960г. [76], «Из истории жилища обских 

угров (к вопросу о развитии обско-угорской землянки)» 1963г. [67], «Проблемы 

реконструкции быта малых народов Севера» 1966г. [75] и «Преобразования в 

хозяйстве, культуре и быте обских угров» 1968г. [74]. Также исследования в 

области материальной культуры ханты и манси проводила Фѐдорова Е.Г., ей 

принадлежат следующие публикации: «Одежда манси XIX-XX вв.» 1978г. [93], 

«Элементы нового и традиционного в современной материальной культуре 

манси» 1980г. [98], «Современная материальная культура сосьвинско-

ляпинских манси» 1986г. [96], «Украшения верхней плечевой одежды народов 
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Сибири (ханты, манси, ненцы, энцы, нганасаны, кеты, эвенки, эвены, чукчи, 

коряки)» 1988г. [97]. 

Изучив труды исследователей XX века, можно сделать вывод о том, что 

всѐ больше учѐных начинают проявлять интерес к быту, искусству и 

социальной организации обских угров, что, в свою очередь, связано с влиянием 

социально-экономической ситуации на культуру ханты и манси и заменой 

привозными товарами соответствующих традиционных предметов быта.  

 

Ханты и манси в научных изысканиях исследователей конца XX-начала 

XXI веков 

 

В середине 80-х гг. XX века был создан Межведомственный научный 

совет АН СССР, целью которого стало изучение национальных процессов. 

Причиной его создания послужили опасения возникновения межэтнических 

конфликтов после распада СССР. Население постсоветской России тяжело 

переживало разделение страны, т.к. привыкло идентифицировать себя не как 

граждан России, а как жителей Советского союза. Усиливается региональная 

самоидентификация, в связи с этим растѐт интерес к изучению культуры 

народов страны среди еѐ граждан. Доказательством тому является огромное 

количество проданных томов книг серии «Народы и культуры» с прилавков 

магазинов «Академкниги», также пользовались большим спросом и другие 

издания, описывающие предметы быта и культуры различных этносов России 

[53; 106]. 

Многие угроведы конца XX-начала XXI веков изучали развитие 

жизнеобеспечения. Одним из таких учѐных был А.В. Головнев, который в 

своей работе «Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров» 1995 года  

[16] говорит о том, что, несмотря на то, что события, произошедшие за 

последние века заметно изменили карту Западной Сибири, всѐ же многие 

представители коренных народов смогли сохранить свой традиционный образ 

жизни. Отмечает влияние географических, климатических условий и животного 

мира на систему жизнеобеспечения. Также в данной работе автор 

рассматривает хозяйственную деятельность, комплексы и объединения 

коренных народов Западной Сибири, включая ханты и манси. В своей работе 

«Биосферный резерват как форма сохранения этнической культуры (на примере 

юганских хантов)» 1998 года Балалаева О. и Уигет Э. отмечают связь 

жизнеобеспечения малочисленных народов с тем, как его элементы прописаны 

в нормах и документах региона [8]. На третьем Сибирском симпозиуме 

«Культурное наследие народов Западной Сибири и миссия Тобольского музея» 

в 2000 году Зенько А.П. представил свою статью «Русские старожилы Среднего 

Приобья: на стыке культур» [25], в которой отмечал влияние природных 

богатств региона на развитие хозяйства коренных народов. Учѐный, к тому же, 

изучал влияние христианства на обских угров. Данной темой интересовались, 

также Бабаец Е.В. [7], Еремеева О.И. [24] и многие другие.  

Не ослабевал интерес к фольклору ханты и манси. Всѐ больше учѐных 

посвящали свои исследования угорским сказкам, песням и мифам. В 1993 году 



 7 

вышла книга Ромбандеевой Е.А «История народа манси (вогулов) и его ду- 

ховная культура (по данным фольклора и обрядов)» [58], в 1994 Кузаковой Е.А. 

«Фольклор манси» [38], в 2001 опубликован том «Мифология манси» [48] и т.д. 

Обогатил знания об угорском фольклоре Еремей Данилович Айпин, писатель 

хантыйского происхождения, написавший более двадцати книг и создавший 

первую общероссийскую газету сибирских этносов «Слово народов Севера». К 

числу лучших его произведений относятся: «Дары берестяной шкатулки» 

1983г. [5],  «Ханты, или Звезда Утренней Зари» 1990г. [1], «Клятвопреступник» 

1993г. 2], «У гаснущего очага» 1998г. [4], «Река-в-Январе» 2007г. [3]. В 2000 

году Волдина Татьяна Владимировна обобщила знания о хантыйском 

фольклоре в своей научной работе «История изучения хантыйского фольклора 

XIX-XX вв.» [15].  

Немалое количество работ было написано о социальной организации 

народов Западной Сибири. Соколова З.П. продолжила изучение данной темы в 

начале XXI века, написав работы: «Социальная организация» [65], «Социальная 

организация и общественный быт» [66], «Ханты и манси: взгляд из XXI века» 

[80]. Множество исследований провела Федорова Е.Г.: «Тамги северных манси 

(по материалам второй половины 1970-х-начала 1990-х годов)» [88], «Люди 

Пор и Мось в представлениях современных манси и хантов (по полевым 

материалам последней четверти XX в.)» [87].  

Также автор опубликовала в 2000 году книги, посвящѐнные 

хозяйственным занятиям (рыболовство, охота, собирательство, животноводство 

и земледелие) и материальной культуре (пища, жилища, одежда, утварь и 

средства передвижения) [91; 95]. Учѐной было опубликовано ещѐ множество 

работ, описывающих предметы быта [89; 90; 92; 94]. Изучение быта и 

материальной культуры ханты и манси в конце XX-начале XXI веков также 

занимались Хлобыстин Л.П. [104], Федорова Н.В. [99; 100; 101], Талигина Н.М. 

[85], Сязи А.М. [84], Рындина О.М. [59], Пивнева Е.А. [55], Морозов В.М. [50], 

Молданова Т.А. [49] и другие. 

Прогресс в угроведении за последние десятилетия связан с увеличением 

числа учѐных, являющихся ханты и манси, стремлением сохранить 

самобытную культуру и традиционный образ жизни. Глобализация не может 

обойти стороной малочисленные народы, но позволяет привлечь как можно 

больше внимания к проблеме вымирания угорской культуры. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Вторая половина 19-начала 20 вв. характеризуется ростом 

этнографических экспедиций в Западную Сибирь и повышенным интересом к 

духовной культуре. Этот процесс был связан с повышенным социально-

экономическим интересом к Сибири, параллельно в российской гуманитарной 

науке происходил процесс становления и развития этнографического 

направления, что не могло не дать своих результатов. 

2. Первую половину 20 в. Можно описать повышением интереса к 

фольклору и искусству ханты и манси. Становление этнографии как 

исторической дисциплины привело к созданию большего количества 

учреждений, изучающих различные этносы Советского Союза. 
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3. Вторая половина 20-го века характеризуется повышением внимания 

к вопросам общественного строя и социальной организации ханты и манси.  

4. В конце 20-начале 21 вв. происходит всплеск национального 

самосознания и идентичности, причиной которого служит распад СССР. В 

связи с этим возрастает интерес исследователей и жителей страны к культуре и 

жизнеобеспечению малых народов, включая обских угров. Также данный 

всплеск провоцирует рост числа исследователей, принадлежащих к данным 

народов. 
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