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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Обско-угорский институт прикладных исследований и 
разработок: история становления и вклад в развитие 

североведческой науки.

Виктория Ивановна Сподина
доктор исторических наук,

директор Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок,

г. Ханты-Мансийск

Аннотация. В статье раскрываются основные вехи истории ста-
новления института, направления исследований в области филологии 
(лингвистика, фольклористика, литературоведение, переводческое на-
правление), в соответствии с научными интересами и компетенциями 
его сотрудников. Широкий охват тематики за 30 лет исследований по-
казывает, с одной стороны, огромный потенциал учёных-филологов, а 
с другой – те направления, которые не нашли дальнейшего продолже-
ния в научных публикациях.

Ключевые слова: Обско-угорский институт прикладных исследова-
ний и разработок, наука, ханты, манси, ненцы, филологические науки. 

 

28 ноября 1991 г. решением исполкома Ханты-Мансийского 
окружного Совета народных депутатов № 208 был создан Науч-
но-исследовательский институт социально-экономического и наци-
онально-культурного возрождения обско-угорских народов (НИИ 
ВОУН), переименованный с 2005 года в Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок. Его организатором и пер-
вым директором стала отличник народного просвещения, заслужен-
ный учитель РФ, заслуженный работник образования ХМАО, кан-
дидат педагогических наук Е. А. Немысова (1991–1998). У истоков 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок: 
история становления и вклад в развитие североведческой науки
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создания института стояла Н. В. Лукина, оказавшая существенное 
влияние на его становление.

Институт за 30 лет своего существования претерпел не только 
множество структурных изменений, но и несколько раз менял своё 
название:

1991 год – Научно-исследовательский институт социально-эконо-
мического и национально-культурного возрождения обско-угорских 
народов;

2000 год – Научно-исследовательский институт обско-угорских на-
родов;

2002 год – Научно-исследовательский институт угроведения. 
В 2003 году с целью концентрации фольклорных собраний фоль-

клорный архив НИИ угроведения, Белоярский архив северных хантов 
(создан в 1991 г., рук. Е. А. Щмидт), Берёзовский научный фольклорный 
фонд народа манси (создан в 1993 г., рук. С. А. Попова) были объедине-
ны в Окружной научный фольклорный архив коренных малочисленных 
народов севера Ханты-Мансийского автономного округа. При нём были 
созданы ещё два филиала научных архивов – сургутских хантов (рук. 
А. С. Сопочина) и Нижневартовский – по сбору фольклорных материа-
лов варьёганских хантов и лесных ненцев (рук. Ю. К. Айваседа-Вэлла).

В связи с передачей полномочий по фундаментальным исследова-
ниям в ведение Российской Федерации в сентябре 2005 г. НИИ угрове-
дения и Окружной научный фольклорный архив объединились путём 
слияния и образовали Обско-угорский институт прикладных исследо-
ваний и разработок.

Миссия института была определена в идее его создания – макси-
мально привлекать носителей традиционной культуры к исследова-
нию родных языков, фольклора, обско-угорских литератур, этногра-
фии и др. Н. В. Лукина отмечала, что научные сотрудники, облада-
ющие не только народным и научным знанием своей традиционной 
культуры, в наибольшей степени способны выразить суть, основные 
достижения и своеобразие своей этнической культуры. Первыми на-
учными сотрудниками, имевшими учёную степень кандидата наук,  

В. И. Сподина
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являлись: Клавдия Васильевна Афанасьева, Геннадий Иванович Бар-
дин, Андрей Данилович Каксин, Евдокия Андреевна Немысова, Евдо-
кия Ивановна Ромбандеева, Анастасия Ильинична Сайнахова, Терен-
тий Герасимович Харамзин.

Данная тенденция сохраняется и в настоящее время. По состоянию 
на 2021 г. в институте работают 41 научных сотрудника, в том числе 
5 докторов наук и 14 кандидатов наук. Доля научных работников из 
числа КМНС составляет свыше 70%.

За годы своего существования институт прошёл путь от небольших 
практических шагов по изучению родных языков и культуры, пробле-
мам социально-экономического развития обских угров до разработок 
фундаментальной проблематики в области языкознания, литературо-
ведения, этнологии и др., организации на этой базе прикладных ис-
следований.

Филологические исследования
Основные направления научной работы были определены ещё про-

граммой научной лаборатории, возглавляемой Е. И. Ромбандеевой в 
1989 г. Эта программа включала в себя исследования по языку и фоль-
клору, материальной и духовной культуре, разработку учебных посо-
бий для начальной школы. В начале 2000-х г. была разработана «Кон-
цепция развития НИИ угроведения» (рук. рабочей группы Т. А. Мол-
данова), в которой были определены приоритетные направления ра-
боты на период до 2010 г. Так сформировались основные направления 
научной деятельности института.

Одним из приоритетных направлений деятельности института ста-
ли исследования в области обско-угорской филологии. Значительное 
место занимают лингвистические исследования.

Общие вопросы языкознания нашли отражение в работах, посвя-
щённых истории изучения мансийского языка, создании письменно-
сти обско-угорских народов, принципов фонетического, фонологиче-
ского и практического письма (Е. И. Ромбандеева, С. А. Герасимова, 
Н. А. Герляк). К исследованию уральских (финно-угорских, само-
дийских) языков и их классификации обратилась Е. И. Ромбандеева. 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок: 
история становления и вклад в развитие североведческой науки
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Теоретические вопросы лексикологии и синтаксиса хантыйского язы-
ка (избранные труды) нашли отражение в публикации В. Н. Соловар.

Вопросам антропологического подхода в лингвистике посвятила 
одну из своих работ О. Ю. Динисламова.

История изучения бытовой лексики стала центральной темой пу-
бликаций Н. А. Герляк («Основные пути обогащения бытовой лексики 
хантыйского языка (на материале казымского диалекта)», «История 
изучения бытовой лексики в самодийских и тюркских языках», «Исто-
рия изучения бытовой лексики в финно-угорской лингвистике»).

История изучения словосочетаний в финно-угроведении и хан-
тыйском языкознании, глагольного словообразования в финно- 
угорском языкознании оказалась в поле исследовательского интереса 
Ф. М. Лельховой и И. М. Молдановой. К истории изучения глагольных 
превербов в финно-угорском языкознании обратилась Г. Л. Нахрачёва. 
Ей же принадлежит публикация «К типологии метафор: на материале 
глаголов хантыйского языка». Истории изучения глагольного слово-
образования в финно-угорском языкознании посвятила свою статью 
И. М. Молданова. 

Значительный вклад в историческую лингвистику внесла своими 
работами Е. И. Ромбандеева: «К вопросу о противопоставлении опре-
делённости и неопределённости в мансийском языке», «К истории 
образования суффиксов субъективной оценки (на материале мансий-
ского языка)», «О так называемых пассивных конструкциях в мансий-
ском языке (в связи с проблемой эргативной конструкции)», а также 
Л. А. Федоркив («К вопросу об указательных местоимениях в казым-
ском диалекте хантыйского языка», «Из истории изучения хантыйско-
го местоимения») и А. А. Шиянова («История изучения парных слов в 
финно-угорском языкознании»).

Несколько публикаций учёные института посвятили вкладу фи-
лологов в исследование языка (Ф. М. Лельхова. «Научный вклад 
Н. И. Терёшкина в исследование хантыйского языка», Е. И. Ромбан-
деева: «Венгерские учёные – первые исследователи мансийского  
языка»).

В. И. Сподина
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Изучение и описание языков в диалектных группах – одна из 
важнейших задач института. Вклад в развитие данного направ-
ления внесли А. Д. Каксин «Казымский диалект хантыйского язы-
ка», Ф. М. Лельхова («Шурышкарский диалект в системе диалектов 
хантыйского языка»), Е. И. Ромбандеева («Сыгвинский диалект ман-
сийского (вогульского) языка: унифицированное описание диалектов 
уральских зыков», «Диалекты и говоры мансийского языка»), В. Н. Со-
ловар («Диалектные фразеологизмы хантыйского языка»), В. Н. Соло-
вар, Г. Л. Нахрачёва, А. А. Шиянова («Диалекты хантыйского языка»).

Графика и орфография. Становление данного направления свя-
зано с исследованиями В. Н. Соловар («Хантыйская письменность: 
путь к единым принципам графики и орфографии хантыйского язы-
ка», «Актуальные вопросы совершенствования письменности хан-
тыйского языка») и продолжены публикациями И. М. Молдановой  
(«The graphical features of the first texts in the Khanty language», «Право-
писание глагольных суффиксов в хантыйском языке»). 

Основные лингвистические исследования в институте сосредото-
чены на таких разделах как фонетика, морфемика, словообразование, 
лексикология, лексикография, морфология, синтаксис, а также иссле-
дованиях, имеющих междисциплинарный характер (лингвокультуро-
логия, социолингвистика).

Фонетика. Исследования в области языковых средств представле-
ны единичными публикациями Е. И. Ромбандеевой: «Фонетические 
и грамматические процессы в современном мансийском языке», «О 
способах выражения логического ударения в мансийском языке», «К 
вопросу о долгих и кратких гласных в мансийском языке», «Фонети-
ка мансийского языка», а также В. Н. Соловар «Khanty phonetics and 
challenges of the Khanty modern system of writing».

Вопросы морфемики, и в частности, словообразовательные модели 
имён прилагательных, семантику имён прилагательных с суффикса-
ми =әӈ/=аӈ/=єӈ/=еӈ, =ԓы, =и/=ы, =шәк/=шак/=сәк/=сак исследовала на 
материале хантыйского языка А. А. Шиянова. Е. И. Ромбандеева обра-
тила внимание на функции суффиксов kwe и ris в мансийском языке.

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок: 
история становления и вклад в развитие североведческой науки
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Морфонологическим явлениям в глагольном словообразовании 
казымского диалекта хантыйского языка посвятила свою работу 
И. М. Молданова.

Значительно больше работ учёные-лингвисты посвятили вопро-
сам словообразования. В этом направлении проводили свои ис-
следования М. В. Кумаева («Способы образования наречий в ман-
сийском языке (на материале народных сказок)»), Ф. М. Лельхова 
(«Деривационная структура названий болезней в хантыйском языке 
(на материале сынского и ваховского диалекта)», «Словообразова-
тельная структура фитонимической лексики в хантыйском языке»), 
Р. М. Потпот («Способы словообразования лексемы хот ‘дом’ (на 
материале казымского диалекта хантыйского языка)»), Л. Н. Пан-
ченко («Сложные слова в мансийском языке»), А. А. Сязи (Шияно-
ва) («Словообразовательная структура и сочетаемость хантыйских 
сомонимов» (в соавт. с В. Н. Соловар), «Имя прилагательное в об-
разовании слов-повторов хантыйского языка (на материале шурыш-
карского диалекта)», «Словообразовательный потенциал некоторых 
соматизмов хантыйского языка»).

Глагольное словообразование – главная тема научных изысканий 
И. М. Молдановой, в поле исследовательских интересов которой ока-
зались такие вопросы, как семантика глагольных суффиксов хантый-
ского языка (на материале казымского диалекта), словообразователь-
ные и формообразовательные суффиксы глаголов хантыйского языка, 
суффиксы межкатегориального словообразования. 

Ряд её публикаций связан с исследованием внутрикатегориаль-
ного словообразования: «Образование звукоизобразительных глаго-
лов в казымском диалекте хантыйского языка с помощью суффикса  
=i= / =ĭ=», «Акциональные суффиксы межкатегориального слово- 
образования в хантыйском языке», «Структурно-семантическая харак-
теристика хантыйских глаголов, образующихся с помощью суффикса 
=t=/=әt=/=tә=», «Словообразовательный суффикс =εmә= казымского 
диалекта хантыйского языка: моментальность / немоментальность», 
«Каузативный суффикс =әλt=/=әλtә= хантыйского языка: функции  
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и семантика», «Межкатегориальные связи в системе глагольного сло-
вообразования в хантыйском языке».

Среди её работ следует отметить такие, как: «О сочетательных воз-
можностях суффикса =jiәλ= и семантических преобразованиях хантый-
ского глагола (на материале казымского диалекта хантыйского языка)», 
«Лексико-семантические и словообразовательные особенности глаголов 
в материалах книги “Песни реки Казым” в собрании Окружного Дома 
народного творчества», «К вопросу о количественной характеристике 
способов действия глагола в хантыйском языке (на материале казым-
ского диалекта)», «Средства выражения начинательности глагольного 
действия в хантыйском языке (на материале казымского диалекта)», 
«Словообразовательное значение одноактности действия в хантыйском 
языке (на материале казымского диалекта)», «Словообразовательные 
модели хантыйского глагола мультипликативного типа множественно-
сти ситуаций (на материале казымского диалекта)», «Средства выраже-
ния альтернатива в хантыйском языке», «Средства выражения дистри-
бутивности в казымском диалекте хантыйского языка».

Актантной деривации посвящены единичные исследования 
И. М. Молдановой («К проблеме семантики возвратных глаголов 
хантыйского языка», «Семантические типы каузативных глаголов 
хантыйского языка (на материале казымского диалекта)».

Лексикология – одно из центральных исследовательских направ-
лений в работе института. Значительная группа публикаций Н. А. Гер-
ляк посвящена бытовой лексике казымского диалекта хантыйского 
языка: «Бытовая лексика хантыйского языка: заимствования из рус-
ского языка», «Функционирование слов из области бытовой лексики 
в газетном тексте (на примере газет “Ханты ясанг” и “Лунх ават”)», 
«Бытовая лексика в произведениях хантыйской литературы (на приме-
ре книги А. М. Сенгепова “Касум ики путрат”)», «Бытовая лексика хан-
тыйского языка», «О номинации кухонной утвари и посуды в хантый-
ском языке», «Наименования кухонной утвари и посуды в хантыйском 
языке», «Лексика быта казымских ханты: исконные и заимствованные 
слова в разных типах дискурса», «Бытовая лексика хантыйского языка:  
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этнолингвистическое исследование», «Бытовая лексика хантыйского 
языка в лексикографических источниках», «Наименования предметов 
быта ханты: структура и способы словообразования (на материале ка-
зымского диалекта)», «Лексика быта ханты-рыбаков в художествен-
ном тексте (на материале рассказа г. Д. Лазарева “Сорненг тов”)».

К бытовой лексике и лексике материальной культуры обращались 
Т. П. Бахтиярова («Бытовая лексика лозьвинского диалекта мансий-
ского языка»), Н. А. Герляк («О лексике материальной культуры хан-
тыйского языка», «Наименования частей жилища», «Названия одежды 
в хантыйском языке: генезис и семантика», «Наименование одежды и 
украшений как компоненты фразеологизмов и загадок в хантыйском 
языке», «Наименования тканей для изготовления одежды», «Наимено-
вания украшений и аксессуаров к одежде», «Лексика хантыйской ме-
ховой одежды в этнолингвистическом аспекте», «Наименования жили-
ща и хозяйственных построек в хантыйском языке», «О наименовании 
инструментов и орудий труда в хантыйском языке»), М. В. Кумаева 
(«Лексика материальной культуры в фольклоре манси», П. Т. Тарлин 
(«Семантическая классификация названий орудий охоты: охотничьих 
луков и стрел»).

Промысловой лексике посвятили свои исследования М. В. Кумаева 
(«Оленеводческая лексика лозьвинских манси», в соавт. с Т. П. Бахти-
яровой), С. В. Онина («Отраслевая лексика хантыйского языка: сло-
варный состав, связанный с оленеводством»), В. Н. Соловар («Рыбо-
ловная лексика в языковой картине мира», в соавт. с В. Д. Гатченко, 
«Промысловая лексика хантыйского языка», в соавт. с В. Д. Гатченко, 
П. Т. Тарлиным, «Оленеводческая лексика хантыйского языка», в со-
авт. с Е. В. Озеловой, «Лексика, связанная с оленеводством, в хантый-
ском языке»).

Зоонимическая лексика в фольклоре хантов реки Казым нашла 
отражение в статье г. Л. Новьюховой. Л. Н. Панченко обратилась к 
исследованию зоонимов в приметах манси. Несколько работ по дан-
ной теме опубликовала В. Н. Соловар («Названия диких животных в 
хантыйском языке», в соавт. с О. И. Лонгортовой, «Названия диких  
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и домашних животных в хантыйском языке», «Орнитонимическая 
лексика хантыйского языка», в соавт. с Т. А. Рандымовой).

Исследования фитонимической лексики оказались в поле зрения 
Ф. М. Лельховой («Номинации ягодной флоры в диалектах хантый-
ского языка», «Названия деревьев и кустарников в хантыйском языке», 
«Принципы номинации растений в хантыйском языке», «Мотиваци-
онные признаки номинаций дикорастущих ягодных растений в хан-
тыйском языке: этнолингвистический анализ»), а также В. Н. Соловар 
(«Флористическая лексика хантыйского языка»).

Единичными исследованиями представлена лексика питания на 
материалах народных сказок манси (М. В. Кумаева), лексика, связан-
ная с обрядами деторождения и звукоизобразительная лексика хан-
тыйского языка (В. Н. Соловар).

Лексика болезни в хантыйском языке на материале казымско-
го диалекта представлена статьёй Н. А. Герляк, рядом публикаций 
Ф. М. Лельховой («Названия болезней как часть собственно-хантый-
ской лексики», «Вопросы номинации болезней в хантыйском языке  
(на материале сынского диалекта)», Г. Л. Нахрачёвой («Глаголы бо-
левых ощущений в обско-угорских языках: семантика и механизмы 
семантической деривации», «Хантыйские номинации болезненных 
ощущений с позиций лексико-семантической типологии», «Семанти-
ческие особенности обско-угорских глаголов с семантикой неприят-
ных и болевых ощущений») и Л. Н. Панченко («Лексико-семантиче-
ское поле боль, болезнь в мансийском языке»).

Значительный вклад в исследование тематической группы колори-
стическая лексика внесла А. А. Шиянова («Цветообозначения в хан-
тыйских загадках», «Семантическая структура слов, обозначающих 
белый цвет в хантыйском языке», «Семантическая структура слов, 
обозначающих цвет в западных диалектах хантыйского языка», «Лек-
сико-семантические группы цветообозначений хантыйского языка», 
«Обозначение цвета в диалектах хантыйского языка: структура и семан-
тика лексических единиц», «Сопоставительный анализ цветовой лек-
сики в марийских и хантыйских загадках» (в соавт. с Л. А. Андреевой, 
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О. Ф. Худобиной, Т. А. Молдановой), «Сопоставительный анализ се-
мантики лексем “нави” и “ошо” в хантыйском и марийском языках»).

О. Ю. Динисламова также обратилась к колористической лексике 
(«Белый и чёрный цвета в картине мира манси», «К вопросу об основ-
ных цветообозначениях современного мансийского языка: антрополо-
гический и лингвокультурологический подходы»).

Г. Б. Новьюхова в одной из своих работ обратилась к конфликтной 
лексике в хантыйских сказках о животных.

Заимствованная лексика нашла отражение в публикациях 
Н. А. Герляк («Заимствование как процесс обогащения и развития 
языка», «Лексика в хантыйском языке: исконная и заимствованная», 
«Адаптация заимствований в казымском диалекте хантыйского языка 
(на материале бытовой лексики)», «Заимствованная бытовая лексика 
хантыйского языка и её адаптация (освоение принимающим языком)», 
«Тюркские слова в предметно-бытовой лексике хантыйского языка как 
результат языковых контактов (на материале казымского диалекта) (по 
материалам словаря В. Штейница)», «Исконный и заимствованный 
пласт в лексике одежды в хантыйском языке (на материале казымского 
диалекта)»), М. В. Кумаевой («Заимствованная лексика мансийского 
языка (на материале народных сказок и быличек)»).

Соматическая лексика в исследованиях учёных института пред-
ставлена публикациями В. Н. Соловар («Соматическая лексика хан-
тыйского языка (на материале казымского диалекта)», «О некоторых 
особенностях структуры и семантики названий частей тела в обско- 
угорских языках»), А. А. Сязи (Шиянова) на материале шурышкарско-
го и ваховского диалектов хантыйского языка («Ханты ясӑӈ соматиче-
ской лексика шурышкарской па ваховской диалектәтән», «Имя при-
лагательное в образовании слов-повторов хантыйского языка», «Со-
матизмы в составе фразеологизмов хантыйского языка», «Лексико- 
семантические отношения сомонима ох ‘голова’ в хантыйском языке», 
«Сомоним сэм ‘глаз’ в составе фразеологизмов хантыйского языка», 
«Соматическая лексика хантыйского языка», «Сомонимы ёш ‘рука’, 
кўр ‘нога’, сăм ‘сердце’ хантыйского языка в лексико-семантическом 
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аспекте», «Лексическое поле слова łŏw ʻкость’ в хантыйском языке»). 
Л. Н. Панченко «Семантическая структура полисеманта сым ‘сердце’ 
в мансийском языке», «Полисемантизм лексемы пунк в мансийском 
языке».

Значительный вклад в исследование семантики лексико-грамма-
тических разрядов имён прилагательных на материале западных ди-
алектов хантыйского языка внесла А. А. Шиянова, опубликовав ряд 
статей: «Лексико-семантические группы парных имён прилагатель-
ных хантыйского языка», «Имена прилагательные, характеризующие 
внешность человека по физическим особенностям в хантыйском язы-
ке», «Лексическая сочетаемость имен прилагательных, характеризу-
ющих внешность человека, в хантыйском языке», «Парно-повторные 
имена прилагательные хантыйского языка», «Семантические особен-
ности парных имён прилагательных хантыйского языка», «Имена при-
лагательные хантыйского языка, обозначающие черты характера чело-
века», «Параметрические прилагательные «длина», «высота», «шири-
на», «толщина» в хантыйском языке», «Семантические особенности 
имён прилагательных хантыйского языка», «Семантика прилагатель-
ных хантыйского языка, характеризующих звук», «Прилагательные, 
характеризующие водное и околоводное пространство в хантыйском 
языке», «Параметрические прилагательные хўв / ван, вўтәӈ / ващ в 
хантыйском языке: семантический аспект», «Семантика прилагатель-
ных хантыйского языка, характеризующих погодные явления».

Несколько работ по данной теме опубликовала В. Н. Соловар («Се-
мантика прилагательных, обозначающих размер предмета, в хантый-
ском языке», «Семантика прилагательных общего размера в хантый-
ском языке»).

С. А. Герасимова посвятила ряд публикаций грамматическим кате-
гориям имени прилагательного в мансийском и русском языках, ком-
понентам иерархической структуры предложения и их позиции в ман-
сийском и русском языках, порядку слов в текстах героического эпоса.

Парные слова хантыйского языка были предметом исследования 
А. А. Шияновой («Лексико-семантические группы парных глаголов 
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хантыйского языка (на материале шурышкарского диалекта)», «Лек-
сико-семантические группы парных имён существительных в хан-
тыйском языке (на материале шурышкарского диалекта)», «Парно- 
повторные слова хантыйского языка (на материале шурышкарского 
диалекта)», «Лексическая антонимия именных, глагольных и нареч-
ных единиц хантыйского языка (на материале шурышкарского диа-
лекта)», «Парные слова хантыйского языка (на материале шурышкар-
ского диалекта)». Данной теме также посвящены отдельные статьи 
И. М. Молдановой («Парные слова в классе адъективов (на материале 
казымского диалекта)» и Л. А. Молдановой (Федоркив) «Парные сло-
ва хантыйского языка (на материале казымского диалекта)».

Функционально-семантические характеристики местоимений  
муй, нємхуйат, нємәӆты/нэмәӆты, дейктических местоимений щи и 
ин/иттам, неопределённого местоимения муӆты, а также обобщи-
тельно-определительные, вопросительные и неопределённые местои-
мения в хантыйском языке рассматривала в своих работах Л. А. Фе-
доркив. С. А. Герасимова исследовала дейктические местоимения в 
мансийском языке, отрицательные местоимения в предложениях ман-
сийского и русского языков, неопределённое местоимение мансийско-
го языка и его место в предложении. 

Л. Н. Панченко не обошла вниманием в своих публикациях лек-
сическую структуру мансийских примет с отрицательным значением, 
метонимии в языке мансийских сказок, отрицание и способы его вы-
ражений (на примере фольклорных текстов).

На функционально-семантическую характеристику междометий 
и числительных обратила внимание В. Н. Соловар («Междометия хан-
тыйского языка» (в соавт. с М. И. Черемисиной), «Имя числительное в 
хантыйском языке» (в соавт. с М. И. Черемисиной).

Семантика и функционирование глаголов в предложении – одно 
из приоритетных направлений исследований В. Н. Соловар. Учё-
ным-лингвистом опубликованы следующие статьи (на материале ка-
зымского диалекта хантыйского языка): «Глаголы с семантикой об-
ладания, приобретения и формируемые ими модели элементарных 
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простых предложений в хантыйском языке», «Лексико-семантиче-
ская группа глаголов звучания и формируемая ими одноактная мо-
дель ЭПП в хантыйском языке», «Семантика глаголов перемещения  
и формируемые ими элементарные простые предложения в хантый-
ском языке», «ЛСГ глаголов поведения и формируемые ими модели 
ЭПП в хантыйском языке», «Семантика глагола тӑйты ‘иметь’ и фор-
мируемые им модели элементарных простых предложений в хантый-
ском языке», «Семантика глаголов прикосновения и формируемые 
ими элементарные простые предложения», «Семантика глагола пунты 
и формируемые им предложения в хантыйском языке», «Глаголы пре-
кращения бытия, состояния, действия и их сочетаемость в хантыйском 
языке», «К вопросу о количественной характеристике способов дей-
ствия» (в соавт. с И. М. Молдановой), «Семантическая классификация 
глаголов по способу осуществления движения», «Глаголы колебатель-
ного движения в лексико-семантической системе хантыйского языка».

В. Н. Соловар большое внимание уделила исследованию глаголь-
ных превербов: «Семантика преверба нух и его роль в изменении ва-
лентности глагола (на материале казымского диалекта хантыйского 
языка)» (в соавт. с А. А. Бурыкиным), «Особенности семантики хан-
тыйских глаголов с превербом ара», «Семантические особенности 
обско-угорских глаголов с превербом -лӑп/лап», «Семантические осо-
бенности глаголов хантыйского и мансийского языков с превербом 
кӑтна / катәщ / китӽи / киттыг», «Структурно-семантическая ха-
рактеристика обско-угорских глаголов с превербами кӑтна / катәщ 
/ катнащ / китӽи / киттыг ‘надвое’», «Структурно-семантические 
особенности хантыйских глаголов с превербами шөпа / шǒппи / суппи 
/ соппи /чөпӽә ‘пополам’», «Структурно-семантические особенности 
обско-угорских глаголов с превербами пєлки / пєлка / пеләк / пӓләккә 
/ пāлыг», «Структурно-семантические особенности обско-угорских 
глаголов с превербами йира / йирна / пōхан / пōхын», «Структурно-се-
мантические особенности обско-угорских глаголов с превербами хуԓт 
/ хоԓт/ хощ/ хот», «Семантические особенности хантыйских глаголов 
с превербами йӑха / њуԓа ‘вместе’».
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Г. Л. Нахрачёва в своих исследованиях обратилась к таким темам, 
как семантика и функционирование глаголов деструктивного дей-
ствия в хантыйском языке (шурышкарский диалект) со значениями 
«лишить жизни», прекращения бытия, нанесения удара, «давления 
на объект», а также лексико-семантической классификации глаголов 
поведения и деструктивного действия. Результаты исследований учё-
ного по другим аспектам функционирования глаголов опубликованы 
в следующих статьях: «Семантическое поле созидания в хантыйском 
языке», «Семантическая структура глаголов лексико-семантической 
группы созидания», «Система значений многозначного глагола werti 
«делать» и условия их контекстной реализации», «Глагол, как сред-
ство выражения статической пространственной локализации в хан-
тыйском языке», «Семантическая структура глагола омәsti ‘сидеть’ в 
хантыйском языке», «Метафоризация многозначных глаголов со зна-
чением поведения в хантыйском языке», «Глаголы неестественного 
поведения в хантыйском языке (на материале глаголов с семантикой 
неискренности)», «Глагол как отражение основных характеристик че-
ловеческого поведения в хантыйском языке», «Глагольные метафоры 
боли в обско-угорских языках», «Метафоры эмоций в семантической 
структуре хантыйских глагольных полисемантов: модели движения и 
физического воздействия», «Структурно-семантические особенности 
глаголов прикосновения в хантыйском языке», «Семантика глагола 
хойты в хантыйском языке».

Значительное место в лексикологических исследованиях занима-
ют публикации Ф. М. Лельховой: «Лексико-семантические группы 
переходных глаголов в хантыйском языке», «Лексико-семантические 
группы глаголов движения в хантыйском языке», «Послелоги про-
странственной семантики в хантыйском языке», «Глаголы плавания 
в хантыйском языке», «Глаголы физиологического состояния в хан-
тыйском языке», «Семантика глаголов движения по воде в хантый-
ском языке», «Семантичсекая структура глаголов движения пит-
ты, рӑкәнты ‘падать’ в хантыйском языке», «Глаголы со значением 
‘спускаться вниз’ в хантыйском языке», «Семантическая структура 
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глагола хонтты ‘убегать’ в хантыйском языке», «Глаголы вертикаль-
ного движения с семантикой ‘падать’ в хантыйском языке», «Глаго-
лы с семантикой ‘преодоления препятствия’ в хантыйском языке»,  
«Глаголы с семантикой перемещения жидкости в хантыйском языке 
(на материале шурышкарского диалекта)», «Глаголы образной харак-
теристики движения в хантыйском языке (на материале сынского ди-
алекта)», «Образно-характеризующие значения глаголов движения в 
хантыйском языке». 

Исследования в области ономастики сосредоточены в основном на 
изучении топонимов: Е. Д. Каксина «Топонимы в фольклоре казым-
ских ханты (на материале личных и обрядовых песен)», Л. В. Кашла-
това (в соавторстве с Т. Д. Слинкиной) «Мансийские и хантыйские 
топонимы в системе Мань-Тагыл-Я (р. Мал. Сосьва), правого притока 
Тагыт-я (р. Сев. Сосьва). Этимологический аспект», «Мансийские и 
хантыйские топонимы по реке Вōль-я (р. Вогулка) – левого притока 
Тāгят-я (р. Сев. Сосьва). Этнический и этимологический аспект»), 
Е. И. Ромбандеева «Основные типы мансийских географических на-
званий».

Единичными исследованиями представлены такие классы топони-
мов, как гидронимы (Е. И. Ромбандеева «Гидронимы реки Кемпаж»). 
Значительный вклад в исследование оронимов внесла Т. Д. Слинкина, 
опубликовав монографическое исследование «Мансийские оронимы 
Урала». Ойконимы рассмотривала Е. И. Ромбандеева «Ойконимы на 
территории расселения северных манси».

Антропонимике посвятили свои публикации С. Д. Дядюн («Антро-
понимы хантыйских сказок»), Е. Д. Каксина («Антропонимы в составе 
географических названий») и Л. Н. Панченко («Мансийские антропо-
нимы как этноисторическое явление»).

Лексикографическое направление представлено статьёй В. Н. Со-
ловар «Лексикографическое описание хантыйского глагола вэрты 
‘делать’ с опорой на синтаксические и морфологические свойства (на 
материале казымского диалекта)» и целым корпусом словарей: «Сло-
варь хантыйско-русский и русско-хантыйский», «Картинный словарь 
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хантыйского языка», «Хантыйско-русский словарь», «Краткий орфо-
графический словарь хантыйского языка», «Краткий русско-хантый-
ский словарь (казымский диалект)», «Краткий русско-хантыйский 
словарь (сургутский диалект)» (в соавт. с А. Н. Волковой), «Хантый-
ско-русский тематический словарь (сургутский диалект)» (в соавт. с 
А. Н. Волковой).

Различные виды словарей опубликовали Т. П. Бахтиярова, С. С. Ди-
нисламова («Мансийско-русский словарь (верхне-лозьвинский ди-
алект)»), О. Ю. Динисламова («Картинный фразеологический сло-
варь»), С. Д. Дядюн («Тематические группы слов, представленные 
в хантыйских сказках»), А. Д. Каксин («Словарь модальных слов  
и словосочетаний хантыйского языка»), А. Д. Каксин, М. Д. Чертыко-
ва («Словарь лексико-семантической группы глаголов хантыйского 
языка»), Л. В. Кашлатова («Русско-хантыйский словарь с картинка-
ми (среднеобской диалект)»), Ф. М. Лельхова («Словарь глаголов 
хантыйского языка (шурышкарский диалект)»), Е. И. Ромбандеева 
(«Мансийско-русский и русско-мансийский слвоарь», «Мансий-
ско-русский словарь»), А. А. Шиянова («Хантыйско-мансийско- 
английско-русский разговорник» (в соавт. Л. Н. Панченко (манс. 
язык, В. Л. Сязи, С. А. Герасимовой), «Диалектологический словарь 
хантыйского языка (шурышкарский и приуральский диалекты)»  
(в соавт. С. И. Вальгамовой, Н. Б. Кошкаревой, С. В. Ониной), «Кор-
пус парных слов хантыйского языка шурышкарского диалекта (мате-
риалы экспедиции при грантовой поддержке Фонда Михаила Прохо-
рова “Академическая мобильность”)».

Морфология, как научная дисциплина, оказалась в поле иссле-
довательского интереса Ф. М. Лельховой («Глагольное управление в 
хантыйском языке (по материалам В. Штейница)», «Семантика про-
хибитива в хантыйском языке» (в соавторстве с С. В. Ониной), «Пе-
риферийные типы побуждения «второго лица» в хантыйском язы-
ке»), Г. Б. Новьюховой («Структурный анализ зоонимических лексем 
в хантыйском языке (на материале казымского диалекта)»), Е. И. Ром-
бандеевой («Актуальная семантика глаголов в мансийском языке»), 
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А. И. Сайнаховой («Местоименные частицы в мансийском языке», 
«Серийные послелоги в мансийском языке», «Служебные слова в 
мансийском языке», «Несерийные послелоги в мансийском языке», 
«Сложные серийные послелоги в мансийском языке»).

Исследования в области морфологии хантыйского языка на мате-
риале шурышкарского диалекта отмечены публикациями А. А. Шия-
новой («К вопросу о морфологической структуре парных слов в шу-
рышкарском диалекте хантыйского языка (на примере наречия, имени 
числительного, местоимения)», «Лексико-семантические группы пар-
ных наречий хантыйского языка», «Парные глаголы хантыйского язы-
ка», «Морфологическая характеристика парных имен прилагательных 
хантыйского языка», «Морфологическая характеристика парных имен 
существительных хантыйского языка», «Грамматические особенности 
парных слов в хантыйском языке»).

Единичные работы по морфологии мансийского языка представила 
С. А. Герасимова («Имя существительное как часть речи в мансий-
ском и русском языках (сопоставительный аспект)», «Грамматические 
категории имени прилагательного в мансийском и русском языках»). 
С. Д. Дядюн обратилась к исследованию морфологических и семан-
тических особенностей глагольной лексики хантыйских сказок, име-
ни прилагательного на примерах хантыйских сказок. Несколько ста-
тей по данному разделу лингвистики принадлежит Л. Н. Панченко 
(«Структурно-семантический анализ мансийских благопожеланий» 
и Е. И. Ромбандеевой («Некоторые этимологии мансийских топони-
мов»).

Синтаксис
Значительное внимание изучению номинативных и коммуникатив-

ных языковых единиц уделили В. Н. Соловар («Залоговость, переход-
ность, прямой объект в языках разных систем», «Средства выражения 
отрицания в хантыйском предложении», «Выражения отрицания в 
хантыйском языке», «Выражения сравнения в хантыйском языке», «К 
вопросу о составе и функциях частиц в хантыйском языке» (в соавт. 
с М. И. Черемисиной), «Способы выражения эмотивности в хантый-
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ском языке», «Категория оценки в хантыйском языке», «Семантика 
и функционирование частиц в хантыйском языке (на материале шу-
рышкарского и казымского диалектов)» (в соавт. с А. Р. Талигиной), 
«Семантика оценки и средства ее выражения в хантыйском языке», 
«Способы выражения сравнения в обско-угорских языках», «Семан-
тические группы глагольных сказуемых безактантных и одноактант-
ных предложений в казымском диалекте хантыйского языка».

Ф. М. Лельховой издано значительное количество научных статей, 
раскрывающих структурно-семантические типы, признаки и классы 
словосочетаний в хантыйском языке (на материале шурышкарского 
диалекта): «Словосочетания, выражающие атрибутивно-притяжатель-
ные отношения в хантыйском языке», «Субстантивно-субстантивные 
определительные словосочетания в хантыйском языке», «Глагольные 
словосочетания, выражающие обстоятельственные отношения в хан-
тыйском языке», «Виды синтаксической подчинительной связи меж-
ду компонентами словосочетаний в хантыйском языке», «Глагольные 
словосочетания, выражающие временные отношения в хантыйском 
языке», «Морфолого-синтаксические виды связи слов между компо-
нентами обстоятельных конструкций с пространственными и вре-
менными отношениями хантыйского языка», «Типы словосочетаний 
хантыйского языка», «Структурные типы словосочетаний с главным 
словом-именем прилагательным и наречием в хантыйском языке», 
«Глагольно-именные словосочетания хантыйского языка с зависи-
мым именем в падежной форме», «Глагольно-именные послеложные 
словосочетания, выражающие пространственные отношения в хан-
тыйском языке», «Глагольно-именные послеложные словосочетания, 
выражающие временные отношения в хантыйском языке», «Адъек-
тивные словосочетания в хантыйском языке», «Управление глаголов 
движения, осуществляемое посредством послелогов, в хантыйском 
языке».

Г. Л. Нахрачёва также исследует различные языковые конструкции 
(в основном на материале шурышкарского диалекта хантыйского язы-
ка), в которых элементы речи объединены синтаксическими связями 
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и отношениями: «Элементарные простые предложения хантыйского 
языка, формируемые деструктивными глаголами», «Система статаль-
ных моделей, описывающих глаголы деструкции в хантыйском язы-
ке», «Роль контекста в разграничении значений многозначного слова», 
«О компонентах структурной схемы элементарного простого предло-
жения с глаголами созидания и разрушения», «Актанты и распростра-
нители элементарного простого предложения с глаголами созидания и 
разрушения», «Когнитивное моделирование лексического значения в 
хантыйском языке (на материале глаголов неискреннего поведения)».

Ряд публикаций в области синтаксиса мансийского языка принад-
лежит Е. И. Ромбандеевой («Каузативные глаголы в активных и пас-
сивных синтаксических конструкциях мансийского языка», «Синтак-
сис мансийского (вогульского) языка», «Сложные слова в мансийском 
языке», «Синтаксис современного мансийского языка») и С. А. Гера-
симовой («Место вопросительных местоимений в предложениях ман-
сийского и русского языков»).

Одним из новых направлений исследования в лингвистике являет-
ся моделирование. С конца 1980-х гг. исследованием моделей элемен-
тарных простых предложений на материале казымского диалекта хан-
тыйского языка занимается В. Н. Соловар. По данной теме ею изданы 
следующие работы: «Модели простых предложений хантыйского язы-
ка с двухместными предикатами», «Структурно-семантические типы 
простого предложения хантыйского языка», «Модальные компоненты 
хантыйского предложения», «Модели количественной характеристи-
ки», «Модели элементарных простых предложений с именным сказуе-
мым в хантыйском языке», «Модели элементарных простых предложе-
ний хантыйского языка с прямым объектом», «Модели элементарных 
простых предложений в хантыйском языке», «Структурно-семанти-
ческая организация двухактантной модели с глаголами, выражающи-
ми направление», «Модели ЭПП построенные по структурной схеме 
NóV f sub», «Бытийно-локативные модели ЭПП в хантыйском языке», 
«Пространственные модели элементарных простых предложений в 
хантыйском языке», «Трёхактантные простые предложения с преди-
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катами-глаголами речи в казымском диалекте хантыйского языка», 
«Двухактантные простые предложения с предикатами-глаголами речи 
в казымском диалекте хантыйского языка», «Одноактантные элемен-
тарные простые предложения с семантикой речевой деятельности в 
хантыйском языке», «Модели ЭПП хантыйского языка, формируемые 
структурной семой N1 V f sub», «Модели элементарных простых предло-
жений с именным сказуемым в хантыйском языке», «Модели элемен-
тарных простых предложений хантыйского языка с актантами инстру-
ментального значения», «Двухактные модели ЭПП хантыйского языка 
с послелогами», «Статальные элементарные простые предложения с 
пассивными формами глагольного сказуемого в казымском диалекте 
хантыйского языка», «Одноактантные элементарные простые предло-
жения с семантикой движения в хантыйском языке», «Бытийно-про-
странственные элементарные простые предложения хантыйского язы-
ка», «Модели элементарных простых предложений хантыйского язы-
ка с семантикой количественного наличия», «Структура и семантика 
моделей элементарных простых предложений хантыйского языка с 
событийными пропозициями», «Система моделей элементарных про-
стых предложений хантыйского языка», «Безактантная модель ЭПП Vf 
3Sg subj в хантыйском языке», «Модель элементарного простого пред-
ложения с семантикой состояния атмосферы (на материале обско-у-
горских языков)», «Структура элементарного простого предложения и 
спряжение глагола в обско-угорских языках».

Исследование структурных типов предложений отмечено моногра-
фической работой В. Н. Соловар «Парадигма простого предложения в 
хантыйском языке».

Фразеологический состав обско-угорских языков – важное иссле-
довательское направление в деятельности учёных-лингвистов инсти-
тута. С 2009 года оно активно разрабатывается О. Ю. Динисламовой 
(«Коннотации в английских и мансийских фразеологизмах как выяв-
ление национально-культурной специфики языков», «Репрезентация 
эмоции «радость» на материале соматических фразеологизмов ман-
сийского языка», «Антропоцентризм языка и его отражение во фразе-
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ологии мансийского и русского языков (на примере фразеологизмов с 
оценкой интеллектуальных качеств человека)», «Языковая репрезен-
тация характера человека в мансийском и русском языках (на матери-
але фразеологических единиц, характеризующих доброго человека)», 
«Фразеологизмы с компонентом-зоонимом в лексико-семантическом 
поле “Человек”: сопоставительный аспект», «Фразеологизмы с ком-
понентом-фитонимом в лексико-семантическом поле “Человек”: сопо-
ставительный аспект», «Субстантивные и адъективные фразеологиз-
мы мансийского языка (на фоне русского)», «Соматические фразео-
логизмы как отражение архетипов языкового сознания мансийского и 
русского этносов», «Артефактивный код культуры мансийской и рус-
ской фразеологии», «Фразеосемантическое поле “здоровье человека” 
в мансийском и русском языках: сопоставительный аспект»).

В. Н. Соловар уделила значительное внимание фразеологизмам 
хантыйского языка («Соматическая фразеология в хантыйском язы-
ке», «Фразеологизмы хантыйского языка, связанные с укладом жизни 
и обычаями», «Семантика фразеологизмов-соматизмов с компонентом 
сым / căм ‘сердце’ в обско-угорских языках», «Особенности семанти-
ки фразеологизмов с компонентом “сердце” в хантыйском и тюркских 
языках»).

Единичные публикации данной теме посвятили С. С. Динисламова 
(«Образ красивой женщины в мансийской и русской фразеологической 
картине мира»), С. Д. Дядюн («Фразеологизмы в хантыйских сказках», 
«Мифологизмы в хантыйских сказках»), Е. Д. Каксина («Устойчивые 
выражения и фразеологизмы с компонентом кўр ‘нога’ в языковой кар-
тине мира хантов (по данным фольклора)»).

Междисциплинарные исследования сосредоточились в двух на-
правлениях – лингвокультурологии и социолингвистики.

Лингвокультурология. Исследования в этом направлении нашли 
отражение в публикациях О. Ю. Динисламовой («Фразеологическая 
картина мира манси», «Языковая репрезентация базовой эмоции 
“гнев” в мансийской языковой картине мира (на материале сомати-
ческих фразеологизмов)», «Языковая репрезентация базовых эмоций 
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“радость” в мансийской языковой картине мира (на материале сомати-
ческих фразеологизмов)», «Языковая репрезентация базовой эмоции 
“страх” в мансийской языковой картине мира (на материале сомати-
ческих фразеологизмов)», «Языковая репрезентация характера чело-
века в дихотомии “добрый-злой” в мансийской и русской фразеоло-
гических картинах мира», «Функционирование лингвокультурного 
концепта сым ʻсердцеʼ в мансийской языковой картине мира», «Белый 
и чёрный цвета в картине мира манси», «Образ красивой женщины 
в мансийской и русской фразеологической картине мира», «Языко-
вая репрезентация роста человека в мансийской и русской фразеоло-
гических картинах мира», «Репрезентация внешнего вида человека в 
аспекте рассмотрения эстетической категории “безобразное” (на ма-
териале фразеологизмов мансийского и русского языков)», «Особен-
ности национально-культурных представлений о старости в мансий-
ской и хантыйской языковых картинах мира», «Периодизация детско-
го возраста в мансийской языковой картине мира: сопоставительный 
аспект» «К вопросу об основных цветообозначениях современного 
мансийского языка: антропологический и лингвокультурологический 
подходы», «Образ старого человека в мансийском, хантыйском и рус-
ском языках: сопоставительный аспект»), С. Д. Дядюн («Картина мира 
имён числительных в хантыйских сказках»), Е. Д. Каксиной («Время 
как часть языковой картины мира», «Голова как основной аспект сома-
тического пространства человека в языковой картине мира хантов»), 
Г. Б. Новьюховой («Зоонимы в языковой картине мира народа ханты»). 
И. М. Молданова и Е. Д. Каксина опубликовали статью «Tŭt ‘огонь’: 
наименования и функционально-семантическое поле в хантыйском 
языке»).

Лингвокультурологический подход отличает работы по хантый-
скому языку Р. М. Потпот («Некоторые особенности концепта “Дом” 
в хантыйском языке», «Части дома как концептуальные элементы 
хантыйской языковой картины мира», «Репрезентация концепта хот 
‘дом’ в текстах личных песен хантов», «Ассоциативное поле хот ‘дом’ 
в языковом сознании хантов», «Ассоциативный анализ концепта хот 

В. И. Сподина



29

‘дом’ с позиций гендера (на материале хантыйского языка)», «Концепт 
‘дом’ в хантыйском и ненецком языковом сознании», «Концепт “се-
мья” в личных песнях казымских хантов», «Вербализация концепта 
“достаток” в хантыйских личных песнях», «Ассоциативное поле мят 
‘дом’ в сознании носителей языка лесных ненцев», «Символическое 
значение лексической единицы сўӊ ‘угол’ как фрагмента концепта 
“Дом” (на материале казымского диалекта хантыйского языка)», «На-
циональная специфика дома в хантыйской обрядовой лексике», «Сим-
волическое значение лексических единиц, обозначающих части дома 
(на материале казымского диалекта хантыйского языка)», «Хантый-
ский дом сквозь призму интерпретации обрядовой лексики», «Образ 
дома в отражении языковой метафоры (на примере хантыйского язы-
ка)», «Номинация мужчины в личных песнях казымских хантов»).

Различные аспекты лингвокультурологических исследований ока-
зались в поле научных интересов В. Н. Соловар. Ею опубликован 
значительный корпус статей: «Время как часть языковой картины 
хантов», «Национально-культурная специфика образа человека в хан-
тыйском языке», «Дом в языковой картине хантов и ненцев», «Время 
как часть языковой картины мира хантов» (в соавт. с Е. Д. Каксиной), 
«Сравнение в языковой картине мира хантыйского языка» (в соавт. 
с Н. С. Горяевой), «Некоторые фрагменты эмоциональной картины 
мира хантыйского языка», «Национальная специфика фрагментов 
языковой картины мира “Явления природы” (на материале казымского 
диалекта хантыйского языка)», «Картина мира орнаментальной лекси-
ки (на материале казымского диалекта хантыйского языка)» (в соавт. с 
А. Н. Никоновой), «Национально-культурные особенности языковых 
единиц сферы психоэмоционального состояния и поведения челове-
ка» (в соавт. с Ю. Г. Миляховой), «Национально-культурная специфи-
ка образа человека (на материале казымского диалекта)» (в соавт. с 
З. Н. Тарлиной), «Возраст в семантическом пространстве образа чело-
века как компонент языковой картины мира хантов (на материале казым-
ского диалекта)», «Фрагменты концепта “Природа” в языковой картине 
мира: на материале обско-угорских языков» (в соавт. с М. В. Кумаевой),  
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«Вербализация концепта “счастье, удача” в хантыйском языке (на фоне 
русского и татарского языков)», «Фрагменты языковой картины мира 
ненецкого и хантыйского языка» (в соавт. с Г. И. Вануйто), «Карти-
на мира хантыйского языка: семантические особенности хантыйских 
глаголов с превербами -иԓ и -ким/кэм (на фоне мансийского языка)», 
«Образ птицы в языковой картине обских угров», «Номинации чело-
века по внутренним параметрам» (в соавт. с И. М. Молдановой), «Имя 
прилагательное в хантыйских сказках» (в соавт. с С. Д. Дядюн), «Осо-
бенности употребления в языке хантыйских народных сказок морфо-
логических категорий» (в соавт. с С. Д. Дядюн), «Лексико-стилистиче-
ские особенности личной песни обских угров», «Размер и количество 
в языковой картине мира хантов (на материале казымского диалекта)», 
«Vocabulary of Khanty personal songs (Лексика хантыйской личной пес-
ни)».

Исследования в данном направлении представлены также публика-
циями Н. А. Герляк («К вопросу о когнитивно-значимой лексике: табу, 
междометия, устаревшие названия предметов быта»), С. Д. Дядюн 
(«Лексические особенности языка хантыйских сказочных текстов»), 
Е. Д. Каксиной («Представление о соматическом компоненте йош 
«рука» в фольклоре казымских ханты», «Представление о сомати-
ческой паре йош-кўр ‘рука-нога’ в фольклоре казымских хантов»), 
М. В. Кумаевой («Лексические повторы в текстах мансийских детских 
сказок», «Параллелизмы в текстах мансийского фольклора», «Семан-
тика мансийских сказочных формул», «Архаизмы в мансийском дет-
ском фольклоре», «Параллельные конструкции в структуре текстов 
мансийского фольклора»).

Социолингвистика как направление междисциплинарных иссле-
дований отмечено единичной публикацией И. М. Молдановой «Хан-
тыйский язык: “жизнь” в социальной сети “ВКонтакте”».

Фольклористическое направление
Становление фольклористического направления связано с име-

нем венгерской исследовательницы Е. Шмидт. Её учениками стали 
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Т. А. Молданов, Т. А. Молданова, С. С. Успенская, Л. Р. Хомляк, Т. Р. Пят-
никова, Л. Ф. Котова, С. Л. Волдин, Р. К. Слепенкова. Владение методом 
визуальной антропологии в этнографическом исследовании позволило 
Т. А. Молданову и Т. А. Молдановой создать в 1990-е г. полную виде-
озапись и расшифровку шести медвежьих игрищ хантов, организован-
ных ассоциацией «Спасение Югры», а также подготовить 5 выпусков 
сборника сказок «Кань кунш оланг» (Т. А. Молданова). А. А. Бурыки-
ным и В. Н. Соловар издано «Исследования по этнографии и фолькло-
ру народов Северо-Западной Сибири».

Истории изучения фольклора уделила внимание О. Д. Ерныхова, 
опубликовав ряд статей: «Хантыйский фольклор и поэтика: истори-
ко-филологический аспект», «Современное состояние фольклора ко-
ренных народов Югры».

Исследование эпоса представлено единичными публикациями 
С. С. Динисламовой «Особенности героического эпоса народа манси» 
и «Дети Торума – богатыри героического эпоса манси».

Изучение эпических жанров фольклора началось с 1997 г. и связано 
с именем Е. И. Ромбандеевой. Известным учёным-филологом опубли-
кован ряд статей: «Мансийские (вогульские) сказки и их особенности», 
«Мифы народа манси (вогулов)», «Мансийские (вогульские) песни», 
а также «Принципы анализа мансийских сказок». Исследования дан-
ного жанра продолжили С. Д. Дядюн («Хантыйская народная сказка 
как отражение фольклорной языковой картины мира»), М. В. Кумаева 
(«Сказки, предания и былички верхнесосьвинских манси», «Сказки, 
песни, загадки народа манси», «Типологические особенности сказок 
А. М. Коньковой»), Г. Б. Новьюхова («Бытовые сказки о животных в 
хантыйском и ненецком фольклоре», «Сопоставительный анализ рус-
ских и ненецких сказок о животных»), С. А. Попова «Рассказы-сказки 
народа Сосьвы-Сыгвы. Вып. 1, 2»). Несколько статей по данному на-
правлению опубликовано В. Н. Соловар («Хантыйские этиологические 
сказки о рыбах», «Следы жанрового синкретизма и жанровых транс-
формаций в мифологических рассказах и малых жанрах хантыйско-
го фольклора» (в соавт. с А. А. Бурыкиным), «Хантыйская загадка»).
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Жанр песен – главный объект исследований Е. Д. Каксиной («Жен-
ские личные песни о замужестве», «Личные песни хантов, создан-
ные в период войны 1941–1945 гг.», «Личные песни народа ханты»), 
Л. В. Кашлатовой («Жанровые особенности народных песен обских 
угров»), Л. Н. Панченко («Личные песни манси (вогулов)», «Специфи-
ка жанра личных песен народа манси»), С. А. Поповой («Мансийские 
“личные песни”: “судьба” в один век»), Р. М. Потпот («Личные песни 
казымских хантов – образовательный аспект»).

Значительный пласт исследований связан с циклом ритуальных 
песен Медвежьего праздника. Данное направление нашло отраже-
ние в публикациях С. С. Динисламовой («Медвежья песня о ревни-
вом муже», «Медвежьи песни о старухе Ропаска», «Медвежьи песни о 
младшей дочери кузнеца», «Медвежьи песни в традиционной культу-
ре манси (семантический аспект)», «Мансийская лирическая песня»).

Обрядовый фольклор изучен более широко. Запреты как жанр об-
рядового фольклора исследовался Л. Н. Панченко («Мансийские за-
преты», «Запреты и наставления народа манси и их роль в жизни чело-
века», «Благопожелания мансийского языка (сыгвинская диалектная 
группа)»), Е. Д. Каксиной («Запреты в культуре ханты, связанные с 
огнём», «Запреты казымских ханты, связанные с категорией времени», 
«Запреты и предписания казымских ханты, связанные с жилищем», 
«Благопожелания как один из жанров традиционного фольклора ка-
зымских хантов», «Благопожелания, как составляющая часть обрядо-
вых действий казымских хантов»).

Внеобрядовый фольклор представлен публикациями С. Д. Дядюн 
(«Хантыйские загадки в детском быту»), Г. Б. Новьюховой («Приметы 
и загадки о животных (на материале хантыйского и ненецкого фоль-
клора)»), Л. Н. Панченко («Мансийские приметы о погоде», «Поверья 
и приметы для беременной женщины в традиционной культуре ман-
си», «Приметы и запреты, связанные с медведем», «Метеорологиче-
ские приметы манси»).

Исследования в области бытового фольклора обозначены фраг-
ментарно и касаются в основном хантыйских закличек и приговорок 
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(С. Д. Дядюн), быличек о предметах советского быта (О. Д. Ерныхо-
ва), невероятных историй из жизни казымских ханты (Е. Д. Каксина).

Жанры детского фольклора – центральная исследовательская тема 
С. Д. Дядюн («Детский фольклор в хантыйской поэтической тради-
ции»), М. В. Кумаевой («Детский игровой фольклор народа манси»). 
Малые жанры фольклора (мансийские скороговорки и считалки) под-
вергались исследованию в публикациях Л. Н. Панченко.

К особенностям языка и стилей жанра мансийского фольклора об-
ратилась в своей статье Л. И. Динисламова.

Исследования в области поэзии пестования проводили М. В. Ку-
маева («Жанр колыбельной песни в мансийском детском фольклоре»), 
С. Д. Дядюн («Колыбельные песни как вид материнского фольклора», 
«Материнский фольклор в устном народном творчестве народа хан-
ты»).

Изучение системы образов – наиболее разработанное направле-
ние научных изысканий учёных-филологов института. К героическим 
образам обратились в своих исследованиях С. А. Герасимова («Образ 
богатыря в мансийских героических песнях как часть мифологиче-
ской картины мира манси»), С. Д. Дядюн («Образ народного героя 
Ими Хилы»).

Мифологические образы оказались в фокусе внимания С. Д. Дядюн 
(«Образы духов в хантыйских быличках (на материале казымского 
диалекта)», Л. Н. Панченко («Лесные люди Мисмахум в структуре 
персонажей мансийского фольклора», «Мифологические существа 
как представители “Чужого” мира в мансийском фольклоре» «Персо-
нажная структура мансийского фольклора: лесная женщина Миснэ», 
«Персонажная структура мансийского фольклора: лесной мужчина 
Мисхум», «Персонажная структура мансийского фольклора: Хумпор-
суп половинный человек»), П. Т. Тарлин («Мифологические герои в 
хантыйских сказках»).

Женские образы в фольклоре исследовали М. В. Кумаева (на при-
мере мансийских мифов и сказок), Л. В. Филатова (на материале не-
нецкого песенного фольклора). В ряде статей освещались образы  
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помощников в хантыйских сказках о животных (Г. Б. Новьюхова), не-
весты на примере хантыйской народной сказки «Пўлӊи-лўњщи», а так-
же сироты в фольклорной картине мира народа ханты (С. Д. Дядюн).

Характеристике анималистических образов посвятили свои разра-
ботки С. А. Герасимова («Образ оленя в эпических песнях народа ман-
си»), Г. Б. Новьюхова («К вопросу об образах животных в хантыйском 
фольклоре», «Образ мышонка в хантыйских сказках», «Образы жи-
вотных в хантыйских волшебных сказках», «Образ собаки в хантый-
ском и ненецком фольклоре», «Зооморфные персонажи в хантыйском 
фольклоре», «Анималистические образы в хантыйских сказках»), 
Е. Д. Каксина («Образ оленя в фольклоре казымских хантов», «Об-
раз оленя в песенном фольклоре казымских хантов»), Л. В. Кашлатова 
(«Образ птицы в фольклоре обских угров»), Г. Б. Новьюхова («Гагара 
в хантыйском и ненецком фольклоре», «Волк в ненецком фольклоре», 
«Характеристика животных водно-подземного мира в фольклоре хан-
тов»), Л. Н. Панченко («Медведь как один из персонажей мансийского 
фольклора»).

Исследования представлений о животных в хантыйской несказоч-
ной прозе проводила Г. Б. Новьюхова.

В поле зрения исследователей оказались и другие образы: дороги 
и дома в фольклоре казымских хантов (Е. Д. Каксина, Р. М. Потпот), 
ветра (Е. Д. Каксина).

Семантику имён персонажей в героическом эпосе рассматривает 
в своих исследованиях С. С. Динисламова, а Р. М. Потпот раскрыла 
отражение персонажей эпических произведений сквозь призму терми-
нологии орнамента казымских хантов.

Обобщающая работа по сказочным персонажам в мансийском фоль-
клоре принадлежит М. В. Кумаевой, а в хантыйском – С. Д. Дядюн. 
Л. В. Кашлатова обратилась к исследованию женских сказочных пер-
сонажей в фольклоре обских угров.

Значительное место в филологических исследованиях уделено кон-
цептуальному пониманию образа. С. Д. Дядюн в основном обращалась 
к таким концептам, как «семья», «женщина» в текстах хантыйских  
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народных сказок, «сирота» в фольклорной картине мира казымских 
хантов, концепту «пространство» мифологических персонажей Төрәм 
и Хинь (на материале хантыйской сказки), базовым концептам хантый-
ской сказки и отражению в них язычества. Л. Н. Панченко опублико-
вала статью, посвящённую концепту «страх» в мансийских приметах.

Мотивные исследования фольклора представлены публикация-
ми С. Д. Дядюн («Мотивы детства сказочных (героических) персона-
жей в хантыйском фольклоре»), О. Д. Ерныховой («О демонологиче-
ском мотиве в хантыйских быличках “лесные существа в заброшен-
ном доме”», «Мотив наказания за нарушение запрета в фольклорной 
прозе хантов», «Мотив поощрения человека лесными духами в фоль-
клорной прозе хантов», «Устойчивый мотив брака человека с лесным 
существом в фольклоре хантов»), М. В. Кумаевой («Сюжеты и мотивы 
мансийских народных сказок»), Г. Б. Новьюховой («Конфликты в хан-
тыйских сказках о животных», «Преодоление препятствий в хантый-
ских сказках о животных»), Л. Н. Панченко («Огонь как один из моти-
вов смерти Мэнква»).

Исследования внутренней структуры фольклорных текстов  
не столь значительны. Статьи по данной теме опубликованы 
С. Д. Дядюн («Специфика средств структурирования хантыйской на-
родной сказки как отражение этноязыковой картины мира. Зачины и 
концовки в хантыйских сказках»), Л. В. Кашлатовой («Структурно- 
семантические особенности текста хантыйской сказки “О сотворении 
Земли”»), Л. Н. Панченко («Модель построения запретов в традици-
онной культуре манси»), С. А. Поповой («Сюжетные аналогии коми и 
северо-мансийского фольклора»). 

Значительный вклад в исследования поэтики фольклора внесли 
С. А. Герасимова («Художественно-изобразительные средства срав-
нений в героическом эпосе народа манси», «Функции сравнения в 
структуре мансийского эпоса», «Сравнение как традиционный приём 
создания образа богатыря в мансийском фольклоре»), С. С. Динисла-
мова («Ономастикон в героическом эпосе народа манси», «Образность 
мансийских эпических песен»), С. Д. Дядюн («Основные сказочные 
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формулы в устном народном творчестве народа ханты», «Сказочные 
формулы в хантыйском детском фольклоре», «Особенности употре-
бления в языке хантыйских народных сказок морфологических катего-
рий»), М. В. Кумаева («Система выразительных средств в мансийском 
детском фольклоре», «Сказочные формулы народа манси», «Образные 
сравнения в мансийской песне “Йив талях аги эрыг”», «Художествен-
ные средства в мансийском детском фольклоре (на примере колыбель-
ных песен)», «Звукоподражания в мансийском детском фольклоре» 
«Ономатопея в мансийском детском фольклоре», «Структура текста 
мансийской волшебной сказки»), Г. Б. Новьюхова («Юмор в хантый-
ских сказках о животных»), Е. И. Ромбандеева («Стиль исполнения 
мансийских мифов и героического эпоса»). 

Художественному своеобразию детской поэзии Евдокии Каксиной 
посвятила одну из своих публикаций В. Н. Соловар.

Сотрудники института включают в планы работ составление 
фольклорных сборников. Е. И. Ромбандеева выступила автором- 
составителем сборника «Мифы, сказки, предания манси (вогулов)», 
М. А. Лапина подготовила сборники фольклорных текстов о жизни бо-
гатыря Тэк ики и по фольклору тегинских хантов, С. С. Динисламова 
опубликовала серию сборников «Именитые богатыри обского края», 
С. А. Попова опубликовала «Песни и сценки медвежьего праздника», 
а В. И. Сподина «Песни реки Аган».

А. А. Шиянова приняла участие в составлении образов текстов на 
шурышкарском диалекте хантыйского языка (в соавт. с Е. В. Ковган, 
Н. Б. Кошкарева и др.).

Литературоведческое направление
Сформировалось с 2007 г., заявив о себе публикациями моногра-

фических исследований С. С. Динисламовой «Творчество Ювана Ше-
сталова» и С. Н. Нестеровой в соавторстве с Е. С. Роговером «Творче-
ство Еремея Айпина», Е. В. Косинцевой «Всё в этом мире от бога...»: 
роман Е. Д. Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах» (в соавтор-
стве с Н. В. Куренковой) и «Женские образы в хантыйской литера-
туре», «Метатекст в хантыйской литературе: урбанистический код», 
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А. Н. Семёнова «О чтении, с пристрастием и без…» и «Теоретические 
аспекты литературы как культурного пространства», «Концептосфера 
лирики Андрея Тарханова», В. Л. Сязи «Художественная концепция 
любви в прозе Е. Д. Айпина». 

Одним из наиболее разработанных литературоведческих направ-
лений является изучение системы образов в произведениях обско- 
угорских авторов. Система художественных образов на примере 
творчества Ювана Шесталова оказалась в поле зрения С. С. Динис-
ламовой. В фокусе исследовательских интересов становятся образы 
Влюблённого, Возлюбленного, Возлюбленной в прозе Е. Д. Айпина 
(Е. В. Косинцева, В. Л. Сязи), и шире – образ Возлюбленной в хантый-
ской поэзии (Е. В. Косинцева).

Женские образы в хантыйской поэзии, литературе и, в частности, 
в поэзии М. К. Вагатовой, в прозе Р. П. Ругина, в романе Е. Д. Айпина 
«Божья Матерь в кровавых снегах» исследовала Е. В. Косинцева. Ха-
рактеристика лирических образов в творчестве Ю. Шесталова и в рас-
сказе Е. Д. Айпина «Дона, или последняя ночь в “Шато Лурье”» пред-
ставлена в работах С. С. Динисламовой и Л. В. Сязи. Л. В. Кашлатова 
в одной из своих статей рассматривает образ огня в повести «У гасну-
щего очага» Е. Д. Айпина.

Образ родного дома/земли (родины) в повести Е. Д. Айпина «У гасну-
щего очага», в поэзии В. С. Волдина, в творческой эволюции Ювана Ше-
сталова рассматривают Н. А. Герляк, С. С. Динисламова, Е. В. Косинцева, 
Л. В. Сязи, а в поэзии хантыйской поэтессы М. К. Вагатовой – И. М. Мол-
данова. К образу народа в мансийской литературе (1930-50-е годы) 
обратилась С. С. Динисламова.

Орнитоморфные, зооморфные, флористические образы в прозе 
Е. Д. Айпина, в произведениях Р. П. Ругина, в хантыйской литературе 
в целом, в поэзии В. С. Волдина – излюбленная тема В. Л. Сязи. К рас-
смотрению образов животных в стихотворениях для детей в сборнике 
А. С. Тарханова «Лесные доктора» обратилась И. М. Молданова. 

Образ Воина в романе Е. Д. Айпина «Божья Матерь в кровавых 
снегах» и в его произведении «Божье Послание» рассматривают 
Е. В. Косинцева и В. Л. Сязи. Исследованию образов Праведника в 
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прозе Р. П. Ругина и Е. Д. Айпина, Маргинала в хантыйской литерату-
ре посвящены статьи Е. В. Косинцевой.

Осмысление роли мифологических образов в художественных 
текстах мансийской литературы представлено единичными публи-
кациями С. С. Динисламовой «Мифологический образ Миснэ в 
творчестве Ювана Шесталова», «Авторская интерпретация образа  
Мир-суснэ-хума в творчестве Ювана Шесталова».

Символическая природа художественного образа нашла отражение 
в таких публикациях, как «Функционально-семантическая многознач-
ность образа «дома» в творчестве Ювана Шесталова (на примере 
повести «Синий ветер каслания») (С. С. Динисламова), «Символика 
цветов в хантыйской лирике» (Е. В. Косинцева), «Символ в произведе-
ниях Е. Д. Айпина» (В. Л. Сязи).

Ималогическое направление в исследовании системы образов в 
обско-угорской литературе представлено статьями, раскрывающими 
образ «Другого», диалог культур, межкультурные связи. В этом отно-
шении характерны исследования образа России в рассказах Е. Д. Ай-
пина этнокультурного пространства прозы Е. Д. Айпина (В. Л. Сязи) 
и образа русского города в сказках Ювана Шесталова (С. С. Динисла-
мова).

Вопросы типологии обско-угорской литературы, её художествен-
ных методов нашли отражение в статье Н. А. Герляк. «К вопросу  
о типологии хантыйской литературы» и серии работ Е. В. Косинце-
вой, которая рассматривала традиции деревенской прозы, анималисти-
ческой литературы в хантыйской художественной словесности.

Учёные-филологи обращаются к анализу жанровой специфики 
национальных литератур КМНС ХМАО-Югры. В этом отношении 
представляют интерес следующие публикации: «Трансформация жан-
ра поэмы в творчестве Ювана Шесталова на примере «Языческой поэ-
мы», «Жанр очерка в публицистике Ю. Шесталова», «Жанровая специ- 
фика рассказа Ювана Шесталова “Потёпка”» (С. С. Динисламова),  
«К вопросу об авторских сказках М. К. Вагатовой», «К вопросу о сказ-
ках Г. Д. Лазарева», «Жанр мифа в творчестве хантыйских писателей», 
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«Жанр баллады в хантыйской литературе», «Сказочные традиции в 
хантыйской литературе», «Жанр послания в лирике М. И. Новьюхо-
ва», «Особенности хантыйской песенной поэзии (на материале сбор-
ника «Старинные и современные песни народа ханты» (В. Л. Сязи).

Вопросы поэтики литературных произведений исследовали 
Н. А. Герляк («Метафора в поэзии В. С. Волдина», соавт. с Е. В. Ко-
синцевой), С. С. Динисламова («Картины народной жизни в повести 
Ю. Шесталова “Синий ветер касланий”»), Е. В. Косинцева («Художе-
ственные особенности рассказа Р. П. Ругина “Погоня”», «Отражение 
традиционной культуры хантыйского народа в прозе Р. П. Ругина», 
«Этнографизмы в повестях Е. Д. Айпина “В ожидании первого снега”, 
“Я слушаю землю”», «Формы комического в хантыйской литературе»), 
Н. А. Герляк рассмотрела хантыйское устное народное творчество че-
рез призму «Рассказов старого ханты» А. М. Сенгепов. Ф. М. Лельхо-
ва в своём исследовании обратилась к художественному языку произ-
ведений М. И. Шульгина в книге «Мави Ас Медовая Обь». Сравнения 
с ихтиологическим компонентом как средство создания образа в прозе 
Р. П. Ругина – одна из исследовательских тем В. Л. Сязи.

Раскрытие «глубинных смыслов» художественных текстов 
– важное направление литературоведческих исследований. Темати-
ческий анализ обско-угорской литературы разнообразен. Это и тема 
любви в лирике М. И. Новьюхова (Е. В. Косинцева), в произведении 
Ю. Н. Наковой «Видело Небо, и слышали воды Поравата и Невы» 
(В. Л. Сязи), семейная тема, тема матери и ребёнка в хантыйской и 
мансийской литературах (Е. В. Косинцева, В. Л. Сязи, С. С. Динисла-
мова), историческая тема в прозе Р. П. Ругина (Е. В. Косинцева), тема 
поэта и поэзии, военная тема в лирике М. И. Новьюхова (Е. В. Косин-
цева).

Исследованию мотивов в произведениях мансийских авторов по-
святила ряд своих статей С. С. Динисламова («Эпические мотивы в 
«Языческой поэме» Ювана Шесталова», «Мотив воды в творчестве 
Ювана Шесталова», «Основные темы и мотивы творчества Ювана 
Шесталова»).
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Дружественные мотивы в хантыйской поэзии исследовала 
Е. В. Косинцева, а лирические мотивы в поэзии Владимира Волдина 
– Н. А. Герляк.

Идейно-художественное своеобразие прозы Е. Д. Айпина и Дми-
трия Кельчина рассматривают в своих статьях Е. В. Косинцева и 
В. Л. Сязи.

Миф и реальность в творчестве Ювана Шесталова, интерпрета-
ция темы «нового времени» в повести «На берегу Малой Юконды»  
М. П. Вахрушевой нашли отражение в статьях С. С. Динисламовой.  
К событиям истории ХХ века в хантыйской поэзии обращается в сво-
их исследованиях Е. В. Косинцева.

Социокультурная и философская проблематика творчества Ю. Шес- 
талова исследовались С. С. Динисламовой.

Предмет как этнический маркер в творчестве Р. П. Ругина рас-
сматривает в своей статье В. Л. Сязи. В поле её исследовательских 
интересов оказалось и ономастическое пространство произведений 
Е. Д. Айпина.

Л. И. Динисламова обратилась к исследованию фольклорных исто-
ков творчества А. М. Коньковой, а также к истории создания и художе-
ственного своеобразия поэмы М. Плотникова «Янгал-маа».

Урбанизм как направление в обско-угорской литературе зало-
жен в 2017 г. серией публикаций Е. В. Косинцевой: «Образ города в 
прозе Е. Д. Айпина (на материале рассказа «Осень в твоем городе»)»,  
«Образ Рио-де-Жанейро в рассказе Е. Д. Айпина “Река-в-Январе, или в 
Рио-де-Жанейро” (к вопросу о городском тексте в хантыйской литера-
туре)», «Образ города в хантыйской поэзии (к проблеме метатекста в 
хантыйской литературе), «Города Западной Сибири в творчестве хан-
тыйских поэтов (к вопросу об урбанистическом коде хантыйской ли-
тературы)», «Образ городов Канады в прозе Е. Д. Айпина (к вопросу о 
городском тексте в хантыйской литературе)», «Рецепция Европейского 
города в прозе Е. Д. Айпина (к вопросу об урбанистическом коде хан-
тыйской литературы) Презентация сельских поселений Югры в хан-
тыйской поэзии» и итоговой монографией «Метатекст в хантыйской 
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литературе: урбанистический код» (2020), а также статьёй С. С. Ди-
нисламовой «Образ Ленинграда в творчестве Ювана Шесталова».

Аксиологические аспекты обско-угорской литературы исследует 
А. Н. Семёнов («Аксиология времени в обско-угорской литературе», 
«Аксиология неба в прозе Еремея Айпина», «Аксиология языка в про-
зе Еремея Айпина»). Ему же принадлежит и единственная публикация 
в области феноменологического направления в литературоведении – 
«Феноменологическая сущность родного языка в обско-угорских ли-
тературах».

Структурно-текстологическое направление литературоведче-
ских исследований начинается в 2016 г. и связано с публикацией ста-
тьи «Парижский текст в творчестве Е. Д. Айпина» Е. В. Косинцевой, 
которое было продолжено только в 2021 г. выходом статьи В. Л. Сязи 
«Текстологический анализ рассказа Е. Д. Айпина “Осень в твоём го-
роде”».

С 2010 года в исследовании обско-угорских литератур наметилось 
ещё одно направление – концептуальное, которое ознаменовалось 
выходом серии публикаций, посвящённых концепту «дом» в хантый-
ской поэзии и поэзии М. К. Вагатовой, концептам «Слово/Язык» и 
«лес» в хантыйской поэзии (Е. В. Косинцева), концепту «любовь» в 
лирике М. И. Новьюхова и в произведениях Е. Д. Айпина (Е. В. Ко-
синцева, В. Л. Сязи).

Тема концептов в творчестве обско-угорских писателей нашла про-
должение в работах А. Н. Семёнова: «Бытование голоса как концеп-
та в лирике Владимира Волдина», «Концепт как категория в обско- 
угорской литературе». Наиболее системно А. Н. Семёновым рас-
крыта серия концептов в литературном наследии Андрея Тарханова 
– концепты «человек», «язычник» «Лермонтов», «голос», «поэт», «па-
мять», «звезда», «кедр», «детство», «огонь». Совокупность концептов  
художественных текстов вылилась в монографическое издание «Кон-
цептосфера лирики Андрея Тарханова».

Исследования учёных-литературоведов включены в качестве всту-
пительных статей в пятитомное собрание сочинений Е. Д. Айпина 
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(Е. В. Косинцева, В. Л. Сязи), в издание последнего романа Е. Д. Ай-
пина «В поисках Первоземли» (А. Н. Семёнова).

Значительным событием стало издание двухтомной антологии 
«Литературное наследие обских угров», в которой собраны материалы 
по более чем 75 персоналиям, включая и забытые имена хантыйских 
и мансийских авторов.

Переводческое направление
Становление переводческого направления связано с именем 

Н. В. Лукиной. Она осуществляла переводы исследований финских 
учёных с немецкого языка на русский язык. Так, благодаря Н. В. Луки-
ной труды У. Т. Сирелиуса, К. Ф. Карьялайнена, А. Алквиста, А. Кан-
нисто, И. Лехтинена стали доступны отечественному читателю. 

Опубликованные на основе финно-угорской транскрипции, с пе-
реводом на венгерский язык, тексты героического эпоса манси (во-
гулов) записанные А. Регули и Б. Мункачи в II томе «Мансийской 
народной поэзии» и «Медвежьи эпические песни манси (вогулов)» 
из III тома Б. Мункачи, были переложены Е. И. Ромбандеевой и 
Т. Д. Слинкиной (2010, 2012) с латинской графики на русскую графи-
ческую систему в сопровождении перевода на русский язык. Ими же 
была осуществлена транслитерация текстов в записи А. Каннисто в 
обработке М. Лиимола «Мансийская (вогульская) народная поэзия» 
(I, II том) и «Личные песни». 

Особенности перевода текстов героического эпоса манси, произве-
дений Ю. Шесталова, детских сказок отражены в статьях С. А. Гера-
симовой, С. С. Динисламовой, О. Ю. Динисламовой. Художественный 
перевод «Собрания вогульского народного эпоса Б. Мункачи» на про-
тяжении 2010–2018 гг. осуществляла С. С. Динисламова.

Освещение теоретических вопросов перевода исследовала 
В. Н. Соловар («Проблемы и возможности хантыйско-русского и рус-
ско-хантыйского перевода», «О художественных переводах с русского 
на хантыйский язык», «Проблемы работы по изданию фольклора на-
родов ХМАО – Югры для разновозрастной, разнодиалектной и поли-
этнической аудитории»).
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В настоящее время учёными института разрабатываются такие 
темы, как «Функциональная грамматика хантыйского и мансийского 
языков», «Обско-угорский и самодийский фольклор: анализ и эди-
ция», «Концептосфера литературы обских угров: метаязык, мифопо-
этика, мифотворчество», что свидетельствует о широком охвате видов 
филологических исследований.
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Идеографическое описание лексики языков 
коренных малочисленных народов РФ

Сергей Владимирович Лесников
кандидат филологических наук,
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Аннотация. Идеографическое описание лексики языков корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
(эвенский, нанайский, долганский, нивхский, корякский, юкагирский, 
мансийский, хантыйский, селькупский, вепсский, саамский) в теоре-
тическом аспекте, связанном с осмыслением структурной организа-
ции лексики как объёмного множества слов, и практическом аспекте, 
связанным с последующим представлением результатов идеографиче-
ского описания в виде концепции идеографического словаря, учитыва-
ющего своеобразие языковой картины мира коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, разработки лексикогра-
фической методики и практики. 
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Ключевые слова: гизаурус, языки эвенский, нанайский, долган-
ский, нивхский, корякский, юкагирский, мансийский, хантыйский, 
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Благодарность: работа выполнена при финансовой поддержке 
Минпросвещения России в рамках государственного задания по те-
мам «Идеографическое представление лексики языков коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации: концепция, методика, лексикографическая практика» и 
«Текстовой и словарный корпус (гизаурус) хантыйского языка».

Проект имеет в своей основе традиционные лексикографические 
методы и некоторые инновационные практики когнитивного описания 
лексикона миноритарных языков. 

Выбор языков был обусловлен как сугубо научными, так и прак-
тическими обстоятельствами по возможностям сбора лексических 
данных в обозримые сроки. Поскольку в Институте народов Севера 
преподаётся, изучается и исследуется значительно число языков (свы-
ше 20). Было решено остановиться на включение в проект 11 языков:

Финно-угорские: 
Обско-угорские: хантыйский, мансийский;
Прибатийско-финские: вепсский, саамский;
Самодийские: селькупский;
Тюркские: долганский;
Тунгусо-манчжурские: эвенский, нанайский;
Чукотско-камчатские: корякский;
Палеоазиатские: нивхский, юкагирский.

Актуальность проекта
Актуальность данной темы определяется отсутствием специальных 

идеографических исследований в языках коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а между тем разработка 
идеографических словарей могла бы способствовать осмыслению си-
стемных отношений в этих языках на всех их уровнях, и, в частности, 
в лексике. Разная степень изученности эвенской [1; 2; 3], нанайской 
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[4], долганской, нивхской [5], корякской [6], юкагирской [7], мансий-
ской [8], хантыйской [9; 10], селькупской [11], вепсской [12], саамской 
лексических систем позволила бы рельефно показать лакуны в этих 
языках.

Актуальность системного характера исследования, необходимого 
для составления идеографического словаря обусловлена также тем, 
что такое исследование неизбежно охватывает и фиксирует разные 
слои лексики, в том числе остававшиеся до сих пор вне внимания ис-
следователей.

В основе построения идеологических идеографических словарей 
лежит логическая классификация всего понятийного содержания 
лексики. Смысловое содержание слова раскрывается путём его по-
следовательного включения в классы понятий разного уровня обоб-
щения.

В основе разработок синоптической сетки лежал анализ системати-
зации понятий и лексической манифестации в различных идеографи-
ческих и тематических словарях. Так, например, в аналогических (ас-
социативных) словарях систематизация основана на психологических 
ассоциациях предметов или понятий, называемых словом. Лексиче-
ские единицы группируются в поля, в центре каждого из которых сто-
ит слово, объединяющее другие слова, в той или иной степени близкие 
ему по значению или ассоциирующиеся с ним по смыслу. 

Планируемые результаты НИР
1. Разработка концепции идеографического словаря, учитываю-

щего своеобразие языковой картины мира коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, содержащая синопсис – 
общий свод идеографической классификации всего множества лекси-
ки вепсского, долганского, корякского, мансийского, нанайского, нивх-
ского, селькупского, саамского, хантыйского, юкагирского и эвенского 
языков, словарные статьи, имеет высокую практическую значимость 
для дальнейшей разработки словарей, в том числе, школьных слова-
рей языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока России.
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2. Создание словников идеографических словарей, включающих 
основной лексический фонд языков коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в объёме около 20000 слов 
для использования в процессе обучения родным языкам в РГПУ  
им. А. И. Герцена и др. вузах, школах (создано свыше 33000 статей- 
записей).

3. Создание базы данных на основе имеющихся лексикографиче-
ских источников (не менее 5 источников по каждому из указанных 
языков) и корпусов текстов, содержащей лексику вепсского, долган-
ского, мансийского, нанайского, нивхского, корякского, саамского, 
селькупского, хантыйского, юкагирского и эвенского языков в систе-
матизированном виде в объёме около 30 тыс. слов (сделано свыше  
33 тыс. словарных статей).

Процесс обучения языку нуждается в особой атмосфере, в боль-
шинстве указанных языков определяемой как искусственная языко-
вая среда, которая подразумевает с одной стороны «информативную» 
языковую среду, с другой – язык «общения» участников процесса 
обучения родному языку. Именно в речевой среде, которую сегодня 
организовать легче, чем раньше, благодаря информационно-коммуни-
кационным технологиям, в том числе использованию специальных баз 
данных, возникает речевая ситуация.

Практическая значимость использования базы лексикографиче-
ских данных в том, что его применение в процессе обучения языку 
будет способствовать формированию навыков и умений на основе 
языковых упражнений, которые требуют больших временных затрат, 
что вступает в противоречие с количеством школьных часов. В ме-
тодическом плане языковая и речевая подготовка требуют не только 
различных подходов, но и различных условий, например, использо-
вание базы данных языков, создание которых способствует интенси-
фикации процесса обучения родному языку коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации.
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Достигнутые результаты НИР
1. Разработана концепция идеографического словаря, учитываю-

щего своеобразие языковой картины мира коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Концепция идеографи-
ческого словаря языков коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока включает следующие составляющие: ввод-
ную часть, словник, синоптическую схему и заключительную часть. 

Во вводной части даются ссылки на источники, использованные 
для сбора лексики, разъясняется структура словаря, особенности 
оформления классификации, а также даётся алгоритм поиска нуж-
ной информации. Словник словаря представляет собой объединение 
основных лексических фондов эвенского, нанайского, долганского, 
нивхского, корякского, юкагирского, мансийского, хантыйского, сель-
купского, вепсского, саамского языков.

2. Созданы словарные статьи для идеографических словарей на осно-
ве лексикографических источников, текстовых записей, полевых запи-
сей образцов речи, фонограмм архивов, фольклорных источников. Сло-
варные статьи идеографических словарей включают лексику основного 
лексического фонда эвенского, нанайского, долганского, нивхского, ко-
рякского, юкагирского, мансийского, хантыйского, селькупского, вепс-
ского, саамского языков, распределённых иерархически по группам: 

01. Растительный мир
02. Животный мир
03. Ландшафт. Метеорология
04. Человек
05. Медицина
06. Общественная жизнь
07. Народ. Культура
08. Промыслы
09. Рыболовство, охота
10. Жилище
11. Одежда
12. Питание
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13. Пути сообщения
14. Актуальные группы.
Были получены материалы, которые заполнили предлагаемую по-

нятийную сетку.
Пример материалов

Тема подтема язык пример примечание
Промыслы 08.94. Оленеводство ве pedranvodind

Промыслы 08.94. Оленеводство до Табаны тутар идэ

Промыслы 08.94. Оленеводство до таба иитиитэ 
табаны көрүү

оленя воспитание, 
оленя взращивание

Промыслы 08.94. Оленеводство ко ӄояв’ъепгыйӈын
Промыслы 08.94. Оленеводство ма сāлы янмалтан 

вāрмаль
букв.: оленя 
взращивания дело

Промыслы 08.94. Оленеводство на ōромба уручивури

Промыслы 08.94. Оленеводство ни т’лаӈи вандуд досл. «оленя 
выращивать»

Промыслы 08.94. Оленеводство са пуазпынней те̄д

Промыслы 08.94. Оленеводство се өтӓтым өттыӄо

Промыслы 08.94. Оленеводство ха Тащ шавиты йох Вайӆы хоты сăхат 
уӆыйн рупәтӆа 
– Без кисов 
как работать в 
оленеводстве  
[13, с. 23]. Тащху – 
оленевод.

Промыслы 08.94. Оленеводство эв оралчин, 
оралчинмай, орам 
дявучин

[3, с. 10]

Промыслы 08.94. Оленеводство юк аасьэн шоромопэ оленные люди

Промыслы 08.94. Оленеводство юк Илэҕа

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) ве pedr Относится к 
европейскому 
оленю, который 
еще встречался у 
вепсов в нач. ХХ в.

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) до Таба

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) до таба -

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) ко ӄояӈа ӄодяӈа

Идеографическое описание лексики языков 
коренных малочисленных народов РФ



50

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) ко к,оян,а

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) ма сāлы

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) на ōрон, сирун домашний олень, 
дикий олень

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) ни т’лаӈи

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) са пуаз [14, с. 54]

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) се өтӓ

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) ха Кăӆаң

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) эв оран зап. орон  
[15, с. 167]

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) юк аасьэ

Промыслы 08.95. Олень (о.н.) юк Илэ 

Промыслы 08.96. Домашний олень ве kodipedr

Промыслы 08.96. Домашний олень до Дьиэтээги таба, 
дьиэ табата

Промыслы 08.96. Домашний олень до 1. үктэнэ,
2. ньымаркаана, 
3. амаркана, 
4. буур, 
5. лыҥтаа, лиҥтаа

1.домашний олень 
2 лет, 2.домашний 
олень 3 лет, 
3.домашний олень 
4 лет, 4. домашний 
олень 5-10 лет, 
5.домашний олень-
самец 11 лет  
[16, с. 12–13].

Промыслы 08.96. Домашний олень ко Ӄояӈа ӄодяӈа
Промыслы 08.96. Домашний олень ко яякэн к,оян,а

Промыслы 08.96. Домашний олень ма Авка, овка

Промыслы 08.96. Домашний олень на ōрон домашний олень 

Промыслы 08.96. Домашний олень ни яйву т’лаӈи

Промыслы 08.96. Домашний олень са пуаз [17]

Промыслы 08.96. Домашний олень се мөтыль өтӓ

Промыслы 08.96. Домашний олень ха Окка, авка 
Хот ўӆы

Хŏятна тӑйты – 
домашний  
(о животном)

Промыслы 08.96. Домашний олень эв ōран [15, с. 167]

Промыслы 08.96. Домашний олень юк 1. аасьэ
2. илбэ
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Промыслы 08.96. Домашний олень юк Илэ 

Промыслы 08.97. Дикий олень ве mecpedr

Промыслы 08.97. Дикий олень до Кыыл 

Промыслы 08.97. Дикий олень до кыыл кыыл таба дикий олень

Промыслы 08.97. Дикий олень ко ылвэыл нутак’ой, 
нотак’озян 1. [18, 
с. 305] 2. [19, с. 8]

Промыслы 08.97. Дикий олень ко г’ылв’эг’ыл [18, с. 102]

Промыслы 08.97. Дикий олень ма 1) вōр сāлы
2) вēр (вēрк) сāлы

1) [20, с. 24] букв.: 
лес олень 2) [20, 
с. 24] букв.: 
(перевод не 
установлен) олень

Промыслы 08.97. Дикий олень на сирун

Промыслы 08.97. Дикий олень ни палӈ т’лаӈи досл. «лесной 
олень»

Промыслы 08.97. Дикий олень са коаннҍт [17]

Промыслы 08.97. Дикий олень се мачоӄыль өтӓ

Промыслы 08.97. Дикий олень ха Ур кăӆаң Вөнт вой – дикий 
зверь [21] Унт ўԓы 
– олень, похожий на 
дикого (букв. дикий 
олень).

Промыслы 08.97. Дикий олень эв буюн [15, с. 40]

Промыслы 08.97. Дикий олень юк 1. талавң 2. толоу 

Промыслы 08.97. Дикий олень юк Талав

Промыслы 08.98. Сытый олень ве külläine pedr

Промыслы 08.98. Сытый олень до Топпут таба

Промыслы 08.98. Сытый олень до тот таба, тот кыыл сытый олень, 
сытый дикий олень

Промыслы 08.98. Сытый олень ко гэв’йилин ӄояӈа
Промыслы 08.98. Сытый олень ко нын,эюк,ин к,оян,а  

Промыслы 08.98. Сытый олень ма 1) сылам сāлы 2) 
ннтсати

1) [20, с. 24] 
букв.: (перевод не 
установлен) олень

Промыслы 08.98. Сытый олень на элэкту ōрон сытый олень
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Промыслы 08.98. Сытый олень ни к’рызла т’лаӈи досл. «олень 
насытился, наелся»

Промыслы 08.98. Сытый олень са калль пуаз

Промыслы 08.98. Сытый олень се амырпыль өтӓ

Промыслы 08.98. Сытый олень ха ԓэтотын тармәм 
или порвой нета 
тарапса

Ӆэвмәң – сытый, 
[21, стр. 35, стлб. 1]

Промыслы 08.98. Сытый олень эв дялуча оран

Промыслы 08.98. Сытый олень юк аасьэ йубугуой

Промыслы 08.98. Сытый олень юк Льитибуолдэҥ

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

ве 0 0

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

до Пороо. Октугас 
таба, коргуйбут 
таба, му8наммыт 
таба

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

до 1.һылайбыт таба, 
һылайбыт кыыл, 
2.пороо

1. уставший олень, 
уставший дикий 
олень, 2. худой, 
тощий 

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

ко -

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

ко йык,упк,эвык [22, с. 145]

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

ма повырматам сāлы букв.: 
откатившийся 
(валяющийся) 
олень

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

на хумдухэн ōрон заморенный олень

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

ни чиӈрла т’лаӈи досл. «замученный 
олень»

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

са лыффк пуаз изнурённый олень

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

се нунiпыль өтӓ

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

ха Шакальтәм авка Шакты – устать.

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

эв нюбука  

Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

юк аасьэ аҕурпэшуой
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Промыслы 08.99. Заморенный 
олень

юк С ѳ л н э й  и л э

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

ве 0 0

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

до көлө таба көлүллэр 
таба

олень, которого 
запрягают

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

ко гакаӈӄой

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

ко гэкэн,икы к,оян,а  

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

ма 1) кēрнэ сāлы 2) 
хōпт

букв.: запрягаемый 
олень

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

на луксурду халиаори 
ōрон

упряжной олень

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

ни изву т’лаӈи

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

са выйем пуаз

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

се аӄӄаль өтӓ

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

ха Нох кирум авка ЛУҢХАЛЫ - 
металлические 
кольца в оленьей 
упряжи, Пеләк 
вўӆы – крайний 
олень в упряжке

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

эв алутты, кэндэ зап. нампу, нэмпи, 
нолимадаңка, 
туркидаңка

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

юк ааньмел 

Промыслы 08.100. Упряжной 
олень

юк Вэгиидилэ Вэгиидилэ – 
ездовые олени, 
запряженные в 
нарты аргиша; 
Ураридьил – 
олень, недавно 
приученный 
к упряжке; 
ахньумудьийуодьэ-
ездовой олень 
с отпиленными 
рогами, у которого 
сохранены лишь 
отростки над 
мордой.
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Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

ве 0 0

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

до Дьэптии. Дьиэ 
а4ын 4иир таба

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

до дьигэ иитиллибит 
таба

дьиэ – дом дома 
воспитанный, 
вскормленный 
олень

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

ко яякэн

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

ма 1) овка
2) окка

1) взрослый олень 
2) оленёнок

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

на хомаранду 
уручивухэн ōрон

олень, 
вскормленный в 
чуме

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

ни к’рызла т’лаӈи

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

са –

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

се өтӓ

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

ха Хот ўԓы Олень домашний, 
ручной.

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

эв -

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

юк -

Промыслы 08.101. Олень, 
вскормлённый в чуме

юк -

Промыслы 08.102. Смирный олень ве 0 0

Промыслы 08.102. Смирный олень до 3ымнагас таба

Промыслы 08.102. Смирный олень до 1.көнө таба, 2. 
Һымнагас, 3. 
бутаан 
истигэн таба

прямой олень
1. прямой, 
послушный олень; 
2. олень более 
спокойного нрава, 
3 олень тихий, 
медленный

Промыслы 08.102. Смирный олень ко ныв’инӄин ӄояӈа
Промыслы 08.102. Смирный олень ко ныв’инк,ин к,оян,а

Промыслы 08.102. Смирный олень ма рот сāлы букв.: смирный 
(спокойный) олень
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Промыслы 08.102. Смирный олень на номохон ōрон смирный олень

Промыслы 08.102. Смирный олень ни т᾽ама т’лаӈи

Промыслы 08.102. Смирный олень са суэнӭсь пуаз

Промыслы 08.102. Смирный олень се ыни өтӓ

Промыслы 08.102. Смирный олень ха Йшн тайты авка Ром – смирный, 
спокойный

Промыслы 08.102. Смирный олень эв нумак

Промыслы 08.102. Смирный олень юк аасьэ ажуу 
мэдиибоой

Промыслы 08.102. Смирный олень юк Ливуойнэҥ илэ

Промыслы 08.103. Упрямый олень ве 0 0

Промыслы 08.103. Упрямый олень до Уордаак таба

Промыслы 08.103. Упрямый олень до 1. дьалаар таба, 2. 
өчөс таба, 3. уһуу 
таба, 4. банник 
таба

1. упрямый олень, 
2. непослушный, 
упрямый олень, 
3. олень буйного, 
беспокойного 
нрава, 4. олень 
увертливый, 
скидывающий 
наездника через 
голову

Промыслы 08.103. Упрямый олень ко ныг’аӄав’ъяӄэн 
ӄояӈа

Промыслы 08.103. Упрямый олень ко ныг’ак,ав’ьяк,эн 
к,оян,а

Промыслы 08.103. Упрямый олень ма 1) торсиӈ сāлы
2) рēтыӈ сāлы

1) букв.: упрямый 
олень
2) букв.: капризный 
(притворяющийся) 
олень

Промыслы 08.103. Упрямый олень на дикэсу ōрон упрямый олень

Промыслы 08.103. Упрямый олень ни т’лаӈи мырерд

Промыслы 08.103. Упрямый олень са па̄гкьесь пуаз

Промыслы 08.103. Упрямый олень се өтӓ

Промыслы 08.103. Упрямый олень ха Ханьщарэӈ улы неукротимый, 
неудержимый 
(олень)

Промыслы 08.103. Упрямый олень эв банюк
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Промыслы 08.103. Упрямый олень юк аасьэ чааҕэрньэй

Промыслы 08.103. Упрямый олень юк Илэ кэдиэл

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

ве 0 0

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

до К66стээк таба

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

до күүстээк таба 
кыактаак таба

олень сильный, 
имеющий большие 
возможности

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

ко тг’в’ӄояӈа

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

ко нытг’ив’к,ин 
к,оян,а

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

ма 1) тāксар сāлы
2) вāнтсун хōпт

1) букв.: крепкий 
олень
2) Возовой 
(рабочий) олень-
бык грузовой 
упряжной олень в 
кочевом обозе для 
грузовых нарт

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

на аличасо ōрон выносливый олень

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

ни весӄарла т’лаӈи

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

са е̄гкьесь пуаз

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

се орсымыль өтӓ

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

ха Ньовәщ ўԓы Рэниң, таки-сары - 
выносливый

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

эв эңи

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

юк ѳнчиэ 

Промыслы 08.104. Выносливый 
олень

юк Идэньэйдилэ Олень с хорошими 
вражденными 
качествами

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

ве 0 0

С. В. Лесников, С. А. Мызников, Т. С. Назмутдинова



57

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

до Атыыр

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

до атыыр 1. олень-самец, 
олень-бык; 
2. Бык-
производитель; 
3.самец 
нехолощеный

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

ко тийкылг’ын

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

ко в’иныкъен’

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

ма хāр

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

на балдичи 
ōрокандёан ōрон 
аминāни

олень-
производитель 
потомства

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

ни т’лаӈиарˇ

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

са 1. сарьвэсь
2. сарва

гирвас (олень-
производитель, 
обычно старше 
трёх лет)

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

се ӄоры өтӓ

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

ха Хор МИЊЭРУВ – усть-
полуйский говор 
приуральского 
диалекта, усть-
собский говор 
приуральского 
диалекта олень-
самец (заимств. из 
ненецк. яз.)

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

эв көрбэ

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

юк ѳндьэ 

Промыслы 08.105. Олень-
производитель

юк Илэ

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

ве 0 0

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

до Аттаыллыбыт таба
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Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

до 1. атталлыбыт 
таба, атталлыбыт 
атыыр

1.атталлыбыт 
атыыр, аттакы, 
2. Һииргэ барар 
таба, олень-кастрат, 
оставленный на 
убой 3.көлүйэр 
таба, көлүллэр 
олень для упряжи, 
упряжной

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

ко 1. чымӈа 2. зечымӈа, 
рэчымӈа

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

ко чымн,атк,оян,а

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

ма 1) хōпт
2) хāр-хōпт

2) букв.: самец 
кастрированный 
олень

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

на инактавани 
чāлихан ōрон

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

ни т’лаӈи ғулд

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

са 1. хирвас
2. еррьк

1. олень 
(кастрированный 
бык) [23] 
2. кастрированный 
олень от шести лет 
и старше [14, с. 54]

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

се ӄоптыӈпыль өтӓ от глаг. ӄоптыӈӄо 
«кастрировать» [24, 
с. 58]

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

ха Молха, хопты Хŏрты хопты – 
олень-кастрат, 
оставленный на 
убой

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

эв 1. атака, аттапча, 
ата, атамат, гилрак, 
итмэмчэ, хекэн, 
чалам 2. бур, 
гяллак

зап. хучэпчичэ 
итмэмчэ 
откушенный

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

юк дьогимэлэн аасьэ

Промыслы 08.106. 
Кастрированный олень

юк Личиэн 
сальҕарээйуол

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

ве 0 0
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Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

до Аттана илик таба

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

до аттабыла һуок таба 1. аҥар таһактаак 
1. недохолощенный 
олень-самец, 
имеющий половину 
яйца

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

ко 1. анчымӈав
’кылг’эн

анзечымӈав’кылг’эн, 
анрэчымӈав’кылг’эн

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

ко ачымн,атк,оян,а

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

ма хāр

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

на инактавани эчиэ 
чāлиохан ōрон

некастрированный 
олень

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

ни т’лаӈи ғулрерд

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

са е̄ррьк олень-самец, бык 
(с 5 до 12-15 лет; 
необученные олени 
идут на убой) 

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

се ӄоптыӈпылькытыль 
өтӓ

от глаг. ӄоптыӈӄо 
«кастрировать»

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

ха хор

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

эв көрбэ

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

юк эл дьогимэлэн 
аасьэ

Промыслы 08.107. 
Некастрированный 
олень

юк Эл личиэн 
сальҕарээйуол
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3. Создана лексикографическая гипертекстовая база данных в систе-
матизированном виде в объёме свыше тридцати трёх тысяч статей (за-
писей) для идеографических словарей на основе лексикографических 
источников, текстовых записей, полевых записей образцов речи, фоно-
грамм архивов, фольклорных источников, содержащей лексику эвенско-
го, нанайского, долганского, нивхского, корякского, юкагирского, мансий-
ского, хантыйского, селькупского, вепсского, саамского языков (исполь-
зовано не менее 5 источников по каждому из обследованных языков).

4. База данных на специализированных порталах (санкционирован-
ный доступ для зарегистрированных пользователей с ведома руково-
дителя НИР): http://dict.su/ идеографическое представление лексики 
Вепсский язык https://dict.a-s-k.me/vepsian/
Долганский язык https://dict.a-s-k.me/dolgan/
Корякский язык https://dict.a-s-k.me/koryak/ 
Мансийский язык https://dict.a-s-k.me/mansi/
Нанайский язык https://dict.a-s-k.me/nanai/ 
Нивский язык https://dict.a-s-k.me/nivkh/
Русский язык https://dict.a-s-k.me/russian/ 
Саамский язык https://dict.a-s-k.me/sami/
Селькупский язык https://dict.a-s-k.me/selkup/ 
Хантыйский язык https://dict.a-s-k.me/khanty/
Эвенский язык https://dict.a-s-k.me/even/ 
Юкагирский язык https://dict.a-s-k.me/yukagir/

В настоящее время идёт работа над базой лексикографических 
данных, которая позволит в кратчайшие сроки создать как итоговый 
результат проекта общий понятийно-тематический словарь анализи-
руемых языков с учётом аналогичных тематических словарей (напр., 
языки: мансийский и коми [25], эвенкийский [26], хакасский [27], 
эстонский [28], чукотский [29], башкирский [30], финский [31]).

Осуществление проекта даёт богатый материал для различно-
го рода научных исследований, что в перспективе позволит на ос-
нове цифровых технологий при соответствующей классификации  
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и систематизации словарей объединить лексикографические материа-
лы, обеспечить их оперативный ввод в научный оборот с целью опти-
мизации научных исследований. 

Практическая значимость результатов обусловлена использова-
нием сравнительно-сопоставительных данных при разработке учеб-
но-методических материалов, диалектных словарей для школьников, 
учебных грамматик. 

Кроме того, реализация проекта может послужить основой для соз-
дания гипертекстовых, реляционно-распределённых, агрегированных 
депозитарием текстов и словарей, справочников, глоссариев, лексико-
нов, энциклопедий. 

На основе базы лексикографических данных предполагается:
− описание системной организации слов, распределённых по дено-

тативным сферам, денотативно-идеографическим классам, группам и 
подгруппам слов. 

− формирование синопсиса [32], представляющего собой свод 
идеографических классификаций лексики различной категориаль-
но-грамматической природы (см. напр. диалектный [33] гизаурус [34], 
принципы создания словарного [35; 36], терминологического [37; 38] 
и учебного [39] корпусов русского языка [40]). 

− разработка, описание и анализ идеографического лексикографи-
ческого комплекса как основного инструмента познания и представ-
ления языковой картины мира коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока: осуществление детального анализа 
лексиконов эвенского, нанайского, долганского, нивхского, корякско-
го, юкагирского, мансийского, хантыйского, селькупского, вепсского, 
саамского языков, на основе которого могут быть сделаны выводы о 
наполнении тематических групп в языках, структурах лексико-семан-
тических рядов и количестве вокабул, представленных в них.
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Аннотация. Зарубежные исследователи до последнего времени ка-
тегорически отрицали экологическое обстоятельство этнической тер-
ритории хантов и манси, в том числе и эндогенность диких медонос-
ных пчёл Зауралья и Западной Сибири. При традиционном устарелом 
определении границы прародины финно-угорских народов самые важ-
ные современные и палеоэкологические факты этнической террито-
рии обских угров Западной Сибири не принимались во внимание в те-
чение более ста лет. Иностранные учёные перманентно некритически 
придерживались ошибочной точки зрения известного немецкого фило-
лога Отто Шрадера, согласно которому исходная территория древних 
финно-угров располагалась исключительно в восточном европейском 
лесистом районе между Средним Поволжьем и Уральскими горами, 
потому что якобы только там живут дикие медоносные пчёлы. Это-
му неверному предположению противоречит первоначальный центр 
распространения широколиственного леса на Урале во время раннего 
голоцена. Правда, этот ключевой экологический факт палеогеографии 
Урала и Западной Сибири до последнего времени не был известен 
в специальной литературе по финно-угристике, или даже в истории 
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пчеловодства, хотя был опубликован ещё в 1977 г. Таким образом, не-
смотря на то, что для биогеографического метода лингвистической 
палеонтологии всегда определяющее значение имело географическое 
распространение вяза, дуба и липы, рефугиум этих деревьев широко-
лиственных лесов находился в начале голоцена именно в средней и 
южной частях Уральских гор, как раз в самой середине не только фин-
но-угорской, но даже уральской прародины. Историография определе-
ния исконной территории древних уральцев или финно-угров лишний 
раз подтверждает ту истину, что для опровержения неверных гипотез, 
популярных научных мифов, требуется много времени в науке, иногда 
даже срок, не менее ста лет.

Ключевые слова: обские угры, ханты, манси, бортничество, дикая 
медоносная пчела, прародина рефугиум, уральцы, финно-угры, венгры.

 
Из-за нерешённой проблемы существования диких медоносных 

пчёл и бортничества у обских угров была ошибочно выделена тер-
ритория, являющаяся исходной для миграций общих предков как 
финно-угорских, так и самодийских народов. А это является неким 
парадоксом в истории изучения этногенеза финно-угорских народов 
Уральских гор, в том числе и в Западной Сибири. Начиная с 1880 по 
1886 гг., с 1913 по 1916 гг., зарубежные исследователи неправильно 
реконструировали уральскую, финно-угорскую, угорскую и, следова-
тельно, венгерскую прародину в областях исключительно в Восточной 
Европе, на лесистой территории Поволжья. Главным псевдо-доводом 
являлось совершенно неверное традиционное фантастическое пред-
положение о том, что дикие медоносные пчёлы раньше вообще не  
жили в Западной Сибири, а появились только в XIX веке. Эта необосно- 
ванная совместная точка зрения О. Шрадера и Ф. Кеппена [1; 2] стала 
популярным научным мифом и поддерживалась на протяжении более 
ста лет. Она существовала, несмотря на то, что в местах проживания 
южных групп обских угров Зауралья путешественники и этнографы в 
XVII–XVIII вв. обнаружили диких медоносных пчёл и описали лесное 
бортничество, как один из видов традиционной деятельности хантов и 
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манси. Поэтому весьма удивляет категоричное, но поспешное мнение 
многочисленных зарубежных лингвистов, согласно которому в Запад-
но-Сибирском регионе на восток от Урала, пчёлы в диком виде в про-
шлом вообще никогда не жили.

Это странное утверждение совершенно не соответствует дей-
ствительности. Тем более академику С. В. Бахрушину (1882–1950) 
удалось найти в архиве города Кунгур письменное свидетельство, 
которое подтверждает, что в XVII в. (конкретно в 1668–69 гг.) в  
районе Зауралья в бассейне реки Верхний Тагил тамошние манси за-
нимались бортничеством [3, с. 83]. Правда, до 1930 г. этот интересный 
факт из этнографии Западной Сибири не был известен. Кроме этого, 
иностранные специалисты не знали также о том, что голландский пу-
тешественник XVII в. Н. Витзен [4, с. 67] в своей известной моногра-
фии о России 1692 г. упоминал, что ханты на Иртыше знакомы с дики-
ми медоносными пчёлами и интенсивно занимаются в лесу бортниче-
ством. На мансийском языке пчела называется «мёд делающая». Все 
перечисленные нами этнографические и языковые факты свидетель-
ствуют о том, что на сибирской территории к востоку от Урала дикие 
медоносные пчёлы по экологическим причинам были распространены 
давно. Они не являлись, как это обычно считалось в течение более 
ста лет в специальной лингвистической и этнологической литерату-
ре, одичавшими в XIX в. потомками домашних пчёл. В эндогенности 
диких медоносных пчёл нельзя сомневаться не только в районе Алтая, 
но и по всей Сибири. Дикая медоносная пчела в Северной Азии не 
существовала лишь в Субарктических районах.

Новейшие данные российской палинологии, которые недавно мы 
обнаружили, убедительно свидетельствуют о том, что лингвистиче-
ская палеонтология в Венгрии c 1916 г. вплоть до последнего време-
ни перманентно неправильно определяла границы уральской, финно- 
угорской, угорской и венгерской прaродины на основе распростране-
ния и широколиственного леса около Урала, и спонтанного распро-
странения диких медоносных пчёл, а также бортничества среди финно- 
угорских народов, прежде всего у хантов и манси Зауралья. Как известно,  
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они являются самыми близкими родственниками венгров по языку. 
Российский палинолог Н. А. Хотинский (1935–2005) убедительно до-
казал, что во время позднего палеолита и раннего голоцена рефуги-
ум, т. е. первоначальный центр широколиственного леса – находился 
именно на Урале [5, с. 49]. А это означает, что восточная граница фин-
но-угорской прародины и распространения широколиственного леса, 
как и диких медоносных пчёл, не ограничивались исключительно  
европейским склоном Уральских гор, как ошибочно предполагали в 
течение целого века зарубежные исследователи по финно-угроведе-
нию. Это новое сенсационное научное открытие советских учёных 
относительно истории евразийских лесов имеет огромное значение 
не только в международной финно-угристике или уралистике, но и 
в мировой истории пчеловодства. Несмотря на это, за рубежом дол-
гое время неправильно локализовали территорию финно-угорской 
прародины, также ареал распространения широколиственного леса и 
проживания диких медоносных пчёл. Из-за табу название последних 
имеет у пермских и угорских народов явно индоевропейскую или ин-
доарийскую этимологию, как в китайском и японском языках.

Однако на ценные работы советских географов и палинологов до 
сих пор не обратили внимания не только иностранные лингвисты, 
финно-угроведы или историки, которые тщетно попробовали опреде-
лить уральскую прародину угорских этносов, но и англосаксонские 
учёные, занимающиеся всемирной историей пчеловодства и изучаю-
щие особенности распространения диких медоносных пчёл и лесного 
бортничества на всех континентах. Так, например, известный англий-
ский учёный «пчеловед» Е. Крейн (1912–2007), как ни странно, со-
вершенно не знала о таком важном биологическом или экологическом 
факте, который имеет ключевое эмпирическое и теоретическое значе-
ние, что на всей территории Сибири живут дикие медоносные пчёлы. 
Она была директором Международной ассоциации исследователей 
пчёл, в течение 35 лет является одним из ведущих мировых автори-
тетов в области изучения пчёл. Е. Крейн написала, несомненно, ин-
тересную монографию под названием «Всемирная история пчеловод-
ства и охоты за мёд» [6]. Ею написаны и другие книги: «Археология 
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пчеловодства», «Пчёлы и пчеловодство: научная практика и мировые 
ресурсы» и «Очерки о пчёлах, пчеловодстве и науке». К сожалению, 
она не знала русского языка, но перед написанием своей монографии 
Е. Крейн посетила Институт Пчеловодства РАН в Подмосковье, где 
сумела побеседовать с научными сотрудниками. Они и обратили её 
внимание на богатую русскоязычную специальную литературу по 
данной теме, в том числе и на работы о бортничестве местных на-
родностей на Алтайских горах видного тюркологa Л. П. Потапова 
(1905–2000), бывшего директора знаменитой «Кунсткамеры» [7, с. 48].  
Ещё В. В. Радлов обнаружил на берегу Телецкого озера у «чёрных» 
татар бортничество во второй половинеXIX в. [8, с. 363]. Тем не ме-
нее, во время своей беседы с российскими коллегами Е. Крейн что-то 
не вполне правильно поняла, и её недопонимание вылилось в значи-
тельную исследовательскую некорректность. Так, в своей книге она 
необдуманно и полностью отрицала факты распространения диких 
медоносных пчёл не только в Зауралье, но и по всей Сибири. Эту весь-
ма грубую ошибку не нужно замалчивать или оправдывать. Каждый 
настоящий учёный несёт полную личную ответственность за свою 
публикацию. Тем более, работы Н. А. Хотинского и его учеников об 
уральском рефугиуме широколиственного леса на иностранных язы-
ках издавались и в СССР [5, с. 87–93], и на международных конгрес-
сах намного раньше публикации итоговой монографии Е. Крейн в 
1999 г. Нами также опубликовано несколько статей о проблемах эндо-
генности диких медоносных пчёл в Западной Сибири на этнической 
территории обских угров [28, с. 75–81]. Тем не менее, английская ис-
следовательница, знаменитая работами по истории мирового пчело-
водства полностью игнорировала не только наши работы, написанные 
на её родном языке, но и ценные палинологические работы россий-
ских палеогеографов. Она также не знала данные монографического 
исследования известного эстонского этнографа Ф. Линнус об истории 
пчеловодства у финно-угорских народов.

В настоящее время можно успешно применять междисциплинар-
ный подход к проблемам современного определения уральской или 
финно-угорской прародины – по новой терминологии академика 
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В. В. Напольских «праязыковым экологическим ареалам» [9, с. 98].  
В международных этногенетических исследованиях уральских наро-
дов больше всего научных споров вызвали, с одной стороны, геогра-
фическая локализация – последняя территория древних финно-угров 
перед их разделением. А с другой стороны, вопрос о причине и време-
ни окончательного отделения предков венгров от других угорских на-
родов, т. е. от хантов и манси – самым близким родственникам по язы-
ку, вместе с которыми они составляют угорскую ветвь финно-угорской 
группы уральцев. Здесь нет возможности дать подробный историогра-
фический обзор по этим вопросам, но все-таки хотелось бы отметить, 
что финно-угорской прародиной сперва считали и Алтай, а потом и 
территорию между Балтийским морем и Уральскими горами. А по не-
давно выдвинутому предположению даже мезолитическую Среднюю 
Польшу, но самой распространённой среди всех многочисленных ги-
потез весьма продолжительное время доминировала необоснованная 
гипотеза, по которой прародиной признавались районы Среднего По-
волжья и реки Камы. Однако нельзя умалчивать о том, что по поводу 
этих разных теорий о прародине древних уральцев возникли серьёз-
ные методологические и эмпирические проблемы. Собственно говоря, 
только начиная с 1950–60 гг., после накопления большого фактическо-
го материала в Советском Союзе, можно серьёзно говорить об опытах 
междисциплинарного синтеза, когда исследователи разных стран, дей-
ствительно применяя комплексный метод, попытались более точно и 
объективно определить ту территорию, где раньше могли жить предки 
уральцев до своего расселения. Во всяком случае, большое значение 
имеет та новая тенденция, что результаты разных дисциплин по этому 
вопросу в последнее время, в отличие от прошлого, все больше сближа-
ются. Весьма примечательно, что параллельно с критикой самой рас-
пространённой, но устарелой концепции волжско-камской прародины, 
в исследованиях все более утверждаются обоснованные взгляды со-
ветских археологов В. Н. Чернецова (1905–1970) и O. H. Бадера (1903–
1977) [10; 11]. Согласно их концепциям, сравнительно гомогенная нео-
литическая культура Западной Сибири и прилегающих районов, вклю-
чая обе стороны Урала, возникла на позднемезолитической основе. 
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Единая археологическая культура неолита, существовавшая у сооб-
ществ, проживавших около Уральских гор, интерзонально пересека-
ла ландшафтно-климатические зоны, что свидетельствует о некоем 
этническом единстве на данной территории, представляющем собой 
в своё время, вероятно, уральскую или финно-угорскую языковую 
семью. Эту научную гипотезу, возникшую на основе тщательного 
ретроспективного исследования имевшихся в то время археологиче-
ских материалов перечисленных областей, подтверждают новые пали-
нологические результаты российских палеогеографов, а также связи 
уральских языков с некоторыми другими, так называемыми ностра-
тическими языками, прежде всего индоевропейскими, алтайскими, 
а может быть, даже дравидскими. Лингвист и семиотик В. В. Ива-
нов (1934–2017) обратил внимание на языковые связи обских угров  
с индейском племенем пинути в Калифорнии. Это можно сопоставить 
с докладом В. Н. Чернецова об изобретении упряжного собаководства 
в Циркумполярной зоне именно предками современных обских угров 
во времена усть-полуйской археологической культуры Нижнего При-
обья. Всё это соответствует нашим новым определениям уральской 
прародины, когда путём привлечения анализа пыльцы и на основе 
подробных исследований, мы пришли в нашей совместной работе к 
новому выводу. Вывод заключается в том, что в уральской, а потом 
и финно-угорской прародине можно выявить не только все деревья 
сибирской тайги, но также широколиственных лесов частично даже 
на территории Западной Сибири. Если эти названия деревьев нанести 
на карту лесов среднего голоцена, то можно локализировать общую 
территорию уральцев именно в контактной зоне европейских и сибир-
ских лесов около Уральских гор в V–IV тыс. до н. эры.

Благодаря развитию международной лингвистической науки гипо-
тетическая территория уральской, потом финно-угорской, западной, 
позднее угорской прародины, с которой предки венгров позже как ско-
товоды-кочевники появились из западносибирской степи – на своей 
современной родине в Среднем Подунавье в 895–900 гг. нашей эры, 
была определена. Первой прародиной финно-угорских народов в пе-
риод возникновения научной лингвистики в середине XIX в. вслед за 
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основоположником уралистики М. А. Кастреном (1813–1856) считали 
Среднюю Азию – район Алтайских и Саянских гор. Однако, начиная 
с 80-х гг. XIX в., исходной территорией финно-угров уже предполага-
ли лесистую область, расположенную между Средним Поволжьем и 
Уральскими горами. Основополагающая роль в становлении этой оши-
бочной концепции принадлежит немецкому филологу Отто Шрадеру 
(1855–1919). Он первым последовательно применил в зарубежном 
финно-угроведении биогеографический метод лингвистической пале-
онтологии, а внутри него – популярной «довод» о дикой медоносной 
пчеле, что в течение более ста лет, вплоть до новейших исследований 
стало главным, но крайне неверным аргументом в вопросе определе-
ния территории прародины финнo-угорских или уральских народов. 
Шрадер ошибочно предполагал [1, с. 51], совместную прародину об-
щих предков древних индоевропейцев и финно-угров на основе общего 
названия медоносных пчёл и предлагал локализовать исключительно 
лишь на обширных лесистых территориях Средней Волги. Живя в 
Германии, он категорично утверждал, что в Западной Сибири раньше 
вообще не жили дикие медоносные пчёлы. Эта первая палеолингви-
стическая гипотезa, которую популяризировал позднее и Ф. П. Кёппен 
(1835–1908) [8]. Основоположник российской тюркологии В. В. Рад-
лов (1832–1918) уже тогда предупреждал в своей монографии, издан-
ной на немецком языке до 1900 г. дважды, что в Западной Сибири на 
Алтайских горах на берегу Телецкого озера он обнаружил диких ме-
доносных пчёл и бортничество у местного аборигенного населения 
[13, с. 85]. Учёный даже указал на языковый материал у алтайцев:  
bal / pal, который даже у монголов находим в форме бал. Несмотря на 
это, О. Шрадер и Ф. Кёппен неосознанно ввели в заблуждение некри-
тически настроенный научный мир лингвистов. Они в своих работах 
в конце XIX в. категорично, но совершенно неверно утверждали, что 
на сибирских землях к востоку от Уральских гор (также в Туркестане), 
проживавшие там коренные народы, в том числе обские угры, раньше 
вообще не знали диких медоносных пчёл и бортничество. Поэтому 
место расположения их совместной прародины, согласно их нереали-
стическим и биогеографическим данным, нельзя искать в Западной 
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Сибири или Средней Азии, а нужно локализовать в Восточной Евро-
пе, в пределах неверно установленного ими гипотетического ареала 
«спонтанного распространения» дикой медоносной пчелы. Пчела же, 
по их неверному мнению, жила лишь к западу от Уральского хребта, в 
обширных лесистых территориях Средней Волги. Эта широко распро-
странённая, но ошибочная гипотеза о том, что якобы дикая медоносная 
пчела раньше отсутствовала в Зауралье вплоть до XIX в., категориче-
ски, но совершенно безосновательно исключала территорию Западной 
Сибири из числа предполагаемых мест уральской и финно-угорской 
прародин или её части. Тем не менее, это научный миф с лёгкой руки 
О. Шрадера и Ф. Кёппена до сих пор живёт. Это самая распространён-
ная концепция за рубежом относительно раннего этногенеза финно- 
угорских народов, в том числе хантов и манси.

В связи с историографией данного вопроса важно отметить, вен-
герские фннно-угроведы, как ни странно, не знали работы О. Шрадера 
и не были знакомы с работой Ф. Кёппена на русском языке, вышед-
шей в свет в 1886 г.. Они до сих пор пользовались лишь некоторыми  
данными, кратко изложенными в его статье, опубликованной в 1890 г. 
в немецком этнографическом журнале в г. Штутгарте. Кстати, выдаю-
щийся эстонский этнограф Ф. Линнус в 1939 г. уже начинал осторож-
но критиковать популярную концепцию О. Шрадера и Ф. Кёппена, но 
при этом парадоксальным образом ссылался на работу В. В. Радлова, 
предполагая, что дикие медоносные пчёлы распространены только на 
юге Сибири, до г. Новокузнецк. Не зная, что в своей книге Ф. Кёппен 
вслед за В. В. Радловым, обнаружившим во время экспедиции у Телец-
кого озера в горах Алтая Западной Сибири диких медоносных пчёл, 
учёный неверно объяснял появление там диких медоносных пчёл. Он 
также считал их вторичным явлением, возникшим вследствие якобы 
недавнего одичания домашних пчёл. Большой поучительный парадокс 
в истории изучения данной темы состоит в том, что медоносная пчела, 
хотя существо мелкое – в течение более ста лет создавала большую 
эмпирическую и методологическую проблему в локализации прароди-
ны финно-угорских народов. Эту ложную гипотезу об отсутствии ди-
ких медоносных пчёл в Зауралье до XIX в. некритично поддерживало 

Роль этнологии обских угров в определении 
уральской прародины финно-угорских народов



74

подавляющее большинство венгерских исследователей: М. Жираи, 
И. Шебештен, Дь. Ласло, П. Липтак, А. Барта, Ш. Шомоди, И. Зимони, 
Я. Маккаи, А. Тюрк, Б. Шугар, Й. Сентпетери, Е. Микош, К. Адьяга-
ши, К. Шандор и П. Фодор, в том числе известные академики Ака-
демии Наук: И. Дьерфи (1939) и его сын Д. Дьерфи (1973), г. Барци 
(1963), П. Хайду (1953 и 1987), Л. Лигети (1968), А. Рона-Таш (1972), 
Д. Кришто (1981), И. Вашари и П. Фодор также А. Палади-Ковач (2013). 
Среди зарубежных исследователей лишь Б. Мункачи (1860-1937) был 
единственным, который честно признал, что он не имел возможности 
непосредственно познакомиться с подробной монографией Ф. П. Кёп-
пена: «Материалы к вопросу о первоначальной родине и первобытном 
родстве индоевропейского и финно-угорского племени» (1886).

Однако в Будапеште на первом Международном финно-угорском 
конгрессе (1960) с интересным докладом выступил В. Н. Чернецов 
«К вопросу о месте и времени формирования уральской (финно-угор-
ской и самодийской) общности». Он подчеркнул, что изучение древ-
них торфяников и сопоставление данных пыльцевого анализа позво-
ляет теперь в общих чертах восстановить картину распространения 
в древности древесных пород на территории СССР. К сожалению,  
на это замечание тогда не было обращено должного внимания. Д. Ла-
сло, как и А. Барта, и Ш. Шомоди, даже П. Хайду, были полностью 
уверены, что О. Шрадер и Ф. Кёппен абсолютно правы были, когда 
утверждали, что не только пчеловодство / бортничество, но и сами ди-
кие медоносные пчёлы ранее совершенно не были известны на терри-
тории Западной Сибири.

В 1964 г. финно-угровед из Будапешта П. Хайду (1922–2003), види-
мо, под влиянием В. Н. Чернецова предлагал новую, западносибирскую 
концепцию прародины всех уральских народов [12]. По его мнению, 
первоначальное место расселения древних уральцев (до формирова-
ния отдельного финно-угорского праязыкового экологического ареала 
в Восточной Европе) следует искать исключительно в северной части 
западносибирской тайги, где живут обские угры и преобладают еловые 
леса. Он считал, что древние уральцы, видимо, знали лишь названия 
деревьев Сибирской тайги, главным образом кедра и пихты, которые 
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появились на севере Западной Сибири (с востока) во время климати-
ческого оптимума среднего голоцена в 4500±150 до н.э. Поэтому их 
прародину следует искать на субарктической территории, к северу от 
Среднего Урала, в основном между Нижней Обью и Уралом, нo частич-
но включая верхнее течение р. Печоры. П. Хайду предполагал, что из 
Западной Сибири около VI–IV тыс. до н. э., когда финно-угры оконча-
тельно выделились из уральской языковой общности, они якобы полно-
стью переселились в Европу, в том числе даже предки обских угров к 
западу от Урала, в район Средней Волги бассейн реки Печоры, Камы и 
Белой. Но венгерский академик ошибочно думал, что территория пра-
родины древних финно-угров не могла заходить слишком далеко вглубь 
зоны смешанных европейских широколиственных лесов. Объясняется 
это тем, что названия лиственных деревьев, за исключением вяза, (лат. 
Ulmus; PFU*śаlа > венг. szil) сформировались в языке обособившихся 
групп финно-угров якобы намного позднее. «Здесь, в европейской ча-
сти Уральских гор, окончательно отпочковавшееся от древних уральцев 
финно-угорская ветвь постепенно знакомилась с деревьями европей-
ских широколиственных лесов: сначала, в V тыс. лет до н. э. – с вязом, 
а после окончательного распада финно-угорской языковой общности с 
дубом и липой, появившимся на европейских склонах Урала, предполо-
жительно, около III–II тыс. до нашей эры» [12, с. 56–79].

Таким образом, ничего не подозревая об Уральском рефугиуме 
широколиственных лесов, выявленном российскими учёными, про-
фессор П. Хайду сделал неверный вывод о позднем появлении дуба 
и липы в европейской части Уральских гор лишь после распада фин-
но-угорской общности в III–II тыс. до н. э. [12, с. 54]. Эти утверждения 
вызывают большие сомнения, за исключением финно-угорской этимо-
логии названия дерева вяза (PFU *śаlа). Серьёзные опасения в связи 
с этим возникают и потому, что согласно методике финно-угристики, 
древними считаются исключительно лишь те слова, относящиеся к 
уральской или финно-угорской эпохе, которые можно выявить в на-
стоящее время во всех отдельных подгруппах этой языковой семьи. По 
нашему мнению, этот важный и часто успешный метод лингвистики в 
отдельных случаях таит в себе возможность ошибок. Ведь отдельные 
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слова могли исчезнуть вследствие климатического и экологического 
влияния, как это случилось, например, с названием дуба в языках об-
ских угров и венгров. А это может повлечь за собой воспроизведение 
неправильных в хронологическом отношении лингвистических ре-
конструкций. В данном случае на основании того факта, что в совре-
менных языках манси и хантов отсутствует название дуба, а в венгер-
ском (tölgy) оно имеет иранское (алано-осетинское) происхождение, 
зарубежные языковеды раньше сделали далеко идущие, но совершен-
но неверные выводы относительно определения границы финно-у-
горской прародины. Ведь по новым пыльцевым данным российских 
палеогеографов досконально известно, что дуб под климатическим 
влиянием исчез из Зауралья, то есть нынешней этнической террито-
рии обских угров Западной Сибири, сравнительно недавно. Другими 
словами, в начале среднего голоцена, около V тыс. до н. э., районы За-
уралья и прилегающей юго-западной части Западной Сибири, так же 
как и сейчас, частично входили в зону широколиственных лесов. Этот 
интересный экологический факт до сих пор не известен зарубежным 
исследователям, занимающимся определением уральской и финно- 
угорской, венгерской и угорской прародины традиционным методом 
лингвистической палеонтологии. По-видимому, лингвистов вводило 
в заблуждение то парадоксальное экологическое обстоятельство, что 
после климатического оптимума атлантического периода под влияни-
ем природных изменений теплолюбивый дуб постепенно был почти 
полностью вытеснен из Западной Сибири. Но это произошло только 
тысячу лет назад, когда название дуба окончательно исчезло из языков 
ханты и манси. Однако, именно на угорской прародине, в лесостепи к 
востоку от Уральских гор, дуб был известен раньше, даже в течение не-
сколько тысячелетий назад. Но позже название дуба сохранилось лишь 
у финно-пермских народов (PFP *tompa > tamm(i) > typy), живущих к 
западу от Урала, в зоне европейских широколиственных лесов. Ничего 
не зная об этих важных экологических изменениях, академик П. Хай-
ду [12, с. 54] пришёл к неправильным выводам: выдвинул ошибоч-
ную гипотезу о сравнительно позднем появлении дуба около Урала –  
хронологически уже после распада финно-угорской общности – 
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якобы из района Карпатских гор, где располагался балканский рефу-
гиум широколиственных лесов. Конечно, свою роль в этом сыграло 
отсутствие лингвистического материала относительно названия дуба 
в языке угорских народов. Поэтому данные о современной флоре и 
фауне уральского региона были необоснованно распространены на да-
лёкое прошлое – на эпоху финно-угорской или уральской общности, 
то есть на несколько тысячелетий назад. Но принимая во внимание 
тот ключевой палинологический факт, что деревья дуб, липа и вяз на 
Уральском рефугиуме широколиственного леса были известны уже с 
начала голоцена, можно сделать нам важный новый вывод. Хотя в на-
стоящее время отсутствует лингвистический материал в угорских язы-
ках относительно дуба, тем не менее древним уральцам, а позже им, 
потомкам финно-уграм, даже уграм на их прародине около Урала, был 
хорошо известен не только вяз, но и дуб, не говоря уже o липe. Дело 
в том, что все эти типичные деревья широколиственного леса всегда и 
везде распространялись вместе, т. е. комплексно, и во время голоцена 
они составляли единый биоценоз, хотя границы их не всегда совпада-
ли со стопроцентной точностью. То есть, сопоставление лингвистиче-
ского материала П. Хайду [12] относительно финно-угорского названия 
вяза (PFU *śalа) с новыми палинологическими данными из монографии 
H. A. Хотинского и ряда других работ российских исследователей [5, 
с. 49], даёт нам право существенно удревнить названия дуба, уверенно 
перенести его из финно-пермской эпохи не только в финно-угорскую, 
но даже в более раннюю – уральскую эпоху. Однако, относительно это-
го факта непосредственные языковые материалы долгое время почти 
отсутствовали. Нашу гипотезу подтверждает не только само существо-
вание в южной части уральской, а позднее финно-угорской и угорской 
прародин рефугиума широколиственного леса, но и сохранение в юка-
гирском языке корня древнефинно-угорского названия вяза: сал (sāl < 
PFU *śalа) в значении ʻдерево’, ʻлес’, a в нагасанском – салтэ ʻпень’, 
cp.: мансийский салт ʻива’ или ʻлипа’. В этой связи здесь хотим побла-
годарить В. В. Напольских [9]. Он обратил наше внимание на ценное 
экспедицонное исследование И. А. Николаевой, обнаружившей в юка-
гирском языке слово sāl (< PFU *śalа ʻвяз’) в значении ʻдерево’ > ʻлес’.
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Ко всему этому необходимо добавить следующее. Медоносные 
пчёлы, прежде всего, предпочитают липу и не любят дуб, цветы ко-
торого слегка ядовиты. Из всего выше сказанного можно сделать од-
нозначный вывод: вопреки ошибочному предположению О. Шрадера, 
Ф. Кёппена, П. Хайду и английского автора монографии «Всемирная 
история пчеловодства и охоты за мёд» Е. Крейн, дикие медоносные 
пчёлы все-таки были довольно широко распространены в Сибири.  
В том числе и в южной и средней частях Западной Сибири, включая и 
Зауралье, на несколько тысячелетий ранее XIX в. 

По мнению авторов статьи, реконструкция названия вязa (*PFU 
śalа) сама по себе косвенно указывает именно на то, что присутствие 
вяза обозначает обязательное наличие одновременно и дуба, и липы, 
а также дикой медоносной пчелы, следовательно, и лесного бортни-
чества в Западной Сибири. Значит, самая крупная методологическая 
ошибка зарубежных специалистов, занимающихся определением тер-
ритории прародины древних уральцев или финно-угров, заключается 
в том, что они не придали значения этому экологическому обстоятель-
ству около Уральских гор. Дело в том, что П. Хайду [12; 13], как и 
венгерский археолог Я. Маккаи (1990) и финский лингвист К. Виик 
(вслед за английским генетиком Дж. Хевиттом) ошибочно считали, 
что в конце ледникового периода существовали лишь всего три ре-
фугиума широколиственных лесов в Европе. Это иберский, балкан-
ский и украинский рефугиумы (J. Makkay, 1990; K. Wiik, 2002, 2008; 
G. Hewitt, 1990, 2000). Однако, это давно устарелое предположение 
Дж. Хевитта (1940–2013) относительно генетики медведей. Тем 
не менее третий, т. е. украинский рефугиум, Я. Маккаи и К. Виик,  
ссылаясь на работу Дж. Хевитта, ошибочно связывали с прародиной 
древних уральцев или финно-угров [14]. Все эти весьма поверхност-
ные утверждения П. Хайду, Я. Маккаи и К. Виика, даже Дж. Хевиттa, 
не говоря о концепции М. Янхунена, – вызывают большие сомнения с 
позиций справедливой методологической и историографической кри-
тики. Ведь подробные эмпирические палинологические исследования 
упомянутого нами известного московского палеогеографа Н. А. Хо-
тинского, уже сорок лет назад убедительно доказали, что на восточной 
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границе Европы и Сибири существовал четвёртый рефугиум, т. е. 
первоначальный центр широколиственных лесов, находившийся во 
время позднего палеолита и раннего голоцена как раз на Урале. Од-
нако об этом генетик Дж. Хевитт представления не имел, когда пу-
бликовал свою статью о происхождении медведей. Поэтому в Венгрии 
П. Хайду и Я. Маккаи, в Финляндии К. Виик или М. Янхунен силь-
но ошибались в определение территории прародины финно-угорских 
народов. Ведь четвертичный рефугиум широколиственного леса на 
границе Европы и Сибири явился, несомненно, ключевым открытием 
вышеназванного российского исследователя, имеющим исключитель-
ное международное научное значение, в том числе и в финно-угри-
стике / уралистике. Следует обратить особое внимание на то, что эти 
новые результаты 70–80-х гг. ХХ в. советской палинологии относи-
тельно истории евразийских лесов, по разным причинам пока ещё не 
учитывались зарубежными специалистами при определении ураль-
ской, финно-угорской или венгерской прародин. Эти палинологиче-
ские данные Н. А. Хотинского и его последователей В. С. Волковой и 
В. А. Белковой свидетельствовали о том, что во время климатическо-
го оптимума атлантического периода вяз, дуб и липа росли не только 
на Урале, но и намного восточнее, вплоть до среднего течения Оби.  
А также это относится к Алтайским горам Западной Сибири [15]. По-
этому, вопреки мнению П. Хайду [12, с. 49], все типичные деревья ши-
роколиственного леса без исключения всё-таки были известны не толь-
ко финно-угорской, но и более ранней, т. н. уральской прародины, где 
предки финно-угров ещё жили вмeсте с сaмодийцами минимум семь 
тысяч лет тому назад, конкретно в 4500±150 гг. до нашей эры. Правда, 
плохо информированные зарубежные исследователи до сих пор кате-
горически отрицали этот неоспоримый географический факт истории 
лесов, тем более эндогенность диких медоносных пчёл на территории 
Зауралья, т. е. в юго-западной части финно-угорской прародины, кото-
рой являлась нынешняя этническая территория обских угров в Запад-
ной Сибири. Все вышеперечисленные сравнительные новые палеоге-
ографические данные известных советских / российских палинологов 
вполне убедительно свидетельствуют о том, что к востоку от Урала, 
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на территории Западной Сибири по экологическим причинам дикие 
медоносные пчёлы были довольно широко распространены в течение 
последних 6800 лет, и даже ранее. Все эти значимые экологические 
обстоятельства явно противоречат весьма популярному, но ложному 
предположению oб относительно недавно одичавших потомках до-
машних пчёл из улей местных сибирских крестьян, как это обычно 
считается даже в настоящее время в специальной литературе по зару-
бежному финно-угроведению или в истории мирового пчеловодства. 
Этот научный миф в уралистике в течение более ста лет полностью 
отрицал эндогенность диких медоносных пчёл в Западной Сибири, 
несмотря на то, что пчелы живут повсюду в Северной Евразии, за ис-
ключением крайних Субарктических регионах. Тем более, что новей-
шие биологические данные российских палинологoв имеют ключевое 
значение в данном вопросе, так как однозначно доказывают, что за-
рубежная лингвистическая палеонтология в течение более ста лет со-
вершенно неправильно определяла восточные границы праязыкового 
экологического ареала финно-угров, неверно ссылаясь на распростра-
нение деревьев широколиственного леса около Урала, а также полно-
стью отрицала спонтанное распространение диких медоносных пчёл 
(также ежа) в Западной Сибири, следовательно и архаическое борт-
ничество y хантoв и манси Зауралья. А поскольку эти эмпирические, 
экологические и хозяйственные факты являлись главными биогеогра-
фическими аргументами при определении исходного района предков 
финно-угров, напрашивается вопрос: с чем связана ошибка иностран-
ных лингвистов при установлении восточной границы прародины 
древних финно-угров, в том числе и венгров. Главным образом по той 
простой причине, что некорректно полностью игнорировали результа-
ты других наук, прежде всего основополагающие палинологические 
и другие данные советских и российских учёных. Открытие москов-
ских палеогеографов относительно истории лесов севера Евразии  
бесспорно свидетельствуют как раз о том, что довольно рано, ещё во 
время среднего голоцена, не только вяз и липа, но и дуб, вместе про-
никли с Уральского рефугиума на восток, приблизительно до среднего 
течения Оби Западной Сибири. Это хронологически случилось тогда, 

П. Т. Вереш, А. М. Пекина 



81

когда шесть тысяч лет тому назад под оптимальным климатическим 
влиянием на севере Западной Сибири появились (с востока) и кедр, и 
пихта. Поэтому можно сделать вывод: не только в финно-угорскую 
эпоху, но и во время существования уральской прародины, которая  
интерзонально в меридиальном направлении пересекала несколько 
экологических зон с обеих сторон Уральских гор, все типичные дере-
вья и тайги, и широколиственного леса одновременно были известны 
на территории прародины уральцев. Позже это коснулось и древних 
финно-угров, даже в Западной Сибири. По мнению В. В. Напольских 
[9, с. 27], существование многих дуалистических космогонических 
мотивов реконструируется даже для древнего периода «урало-аме-
риндского» единства, существовавшего около Алтайских и Уральских 
гор во время палеолита, благодаря именно развитию дуалистических 
космогонических мифов древних уральцев. Это косвенно подтвер-
ждают новые генетические данные российских, эстонских и амери-
канских учёных. Таким образом, никак нельзя исключать того, что 
ценные наскальные изображения на Урале, на землях Башкирии были 
созданы далёкими предками современных финно-угорских народов на 
территории их прародины, вблизи которой жили палеоиндейцы.

К сожалению, западные исследователи вплоть до последнего вре-
мени игнорировали все эти важные биологическиe факты, как и су-
ществование диких медоносных пчёл на лесной территории Зауралья. 
Иными словами, при традиционном определении границы прародины 
финно-угорских народов все перечисленные палеоэкологические фак-
ты Урала и Западной Сибири не принимались во внимание в течение 
более ста лет. Поэтому зарубежные учёные перманентно, но некрити-
чески придерживались столетней ошибочной точки зрения немецкого 
языковеда О. Шрадера [1], согласно которому исходная территория 
древних финно-угров располагалась исключительно в европейском 
лесистом районе между Средним Поволжьем и Уральскими горами. 

Подводя итоги, сделаем акцент: этому старому, но совершенно не-
верному предположению явно противоречит первоначальный центр 
распространения широколиственного леса на Урале во время раннего 
голоцена. Весьма важным является тот факт, что дикие медоносные 
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пчёлы живут в тесном симбиозе не только с деревьями европейского 
широколиственного леса, которые в Южном Зауралье частично глу-
боко проникали в Западную Сибирь. K этому выводу можно привести 
ещё дополнительные убедительные экологические аргументы, кото-
рые до сих пор также не были известны предыдущим исследователям 
до нас. Так, например, везде широко распространённые деревья ива, 
берёза и тополь также произрастают и в Западной Сибири. Цветочная 
пыльца этих деревьев весьма привлекательна для диких медоносных 
пчёл Зауралья, тем более названия этих деревьев входят в древний 
словарный фонд уральских языков, по мнению П. Хайду [12, с. 54]. 
Несмотря на это, зарубежные исследователи уральской и финно-угор-
ской прародины не были знакомы с этими интересными биологиче-
скими фактами, тем более с тем, что даже таёжные деревья также мо-
гут служить основой для изготовления мёда диких медоносных пчёл.

Из всего изложенного можно сделать далеко идущий этногенетиче-
ский вывод по древней истории уральцев, в том числе относительно 
географического определения территории финно-угoрской языковой 
общности или прародины обских угров и венгров.
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и суевериях лозьвинских манси
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Аннотация. Приметы и суеверия – это важнейший компонент, на 
котором основаны культура и быт лозьвинских манси. Прежде всего, 
промысел основывается на анализе окружающего мира, отсюда мы 
получаем различные знаки природы и в дальнейшем используем в 
жизни. Таким образом, рождается самобытная и несравнимая промыс-
ловая лексика каждого народа. В работе рассматривается промысловая 
лексика лозьвинских манси. Целью исследования является выявление 
промысловой лексики в приметах и суевериях. Источниками послу-
жили полевые материалы, собранные у информантов, проживающих 
на данной территории.

Ключевые слова: промысловая лексика, охотничий промысел, ры-
боловный промысел, табу, приметы, суеверия.

Изучение лексики лозьвинских манси является одной из важней-
ших задач современного поколения исследователей, в том числе ман-
си. Так как верхнелозьвинский диалект до сих пор является мало- 
изученным, говорящих на этом диалекте менее 80 человек. Несмотря 
на численность и различные факторы, влияющие на развитие этноса, 
народ сохраняет язык и культуру своей нации.

Т. П. Бахтиярова
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Промысел остаётся одним из ведущих и связующих звеньев, ко-
торый показывает традиционное мировоззрение лозьвинских манси. 
Вместе с промыслом сформировалась отдельная промысловая лексика, 
связанная с приметами и суевериями, которая представляет языковую 
картину мира данного народа. В каждом языке существует отдельная 
самобытная картина мира с учётом способностей восприятия и осоз-
нания окружающей среды. В. Н. Соловар считает, что «под языковой 
картиной мира понимается применяемая человеком система анализа 
окружающего мира, сформированных членов языкового сообщества  
в ходе исторического развития нации» [1, с. 59]. Также данная тема по 
приметам ранее рассматривалась в статьях обско-угорских учёных [2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8].

Промысловая лексика манси не может быть полностью раскрыта 
без существующих примет и суеверий, эти термины имеют огромную 
взаимосвязь. В промысле манси всегда опирались на приметы. Это 
своего рода прогноз ближайшего предстоящего будущего. «Некоторая 
часть примет может иметь форму правила или запрета, их называют 
императивными, но это не лишает их прогностической функции, при-
сутствующей имплицитно» [8, с. 211]. Бывают случаи, когда благодаря 
примете промысловик избегал нежелательных последствий. Промыс-
ловая лексика в приметах и суевериях делится на три группы: при-
родная – прогнозирующая, животный мир – информирующая, и сам 
человек – поучающаяся. Приметы и суеверия играют большую роль в 
жизнедеятельности народа, передают информацию о том, что может 
свершиться или что происходит в настоящем, прошлом или будущем.

Например, по погоде определяли, можно ли сегодня отправляться 
в лес: Хунь хōтал хāп ёлы-пāлн тӯйтхатас – тӯюӈкве паты ‘Ког-
да солнце спряталось под лодку (круги над солнцем) – к снегопаду’. 
Для охотника важно, сколько снега выпадает на утро в день охоты, 
по глубокому снегу охотиться сложно, лыжи проваливаются в снег, 
тропить добычу становится рӯпатаӈ ‘затруднительно’. Самый опти-
мальный вариант – мягкий, лёгкий снег в малых количествах, чтобы 
можно было определить свежий след зверя. Хōтал ювле ке āӈкваты 
– холытан сыстам хōтал ēмты. ‘Если солнце оглянется на закате 
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(в кронах деревьев после захода солнца остаётся солнечный свет) – 
завтра будет хорошая погода’; Хунь тпос кӯтюве ляпан хартыстэ 
– ащирмаг ēмты, хунь лнув тāртастэ – мāлтыпыг ēмты ‘Если луна 
свою собаку (звезда рядом с луной) поближе подтянула – морозы на-
ступят, если подальше отпустила (звезда на некотором расстоянии от 
луны) – к потеплению’. Если во время охоты резко происходит спад 
температуры, такая погода тоже является неблагоприятной. Во-пер-
вых, это отражается на шёрстке собаки, мокрый снег комом прилипа-
ет на шерсть, увеличиваясь в размерах и таким образом собаке очень 
сложно передвигаться, она быстро устаёт. Во-вторых, охотнику та-
кая погода тоже является не оптимальной, промокает обувь, человек  
быстро потеет, лыжи плохо скользят, проваливаются в снег. Хотал 
тлы мувал лаквыл тлаве, тох лāваве пāсса масыс, та порат хōта-
лыт ащирмаг патгыт ‘Если вокруг солнце зимой образовалась ра-
дуга, говорят варежки надела, тогда морозные дни предстоят’; Атыр 
хари ке – хол т вāри ‘Если небо без туч – ночью будут заморозки’; 
В морозы охота была всегда скудной, дичь обычно спит в такие дни, 
поэтому в такую погоду не полагалось вести охоту без особой надоб-
ности.

Также часто обращают внимание на животных: Рап-рап ёлыл яласы 
ке – раквуӈкв паты ‘Если стрижи низко летают – к дождю’; Кӯтюв 
кāтэ ювле щакыртытэ ке – та порат сōт ханьщи ‘Если собака лапы 
под себя прячет – удачу на охоте сулит’; Кӯтюв тлэ тармыл по-
варāлы – сōт ханьщи ‘Если собака на костях валяется, играет – жди 
удачи на охоте’; Кӯтюврищ консанэ сēмлыт ке – нёхс кӯтьвыг паты 
‘Если у щенка когти чёрные – на соболя пойдёт’; Кӯтюв орвинты ке 
– урас вāри ‘Если собака воет – беду навлекает’; Кати нёлэ тӯйты 
ке – ащирмаг паты ‘Если кошка прячет нос – похолодает’; Сака вōй-
ыӈ ӯй кāтн паттысын ке – лль вāрмаль тай ‘Если очень жирного 
крупного зверя добыл – плохой знак’; Кати янгыг поварттахтас ке 
– малтып ханьщи ‘Если кошка разлеглась – тепло будет’.

Есть приметы, которые не используются во время промысла, а свя-
занны с будущим промысловика, воспитывающие качества охотника 
и добытчика: Кӯтюв сса пāтамтаӈкв ат рōви, āмпын пилащийиг 
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паты ‘В сторону собаки стрелять не годится – собака пугливой станет 
(будет бояться выстрела)’. Нужно выбирать момент выстрела, когда 
собака будет находиться не рядом с добычей или зверем, а немного в 
стороне. Матыр ӯй пуӈк л мыглын ке – сōт воссыг ат ēмты ‘Если 
отдашь кому-либо голову тобой добытого зверя – удача покинет тебя’. 
Голову зверя – лося или оленя – нужно всегда оставлять себе, это есть 
твоя добыча, твоя удача, отдав её, значит, охотник отдал не просто го-
лову зверя, но и свою удачу. Матыр ӯй ӯньщ л миӈкв ат рōви – та 
хōтпа лāщал нусаг паты (нусаг лāвилн) ‘Заднюю часть зверя отдавать 
людям нельзя – тот человек постепенно обеднеет (т. е. желать ему жить 
в бедности)’. Ман ты сōмит? ‘Что так много?’; Аргēн ущалахтым сāв 
алыщлаӈкв ат тайи ‘Жадничая, много добывать негоже’; Тнэ сōмит 
‘Достаточно для пропитания’; Кāтпос вōрт мори щуртуӈкв ат рōви 
– вōраян сōт воссыг ат хōнтгын ‘Без причины в лесу тамгу (знаки, 
изображения) рисовать на деревьях нельзя – удачи в охоте не будет’; 
Наскāссыг кисуӈкв вōрт ат рōви – вōрхумн ёхтавен ‘В лесу понапрас-
ну свистеть нельзя – лесной дух явится’.

Народ манси издавна соблюдает традиции своих предков, берёт в 
природе столько, сколько полагается для пропитания его семьи и не 
более. Помимо этого, в культуре существуют традиции, где отдельная 
группа народа манси или фамилия почитает то или иное животное по 
религиозным верованиям, то есть животное для них является священ-
ным ат тайи ‘негоже, табу’.

Табу – термин, заимствованный из религиозно-обрядовых уста-
новлений, используют для обозначения системы специфических за-
претов, черты которой под различными названиями найдены у всех 
народов, стоящих на определённой ступени развития. В переносном 
смысле табу может означать вообще всякий запрет, нарушение кото-
рого обычно рассматривается как угроза обществу [9].

Прежде всего, табу применялось ко всему тому, что имело непо-
средственное отношение к божеству. Мансийские святилища, всё, что 
имело отношение к этому – имущество, предметы – были под строгим 
запретом, то есть считались не только священными, но строжайше не-
прикосновенными.
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Поэтому манси не добывают того или иного зверя, наоборот, чтят 
и поклоняются ему. Например, у верхнелозьвинских манси Анямо-
вым, а также их родственникам-женщинам, запрещается ловить, 
употреблять в пищу и резать сырую щуку. Сырую щуку разрешается 
трогать только мужчинам. Мужчины режут, готовят щуку, а женщи-
нам разрешается прикасаться и есть эту рыбу только в варёном виде. 
Также в веровании лозьвинских манси женщинам запрещается пе-
решагивать через средства промысла охотника. Таковыми являются 
супнтап касай ‘охотничий нож’, сāграп ‘топор’, ёсаг ‘лыжи’, вōрт 
мыгтан тāгыл ‘одежда для охоты’ и хӯнт ‘котомка промыслови-
ка’ и др. Если женщина наступает или перешагивает эти предметы, 
то охотнику сулит неудача в охоте. Также может быть это сделано 
намеренно со стороны женского пола, в знак того, что женщина 
намеренно нарушает традиции и желает охотнику стать неудачли-
вым в промысле. Заметив такой жест, охотник обязан немедленно  
совершить обряд окуривания, очищения – хот сыстамтахтуӈкв, 
чтобы избежать данной порчи.

Соблюдая запреты, сохраняется культура, обычаи и традиции са-
мобытного народа манси. Таким образом, исследуя данную тему, вы-
явлено три группы промысловой лексики в приметах и суевериях:  
1) лексика, связанная с природой, когда человек опираясь на метео-
рологические изменения, получает прогноз на ближайшее будущее; 
2) лексика, связанная с наблюдением за животным миром, является 
особо важным фактором для промысла, который сейчас часто оста-
ётся незамеченным. Животный мир достаточно тесно связан с чело-
веком, наблюдая за животными и птицами, можно спрогнозировать 
свой промысловый день. Также сам человек играет важную роль не 
только в обращении с природой, но и в воспитании, предостережении 
самого себя и близких в суровых лесных условиях. Как человек сам 
подаст себя и покажет своё отношение к природе, то и получит взамен.  
3) Лексика, связанная с присутствием чувства страха, боязни и пре-
достережения. Боязнь чего-то нарушить, пойти против знаков приро-
ды. Это объясняется тем, что у человека срабатывает важнейший ин-
стинкт, инстинкт самосохранения.

Т. П. Бахтиярова
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Аннотация. Настоящая статья представляет проект «Лылыӈ 
ла̄тыӈ», целью которого является создание учебника мансийского язы-
ка как иностранного для нерусскоязычных. Проект осуществляется 
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Мансийский язык – уральский язык, находящийся под угрозой 
исчезновения. Что касается статуса языка, мансийский язык являет-
ся языком коренного малочисленного народа Севера. Мансийский не 
является официальным языком ни на региональном, ни на муници-
пальном уровне. В соответствии с Законом № 89-оз, принятым Думой 
Ханты-Мансийского автономного округа от 4 декабря 2001 г., органы 
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власти округа обеспечивают социальную, экономическую и правовую 
защиту языков коренных народов, проживающих на территории авто-
номного округа [1].

Мансийский не использовался как средство юрисдикции, ника-
кие законы, постановления и административные положения не пу-
бликовались на манси, за исключением Всеобщей декларации прав 
человека (Resolution 217 A (III) и Декларации ООН о правах корен-
ных народов (Resolution 61/29). Краткие сводки региональных ди-
ректив на мансийском языке регулярно публикуются в мансийской 
газете «Лӯима̄ Сэ̄рипос». Мансийский язык также отсутствует в 
общественном транспорте и официальных вывесках. Имеет крайне 
ограниченное деловое значение, играет маргинальную роль в сфере 
бизнеса или на рынке труда. Помимо языкового образования, ман-
сийский язык имеет относительно сильную позицию в семейных и в 
городских областях использования языка, таких как театр, популяр-
ная музыка и интернет.

Преподавание и изучение мансийского языка 
в России и за рубежом

Большинство мансийского населения сейчас проживает в населён-
ных пунктах городского типа, где дети растут в многонациональных 
семьях или в многонациональной среде, в которых русский язык яв-
ляется языком общения. Поскольку семья не может обеспечить ста-
бильную основу для овладения языком и использования языка, обра-
зование может сыграть важную роль в повышении компетентности 
обучающихся мансийскому языку, или в идеальном случае даже в об-
ращении вспять языкового сдвига.

Трудно найти точные данные о количестве студентов, изучаю-
щих мансийский в России, в Ханты-Мансийском автономном округе. 
М. Е. Лалаева (Макарова) сообщала о 1042 студентах во всём окру-
ге в начале нового тысячелетия [2, с. 3], аналогичные данные за по-
следующие годы приводил А. Л. Арефьев [3]. Имеющиеся данные о 
численности учащихся по мансийскому языку за другие учебные годы 
сведены в табл. 1.

Лылыӈ ла̄тыӈ: Представление проекта по написанию учебника 
мансийского языка как иностранного для начинающих
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Таблица 1
Численность мансийских школьников, изучавших родной 

язык как самостоятельный предмет, и изучавших родной язык 
факультативно или в кружках (по [3, с. 453–454])

Учебный
год

Численность 
мансийских 
школьников

Численность мансийских 
школьников, изучавших 

родной язык как 
самостоятельный предмет

Численность мансийских 
школьников, изучавших 

родной язык факультативно 
или в кружках

1996/97 1,403 436 97
2001/02 1,332 617 0
2005/06 1,463 611 2
2006/07 1,335 524 13
2007/08 1,342 656 2
2008/09 1,362 592 0
2009/10 1,338 355 22

Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа также опубликовал более свежую ста-
тистику; по их данным, в 2011 г. мансийский язык изучали всего 453, 
в 2012 г. 423 школьника. В региональном распределении 0% мансий-
ских детей изучали мансийский в Белоярском и Нижневартовском 
районах (0 из 23 и 13 мансийских детей соответственно), только 2,8% 
(25 из 771) детей манси посещали уроки мансийского языка в качестве 
родного языка в Кондинском районе, в то время как 49,1% (320 из 625) 
мансийских детей в Берёзовском районе и 64,8% (59 из 91) в Октябрь-
ском районе изучали мансийский в 2012/2013 учебном году [3, с. 199]. 
По мнению Арефьева, учащиеся, изучающие мансийский как предмет, 
обычно изучают его с первого по девятый класс [3, с. 195].

Ни в одной школе в Российской Федерации нет классов или направ-
лений с обязательным обучением мансийского языка, он является фа-
культативным предметом или кружком. По нашим данным, на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа в настоящее время обу-
чение мансийскому языку ведут десять начальных школ. Восемь из них 
расположены в Берёзовском и Белоярском районах (в городах и сёлах 
Кимкьясуй, Ломбовож, Нижние Нарыкары, Няксимволь, Саранпауль, 
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Сосьва, Щекурья и Ванзетур), один в Кондинском районе (в селе 
Шугур), и один в Нижневартовском районе (в селе Сосновый бор). 
Этим данным уже десять лет, и необходимо было бы их обновлять, 
невозможно найти более актуальную статистику. Из новостей в со-
циальных сетях и статей в прессе мы также знаем об одной школе 
в посёлке Полуночном Ивдельского района Свердловской области, 
где дети-манси, носители верхнелозьвинского говора, посещают уро-
ки мансийского языка. Характер такого обучения временный, то есть 
преподаватель из соседнего региона, из ХМАО – Югры, по возможно-
сти приезжает вахтовым методом и преподаёт предмет за несколько 
часов или дней. Преподаватель также обеспечивает детей учебными 
пособиями, которые написаны на основе литературного сосьвинского 
диалекта мансийского языка. 

Хотя четверть мансийских детей посещает школы в городах, го-
родских школ с преподаванием мансийского как родного языка нет [3,  
с. 194]. Новости в прессе сообщают об инициативе по обучению 
мансийского языка в одной из школ Ханты-Мансийска, но не было 
информации о том, сколько учеников, как давно и по каким учебным 
пособиям изучают язык. Поскольку этот проект был инициирован 
родителями, было бы также очень интересно узнать больше об заин-
тересованности к обучению мансийского или хантыйского языков в 
Ханты-Мансийске и других крупных городах округа. Также важно 
отметить, что в Ханты-Мансийске с 2003 г. действует детский эт-
нокультурно-образовательный центр «Лылынг союм», в котором 
дети изучают казымский диалект хантыйского языка и мансийский  
язык [4].

Высшее образование по мансийскому языку имеет международный 
характер, так как мансийский преподаётся в Российском государствен-
ном педагогическом университете им. А. И. Герцена в Санкт-Петер-
бурге, также в Сегедском университете (Венгрия), Хельсинкском уни-
верситете (Финляндия), Мюнхенском университете Людвига-Макси-
милиана (Германия), и за последние сто лет спорадически появлялся в 
учебных планах нескольких других европейских университетов. 

Лылыӈ ла̄тыӈ: Представление проекта по написанию учебника 
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Учебные материалы по мансийскому языку 
Большинство изданий по обучению мансийского языка издано на 

русском языке. Первые учебники были опубликованы в советские вре-
мена [5], сначала на латинице [6], позже на кириллице [7]. До недав-
него времени все учебники мансийского языка были рассчитаны на 
носителей языка, чтобы они могли научиться читать на мансийском 
языке, а также познакомить их с русскоязычным обществом.

До 1980-х гг. начальная школа вообще была первой средой, в ко-
торой мансийские дети столкнулись с русским языком и советской 
культурой. Цель заключалась в том, чтобы научить учащихся грамо-
те на родном языке своего коренного народа, овладеть русским язы-
ком и познакомиться с советским обществом. Буквари и учебники на 
мансийском языке [8; 9] были нацелены на носителей мансийского 
языка, поскольку они не использовали другой язык в качестве сред-
ства обучения. Материалы по чтению в каждом мансийском учеб-
нике были сосредоточены на терминологии традиционного образа 
жизни, помимо топографических описаний и рассказов о животных 
книги содержали информацию о советском государстве, его управ-
лении, а также тексты ко Дню Победы, Дню труда и Дню Красной 
Армии, наряду с текстами о об обязанностях маленьких октябрят и 
пионеров или о жизни Ленина (в более ранних школьных учебниках: 
Ленина и Сталина).

Следующее поколение учебников мансийского языка, большинство 
из которых уже издано в Российской Федерации [10], имеют очень по-
хожую структуру и выбор тем. К тому времени социолингвистический 
фон мансийских детей радикально изменился с момента создания 
мансийского образования, однако более новые школьные учебники 
не отражали этого различия, хотя они содержали краткие введения в 
городскую жизнь и современную среду, помимо описаний традицион-
ного образа жизни и арктической флоры и фауны. Таким образом, эти 
книги могли быть полезны для обучения мансийских детей, выросших 
в традиционных условиях, но могли быть менее эффективны для де-
тей, не обладающих достаточными знаниями о традиционном образе 
жизни манси.
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В новейшей серии учебников манси [11; 12] с русским в качестве 
языка обучения, изданных в Ханты-Мансийском автономном округе в 
2010-х гг., применяется совершенно новая методология, и вместо но-
сителей родного языка (английский термин: native speaker) они ориен-
тируются на носителей унаследованного языка (английский термин: 
heritage language speaker). Также было бы интересно узнать больше о 
подходе к новой серии учебников мансийского языка, изданных в 2018 
и 2019 гг., но, к сожалению, наши попытки связаться с издательством 
«Просвещение» для получения доступа к книгам пока не увенчались 
успехом.

Помимо школьных учебников, предназначенных для носителей 
мансийского языка в качестве родного или унаследованного языка, из-
вестно несколько русскоязычных примеров, предназначенных для не 
владеющих мансийским языком. Некоторые из самых ранних публи-
каций, помогающих овладеть мансийским языком, были в основном 
словарями [13], а также были опубликованы пособия для самообуче-
ния А. Н. Баландина [14], Е. К. Скрибник и К. В. Афанасьевой [15].

После русских изданий венгерские учебные материалы по мансий-
скому языку являлись наиболее многочисленными. Хотя, возможно, 
что уже первые исследователи мансийского языка проводили частные 
неофициальные курсы по этому языку, первый известный случай пре-
подавания мансийского языка в Венгрии касается Берната Мункачи, 
преподававшего мансийский будапештским студентам весной 1919 г.. 
Этот курс был предназначен для того, чтобы познакомить студентов 
с грамматической структурой мансийского языка, а не для того, что-
бы научить их говорить на этом языке. Первый учебный материал, 
предназначенный для студентов, Manysi nyelvkönyv (Учебник ман-
сийского языка) был опубликован в 1955 г. [16], за ним последовал 
более сложный учебник, так называемая хрестоматия, в 1963, 1976  
и 1989 гг. [17], который уже содержал собранные материалы по ман-
сийскому языку. Бела Кальман собрал тексты в Ленинграде в 1957–
1958 гг. от одиннадцати носителей мансийского языка, обучавшихся в 
Институте народов Севера, в том числе М. П. Вахрушевой, Е. И. Ром-
бандеевой, Ю. Н. Шесталова, Л. Т. Костина.
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Единственным учебным пособием по мансийскому языку на ан-
глийском языке является английский перевод хрестоматии Кальмана 
[18]. Учебника мансийского языка на немецком языке также нет, если 
не считать неофициального перевода работы Баландина [19]. Также 
нет учебников мансийского языка ни на финском, ни на эстонском 
языках.

Представление проекта
В проекте «Лылыӈ ла̄тыӈ» участвуют три специалиста: Сусанна 

Виртанен (руководитель проекта, доктор философии, квалифициро-
ванный преподаватель финского языка), Чилла Хорват (доктор фило-
софии, квалифицированный преподаватель венгерского языка), Тама-
ра Мерова (журналист, квалифицированный преподаватель мансий-
ского языка).

С. Виртанен преподавала мансийский язык для начинающих в 
Хельсинкском университете, в Финляндии, в период с 2019 по 2021 гг., 
в течение которых она разработала собственный учебный материал на 
финском языке. В весеннем семестре 2019/2020 учебного года (уч. г.) 
Ч. Хорват и Т. Мерова получили стипендию для посещения Хельсинк-
ского университета, и во время своего пребывания они участвовали 
в редактировании материалов курса с целью создать онлайн-учебный 
материал [20] и решили подать заявку на получение гранта на издание 
англоязычной книги для обучения студентов мансийскому языку как 
иностранному.

Проект «Лылыӈ ла̄тыӈ» получил финансовую поддержку от фин-
ского фонда «Koneen Säätiö». Фонд обеспечивает финансирование 
проекта на 18 месяцев, включая две поездки по обмену между Фин-
ляндией и Югрой. Проект направлен на создание современного учеб-
ника мансийского языка для студентов с использованием английско-
го языка в качестве языка обучения и обеспечением уровня владения 
языком В1.

Учебник отражает концепцию, сформулированную в названии, 
и рассматривает мансийский как живой язык, на котором говорят и 
стар, и млад, в городах и посёлках, в сложной совокупности области  
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употребления языка. Учебник будет состоять из пятнадцати глав, ох-
ватывающих основные грамматические особенности северного диа-
лекта мансийского языка, включая морфологию и синтаксис, а также 
примерно 1000 слов базовой мансийской лексики. Главы будут со-
стоять из текстов, охватывающих различные современные аспекты 
повседневной жизни и культуры манси, дополненных письменными 
упражнениями и упражнениями на понимание на слух. Дополнитель-
ные материалы, такие как аудиозаписи, и, если ситуация с пандемией 
позволит выезд, мансийские видеоматериалы, записанные в Ханты- 
Мансийском автономном округе, будут храниться и распространять-
ся на отдельном сайте.

В основе проекта лежит исследовательский подход. Тематическое ос-
вещение учебника разработано на личном и научном опыте участников 
о современной жизни манси. С методологической точки зрения книга 
основана на современной скандинавской педагогике и использует ин-
терактивный и личностный метод обучения. Книга содержит большое 
количество образцов современных мансийских текстов, дополненных 
словарным запасом и грамматическими разработками. В учебнике язык 
представлен как функциональное явление с учётом контекста, зависи-
мостей и продуктивности. В Интернете предоставляются дальнейшие 
дополнительные материалы. Каждая глава снабжена упражнениями, ко-
торые активизируют языковые навыки учащихся. Студентам, использу-
ющим книгу, будут предоставлены инструменты для саморефлексии и 
индивидуального развития. Для тех, кто учится коллективно в классе или 
в группах сверстников, книга предлагает возможности интерактивных 
практических упражнений по использованию языка, в то время как те, 
кто учатся самостоятельно, могут уделить больше внимания цифровым 
упражнениям для самостоятельного обучения и текстовым материалам.

Учебник «Лылыӈ ла̄тыӈ» будет издан в серии Apuneuvoja suomalais-
ugrilaisten kielten opintoja varten. Это традиционная и широко извест-
ная серия, издаваемая обществом Suomalais-Ugrilainen Seura, одним 
из старейших научных обществ Финляндии и известным научным  
издательством. 
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В результате нашего проекта мы планируем создать и издать 
учебник мансийского языка для профессионального преподавания 
мансийского языка на университетском уровне вместе с аудио- и 
визуальными материалами для поддержки изучения языка. Одно-
временная печатная и онлайн публикация учебника сделает его ши-
рокодоступным для интересующихся, а его построение сделает его 
пригодным для менее опытных преподавателей мансийского языка. 
Помимо научной пользы, мы также рассчитываем стать свидетелями 
растущей международной известности мансийского языка, что при-
ведёт к росту осведомлённости и внимания к мансийскому языку и 
мансийской культуре.
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Бытовая лексика как предмет этнографического 
и лингвистического исследования в хантыйском языке
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Аннотация. В статье проанализированы этнографические и линг-
вистические работы, в которых затронуты проблемы становления, 
развития и функционирования бытовой лексики в хантыйском языке. 
Основное внимание акцентируется на анализе научных исследований 
названий одежды, обуви, посуды, пищи и лексики сельскохозяйствен-
ного назначения. Проведён анализ основной литературы и научных 
статей по теме исследования.

Ключевые слова: хантыйский язык, лексика, бытовая лексика, эт-
нография, лингвистика.

Лексика сохраняет богатый фактический материал не только для 
лингвистики, но и для истории, археологии, этнографии, что и привле-
кает к себе внимание исследователей. 

Важным источником для изучения бытовой лексики являются этно-
графические и лингвистические работы, которые помогают выяснить 
вопросы, связанные с историей языка, определить этапы его функ-
ционирования, ведь «при всей очевидности изменений в словарном 
составе языка, лексическая система сохраняет такие архаичные чер-
ты, которые часто несут бо́льшую информацию, чем реликты других 
структурных уровней» [1, с. 8].

Бытовая лексика – это лексика, в которую входят слова, называю-
щие предметы и явления, распространённые в быту всех групп насе-
ления. По мнению исследователя Г. Н. Лукиной, это тот лексический 
пласт, который отражает материальную культуру [2, с. 245]. Она выде-
ляет в составе такой лексики несколько групп: названия обуви, одеж-
ды, головных уборов, драгоценных камней, украшений, пищи, сосудов 
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и тканей. Также она считает, что к этой лексике могут примыкать и 
некоторые другие группы со смежными значениями [2, с. 246].

Своеобразной особенностью этой лексики является и её давность, 
и тесная связь с жизнью народа, его историей. Так, первые иссле-
дования бытовой лексики хантыйского языка носят преимуществен-
но этнографическо-географический и исторический характер. Это 
многочисленные публикации зарубежных и отечественных авторов: 
П. С. Палласа, А. О. Хейкеля, М. А. Кастрена, К. Ф. Карьялайнена, 
У. Т. Сирелиуса, В. Штейница, К. Редеи, И. Эрдейи, А. А. Богор-
даевой, А. А. Дунина-Горкавича, А. Д. Каксина, В. М. Кулемзина, 
Н. В. Лукиной, Г. Ф. Миллера, И. М. Молдановой, Е. А. Нёмысо-
вой, Г. Новицкого, Н. В. Новьюховой, Ю. В. Норманской, С. В. Они-
ной, А. С. Песиковой, А. А. Попова, Р. М. Потпот, Н. Ф. Прытковой, 
З. И. Рандымовой, З. П. Соколовой, В. Н. Соловар, Е. Г. Федоровой, 
А. А. Шияновой и др.

В своей работе «Рыболовы и охотники бассейна Оби: проблемы 
формирования культуры хантов и манси» учёный-этнограф Е. Г. Фё-
дорова пишет: «Подавляющее большинство работ, появившихся в 
дореволюционный период, носит описательный характер. К числу 
наиболее содержательных следует отнести трёхтомный труд А. А. Ду-
нина-Горкавича “Тобольский Север” ˂…˃, в котором особо значимы-
ми можно назвать материалы, освещающие хозяйственные занятия 
обских угров. <…> Важную роль в изучении культуры обских угров 
в дореволюционный период сыграли финские и венгерские исследо-
ватели (А. М. Кастрен, А. Алквист, Б. Мункачи, Й. Папаи, К. Ф. Ка-
рьялайнен, А. Каннисто, К. Доннер, У. Т. Сирелиус), работы которых 
ценны не только из-за содержащихся в них конкретных сведений. 
Многие из них включают анализ материалов в плане определения кор-
ней тех или иных культурных явлений и путей их развития. Наибо-
лее активное изучение культуры обских угров в XX в. приходится на 
вторую его половину <…> создаются работы по различным аспектам 
этнографии хантов и манси: хозяйственным занятиям (В. И. Васильев, 
А. И. Пика, А. В. Головнёв, В. М. Кулемзин, Н. В. Лукина, В. А. Козь-
мин, Е. Г. Фёдорова, Е. В. Перевалова и др.), материальной культуре  
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(Н. Ф. Прыткова, З. П. Соколова, Н. В. Лукина, Е. Г. Фёдорова, З. И. Ран-
дымова, А. А. Богордаева и др.) <…> орнаменту и декоративно-при-
кладному искусству (О. М. Рындина, Т. А. Молданова, А. М. Сязи, 
Н. Н. Фёдорова и др.)» [3, с. 10–11].

Изучая культуру и быт хантыйского народа, учёные-этнографы об-
ращают внимание на особенности хантыйского жилья и хозяйствен-
ных сооружений (из какого материала и как построены, разнообразие 
частей жилища, подробно описывают одежду, обувь, кухонную утварь 
и пищу, отдельные предметы быта).

Так, например, первые сведения, связанные с поселениями и жили-
щем, содержатся уже в трудах участников академических экспедиций 
XVIII в., в частности, П. С. Палласа [4] и М. А. Кастрена [5].

Один из первых учёных, занимавшихся серьёзным анализом обра-
за жизни финно-угорских народов, У. Т. Сирелиус, описывает в своих 
трудах более 30 типов только жилых построек, более 20 видов – хозяй-
ственных построек, около десятка – культовых (священных амбаров), 
а также домов для рожениц [6].

В работах финского исследователя А. О. Хейкеля также содержатся 
ценные размышления и фактические материалы по жилищу финно- 
угорского народа. Так, А. О. Хейкель полагал, что древнейшими ти-
пами жилища у финно-угров являлись землянка и конический шалаш, 
появившиеся одновременно [7].

Имеется этнографическая работа А. А. Попова, в которой описыва-
ются жилища и жилищно-хозяйственные постройки обских угров [8].

В дальнейшем разработке этой темы много внимания уделила 
З. П. Соколова, уже в первых своих работах рассматривавшая поселе-
ние и жилище как составляющую системы жизнеобеспечения [9; 10]. 

В научной работе В. М. Кулемзина, Н. В. Лукиной «Знакомьтесь: 
ханты» «рассматривается традиционная культура одного из древних 
народов Сибири – хантов. Проанализированы хозяйственная, соци-
альная и духовная сферы культуры, их место в современной жизни 
народа» [11].

В этнографических трудах Н. В. Лукиной [12; 13; 14] содержатся пу-
бликации по традиционной культуре хантов, проживающих в бассейне 
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р. Обь (Томская область) и р. Вах (Тюменская область), в бассейне р. 
Васюган. Материалы собраны автором во время этнографических экс-
педиций Томского университета 1969–1972 гг.

Комплексному исследованию традиционного костюма обских 
угров посвящена работа А. А. Богордаевой [15], где предметом иссле-
дования автора являются особенности формирования традиционного 
костюма хантов и манси в XVIII–XX вв.; значительное место в работе 
занимают разделы об изготовлении одежды, обуви и украшений, а так-
же описание и классификация предметов утвари для шитья и хранения 
одежды; представлена этимология слов, которая до сих пор является 
актуальной. Ещё одной научной работой, посвящённой хантыйской 
одежде, является работа Н. Ф. Прытковой [16].

Бытовая лексика стала объектом изучения и для многих лингви-
стов. Исследование различных тематических групп бытовой лексики 
даёт новую ценную информацию, расширяет эмпирическую базу хан-
тыйской диалектологии.

Так, одним из памятников хантыйского языка, где содержится бо-
гатый лексический материал, является работа К. Ф. Карьялайнена 
«Ostjakisches Worterbuch», изданная Ю. Х. Тойвоненом [17]. В числе 
многих диалектов в словаре имеется материал и по северным диалек-
там остяцкого языка: казымский, обдорский. В нём имеются лекси-
ческие единицы, связанные с использованием оленьей шкуры в быту 
(постель, детали одежды): kaz. ͻλλәt-taχi ‘оленья шкура, используемая 
для постели’ [17, с. 997], kaz. saχtŏλәχ, O tuλәχ ‘воротник ягушки’ [17, 
с. 872].

Богатейший лексический материал собран и опубликован В. Штей-
ницем в одной из его крупных серийных работ, состоящей из 14 вы-
пусков, подготовленных к изданию его учениками: «Dialektologisches 
und Etimologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprachen» [20]. В дан-
ном труде отражён весь диалектный спектр хантыйского языка. В него 
включён неопубликованный северо-хантыйский материал А. Регули 
(собранный в 1843–1845 гг.), остяцкий и русско-остяцкий словарь 
свящ. Вологодского (1840, 1842 гг.), который в дальнейшем был из-
дан П. Хунфальви. В этом словаре приведены лексические единицы,  
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имеющие отношение к бытовой лексике, например, наименования жи-
лищ и хозяйственных построек из северных и восточных диалектов 
хантыйского языка: kat (V; kutәm), Vj. kat (katam, selt. kutәm), VK Vart. 
Likr. Mj. kat (Mj. kutәm), Ttj. J kat (kitәm), Irt. (DN DT Fil. KoP Kr. Ts. 
Ua.) χot, Ni Š Mul. Kaz. Sy. χͻt, O χͻt, Ahl. χōt, χāt дом; O. Pewәł-χͻt 
‘баня’ [18, с. 565].

Материалы сравнительного изучения лексики финно-угорских язы-
ков свидетельствуют, что сохранилось немало слов финно-угорского  
и уральского происхождения. Так, сравнительная лексика финно-угор-
ских языков приводится в «Основах финно-угорского языкознания».  
В данной работе отмечены хантыйские (х.) названия, обозначающие 
жилище, части жилища, орудия труда, имеющие уральское происхожде-
ние: х. kat, x:>t ‘дом’; х. * wol ‘шест чума’; х. por ‘сверло, сверлить’ [19].

Бытовая лексика интересовала и отечественных лингвистов. Эти 
работы в основном различаются по охвату анализируемого материала. 
Например, статья Ю. В. Норманской «Исконные названия одежды в 
финно-угорских языках: новые этимологии» «посвящена реконструк-
ции названия одежды в прауральском, финно-угорском и дочерних 
финно-угорских праязыках» [20].

Следует подчеркнуть, что фактический языковой материал для изу-
чения собран самими носителями хантыйского языка, учёными – хан-
тологами.

Так, в сборнике «Народы Северо-Западной Сибири» опубликова-
ны статьи З. И. Рандымовой «Бытовая лексика приуральских ханты» 
[21], где представлен обзор наименований посуды, используемой для 
приготовления пищи в лексике приуральских ханты. «Лексика, свя-
занная с жилищем и перекочёвкой в усть-обском говоре приуральских 
хантов» [22], автор статьи отметила лексические особенности усть-об-
ского говора.

Особенностям функционирования иноязычных слов, обозначаю-
щих хозяйственно-бытовую лексику в хантыйском языке, посвящена 
статья А. Д. Каксина и диссертационное исследование Н. В. Новью-
ховой.
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А. Д. Каксин в статье «Хантыйские заимствования из русского язы-
ка в области лексики, связанной с бытом и хозяйственной деятельно-
стью» рассматривает хантыйские заимствования из русского языка. 
Он ограничивается заимствованиями, связанными с бытом и хозяй-
ственной деятельностью, разделяя их на «старые» и «новые» заим-
ствования. Последние он делит на три группы: более ранние и фонети-
чески адаптированные заимствования, более поздние и фонетически 
не адаптированные. В отдельную группу объединяет слова смешанно-
го произношения [23].

Н. В. Новьюхова в своём диссертационном исследовании «За-
имствованная лексика казымского диалекта хантыйского языка»  
систематизирует русские заимствования, распределив их на темати-
ческие и лексико-семантические группы. В составе тематической 
группы хозяйственно-бытовая лексика рассматривает следующие за-
имствования: kămot ‘комод’, śemotan ‘чемодан’, ăstăkan ‘стакан’, łetnik 
‘ледник’, pǒpajka ‘фуфайка’, jŭpka ‘юбка’, potinka ‘ботинки’ и др. [24].

В диссертационном исследовании А. А. Шияновой «Парные слова 
хантыйского языка: на материале шурышкарского диалекта» рассма-
триваются парные слова, обозначающие предметы обихода, одежду, 
инструменты: шур. săχ-waj ‘одежда (букв.: ягушка-кисы)’, sǒχ-ńir ‘оде-
жда (букв.: одежда-обувь)’, tupәrŋәn-wаjŋәn ‘тоборы-кисы’, χărχе-săχ 
‘ягушка из плохой шкуры’, аn-pǔt ‘посуда (букв.: чашка-котёл)’, аn-sun 
‘посуда (букв.: чашка-берестяная четырёхугольная посуда)’, kеši-λаjәm 
‘нож-топор’, siw-sоŋχеp ‘лыжная палка (букв.: хорей-лопатка из дере-
ва)’, χop-łup ‘лодка-весло’, ńоł-juχәł ‘стрела-лук’, ow-χun ‘дверь-верх-
нее отверстие в чуме’, ow-išńi ‘дверь-окно’, łаpkа-kаtеr ‘плав-магазин 
(букв.: магазин-катер)’; каз. suχ- pǔn ‘шкура-шерсть’ [25].

Словообразование имён существительных, прилагательных и гла-
голов в сфере бытовой лексики хантыйского языка рассматривается в 
работах С. В. Ониной [26], В. Н. Соловар [27; 28] и др. 

В лексикографических источниках бытовая лексика выявлена и 
сформирована в словарях С. П. Кононовой [29], Е. А. Нёмысовой [30; 
31], В. Н. Соловар [32; 33], Н. И. Терёшкина, В. И. Сподиной [34], 
А. С. Песиковой [35], З. Н. Лозямовой [36] и др.
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«Словарь восточнохантыйских диалектов» Н. И. Терёшкина пред-
ставляет собой первый выпуск словаря диалектов хантыйского языка. 
Материал для него собирался главным образом в полевых условиях 
во время экспедиционных поездок в районы расселения различных 
групп восточных хантов. При составлении словаря были использова-
ны также лексические материалы, опубликованные финскими учёны-
ми К. Ф. Карьялайненом и Х. Паасоненом. В предлагаемый словарь 
включена, прежде всего, лексика, отражающая старый быт, отжива-
ющие или уже отжившие формы хозяйственной деятельности и ми-
ровоззрения хантов, а также лексика, заимствованная в прошлом из 
коми-зырянского, ненецкого, селькупского, татарского, русского и 
других языков [37].

Широко известны работы, в которых рассматриваются особенно-
сти употребления и функционирования региональной бытовой лекси-
ки: А. М.  Кошкарёвой «Материалы для областного словаря (Специ-
альная лексика северных районов Тюменской области)» [38].

Таким образом, проанализировав немногие этнографические, исто-
рические, научные, исследовательские, лексикографические работы 
учёных, мы сделали вывод, что бытовая лексика является целостным 
образованием, состоящим из большого количества лексико-тематиче-
ских и лексико-семантических групп. Она представляет собой слож-
ную систему, которая на протяжении последних десятилетий пользу-
ется растущим интересом исследователей. Бытовая лексика изучалась 
и продолжает исследоваться многими этнографами, историками, язы-
коведами, следствием чего является создание монографий, научных 
исследований, диалектных словарей и атласов лексики одного диалек-
та или нескольких диалектов хантыйского языка.
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Роль фразеологизмов в отображении специфики 
национальных культур

Оксана Юрисовна Динисламова,
Научный сотрудник, Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок,
г. Ханты-Мансийск

Аннотация. Статья посвящена изучению роли фразеологизмов 
мансийского и русского языков в отображении специфики их нацио-
нальных культур. Освещается проблема и прослеживается связь таких 
категорий, как язык и культура, язык и мышление, национальный ха-
рактер и менталитет. Цель исследования состоит в определении роли 
фразеологизмов в отображении специфики национальных культур, 
национально-культурной семантики фразеологизмов, функциониру-
ющих в мансийском и русском языках, и их роли в языковой карти-
не мира. В работе излагаются взгляды некоторых учёных на сложную 
природу языковой картины мира, даётся толкование данного понятия.

Ключевые слова: картина мира, языковая картина мира, националь-
ная языковая картина мира, языковое сознание, национально-культур-
ная специфика, фразеологизм, фразеология мансийского языка, ман-
сийский язык.

Единство материального мира, общие законы его познания и общ-
ность этапов истории отдельных народов – вот те факторы, которые 
обусловливают формирование в любом языке общечеловеческого ядра 
картины мира, выступающего базой для взаимопонимания людей пла-
неты. Вместе с тем каждый конкретный народ развивается свои путём, 
имеет свою историю, его жизнь протекает в определённых природных 
и климатических условиях, народы различаются образом жизни и ве-
рованиями, обычаями и традициями. Всё это не может не отражаться 
в языках, придавая им национально-специфичные признаки. 

Каждый язык обладает своими чертами и особенностями, отли-
чающими его от других. Тем не менее, в любом из них существуют 
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свойства, являющиеся общими для всех или ряда языков, которые 
при этом могут проявляться как в родственных и неродственных,  
так и в разноструктурных и языках одинаковой структуры. «Свой-
ственный языку способ концептуализации действительности (взгляд 
на мир) отчасти универсален, частично национально специфичен, так 
что носители каждого языка видят мир по-разному, через призму своих 
языков. Уникальность любого национального языка в большей степе-
ни проявляется в том, что коллективное языковое сознание по-разно-
му распределяет относительно универсальный набор эмоциональных 
оценок по концептам языка, изначально совершенно не связанных с 
эмоциями и оценкой» [1, с. 160].

Восприятие и осознание человеком окружающего мира происходит 
с помощью языка, «следовательно, нужно говорить о специфике язы-
ковой картины мира, формирующей у носителей языка определённое 
отношение к реальной действительности и задающей человеческие 
нормы поведения. Совокупность знаний, запечатлённых в языковой 
форме, получила неоднозначное наименование: “языковая репрезен-
тация мира”, “языковая модель мира”, “языковая картина мира”. 
Наиболее распространённым термином среди перечисленных являет-
ся последний» [2, с. 466].

Мысль о существовании языковой картины мира, об особом языко-
вом мировидении восходит к Вильгельму фон Гумбольдту. Широкую 
известность получили его утверждения о том, что «разные языки по 
своей сути, по своему влиянию на разные чувства являются в действи-
тельности различными мировидениями», и что «своеобразие языка 
влияет на сущность нации, поэтому тщательное изучение языка долж-
но включать всё, что история и философия связывают с внутренним 
миром человека» [3, с. 370, 377].

Исследуя характер греческого языка, Гумбольдт в работе «Лаций и 
Эллада» пишет: «Всякое изучение национального своеобразия, не ис-
пользующее язык как вспомогательное средство, было бы напрасным, 
поскольку только в языке запечатлён весь национальный характер, а 
также в нём, как в средстве общения данного народа, исчезают инди-
видуальности, с тем, чтобы проявилось всеобщее»» [4, с. 303].
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«Создание национальной ЯКМ – это длительный исторический 
процесс, связанный с деятельностью общественного мышления. Во 
многом ЯКМ отражает наивное представление о мире. Многими линг-
вистами рассматриваются различительные признаки наивной ЯКМ 
и научной ЯКМ» [5, с. 49]. Так, Ю. Д. Апресян считает, что наивная 
ЯКМ «представляет отражённые в естественном языке способы вос-
приятия и концептуализации мира, когда основные концепты языка 
складываются в единую систему взглядов, своего рода коллективную 
философию, которая навязывается в качестве обязательной всем но-
сителям языка» [6, с. 39]. Исследователь полагает, что «ЯКМ является 
“наивной” в том смысле, что во многих существенных отношениях 
она отличается от “научной” картины. При этом отражённые в язы-
ке наивные представления отнюдь не примитивны: во многих случа-
ях они не менее сложны и интересны, чем научные. Таковы, напри-
мер, представления о внутреннем мире человека, которые отражают 
опыт интроспекции десятков поколений на протяжении многих ты-
сячелетий и способны служить надёжным проводником в этот мир»  
[7, с. 350–351].

Наивная картина мира как часть ЯКМ складывается как ответ, глав-
ным образом, на практические потребности человека, как необходи-
мая когнитивная основа адаптации человека к миру. «Прагматический 
эгоцентризм структурирует деятельность таким образом, чтобы она 
оптимально выстраивалась в когнитивном поле человека, была мак-
симально удобной, т. е. наивная картина мира отличается значитель-
ной прагматичностью. Наивная картина мира обыденного сознания, 
в котором преобладает предметный способ восприятия, имеет интер-
претирующий характер. Язык, фиксируя коллективные стереотипные 
и эталонные представления, объективирует интерпретирующую дея-
тельность человеческого сознания и делает её доступной для изуче-
ния» [8, с. 193].

С ЯКМ неразрывно связана национальная языковая картина мира 
(НЯКМ), «осознаваемая как способ отражения мира языковым созна-
нием конкретного этноса» [9, с. 81]. Данная категория способствует 
закреплению коллективного опыта всего языкового сообщества, каж-
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дый представитель которого обладает лишь долей коллективного на-
ционального опыта. С учётом научных взглядов Бодуэна де Куртенэ, 
который писал, что «национальный язык представляет собой систему, 
построенную из существующих индивидуальных языков» [10], лю-
бую НЯКМ необходимо рассматривать как генерализацию всех инди-
видуальных национальных ЯКМ.

Начальное формирование индивидуальной НЯКМ осуществляет-
ся непроизвольно в периоде детского возраста при овладении родным 
языком. «В семантике слов откладывается множество признаков, ко-
торые регистрируют все добытые этносом знания о соответствующих 
объектах. Передача этого знания каждому новому члену этноса произ-
водится в ходе… научения формирующейся языковой личности пра-
вильному пониманию и употреблению единиц и категорий родного 
языка…» [11, с. 48–49].

Запечатлённые в разных национальных языках картины мира «от-
части универсальны, отчасти национально специфичны» [12, с. 39]. 
Присутствие интернациональных (универсальных, общих) черт в на-
циональных ЯКМ «обусловливается единством окружающего мира 
и человеческой психики» [13, с. 54–55; 14, с. 322], «биологическим 
и функциональным сходством мозга представителей всех языковых 
сообществ» [15, с. 213]. Наличие национально-специфических черт 
определяется «своеобразием мировидения – мирочувствования, миро-
осмысления, мирооценки – представителей разных языковых общно-
стей» [9, с. 165].

Универсальная, общая составляющая разных ЯКМ создаёт основу 
взаимопонимания их носителей, национально-специфический же ком-
понент каждой ЯКМ может провоцировать трудности в межъязыковой 
коммуникации. К примеру, образ зайца является универсальным для 
многих лингвокультур при номинации качеств человека, ср.: манс. сō-
выр сым ‘трусливый человек (букв.: заячье сердце)’; рус. заячья душа; 
тат. куркак куян ‘трусливый человек (букв.: пугливый заяц)’; англ. as 
timid as a hare ‘робкий человек (букв.: такой же робкий, как заяц)’; 
нем. ein alter Hase ‘(старый) опытный работник; мастер своего дела 
(букв.: старый заяц)’; кит.             ‘изворотливый человек (букв.:   狡兔三窟 
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у способного зайца три пещерочки)’. Однако если в мансийском, рус-
ском, татарском и английском языках данный зооним универсально 
используется для репрезентации трусливого человека, то в немецком 
языке фразеологизм с опорным словом hase ‘заяц’ связывается не с 
понятием «трусливый, робкий», а подчёркивает опытность человека.  
В китайской же культуре фразеологизм имеет совершенно иную кон-
нотацию: образ зайца ассоциируется с ловкостью, сообразительно-
стью, добротой, кротостью.

В то же время в данных языках существуют единицы, чья наци-
ональная принадлежность прослеживается особенно чётко благодаря 
тому, что в их состав входят слова, обозначающие предметы и явле-
ния исконно национальной культуры, например: манс. сяр тӯлмах 
хольт сунсы ‘злобно смотрит (глядит) кто-либо (букв.: как росомаха 
смотрит)’; англ. (as) happy as a clam ‘очень счастлив (некто) (букв.: 
счастлив, как моллюск)’; кит.                         ‘умный, талантливый юно-
ша (букв.: жеребёнок дракона и феникса)’ и др. В таких случаях при 
переводе ФЕ, которые не имеют в других языках ни аналога, ни экви-
валента и не подлежат дословному переводу, необходимо прибегать к 
описательному переводу.

Таким образом, ЯКМ формируется языковыми средствами, отра-
жающими языковые универсалии (общие для разных конкретных язы-
ков элементы и свойства), с одной стороны, и языковыми средствами, 
закрепляющими особенности национального мировидения того или 
иного народа, с другой стороны. Предназначение ЯКМ, следователь-
но, заключается в межпоколенном сохранении и воспроизведении 
упрощённого, обиходного структурирования знаний и представлений 
об окружающем мире, в обеспечении преемственности языкового 
мышления носителей данного языка с помощью традиционно сложив-
шихся категорий.

Рассуждая о языковой картине мира, нельзя не упомянуть такие по-
нятия как «национальный характер» и «национальный менталитет». 

Проблема национального характера отражена в трудах лингвистов, 
лингвокогнитологов, лингвокультурологов, которые рассматривают её 
в сопряжении с исследованием проблем национального менталитета, 
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национальной ЯКМ и языка. Так, З. Д. Попова и И. А. Стернин пола-
гают, что «связь понятий “национальный характер” и “национальный 
менталитет” “сосредоточена” в человеке, но заключается в различных 
сферах его деятельности (менталитет связан преимущественно с ло-
гической, концептуальной, когнитивной деятельностью сознания, а 
национальный характер – с эмоционально-психологической сферой 
человека) и проявляется в национальном поведении» [16, с. 10–11; 17, 
с. 41]. Иными словами, национальный менталитет является нацио-
нальным способом восприятия и понимания действительности, опре-
деляемый совокупностью когнитивных стереотипов нации.

Принято считать, что «каждая нация, каждый этнос имеет свой ин-
дивидуальный набор характерных черт, и что некоторые вполне опре-
делённые черты характера закреплены за той или иной нацией. В зави-
симости от того, какие ценности поддерживает и культивирует данная 
национальная общность, у человека развиваются и соответствующие 
устойчивые черты характера, которые определяют его поведение в ти-
пичных обстоятельствах жизни» [18, с. 58].

Менталитет преимущественно связан с оценочно-ценностной сфе-
рой, ценностным аспектом сознания. Он оценивает воспринимаемое 
как хорошее или плохое, как представляющее ценность, соответству-
ющее ценностям или не соответствующее им. К примеру, в мансий-
ском языке негативно оценивается значение фразеологизмов:

– хӯлыӈ ннь ‘1) безразличный, равнодушный человек; 2) мед-
лительный, вялый, нерасторопный человек; 3) ленивый человек; 
4) слабохарактерный человек (букв.: рыбный пирог)’, так как для 
мансийского менталитета национальную ценность представляют 
трудолюбие, активность, энергичность, твёрдость духа, сила ха-
рактера;

– савыӈ лōняхи ‘бездельник (букв.: ленивая развалина)’; савыӈ 
тӯрхул ‘ленивый человек (букв.: ленивый карась)’, так как для ман-
сийского менталитета национальную ценность представляет трудо-
любие, без которого в северной тайге сложно выжить.

В содержание понятия менталитет включаются следующие ком-
поненты:
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• образ жизни как относительно самостоятельная система форм 
жизнедеятельности человека, социальной группы, общества, связан-
ная с национальным укладом, стилем, обрядностью, бытом и др.;

• духовные основы жизни народа, взятые в широких исторических 
рамках (истоки в форме исторической памяти, историческое наследие 
как духовно-нравственный потенциал, проявляющийся в историче-
ской идентификации);

• национальная психология (национальный характер).
Именно национальный характер является ключом к объяснению 

жизни народа, поскольку он аккумулирует в себе особый набор при-
вычек, традиций, чувств, эмоций, сформировавшиеся под воздей-
ствием различных условий жизни (образ жизни, географическое 
местоположение, уровень развития и т. д.). «Национальный человек 
больше, а не меньше, чем просто человек, в нем есть родовые черты 
человека вообще и ещё есть черты индивидуально национальные» 
[19, с. 96].

По мнению Т. Г. Стефаненко, «если рассматривать националь-
ный характер как некое расплывчатое понятие, в которое иссле-
дователь в зависимости от своих методических и теоретических 
взглядов включает те или иные психологические особенности, от-
личающие один народ от другого, необходимо исходить из следую-
щих принципов:

1) характер этноса – не сумма характеров отдельных его предста-
вителей, а фиксация типических черт, которые присутствуют в разной 
степени и в разных сочетаниях у значительного числа индивидов;

2) речь должна идти не о наборе тех или иных черт, а о степени их 
выраженности и о специфике их проявления;

3) черты характера можно понять лишь в соответствии с общей си-
стемой ценностей, зависящей от социально-экономических и геогра-
фических условий, от образа жизни народа и его религиозных верова-
ний» [20, с. 136].

Большое значение в воспроизводстве типичных для каждого этноса 
черт характера отводится процессу социализации, который заключа-
ется в «системе межпоколенной передачи опыта» с помощью такого  
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социального инструмента, как язык, остающийся наиболее яркой 
идентифицирующей характеристикой этноса» [21, с. 40].

Приведём высказывание русского философа И. А. Ильина, который 
утверждает, что «всё великое может быть сказано человеком или наро-
дом только по-своему и всё гениальное родится именно в лоне нацио-
нального опыта, духа и уклада» [22, с. 236].

По мнению Н. А. Ерофеева, проблема национального характера яв-
ляется одной из наиболее сложных, а, может быть, и самой сложной. 
Он отмечает, что «на уровне бытового сознания существование у каж-
дого народа национального характера не вызывает сомнений, является 
как бы аксиомой. <…> … ключом к объяснению жизни народа и даже 
его истории» [23, с. 12].

С. Г. Тер-Минасова при исследовании феномена национального 
характера выделяет ряд источников, подтверждающих существование 
национального характера [24, с. 138]. К данным источникам исследо-
ватель относит: 

1. Международные анекдоты, полностью базирующиеся на стерео- 
типных исследованиях о том или ином народе и построенные на ша-
блонном сюжете.

По мнению С. Г. Тер-Минасовой, эти стереотипы не столько отра-
жают некие наиболее существенные и типичные черты народа, сколь-
ко формируют их в глазах других народов, и в собственных глазах. 
Так, например, в большинстве анекдотов про русских непременно 
отражается русская удаль и азарт: если русский что-нибудь задумает, 
то сделает это так, как никто другой не смог бы и додуматься. А, на-
пример, образ чукчи, один из наиболее популярных героев российских 
анекдотов, вынужден взвалить на себя нагрузку воплощать глупость, 
тёмность и невежество едва ли ни всех северных народов. 

2. Национальная классическая литература, где слово «класси-
ческая» в контексте не является случайным, поскольку литература, 
имеющая этот статус, прошла испытание временем: её произведения 
заслужили признание, повлияли на умы и чувства представителей 
данного народа, данной культуры. Разумеется, необходимо прини-
мать во внимание, что каждое художественное произведение имеет  
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конкретного автора с его субъективным взглядом на мир, авторским 
его видением. 

Так, произведения выдающегося мансийского писателя Ювана Ше-
сталова изобилуют множеством примеров описания национального 
духа и особенностей национального характера мансийского народа, 
которые позволяют понять, прочувствовать именно его авторское ви-
дение традиционного мансийского человека. Например, всего лишь в 
нескольких следующих строчках стихотворения автор передаёт такие 
характерные, типологические черты мансийского народа как наивность, 
некоторую детскость, бесхитростность, открытость, эмоциональность:

…Мы, рождённые природой, мы ещё как дети,
Любим рыбу, лес и воды, горы на рассвете…
И скрывать мы не умеем наши мысли, чувства,
И бледнеем, и краснеем, плачем, если грустно…. [25]

3. Фольклор, или устное народное творчество, как наиболее надёж-
ный из всех перечисленных выше источников сведений о националь-
ном характере. При этом, хотя в произведениях устного народного 
творчества стереотипны не только герои, персонажи, но и сюжеты, 
сам факт, что они представляют собой коллективное творчество на-
рода, передаваемое из поколения в поколение, а также то, что они 
лишены субъективизма индивидуально-авторских произведений, 
делает их наиболее надёжным источником и хранилищем инфор-
мации о характере народа. Здесь можно привести в пример образ  
Эква-Пыгрися – героя многочисленных мансийских сказок или Танва-
руп-Эквы – злой колдуньи, плетущей нити из сухожилий, Кащея Бес-
смертного – злодея, персонажа славянской мифологии и фольклора 
(особенно волшебной сказки) или Бабы-Яги – старухи-чародейки, на-
делённой магической силой и др.

4. Самым надёжным и научно приемлемым свидетельством суще-
ствования национального характера является национальный язык, по-
скольку он отражает и формирует характер своего носителя, являясь 
самым объективным показателем народного характера. Национальный 
язык, являясь одновременно продуктом и орудием культуры, формирует 
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человека, определяет его поведение, образ жизни, мировоззрение, 
менталитет, национальный характер, идеологию.

Очевидно, что «основную культурную нагрузку в различиях между 
языками несёт их лексический состав в виде слов и словосочетаний. 
Именно из них, в первую очередь, складывается ЯКМ, определяющая 
восприятие мира носителями данного языка. Особенно наглядно и 
ярко этот аспект представлен устойчивыми выражениями, фразеоло-
гизмами, идиомами, пословицами, поговорками – то есть тем слоем 
языка, в котором непосредственно сосредоточена народная мудрость 
или, вернее, результаты культурного опыта народа.

Национальное мировидение закрепляется в семантике языковых 
единиц разных уровней, однако наиболее отчётливо и ярко нацио-
нальная специфика ЯКМ отражается именно во фразеологии, без 
сомнения, являющейся ценнейшей сокровищницей любого языка. 
Именно фразеология способствует проникновению во внутренний 
мир человека, выявляя его нравственные и культурные ценности, 
особенности национального характера и менталитета. В. Н. Телия 
подчёркивает, что «фразеологический состав любого языка наиболее 
культурно-национален, поскольку система образов в нём служит как 
бы «нишей» для кумуляции мировидения и связана с социальной, 
материальной, духовной культурой и свидетельствует о культур-
но-национальном опыте и традициях той или иной языковой общно-
сти» [26, с. 215].

Фразеология, занимая определённое место в ЯКМ, интенсивно 
участвует в создании её национально-специфического колорита и 
представляет собой «непосредственное вербальное выражение не 
только окружающей человека действительности, но и её духовное на-
ционально маркированное осознание» [27, с. 110].

Фразеологическая картина мира (ФКМ) «равно как и ЯКМ являет 
собой наивную картину мира, поскольку отражает знания о мире на 
уровне обыденного сознания. Ситуации, закреплённые в устойчивых 
оборотах, становятся стереотипами поведения человека, обусловлен-
ными национальным мировидением. Можно сказать, что ФКМ – наи-
более стабильная часть ЯКМ, поскольку она пополняется в процессе 
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развития общества незначительно, и процесс образования фразеоло-
гических единиц достаточно длителен» [28].

ФКМ наиболее ярко и точно отражает дух народа, его националь-
ный менталитет, а также культурно-исторический опыт познания 
мира, в силу своей экспрессивности и эмоциональности. Объекты 
реальной действительности разными народами осмысливаются и се-
мантизируются по-разному; тот фрагмент фразеологической картины 
мира, который характерен для одного народа, может совершенно иг-
норироваться в ФКМ другого народа либо рассматриваться другими 
средствами языкового выражения. 

ФКМ обладает рядом отличительных признаков, из которых основ-
ными являются три: универсальность, антропоцентризм, экспрессив-
ность (Р. Х. Хайруллина [29], Ф. Г. Фаткуллина [30]).

Уже сам факт существования фразеологии представляет собой 
«лингвистическую универсалию, поскольку не существует языка, в ко-
тором отсутствуют фразеологические обороты. Главное их свойство 
– невыводимость целостного значения из значения компонентов – так-
же считается универсалией. Существует ряд понятий, универсальных 
для любого языка, и, соответственно, фразеологические обороты, ото-
бражающие их, будут универсальными, что может проявляться как в 
плане содержания, так и в плане выражения. Наиболее ярко это яв-
ление проявляется во фразеологизмах, содержащих зоонимический 
компонент» [28]. Например, лиса в мансийском и русском языках  
ассоциируется с хитростью, бык – с мощью и силой, курица – с глупо-
стью, например: манс. охсар нёлпа ква ‘хитрая, пронырливая женщи-
на, проныра (букв.: с лисьим носом женщина)’ и рус. Лиса Патрике-
евна; манс. хāрмис хурип ‘здоровый, сильный (букв.: быку подобный)’ 
и рус. здоров как бык; манс. сиськурек пуӈк ‘глупый, несообразитель-
ный, забывчивый человек (букв.: петушиная (куриная) голова)’ и рус. 
куриные мозги, куриная башка. Фразеология любого языка показывает 
способ восприятия окружающей действительности через призму на-
ционального мировидения. Именно поэтому уместно говорить об об-
щих законах фразообразования, а также существовании тождествен-
ных фразообразовательных моделей.
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Антропоцентризм в исследовании языка – это выбор высшей «точ-
кой отсчёта» образа человека, его действий, чувств, потребностей, ин-
тересов. Человек сравнивает окружающий мир, проводит аналогии со 
строением своего тела, своими качествами. Быт, бытие оцениваются 
им как непосредственная сфера деятельности. Поэтому во фразеоло-
гизмах часто используются названия предметов и явлений, с которыми 
человек сталкивается в реальной жизни (названия продуктов питания, 
предметов обихода, профессий и др.), а также то, что его окружа-
ет (живая и неживая природа, космос, природные и другие явления  
и т. п.). Примеры: манс. тōрыӈ āкань ‘нарядная, опрятная девушка 
(женщина) (букв.: кукла в платке)’, тōсам нвыль ‘худой, тощий чело-
век (букв.: сушёное мясо)’, хоса мсык ‘человек высокого роста (букв.: 
длинный ямщик)’, сӯпе нāй хольт ‘болтун (букв.: рот=его как огонь)’ 
и др.; рус. в подмётки не годится, отрезанный ломоть, профессор 
кислых щей, вилами по воде писано и др.

Таким образом, ФКМ – это «очеловеченная» модель мира, в кото-
рой критерием оценки является человек.

Главным отличием ФЕ от слова является их экспрессивность, где 
под экспрессивностью обычно понимается её не-нейтральность, от-
странение и деавтоматизация, придающие выразительность. «Суще-
ствование в языке идиом, значение которых сходно со значением других 
лексических единиц, не свидетельствует об избыточности языковых 
средств. Очевидно, что отличие идиом от слов заключается, прежде 
всего, в их экспрессивности», – пишет В. Н. Телия [31, с. 136]. При-
меры: манс. кāми-тӯлмах вāти ӯсылаквел муӈкве ‘подкрадываться 
(к кому-либо) (букв.: (мягкими) короткими шагами росомахи-сам-
ки подходить’), картыӈ самыл сунсуӈкве ‘злобно, яростно смотреть 
(букв.: со сгустками крови глазами смотреть)’, кол ӯрнэ āкар ‘домосед 
(букв.: дом охраняющая овчарка)’ и др.; рус. в дверь не пролезет, ва-
ляться со смеху, делать кислую мину и др.

Ш. Балли указывает, что «экспрессивность – это такое свойство 
языкового знака, в силу которого он воспринимается деавтоматизи-
рованно, непосредственно воздействует на воображение адресата и 
(или) на его эмоциональную сферу» [32, с. 48]. 
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М. С. Гутовская у ФКМ любого национального языка выделяет не-
сколько важных, с точки зрения её изучения, свойств: «ФКМ выража-
ет особенности национального мировидения (этнокогнитивная спец-
ифичность); ФКМ усваивается абсолютно всеми носителями языка 
(облигаторность) и воспринимается ими не как национальная ин-
терпретация, а как достоверная копия мира (самоочевидность); ФКМ  
не вполне осознаётся носителями языка во всем её объеме и структу-
рированности (неполнота осознаваемости)» [33, с. 42–43]. 

Язык обладает уникальной конструктивной динамикой преобразо-
вания мыслительных операций с целью их упорядочивания. В этом 
смысле можно говорить о языковом воздействии на когнитивные про-
цессы. Национально-культурная специфика мышления, отражаемая 
во фразеологии, проявляется главным образом на уровне коннотаций. 
Например:

– в разноструктурных языках сема старость представлена следу-
ющим образом: манс. акв лāглэ вōӈхат лли ‘старый, преклонных лет 
(букв.: одна нога=его в яме стоит)’, акв ōвлэ сил сӯльги ‘старый чело-
век (букв.: с одного конца песок сыплется)’, лӯи мā нупыл сунсуӈкве 
патыс ‘состарился (букв.: на северную сторону смотреть стал)’, суве 
та тӯсьтыстэ ‘старый, преклонных лет (букв.: посох=свой вот уже 
и поставил)’, сыпныл тахамтаӈкве поратэ ёхтыс ‘состарился (букв.: 
с горы скатиться пора пришла)’, тӯрын вāглуӈкве поратэ ёхтыс ‘со-
старился (букв.: в озеро ступить пора пришла)’ и др.; рус. дышать на 
ладан, ехать с ярмарки, идти под гору, ладаном пахнет, одним глазом 
в могилу смотреть, на склоне лет и др.

– сема глупость представлена следующими вариантами: манс. 
пуӈктāл āлн ‘глупый человек (букв.: безголовый таймень)’, тāтыл 
тēр пӯт ‘глупый, тупой человек (букв.: пустой железный котёл)’, ос-
сам хōла ‘бестолковый, глупый человек (букв.: глупый мертвец)’, хāль 
āӈквал сома ‘глупый, тупой человек (букв.: словно берёзовый пень)’, 
йӣвсуп хурипа ‘глупый человек (букв.: похожий на бревно)’; рус. глуп 
как пробка, дубина стоеросовая, пень с глазами, тупой как валенок, 
тупой как баобаб и др.
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Как видно, в большинстве приведённых примеров центральная сема 
передаётся косвенно и не всегда сопоставимыми денотатами («ста-
рость» = манс. яма, песок, север, посох, гора, озеро; рус. ладан, ярмарка, 
гора, могила, склон; «глупость» = манс. таймень, котёл, мертвец, берё-
зовый пень бревно; рус. пробка, дубина, пень, валенок, баобаб).

Рассмотрим примеры устойчивых сочетаний мансийского и русско-
го языков, которые частично совпадают как в плане выражения, так и в 
плане содержания: манс. лāгыл нёл тальхыл ёл вāӈкласаптуӈкве вēрми 
‘подлый человек (букв.: ноги кончиком носка уронить может)’, рус. 
подставлять ножку; манс. яныг сым ‘добрый человек (букв.: боль-
шое сердце)’, рус. человек большого сердца; манс. вāӈнэ ляпат ōлы 
‘человек, готовый прийти на помощь (букв.: плечо=его близко нахо-
дится)’, рус. подставлять плечо; манс. хāпка лӯпта хольт тōргуӈкве 
‘дрожать (трепетать) от страха (букв.: осины листу подобно дрожать 
(трепетать)’, рус. дрожать (трястись) как осиновый лист и др.

В данных примерах наблюдается совпадение общесмыслового со-
держания, тогда как синтаксическое оформление и лексическая напол-
няемость несколько отличаются, что связано с общими структурными 
особенностями языков.

По мнению А. Левин-Штайнманн, «чем большее распростране-
ние имеет фразеологизм, тем менее выражена его культурная и язы-
ковая специфика» [34, с. 61], ср.: манс. сōрниӈ сым ‘добрый человек 
(букв.: золотое сердце)’, рус. золотое сердце; манс. посыӈ пуӈк ‘ум-
ный человек (букв.: светлая голова)’, рус. светлая голова; манс. асыӈ  
пуӈк ‘1) забывчивый человек; 2) глупый человек (букв.: дырявая го-
лова)’; рус. дырявая голова; манс. хотаӈ сыплув ‘тонкая длинная шея  
(у кого-либо) (букв.: лебединая шея)’, рус. лебединая шея и др.

Универсальные черты проявляются в устойчивых сравнениях: 
манс. тулвыл яныт ‘невысокий, низкий человек (букв.: с большой 
палец величиной)’, рус. мальчик-с-пальчик; манс. куль хурипа ‘злой, 
лютый человек (букв.: кулю подобный)’, где куль – наименование 
злых духов, являющихся персонажами низшей мифологии манси, рус. 
злой как чёрт.
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Данная симметрия не всегда отчётливо выражена у фразеологиз-
мов компаративного типа. В следующих примерах семантическое 
поле фразеологизма в языках различно: манс. тарыг яныт ‘высокий 
ростом человек (букв.: с сосну величиной)’, йӣв карсыт ‘высокий ро-
стом человек (букв.: с дерево высотой)’, рус. длинный, как жердь. 

Различия свидетельствуют, что в данном случае наблюдается 
лингвоспецифический процесс, результат которого накладывается на 
универсальный образ. В. А. Маслова также объясняет различия фра-
зеологических единиц в языках «несовпадением техники вторичной 
номинации в разных языках, а не установками культуры».

Специфические черты любого языка, пишет она далее, «заключены 
в культурно-национальных коннотациях, символах, стереотипах» [35, 
с. 71]. Интерпретация образно-мотивированного содержания фразео-
логических единиц происходит благодаря культурно-языковой компе-
тенции носителей языка и одновременно культурных традиций.

Таким образом, национальная самобытность языка получает наи-
более яркое и непосредственное проявление во фразеологии, т. к. она 
соотнесена прямо с внеязыковой действительностью. Националь-
но-культурное своеобразие фразеологизмов особенно наглядно прояв-
ляется при сопоставлении языков, что позволяет выявить сходство и 
различие в образах и символах, лежащих в основе фразеологизмов. 
Для выявления национального своеобразия мировидения народа не-
обходимо сопоставление хотя бы двух языков.
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Аннотация. Статья посвящена новым языковым тенденциям пе-
риода пандемии коронавируса. Источником лексического материала 
послужила газета «Новости Югры». В статье осуществлена темати-
ческая классификация, анализируется частотность употребления лек-
сем, динамика состава лексики. 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, коронавирусная инфек-
ция, пандемия, лексика.

Последние два года отмечены кардинальными изменениями в жиз-
ни человечества. Перемены, обусловленные новой коронавирусной 
инфекцией, оказались настолько значительными, что появились осно-
вания говорить о том, что мир после ковида уже не будет таким, как 
прежде.

На перевернувшие мир события оперативно и чутко отреагировал 
язык как социально обусловленное явление. Изменения в жизни об-
щества незамедлительно повлекли изменения в лексике и фразеологии 
русского языка. 

Современные лексические процессы, безусловно, требуют при-
стального внимания исследователей. В работе в динамическом аспек-
те проанализирована лексика тематической группы «Пандемия коро-
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навируса», выявленная в общественно-политическом региональном 
издании «Новости Югры» за 2020, 2021 гг. Семантический анализ  
выявил 15 тематических подгрупп. Ниже рассмотрена лексика 6 из 
них как наиболее значительно представленная в газете.

1. Наименования заболевания (СOVID-19, СOVID 19, СOVID, 
ковид, ковид-19, КОВИД-19, коронавирусная инфекция, коронавирус, 
корона, китайская инфекция, китайский вирус, SARS-CoV-2, опасное 
заболевание, эпидемия, пандемия.

Одним их наиболее частотно употребляемых терминов в изучае-
мом источнике стала лексема COVID-19. Отметим, что графическое 
оформление термина ещё не устоялось. Пандемия COVID-19 – серьёз-
ный вызов для малого и среднего предпринимательства [1, 26.01.2021]. 
Гораздо реже, но всё же используется название заболевания без дефи-
са COVID 19. Есть ли в городе случаи, когда после вакцинации люди 
все же заболевали COVID 19? [1, 20.04.2021]. Также встречается и 
такая форма данного наименования - COVID. Партнерские роды 
сегодня очень востребованы, но из-за COVID они были запрещены  
[1, 08.04.2021]. Наиболее употребительной стали разговорные лексе-
мы ковид, ковид-19. Все они имеют то же значение, что и первый 
термин. Но среди изучаемого источника присутствует и такое напи-
сание данного заболевания: КОВИД-19. Каждый день в госпиталь 
принимают по 30–40 новых пациентов с подозрением на КОВИД-19  
[1, 28.05.2021]. Популярными названиями инфекции являются так-
же коронавирусная инфекция, коронавирус, корона. Последнее 
из них является разговорной лексемой и в изучаемом источнике упо-
требляется редко, обычно кавычках. Пока не будет коллективно-
го иммунитета, говорить о победе над «короной» преждевременно  
[1, 7.05.2021]. По-другому ещё именуется болезнь как китайская ин-
фекция или китайский вирус (из-за территории возникновения виру-
са). Китайский вирус для всего мира оказался загадкой [1, 26.11.2021]. 
Менее употребляемая лексема SARS-CoV-2 также находит своё ме-
сто среди используемого источника. Именно этот белок использует 
SARS-CoV-2, чтобы проникнуть в клетку [1, 28.05.2020]. 
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Поскольку инфекция давно вышла за пределы Китая, в настоящее 
время при употреблении её названия уже не делается акцент на её 
происхождении. Все вышеперечисленные понятия вошли в лексику 
относительно недавно, соответственно являются неологизмами. А та-
кие термины как опасное заболевание, эпидемия, пандемия были  
знакомы обществу до распространения коронавирусной инфекции, но 
не были актуальными в использовании. Теперь же они снова стали ча-
сто встречаться в газетных материалах. 54 248 случаев COVID-19 заре-
гистрировали в автономном округе с начала пандемии [1, 1.04.2021]. 
Примечательно, что данные лексемы между собой являются синони-
мами и могут замещать друг друга. 

2. Наименование динамики распространения ковида (корона-
вирусная статистика, суточный прирост заболевания, недельный при-
рост заболевания, эпидемиологическая обстановка эпидобстановка, 
эпидемиологическая ситуация, эпидситуация, пик инфекции, антили-
дер по заболеваемости).

В эту группу входят следующие слова и выражения: коронави-
русная статистика, суточный прирост заболевания, недельный 
прирост заболевания, эпидемиологическая обстановка эпидоб-
становка, эпидемиологическая ситуация, эпидситуация. В публи-
кациях с помощью этих терминов читатели информируются о ста-
тистике распространения коронавирусной инфекции на территории 
ХМАО за определённый период. Как сообщает оперштаб региона 22 
мая, суточный прирост составил 51 новый случай заболевания [1, 
22.05.2021]. К этой же тематической группе относятся такие лексемы 
как пик инфекции, антилидер по заболеваемости. Первое понятие 
характеризует наибольший показатель заболеваний за весь период 
пандемии. Александр Корчагин вспомнил, как «нефтянка» пережила 
самый пик инфекции [1, 27.05.2021]. Второе относится к территории, 
на которой наименьшие показатели прироста заболевания. Рост забо-
леваемости ковидом за неделю произошёл в шести муниципалитетах 
округа, среди антилидеров – Пыть-Ях, Мегион и Советский район [1, 
03.06.2021].
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3. Наименования заболевших людей коронавирусом (инфициро-
ванный, COVID-пациент, КОВИД-пациент).

Сюда входят такие лексические единицы как инфицирован-
ный, COVID-пациент и КОВИД-пациент. Если первое понятие 
использовалось задолго до пандемии, то следующие представляют 
собой неологизмы, но по семантике все они являются синонима-
ми. В этом можно убедиться на примерах публикаций в газете Но-
вости Югры: Отмечается рост доли инфицированных в прочих  
организациях [1, 13.01.2021]. Югорские журналисты собирают сред-
ства для COVID-пациентов [1, 13.07.2020]. В Югре ввели новые 
правила тестирования контактировавших с КОВИД-пациентами  
[1, 21.07.2020].

4. Наименования людей, не признающих инфекционное заболе-
вание (ковид-диссидент, коронаскептик).

Лексемы, представленные здесь, являются неологизмами и обо-
значают людей, не признающих инфекционное заболевание. Та-
ких представителей называют ковид-диссидент, коронаскептик.  
На страницах изучаемой газеты первый термин мало распространён, 
однако всё равно попадается в публикациях. «Ковид-диссидент» 
из депутатского корпуса Югры попал в больницу с коронавирусом 
[1, 07.04.2021]. Примечательно, что это понятие чаще встречается в 
разговорной речи, а в изучаемом источнике употребляется в кавыч-
ках. Лексема коронаскептик в «Новостях Югры» встречается лишь 
один раз: 54% коронаскептиков постоянно совершают прогулки  
[1, 28.05.2020].

5. Наименования документации (COVID-паспорт и COVID-сер-
тификат, QR-код, медицинский отвод, медотвод).

С началом прививочной кампании появились и новые наименова-
ния прививочного сертификата, в котором указывается дата вакцина-
ции и название вакцины. Лексемы COVID-паспорт и COVID-серти-
фикат употребляются в газете как синонимы. Жители Югры начали 
получать COVID-паспорта [1, 8.01.2021]. В этот же период появи-
лось новое понятие в лексике пандемии – QR-код – документ в виде 
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чёрно-белого рисунка, информировавший о вакцинации или перене-
сении ковида. На сегодняшний день 633 746 югорчан имеют QR-код, 
подтверждающий, что они привиты от новой коронавирусной ин-
фекции [1, 18.11.2021].

В связи с началом вакцинации, ставшей для некоторых граждан 
обязательной, фразеологизм медицинский отвод и его разговорная 
форма – медотвод стали чемпионами по употребительности. Югорча-
не с медотводом от вакцинации против ковида будут поучать QR-ко-
ды [1, 11.11.2021].

Таким образом, с начала пандемии можно отметить две основные 
тенденции в развитии лексики новой коронавирусной инфекции: 

1) появление новых слов и фразеологизмов, обозначающих но-
вые понятия, связанные с инфекцией;

2) «выход в народ» лексики, имевшей до пандемии коронавируса 
статус профессиональной и употреблявшейся в медицинских кругах.

Стремительно развивающая ситуация вносит в изучаемую лекси-
ку свои коррективы. Одни тематические группы расширяются, дру-
гие остаются неизменными. Мы видим, как сменяют друг друга наи-
менования инфекции, названия заражённых ею и пр. С появлением 
новых штаммов в оборот входят и их обозначения: дельта-штамм, 
омикрон. Видимо, сомневающихся в существовании коронавируса 
становится всё меньше, поэтому и лексика, обозначающая их, встре-
чается все реже. Стабильной остаётся лексика динамики распростра-
нения ковида. 
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Аннотация. Статья посвящена проявлению отношений синони-
мии в казымском диалекте хантыйского языка. Для описания одной 
из разновидностей синонимии, именно – лексической, избраны имен-
ные слова, характеризующая семантика которых дополняется оценоч-
ной коннотацией. Установлено, что по данному признаку (способно-
стью выражать оценку) формируется определённая лексическая ми-
кро-группа, отношения между отдельными членами которой характе-
ризуются в целом как синонимичные.

Ключевые слова: лексика, значение слова, семантические отноше-
ния, синонимия, казымский диалект хантыйского языка.

В каждом языке можно наблюдать большое число семантических 
отношений, носящих системный характер. К описанию таких отноше-
ний между лексическими единицами в казымском диалекте хантый-
ского языка мы подходим с осознанием того факта, что любой язык 
даёт возможность «представлять континуум мирозданья как дискрет-
ное множество разных вещей, которое поддаётся упорядочению при 
помощи системы идей, являющихся значениями слов» [1, с. 23].

К числу системных отношений относятся связи по признакам рав-
нозначности (совпадения, подобия), близости (синонимии), противо-
положности (антонимии), некоторым другим. Результатом предвари-
тельных наблюдений является следующий факт: отношения синони-
мии, которые часто являются следствием многозначности, – самые 
распространённые, и они свойственны словам разных частей речи. 
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Более избирательны слова при вступлении в отношения антони-
мии: это явление существует преимущественно среди именных слов  
и наречий. Между глаголами наблюдаются антонимические отноше-
ния, но достаточно редко (вöтшаты «терять» – вöятты «находить»). 
Структура человеческой деятельности изначально представляется как 
спектр, поэтому отношения между лексическими единицами, обозна-
чающими отдельные её виды, устанавливаются в основном как раз-
ные, характеризующие отдельные стороны действия или процесса.

После этих предварительных замечаний перейдём к обзору слов, 
служащих для общей оценки человека, с позитивной или негативной 
стороны. Наше исследование касается той части лексики, которая ак-
тивно используется для того, чтобы характеризовать и оценивать че-
ловека в общем (или его поведение в данный период). В тематиче-
ском словаре хантыйского языка (2002) искомая лексика представлена 
в трёх разделах: Характер, качества человека; Общие слова о чело-
веке; Имена прилагательные и причастия. Уже в первом разделе два 
антагонистических типа человека разделяются вполне определённо:  
к номинациям хоят «хороший человек» относится один ряд определе-
ний, а к номинации атум хоят «плохой человек» – другой сопутству-
ющий ряд. Уточняя образ хорошего человека, можно представлять 
его следующим образом: каркам хоят; яма рöпитты хоят «труже-
ник», нявшаң хоят; нях-путар верты хоят «шутник», палтаплы хоят 
«смельчак», ушаң хоят «умница». Напротив, нехороший человек – это 
верлы питум хоят «бездельник», лени-вани хоят «лентяй», атум вер-
ты хоят «вредитель», лэпалтыйлты хоят «лгун», ущмараң хоят «хи-
трец», ишкалтыйлты хоят; урк эсалты хоят; уркаң хоят «хвастун»  
[2, с. 40–42].

В группе общих слов о человеке [2, с. 49–50] обнаруживается одно 
слово с негативной оценкой (оно заимствовано из русского языка): 
вӱрак «враг». Ему противостоят лексемы, с помощью которых чело-
века можно характеризовать положительно: лöхас «друг», пилхö «то-
варищ», и пăнт мăнты хоят «попутчик». Общий смысл сопоставле-
ния ‘хорошего’ и ‘плохого’ человека понятен. По нашим данным, кон-
текстуальным синонимом к сочетанию ям хоят «хороший человек» 
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является сочетание нявлак хоят «добряк, ласковый человек». Сле-
дует заметить, что адекватного (или полного, точного) аналога сло-
ву русского языка добряк в хантыйском языке нет. Наверное, его и 
не может быть: такого рода дериваты свойственны русскому языку,  
а в хантыйском языке – иная система словопроизводства. Значит, мож-
но “зайти с другой стороны”: предположить наличие синонимичного 
выражения. В данном случае искомым выражением является, видимо, 
следующее: добрый человек. К примеру, в толковом словаре русско-
го языка лексема добряк “расшифровывается” как «добрый человек»  
[3, с. 171].

К слову, в русском языке добряк и добрый человек в определённых 
ситуациях все же различаются; к примеру, во фразе “Не подскажешь 
ли дорогу, добрый человек?” вряд ли возможна замена обращения на 
слово добряк. В хантыйском языке, однако, такой дилеммы нет: в нём 
новое слово от соответствующего корня суффиксальным способом 
не образуется. Однако в хантыйском языке имеется достаточно слов, 
имеющих значение ‘добрый (человек)’ или синонимичное ему. Два из 
них употребительны и в казымском диалекте: jǎm «добрый, хороший; 
здоровый» и ńömša «добродушный, весёлый, терпеливый» [4, с. 367, 
1055].

А вот что находим в тематическом словаре казымского диалекта 
хантыйского языка: добрый (-ая, -ое) 1) (делающий добро другим, 
отзывчивый) сăмăӊ; оты; добрый человек сăмăӊ хоят; 2) (несущий 
благо, добро, благополучие) ям; нявлăк; добрые вести ям айкелăт  
[2, с. 172].

Объединяя данные двух словарей, констатируем наличие пяти лек-
сических единиц хантыйского языка, выражающих непосредствен-
но искомое значение: ям (йăм), нюмша, сăмăӊ, оты, нявлăк. Далее 
посмотрим, как данные слова “ведут себя” в высказывании, тексте. 
Предполагаем, что в этом случае они могут быть употреблены в не-
сколько ином (или более широком) контексте, в формате, не заданном 
в словарной статье. Об этом замечательно сказано в одной из работ 
М. И. Черемисиной: «Очень важным свойством слова мне представ-
ляется его готовность расширять область своего значения. … Живое 
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слово в контексте, в конкретной ситуации может выразить гораздо 
больше, чем можно предположить, основываясь на словарной статье» 
[5, с. 60]. 

Соглашаясь с этим авторитетным суждением, приведём далее, в 
качестве иллюстрации конкретных значений выявленных лексиче-
ских единиц, ряд фраз из наших записей разговорной речи казымских  
ханты: Щи вöн икен эвалт ал пăла, лӱв ям хоят – Этого пожилого муж-
чину не бойся, он хороший человек’; Нăң ащен ма хӱвн вöлэм, щи-
мащ ям хоят ма шимал вöсум – Отца твоего я давно знаю, таких хо-
роших людей я мало знал; Тăм Сыхали ям ими, ма па Худи Наста ям 
ими – Это Сыхали хорошая жена, а я Худи Настя, хорошая женщина;  
Ям вöсан, йиңк мăнэма тӱвӱмта-сар! – Хороший мой, водички мне 
принеси-ка!; Ям хоят пела лӱв ăнт питал щиты хурты – На хорошего 
человека он не будет так лаять.

Набор лексических единиц, обозначающих ‘хорошего’ или ‘плохого’ 
человека, можно расширить, понимая при этом, что речь в этом случае 
идет о контекстуальной синонимии. В тематическом словаре хантыйско-
го языка выявляются следующие лексические единицы, имеющие отно-
шение к характеристике хорошего человека: нётты хоят «помощник», 
лăткаш «щедрый», пӱляң «близкий», ям щираң «вежливый», вещкат 
«добросовестный», вераң «деловитый», сăмаң; оты; ям; нявлак «до-
брый», мосты; тёпаң «желанный», амтаң «жизнерадостный», шеңк 
ям «замечательный», сорнең (перен.) «золотой», нявлак «ласковый», 
ешак «милый», ром «спокойный», шоп ясңуп «обязательный», шоп нум-
суп «правдивый», рут «родимый», рöпатая сăмаң «трудолюбивый». 
Для обозначения плохого человека могут быть использованы слова и 
сочетания другого ряда: вешлы «бессовестный», вор «вредный», хăрх-
мурх «равнодушный, чёрствый», лыкаң «сердитый, злой», кат веншуп 
«двуличный», нёл велты «драчливый», шеңк атум «дрянной», щăкар 
«жадный», кев сăмуп «жестокий», ювраң «капризный», пунаң веншуп 
«наглый», питасаң «надоедливый», ущмараң «хитрый», вевтам нум-
суп «неблагодарный», ювра «неверный», нераң-сухаң «нервный», юврая 
верты ут «несправедливый», шеңк лыкаң «свирепый», лыки-хöри 
«угрюмый» [2, с. 167–194].
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В хантыйском языке имеется серия слов разговорного стиля, имею-
щих преимущественно оценочный характер, и далее приведём неболь-
шой их список: вöлы-сыр «странный, непонятный, чудак, не от мира 
сего»; вöлэп-хöлэп «странный, непонятный, чокнутый, с причудами»; 
вӱспух «черт, паразит, сволочь, негодяй, ублюдок»; кăняң «паразит, 
скотина, сволочь, негодяй»; кöняр «бедолага, страдалец, бедненький, 
несчастный, жалкий»; кöняр-ёсах «бедолага, страдалец, бедненький»; 
кӱлмум «черт, паразит»; кÿль «черт, паразит»; лăткаш «рохля, тихоня, 
мягкий, добросердечный, все на нем ездят»; лосах «неряшливый, не-
радивый, неаккуратный, неумеха»; муши «бедненький, страдалец, 
болезный»; нăрлы-кăрлы «бездельник, бесполезный человек»; нӱм-
пи «непоседливый, непоседа, шаловливый, шалун, надоедливый»; 
отня «рохля, простофиля, у всех на поводу»; пиращ-пöхтэм «старый 
дурак»; пӱляң «родной, сердцу близкий, кровиночка, родненький»; 
рохпаң «пустой человек, ненадёжный, обманщик, пустомеля»; сыр-су-
пар «такой-сякой, непоседа, шалунишка»; туврэм «хулиган, непоседа, 
баловник»; улы-мулы «глупый, глупыш, забывчивый»; хом «прокля-
тый»; хӱлям «неловкий, нескладный, верзила, неудачник».

В отношении характера оценки данный ряд слов делится на три 
подгруппы: слова со значением позитивной оценки и, в т. ч. призван-
ные вызвать жалость, сочувствие (лăткаш, отня, кöняр, кöняр-ёсах, 
муши), слова со значением негативной оценки (вӱспух, кăняң, кӱл-
мум, кÿль, хом) и нейтральные слова (вöлы-сыр, вöлэп-хöлэп, нӱмпи, 
сыр-супар, улы-мулы, хӱлям). Слова последнего ряда, нейтральные, 
часто относятся к ребёнку, и в этом случае могут переходить в раз-
ряд ласкательных. Напротив, слова с негативной оценкой очень часто 
становятся ругательными. Наиболее подвержены переходу в разряд 
ругательных такие слова, как хом «сволочь», кÿль «негодник», сылка 
«нехороший человек».

Под ругательством обычно понимается грубое, бранное слово или 
выражение, адресованное человеку. (Такое ругательство может быть 
обращено и к животному, но это происходит достаточно редко, по-
скольку для оценки поведения животных имеются другие, особые 
слова и обороты). Предположительно, семантика двух бранных слов 
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(хом и кÿль) связана с тем обстоятельством, что сначала они появились 
в разговорном дискурсе религиозно-мифологического характера. Дру-
гими словами, здесь происходит переход слов с одного уровня оно-
масиологической системы языка – на другой. Это явление – не слу-
чайное, оно наблюдается во всех языках: для номинации отдельных 
ярких качеств человека (а также и предметов) используются имена, 
представляющие другие разряды лексики, и вместе с тем, при созда-
нии имён собственных порой возникают совсем неожиданные мотивы 
[6, с. 346; 7, с. 347].

В этом смысле, оказывается, можно выразиться также следующим 
образом (и мы присоединяемся к этому тезису): «Как непосредствен-
ное, так и косвенное влияние всякой идеологии, в том числе и религи-
озной, на хозяйственную деятельность человеческих сообществ, об-
щеизвестно и не может вызывать никаких сомнений» [8, с. 39].

Языки достаточно сильно отличаются в степени привлечения “ино-
родного” материала в сферу номинации человеческих качеств, особенно 
если это связано с характеристикой (или оценкой) отдельных индиви-
дуумов. Например, в отдельных группах языков совершенно по-разно-
му используются возможности метафоризации и/или образности. Так, 
языки американских индейцев «совершенно чужды той метафоризации, 
которая насквозь пронизывает европейские языки и ощущается их но-
сителями как “природное свойство” человеческого сознания. Суть этого 
принципа – пространственное представление непространственных от-
ношений. Так, мы часто … называем кого-то круглым дураком, кого-то 
– круглым отличником; говорим о прямом характере и о криводушии… 
Американским индейцам совершенно чужд такой тип переносов, такое 
виденье мира. Алтайским языкам… тоже чужды многие стороны той 
образности, которая присуща русскому и другим европейским. Напри-
мер, здесь не принята метафоризация образов животных: людей не на-
зывают ослами, медведями, коровами, божьими коровками, змеями и 
т. д., хотя иногда и сравнивают с животными» [9, с. 76].

Вернёмся к вопросу о применении лексики религиозно-мифологи-
ческого характера для характеристики и оценки человека. В хантый-
ском языке обнаруживается несколько ярких оценочных слов, которые 
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первоначально «вращались» в других семантических сферах, и лишь 
потом стали элементами системы именования, характеристики и оцен-
ки человека. О двух словах этого ряда (хом и кÿль) мы выше упомяну-
ли, и теперь приведём ряд фраз с использованием интересующих нас 
слов (из наших записей разговорной речи казымских ханты).

Хом! Па щи юврая версаллэ! – Сволочь! Опять все не так сделал!; 
Хом, сылка, щи па вöлмал! – Какой он все-таки сволочь, нехороший 
человек!; Муй арат пÿш нăңен лупты, хом?! – Сколько раз тебе гово-
рить, сволочь?!; Ащен щăха юхатал – ляватталыйн, хом! – Отец по-
том придёт – отругает тебя, сволочь!; Кÿль, сăр, юхатлан щăха юхи! – 
Негодник, смотри же, придешь потом домой!; И муйсар кÿль, холуплам 
па щи мăншумал! – Смотри, какой негодник, сети мои опять порвал!; 
Кÿль, нэмалты ăнт тывал! – Чёрт, ничего не получается!; Щи па, хом, 
вöлмал! – Ну, надо же, сволочь оказался!; Хом вÿспух! Вухлам щи алэ-
мумал! – Сволочь, дрянной мальчишка! Деньги мои прихватил, оказы-
вается!; Па щи хунтас! Щимащ кÿль щи! – Снова убежал! Такой вот 
негодник! 

Анализ имён и словосочетаний, оценивающих человека, прове-
дённый нами на материале хантыйского языка, привёл к следующим 
результатам. Отчетливо выявляется функционально-семантический 
инвариант: в эту специфическую группу входят лексические единицы, 
используемые преимущественно в тех случаях, когда на первый план 
выходит субъективно-эмотивный аспект отношения к кому-либо (или 
чему-либо). Эти единицы можно разделить на три типа: первую под-
группу составляют слова нейтральной оценки (характеристики), вто-
рую – единицы, служащие скорее для положительной оценки, третью 
подгруппу – слова скорее отрицательной оценки. Мы предполагаем 
в дальнейшем более тщательное изучение такой лексики в хантый-
ском языке. Подлежат исследованию следующие конкретные вопросы 
(темы): 

– физиологические состояния человека: самооценка, внешняя 
оценка, влияние на поведение;

– специфические (оригинальные) выражения, обороты, обозначаю-
щие физиологическое состояние человека, в хантыйском языке;
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– характер человека, его внутренние качества: черты характера от 
рождения, приобретённые черты (манеры, привычки), мужские ~ жен-
ские черты;

– самооценка и внешняя оценка этих человеческих качеств;
– лексика для описания «судьбы» (типа русск. в рубашке родился, 

на роду написано);
– специфические (оригинальные) выражения, обороты, обозначаю-

щие характер человека, в хантыйском языке;
– поведение: биологическая составляющая, поведение ребёнка ~ 

взрослого человека, обусловленность поведения, множественность 
типов поведения, контролируемость и др.;

– самооценка и внешняя оценка человеческого поведения;
– лексика для описания поведения: имена, глаголы, слова других 

частей речи, словосочетания, идиомы;
– идиомы, обозначающие человеческое поведение (ср. русск. быть 

не в себе, с ума сойти, с катушек съехать, как с цепи сорваться и 
т. д.);

– образные слова и сочетания в хантыйском языке, применимые 
для характеристики человека: общая характеристика «образности» в 
хантыйском языке, типология образных средств поля «человек и его 
мир», сравнение человека с представителями животного мира.

Таким образом, отношения синонимии внутри микро-группы 
слов «общая оценка характера человека» в хантыйском языке, явля-
ются производными от общей структуры его лексической системы. 
Общим признаком данной системы является естественное деление 
всего массива лексики на различные по объёму группировки, члены 
которой объединяются по некоторому, вполне определённому и чёт-
ко формулируемому, логико-семантическому признаку. Образующи-
ми общую систему считаются, как правило, слова одной части речи, 
но этот признак – отнесенность к одной части речи – не является 
обязательным условием. Условиями вхождения в систему являются: 
тематическое единство (выражение общей идеи), функциональная 
близость (например, все члены группировки являются терминами, 
или терминологическими сочетаниями), нахождение в определённой 
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семантической связи или зависимости: в отношениях антонимии, сино-
нимии или других отношениях (при этом, напр., для синонимов – регу-
лярное употребление в разных стилях / жанрах), структурная близость. 
Относительно последнего свойства: с одной стороны, в одну систему 
включаются компоненты, разные по степени сложности (слова, сложные 
слова, словосочетания, предложения-идиомы), с другой стороны, в од-
ном разряде (одной подгруппе) оказываются, действительно, элементы 
системы, однотипные по структуре (ср., напр., хант. нумсаң, апраң, тё-
паң, кăняң). Например, в рамках данного подхода членами одной группы 
(компонентами одной системы) признаются термины родства и свойства, 
наименования представителей флоры и фауны. На основе этих принци-
пов должны быть детально изучены и другие участки лексической систе-
мы хантыйского языка. Следствием большого числа таких однотипных  
микроисследований может стать большой, полный словарь толково- 
комбинаторного типа. 
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Известно, что «в отечественном языкознании исследователи отме-
чают два способа обогащения основного словарного фонда: внешний 
и внутренний... Исследователи … единодушны в том, что основными 
путями обогащения родного языка являются: 1) собственные ресурсы 
языка (словообразование, словосложение); 2) диалектные богатства 
(внутриязыковые заимствования); 3) внешние заимствования» [1, с. 3].

Русские заимствования в мансийском языке рассмотрены в работах 
В. Н. Чернецовым, А. Н. Баландиным, М. П. Вахрушевой, Е. И. Ром-
бандеевой, А. И. Сайнаховой и др. По заимствованиям в обско-угор-
ских и финно-угорских языках существует обширная литература та-
ких исследователей как К. Е. Майтинская, А. Д. Каксин, В. Н. Соловар, 
Н. А. Герляк, Н. В. Новьюхова и др. Большой научный интерес пред-
ставляют также и труды таких учёных, как Н. В. Лукина, Т. В. Вол-
дина, В. С. Иванова и др., внёсших вклад в изучение обско-угорского 
фольклора.

«Словарный запас современного мансийского языка..., – отмечает 
в своей работе А. Н. Баландин, – содержит в себе следующее: сло-
варные элементы, общие большинству финно-угорских языков, спец-
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ифические элементы, развившиеся на основе ведущих отраслей мате-
риального производства манси, ненецкие, коми-зырянские, татарские  
и русские заимствования», «обилие русских слов в мансийском языке 
сравнительно с количеством слов, заимствованных из языков других 
народностей...», – далее он пишет и о влиянии на язык манси распро-
странении, – «христианства: строились церкви и часовни, на места по-
сылались попы и миссионеры...» [2, с. 25–29]. «Русский культурный 
компонент, связанный с православной верой, был доминирующим в 
силу официальной поддержки со стороны государственных органов 
власти. Доминанта русских культурообразующих форм до революции 
укреплялась идеями миссионерства» [3, с. 82]. Таким образом «эле-
менты Православной веры отразились в устном народном творчестве, 
в традиционных обрядах народа манси...» [4, с. 112]. В мансийском 
языке появились слова религиозной тематики, такихе как пӯп «поп, 
священник», исвесься «свеча», карек «грех», веньсягтахтуӈкв «вен-
чаться», а с «принятием крещения манси (вогулам) стали даваться 
русские имена: Илья – Иля, Пётр – Пēтра, Владимир – Латимир...» [4, 
с. 112]. Заимствования являются естественным следствием установле-
ния экономических, культурных, политических связей между народа-
ми, когда с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова.

Материалами данного исследования послужили тексты устного 
народного творчества народа манси, собранных и опубликованных 
Е. И. Ромбандеевой, В. С. Ивановой, М. В. Кумаевой и др. Заимство-
ванная лексика русского языка нами систематизирована по тематиче-
ским группам.

Рассмотрим первую тематическую группу «Слова, связанные с 
обозначением пищи, напитков» (кāлась – калач, мохсан – моксун, сй 
– чай, вина – вино и др.). Приведём отрывок из мансийской сказки, в 
котором встречается несколько русских заимствований (в тексте они 
выделены полужирным): «Сӯйпил лӯпта пāӈхвит ёсаӈ хумитэ сй аис, 
ёл та хуяс. Āлпыл акв та ōйкарисēн нōх ты квāлттаве, лāви: “Нōх-
квāлэн, сй аен”. Нōх та квāлыс, такви номсы: “Ам таве улян лыслум, 
а тав акв та хуриттыл ōлы”. Яныг ōйкатэ та номсахты. Сй ай-
сыг, āстысыг киттыг та минасыг ʻУтром будит маленький мужчина 
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высокого мужчину, говорит: “Вставай, попей чай!”. Встал он, а сам 
всё думает: “Я его в огонь бросил, а он всё такой же, как прежде, ходит, 
живёт”. Высокий мужчина всё думает об этом. Чай попили, собрались 
и пошли в разные стороны» [5, с. 16–17].

Приведём другой пример из того же сборника: «Āгиянэ вис, мина-
сыт, āмпарыл кāлась тсыт, вōйныл вōй тсыт, сйныл сй айсыт. 
Āгиянэ вис та мантасыт. ʻЗабрал он девушек, пошли они в амбар, 
поели калачей и масла, чай попили. И пошёл он с девушками даль-
шеʼ» [5, с. 84–85]; «Вина тотас āмпарыл, лāпканыл кāлась тотас, 
лāпканыл вōй тотас, манар тнут пуссын тув тотас, тāра тув ӯнт-
талас. ʻИ вот пошёл он, стол там поставил, еду туда поставил. Вино 
из амбара принёс туда, из магазина калачи и масло принёс, всякой 
еды туда принёсʼ» [5, с. 66–69]. Другие примеры из текстов сказок: 
«Тувыл ань сй аюӈкв патсыт. Ань ёхтум хуманыл мохсан хӯл хоранэ, 
супыг вōянэ нōх-харты, мēӈкванэ тытты. ʻСтали они чай пить. При-
шедший мужчина вытащил хор из муксуна, осетровый жир, менквов 
угощаетʼ» [6, с. 14, 68]; «ква пыгтēтэ тув пāг та вāнттастэ. Сй-
ил-лӯтыл айтымаг... ʻЖенщина отвела туда сына. Чаем и прочим на-
поили...ʼ» [6, с. 18, 72].

Рассмотрим вторую тематическую группу, к которой нами отнесе-
ны «Слова, обозначающие названия домашнего обихода, строитель-
ных материалов и т. п.» (āмпар – амбар, потпольна – букв.: подпол 
– погреб, курыска – кружка, истакан – стакан, лāмпа – лампа, сйпут 
– чайник, персēнт – брезент, пальта – пальто, лāпка – лавка (мага-
зин), вēтра – ведро, кирпась – кирпич (кирпичный), пӯська – бочка, пӯп 
– поп (священник) и др.). Приведём отрывки из фольклорных текстов, 
в которых имеются слова данной группы:

«Акв кол сунсы, ёлыл потпольнал матар сирут нōх-квāлламēтэ 
и аквтув ёл миннтэ. Минас тувыл, пасан ӯнттыс, пасан вāрыс. ʻИ 
вот один дом осматривает, оказывается, из подпола (букв. подпол – 
погреб) некто выходит, и снова вниз уходитʼ» [5, с. 66–67]; «... Ань 
акиянэ хōтал ёл-хуясыт, ос та минас, āмпарыт, хōт āти сялтсы, 
ос та пāйтым лув нвыль ман маныр, пӯрсьнвыль тотас. ʻИ вот 
днём его дяди спать легли, а он снова пошёл по амбарам, во все 
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дома заходит, и вареное мясо, конину, свинину взялʼ» [5, с. 72–73]; 
«А та винал айтыстэ, вина айсыг. Курыскан вина пиныс, лāви: 
“Наӈ пуссын аяллн”. ʻВином он его напоил. Выпили. В кружку 
вино налил ему и говорит: “Ты всё выпей”» [5, с. 74–75]; «Ат вāг-
тн, матсомит аюӈкв. кватэ аман курыска, аман истакан āмар-
тас. ʻОни не знают, сколько его можно пить. Жена ему не то кружку,  
не то стакан (куль хуйтпин вит) черпнулаʼ» [7, с. 108–109]; «Ос та 
ёл-хуясыт, лāмпа лап-пувласасаныл. ква-пыгриськватэ нупыл лāви: 
“Ань тах охсар ке рōӈхалтахты, āнум нōх-туēлн...”. Тувыл оста ёл-ху-
ясыт. Лāмпа лап-пувласасаныл. ̒ Снова легли спать, потушили лампу. 
Эква-пыгрись наказывает своей жене: «Если (также) закричит лиса, 
ты меня разбуди (растолкай)». Опять легли спать, потушили лампу. 
[7, с. 92–93]. Приведём примеры из загадок: «Ам āмсюм-ōв: – āрась 
вāтат хисьра нёл. (сйпут) ʻМоя загадка: – около костра – курносый 
нос. (чайник)ʼ»; «Ам āмсюм-ōв: – кол сāмт сйпут ханы. (тпос) / 
Моя загадка: – в углу моего дома ручка чайника висит. (месяц)» [7, с. 
144–145]. Ещё примеры из текста сказок: «Пāля пыгрись лāви: “Пер-
сēнт тōр колкан нортэн, та тōр тармыл тах пуӈке пинлн, тав тах 
лылайи”. Персēнт колкан та нортыстэ, та тармыл пуӈке сохтыл 
пиныстэ. ʻЮноша барашек, говорит: “Брезент на пол постели, на ту 
материю голову его положи, он оживёт”. Брезент на пол постелили, 
голову туда положилиʼ» [5, с. 32–33]. «Аквматэрт ква такви паль-
татэ мистэ нумыл лпуӈкв, тувыл нврам пальта осман пиныстэ. 
ʻИ вот женщина своё пальто дала укрыться, пальто ребёнка вместо 
подушки положилаʼ» [5, с. 98–99]; «Аквматэрт ань ōйка лāпкан та 
минас. Лāпкат та лляхōлы. ʻИ вот купец в магазин (букв.: в лавку) 
пошёлʼ [6, с. 98–103]; «Āгриськве кāсаластэ сне вēтраӈ тāгыл ми, 
лāви: “Ома, ам вит мāгыс ялгум”. ʻДевочка увидела, что мама с ве-
дром идёт на речку, собралась за водой, говорит: “Мама, я за водой 
схожу!”» [6, с. 130–133]; «Āгииг-пыгыг тнккетн ōлг. Āпситэ кāсыӈ 
хōтал вōрт яласы. Ягāгитэ витн минас, вит āмартас, тув вēтратэ 
кӣвырн сыг раятас (āмармахтас). ʻБрат с сестрой живут вдвоём. Брат 
каждый день ходит в лес (на охоту). Однажды, когда сестра за водой 
в реку пошла, черпнула воду, в ведро налим попалсяʼ» [7, с. 24–25];  
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«...Такви сāт āмпар тāгыл коласэ, сāт āмпар тāглэ сōрнитэ, пуссын 
тах тав наӈын мыгтэ. Ул номсэн, тав сар ат рохты. ʻСвои семь ам-
баров с мукой, семь амбаров с золотом, всё он тебе отдастʼ» [7, с. 84–
85]; «Акв кватэ тай колэ туп сяр анятэ ӯнлы ос кирпась кӯре, воссыг 
нматыр āти... Кирпась кӯрыл ōлнэ хōтпа кӯре сāкпакыг вос ōнь-
ситэ, тка āквēн та сахитэ кӣвырт ōлуӈкве ёмас вос ōлыс ʻА её со-
седки от дома и печи (букв. кирпичной) лишь кучка осталась, больше 
ничего нет... Человек, имеющий кирпичную печь должен содержать  
его в целости и аккуратности, чтобы Тяк-акву в его «шубе» было жить 
удобно, хорошоʼ» [7, с. 96–97]; «Пӯська кӣвырт нāтым пыг тай сун-
сым акваг янгыг та ēмтанты. ʻА мальчик из бочки на глазах стал 
становиться всё больше...ʼ» [6, с. 18, 72]; «Пӯп кваг-ōйкаг ōлг... Э-э, 
кон нврамыт та рōх суяныл: “Пӯп кваг-ōйкаг танай колыл ӯнтты-
гпимēг, пӯмасиг ōлы колн!” ʻПоп с женой живут... Пришли, а дети 
стали кричать: “Эй, сын попадьи и попа возвращается, трёх девушек 
ведёт!”» [6, с. 84–85]; «Лāвēгыт: “Пӯп кваг-ōйкаг пыгрись ōсьсыг, 
маныр нотыл хансылув, маныр исыл хансылув?” ʻПрошло немного 
времени, снова, слышно, люди пришли, говорят: “У попа и его жены 
ребёнок родился, какую судьбу ему написать, какую жизнь предпи-
сать?”» [5, с. 98–99].

В третью группу слов нами отнесены «Разные слова (слова, отно-
сящиеся к трудовой деятельности человека, национальности, соци-
ального положения и т. д.)» (мир – люди (мир, народ), нуса – нужда, 
тирсини – крестьяне, пора – пора (время, период), порстой – простой 
(обычный), сēмья – семья, сут – суд, русь – русский, рӯпата – работа, 
сёровн – всё равно, виноватыиг – виновны, что – что и др.). 

«Ягпыгаге лāвēг: “Пāӈкыӈрись, тāкмыӈрись, хасьлумрись, наӈын-
тыл маныр вāримēн? Мир мувиньтаптуӈкв? Хōн, вāтахумыт наӈын-
тыл мувиньтаптуӈкв”. ʻБратья ему отвечают: “Грязненький, вши-
венький, ты в рваненькой одежде, что мы будем делать с тобой? Лю-
дей (букв.: народ – мир) смешить? Над тобой будут смеяться царь, 
купцы”» [5, с. 22–23]; «Салтат кваг-ōйкаг ōлг. ʻСолдат с женой 
живут» [5, с. 32–33]; «Олэг, сяр нуса китыг, тирсини экваг ойкаг... 
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ʻЖивут они, совсем бедные (букв.: в нужде) люди, крестьяне, муж 
и жена...ʼ» [8, с. 145, 148]; «...Ты порат, та порат тах ёхтн».  
ʻ...В такое-то время (букв.: в такую пору) приходитеʼ» [7, с. 32–33]; 
«Я аквматэрт лāвыс: “Ам хуēгум, нāн ётын сяр вāгтāл патсум, 
нāн тай маныр. Яныг аким ōōйка, ты т наӈ тешӯритэн, ост 
ōлэн. Матарын ёхтавēв, āнумн лāвен топ, āнум нōх-квāлттапēлн”.  
ʻИ вот он им говорит: “Я спать лягу, с вами я так устал. Старший дядя, 
эту ночь ты покарауль, посторожи (букв.: подежурь)”» [5, с. 66–67];  
«...Наӈ номсгын нас порстой лмхōлас ёхты, насати, Тōрум пыгыт 
тōва хōтал яласанныл...». ʻТы думаешь, просто (букв.: простой,  
обыкновенный) человек приходит, оказывается, иногда и сам Бог 
к людям приходитʼ» [5, с. 98–103]; «Атпан хум халт ань акв сēмья 
ōлыс, акв колта. ʻЖил среди пятидесяти мужчин один мужчина в сво-
ём доме с семьёйʼ... Акверт ос сутн та мистэ нхумитэ. Тувл ак-
верт ань сут ты вāруӈкв патвес. Пēс ань сут вāраве, атпан щёс ань 
ныгтаве, хōмсил хосгаве. сь ягпыге сутытаӈкв патвес, мане тай 
кантмувес, та минас, хоталь ляльт минас такви вāгтэ. Сунсуӈкв 
тав хунь паты. Я-ты, ань ōйка сутытаӈкв та патвес, мир атвēст. 
Хоты мат ань, тав ул нйт лмхōлас, самсайт ōлн ут вēрми кāса-
лаӈкв. Кāсаламтэ мāхмыт халта – нёхыс сов сахиӈ н нглапас. Хоты 
мат пēс матыр пāрт ōньси. Сутытан хум нумпāлн пāрт тув та пи-
нумтастэ. ʻИ вот жена охотника подала в суд за супружескую изме-
ну. В старину наказывали ударами плетью. Пятьдесят ударов назна-
чали в наказание осуждённым. Брата её судить начали. А сноха её 
рассердилась, куда-то ушла, неизвестно куда. Разве станет смотреть.  
И вот суд начался, собрался народ...ʼ; Акв нврам таккēт та хультыс 
та пāвылт. Ос русь кваг-ōйкаг тыт хōт тэл ōлсыг. Русь кваг-ōй-
каг лōӈхаль вāнтлуӈкв патсыг. ʻМальчик один остался в той деревне.  
 здесь где-то поблизости жили русские муж и жена. И они стали пе-
реселяться куда-то в низовье рекиʼ» [5, с. 110–117]; «Тав ос ква та-
сир номсахты: «Тав аманри тн ань тот хоса хасап кӣвырн? Сёровн 
матыр сирут тав ат ты āртми. Ат ты тāртаве, тав матыр сирут 
āртмын тāл сирыл ōлы...». ʻА женщина стала думать: «Почему они 
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так долго в пологе находятся? (букв.: всё равно, здесь что-то тайное 
есть). Что-то тайное по их обрядам, что другим людям знать и видеть 
нельзя...ʼ; «Я-ты, та хāйты нāлваль, ювле мā нупыл. “Сёровн тах 
нвлаве”. ʻИ побежала вниз по склону горы, в сторону родной зем-
ли. “Всё равно будут за ней гнаться”, – подумалаʼ» [5, с. 120–121]; 
«ква āгитнтыл ōлг. Āгириськве хāйтыгтан яныт ōлы. ква ань 
юн ōлнэ сāвсыр рӯпата вāри: вит āлумты, пӯт пāйты, нсхаты, ма-
нари. ква āгитэ рӯпатал ӯргалым сāлитым янмалтастэ, тох та са-
выӈыг яныгмас. ʻЖивут женщина с дочерью. Девочка маленькая уже 
бегает на ножках. Женщина по дому различную работу делает: воду 
носит, готовит пищу, шьёт, разную работу делает... Женщина воспи-
тывала свою дочь, жалея, оберегая от работы, поэтому она и выросла  
ленивойʼ» [5, с. 130–133]; «Пēс порат тамле вāрмаль ōлыс. ʻВ ста-
рину было такое событие. (букв.: в старинную пору случилось со-
бытие)ʼ» [5, с. 138–139]; «Āс вāтат ōлсыг кит сēмья. ʻВ старину 
на берегу Оби жили две семьиʼ» [5, с. 144–145]; «Лгыӈ охсатэ ке 
висын, лāсял ювле нупыл миннувын, нусаг патнувын. ʻА если бы взял 
хвостовую часть собаки, ты бы постепенно становился бедным, жил 
бы в нуждеʼ» [5, с. 156–161]; «Яныг манос мāнь пāвылквет ōлсыг, 
хӯлсыг акв ляпат кит кваг. Тнки сēмья янмалтасыг. ʻВ большом 
или в маленьком селении жили-поживали поблизости друг к другу 
две женщины. Они растили детей (букв.: имели семьи)ʼ» [6, с. 94]; 
«Сēмьятэ тытты. Матсāвит сōпас вāри. ʻСемью кормит. Столь-
ко ещё запасов делаютʼ» [6, с. 21, 75]; «Āви сӯнтытт (манрыг) 
хот тāртаслан? Нн виноватыиг. Тыхурип ёмас кӯтювум манрыг 
аласлан? ʻПочему вы у порога (дома) отпустили (собаку)? Вы и ви-
новаты. Почему вы такую вот хорошую мою собаку убили?ʼ» [7,  
с. 104–105]; «Пēс Тōрум ӯнтум йис порат кит кваг-ōйкаг ōлсыг. 
ʻВ древнее время, когда установилась Земля, жили жена и мужʼ» 
[5, с. 108–109]; «Тувыл (ква) ульйив мāгыс та минас. кватэ ульйи-
выт мāгыс минас, а тав тай (ōйка) та халт лōхсам паттан хāӈхыс, 
мāласьлаӈкв патыстэ: я, хӯрыг ӯнлы! Пēстастэ, та кӣвырт: тусыӈ 
русь ōйка ӯнлы. Тусыӈ русь ōйка китыглахты: “Что?” ʻВсё-таки она 
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ушла за дровами (в лес). Когда жена ушла за дровами, он в это время 
в тот угол залез. Стал на ощупь смотреть: оказывается, мешок сто-
ит. Развязал (мешок): бородатый русский мужик в нём сидит. Рус-
ский мужик спрашивает: “Что?”» [7, с. 120–121]; Пример (загадка):  
«Ам āмсюм-ōв: – мир акв кāт. (āви лāкв) ʻМоя загадка: – у людей 
одна рука. (дверная ручка)ʼ» [7, с. 142];

Таким образом, тесные контакты манси с русским населением  
обусловили немало заимствований в тематических группах: 1) «Слова, 
связанные с обозначением пищи, напитков»; 2) «Слова, обозначающие 
названия домашнего обихода, строительных материалов»; 3) «Разные 
слова (относящиеся к трудовой деятельности человека, национально-
сти, социального положения и др.). Наибольшее количество слов вхо-
дит в третью группу. Многие слова из вышеуказанных групп являются 
общеупотребительными и в настоящее время. 

Русские заимствования в текстах мансийского устного народного 
творчества в данной статье были освещены фрагментарно, анализиро-
вались такие жанры как сказки, предания и загадки, из чего следует, 
что проведение исследования может быть продолжено в широком ком-
плексном плане.
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Аннотация. Поскольку на современном этапе развития хантыйско-
го языка необходима фиксация, описание и репрезентация всех источ-
ников языковых данных, включающих в себя: различные архивные 
записи: фольклорные, этнографические, диалектологические и т. п., в 
том числе словари, книги, материалы прессы, изданные за все изда-
тельские периоды, целью проекта предполагалось создать текстовую 
и словарную базы, включающие фиксацию, описание и репрезента-
цию всех источников языковых данных, содержащих различные ар-
хивные записи: фольклорные, этнографические, диалектологические 
и т. п., в том числе и преимущественно словари и справочники по хан-
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«Текстовой и словарный корпус (гизаурус) хантыйского языка».

Под гизаурусом [1, с. 280–281] (гипертекстовым тезаурусом) пони-
мается интерактивная реляционная база лексикографических данных 
со ссылками (цифровой идеографический словарь, отображающий 
семантические отношения между лексическими единицами и предна-
значенный для поиска слов по их значениям [2, с. 267–268]). 

Гипертекст – или нелинейный текст – такая организация записи 
отдельных отрывков, фрагментов множества текстов (контекстов), 
которая позволяет комбинировать их в том или ином порядке, ос-
новываясь на задаваемых заранее переменных связях между ними, 
с целью получения каждый раз разных линейных последовательно-
стей (текстов).

Для реализации целей проекта предполагалось решение следую-
щих задач:

1. Разработка компьютерной оболочки, адаптированной под мате-
риалы хантыйского языка, включающей письменные источники на 
различных графических основах (алфавиты и шрифты).

2. Транскрибирование имеющихся данных фонограммархива.
3. Введение в научный оборот записей XIX – первой половины 

XX вв. и их оцифровка [3, с. 135–307; 4; 5; 6; 7].
4. Разработка компьютерных поисковых систем и их адаптация к 

потребностям проекта.
5. Основной задачей создания текстового и словарного корпуса 

хантыйского языка на основе имеющихся текстов и словарей являлось 
развёрнутое описание употребления лексики.

5.1. Расшифровка текстов, имеющихся в личных архивах исследо-
вателей. 

5.2. Транскрибирование данных фонетического фонда и инкорпо-
рирование в корпус диалектных текстов хантыйского языка, представ-
ляющих его современное состояние.

5.3. Предполагалось включить данные по всем диалектам хантый-
ского языка в текстовом виде.

5.4. Оцифровка художественной литературы.
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5.5. Оцифровка материалов периодической печати.
5.6. Создание и наполнение Интернет-ресурса на сайте для обеспе-

чения широкого доступа к нему широкой научной общественности.
Основные источники гизауруса

1) Литература, изданная на хантыйском языке. 2) Фольклор на хан-
тыйском языке. 3) Словари. 4) Учебники и пособия. 5) Учебники для 
школ и учебно-методическая литература. 6) Учебники математики на 
хантыйском языке. 7) Этнографические работы, содержащие хантый-
ский материал. 8) Биографические материалы об учёных. 9) Исследо-
вания по обско-угорским языкам (на русском, немецком, английском и 
венгерском языках). 

Каталогизирование: Тексты. Steinitz. Буквари. Диссертации. Моно-
графии. Сборники. Сказки, мифы, фольклор. Статьи. Указатели. Учеб-
ники. Хрестоматии. Шрифты. Отчёты. Презентации.

Результатом научно-исследовательской работы стал гизаурус (тек-
стовой и словарный корпус) хантыйского языка, информационно-по-
исковая лексикографическая система, созданная на его основе, что в 
дальнейшем предполагает использование результатов в разработке 
учебников, учебных пособий, различных видов школьных словарей 
по хантыйскому языку.

Этапы научно-исследовательской работы
Моделирование, разработка, создание, конструирование гизауруса 

(гипертекстового тезауруса) включала следующие основные этапы:
(1) Моделирование и реализация структуры гизауруса. Определе-

ние тематического охвата гизауруса [8, с. 269–279]. 
(2) Разработка компьютерной оболочки, адаптированной под ма-

териалы хантыйского языка, включающего письменные источники на 
различных графических основах [9, с. 200–202]. 

(3) Конструирование программного обеспечения; обеспечение ин-
туитивно-понятного и дружественного интерфейса. 

(4) Разработка универсальных принципов организации материала 
в базе данных гизауруса. Конструирование и создание оболочки рас-
пределенной интерактивной базы данных гизауруса в облачной тех-
нологии. 
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(5) Формирование Генерального словника (отбор лексических еди-
ниц). Нормализация лексики. 

(6) Систематизация и группировка лексики. Построение класси-
фикационных схем понятий. Организационное оформление лексики 
гизауруса. 

(7) Внедрение гизауруса.
При конструировании гизауруса приходится всякий раз решать, 

к какой группе терминов относится то или иное слово, насколько 
целесообразно его включение в состав Генерального словника ги-
зауруса, так как пропуск лексических единиц влечёт за собой неиз-
бежные потери информации при поиске, а излишнее расширение 
словарного состава делает его громоздким, неудобным и затрудня-
ющим поиск.

При моделировании словарного и текстового корпусов отдельной 
задачей является использование метаязыка НИР. Лингвистические 
термины и терминологизмы, используемые в гизаурусе хантыйско-
го языка, подробно описаны в монографии «Метаязык лингвистики. 
Том 1. Проблемы систематизации терминосистемы» и объяснены в 
соответствующих словарных статьях во втором томе «Метаязык линг-
вистики. Том 2. Лексикон терминосистемы» (при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных исследований /РФФИ/ 
по инициативному исследовательскому проекту (грант) N11-07-00733 
(2011–2013) «Гипертекстовый информационно-поисковый тезаурус 
«Метаязык науки» (структура; математическое, лингвистическое и 
программное обеспечения; разделы лингвистика, математика, эконо-
мика)» (научный руководитель С.В. Лесников) и издательскому про-
екту РФФИ N20-112-00215 «Метаязык лингвистики» и РФФИ N19-
012-00494 «Лексико-семантическая неология в РЯ начала XXI века», 
а также при финансовой поддержке в рамках проекта Российского на-
учного фонда N18-18-0019 «Образная система русского языка в поли-
дискурсивном пространстве современных коммуникаций» (Лесников 
С.В. – исполнитель и модератор портала metdict.ru) [ЛСВ.РФ, ГИЗАУ-
РУС.РФ, МФРЯ.РФ]) [10, с. 123–127]. 
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Достигнутые результаты научно-исследовательской работы
1. Разработана компьютерная оболочка, адаптированная под мате-

риалы хантыйского языка, включающего письменные источники на 
различных графических основах.

2. Осуществилось транскрибирование и оцифровка имеющихся 
данных фонограммархива. Вводятся в научный оборот записи XIX – 
первой половины XX в. посредством оцифровки и систематического 
размещения на портале в режиме санкционированного доступа.

3. Разработана компьютерная поисковая система с последующей 
адаптацией к потребностям проекта.

4. Расшифровываются имеющиеся в личных архивах исследовате-
лей тексты: оцифрованы тексты художественной литературы; матери-
алы периодической печати.

5. Создан портал http://hant.su/ «Текстовый и словарный корпус 
(гизаурус) хантыйского языка»; осуществляется наполнение Интер-
нет-ресурса на сайте РГПУ им. А. И. Герцена для обеспечения ши-
рокого доступа к нему широкой научной общественности (санкцио-
нированный доступ для зарегистрированных пользователей с ведома 
руководителя НИР).

6. Создаётся и близок к завершению русско-хантыйский словарь, 
насчитывающий свыше 15 тысяч словарных статей, включающий 
дифференцированно хантыйские диалекты. Создано (размечено и за-
гружено) 45 тыс. записей гипертекстовой фреймово-тезаурусной базы 
лексикографических данных для идеографического словаря (на основе 
лексикографических источников, текстовых записей, полевых записей 
образцов речи, фонограмм архивов, фольклорных источников хантый-
ского языка) для использования в интерактивном режиме в текстовом 
и словарном корпусе (гизаурусе) хантыйского языка, где каждая за-
пись базы данных представляет собой как минимум одну словарную 
статью из хантыйско-русских и русско-хантыйских словарей, оцифро-
ванных в рамках настоящего проекта.

7. В тематическом плане словарные материалы хантыйского языка 
включают лексику основного лексического фонда хантыйского языка, 
распределённых иерархически по тематическим [11] группам [12; 13]: 
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I. Жильё, жизнь, строения. [14].
II. Занятия, народные промыслы: 1) Земледелие; 2) Животновод-

ство; 3) Рыболовство; 4) Охота. [15].
III. Кустарные ремесла, приготовление пищи. 
IV. Человек [16; 17]: 1) Анатомия и физиология; 2) Духовная и эмо-

циональная сфера и её особенности; 3) Названия и термины родства.
V. Фауна. [18].
VI. Флора.
VII. Средства передвижения, передвижение.
VIII. Страны света, географические термины, рельеф.
IX. Время.
X. Местоимения, союзы, частицы. [19].
XI. Имена общего характера. [20, с. 29–54].
XII. Глаголы общего характера. [21].
Созданная информационно-поисковая лексикографическая систе-

ма [22, с. 39–53] позволяет в интерактивном режиме использование 
результатов НИР в различных разработках.

Осуществление проекта даёт богатый материал для различного 
рода научных исследований не только в области хантыйского языка, 
но и других родственных языков, что в перспективе позволит на осно-
ве цифровых технологий при соответствующей классификации и си-
стематизации словарей объединить лексикографические материалы, 
обеспечить их оперативный ввод в научный оборот с целью оптимиза-
ции научных исследований в современном финно-угроведении. Прак-
тическая значимость результатов будет обусловлена использованием 
сравнительно-сопоставительных данных при разработке диалектных 
словарей для школьников, учебных грамматик по диалектам совре-
менного хантыйского языка [23, с. 27–32].

Планируется на основе базы лексико-фразеологических данных: 
- описание системной организации слов, распределённых по дено-

тативным сферам, денотативно-идеографическим классам, категори-
ям, гнёздам [24, с. 112–118], группам и подгруппам слов [25, с. 37–45];

- рефакторинг синопсиса [26, с. 72–104], представляющего собой 
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свод идеографических классификаций лексики различной категори-
ально-грамматической природы;

- разработка, описание и анализ идеографического лексикографи-
ческого комплекса как основного инструмента познания и представ-
ления языковой картины мира. Кроме того, в дальнейшем реализация 
проекта может послужить основой для создания гипертекстового, ре-
ляционно-распределённого, агрегированного депозитария текстов и 
словарей, справочников, глоссариев, лексиконов, энциклопедий. Эти 
результаты могут быть использованы в практике школьного обучения 
хантыйскому языку.

Пример тематической разработки идеографического словаря [27]
1. Человек.
2. Наименования человека.
3. По физическим данным, внешнему виду.
4. По росту.

5. По полноте.
6. По особенностям лица, фигуры, походки.
7. По особенностям речи.
8. По возрасту, физическому состоянию.
9. По морально-нравственным, внутренним свойствам, качествам.
10. По свойствам, проявляющимся в действии.
11. По свойствам, проявляющимся в отношениях.
12. С людьми.
13. По свойствам, проявляющимся в умственных способностях.
14. По родственным связям и отношениям, по социальному по-

ложению.
15. По положению в семье.
16. Ребёнок в семье.
17. Коллектив, члены коллектива.
18. По месту жительства, этнической и национальной принад-

лежности. По отношению к вере.
19. По материальному состоянию.
20. По деятельности человека.
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21. Выполняющий сельскохозяйственные работы.
22. Выполняющий домашние работы.
23. Выполняющий другие профессиональные обязанности.
24. Выполняющий непрофессиональные действия.
25. Выполняющий обрядовые действия.
26. О детях.
27. О младенцах.
28. Наименования по физическим данным и внешнему виду.
29. Наименования по особенностям поведения.
30. Мифические существа.
31. Наименования, относящиеся к человеку как к живому существу.
32. Возраст.
33. Жизнь.
34. Физическое состояние.
35. Продукты жизнедеятельности.
36. Части тела человека.

37. Наименования, относящиеся к интеллектуальной деятельно-
сти человека.

38. Интеллектуальные качества человека.
39. Эмоциональное состояние.
40. Формы общения.
41. Формы физического воздействия.
42. Животный мир.
43. Животные.
44. Домашние животные.
45. Дикие животные.
46. Физическое состояние, болезни животных.
47. Продукты жизнедеятельности.
48. Птицы.
49. Земноводные.
50. Насекомые.
51. Рыбы.
52. Части тела животного, птицы.
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53. Корм.
54. Растительный мир.
55. Лес. Места в лесу.
56. Деревья.
57. Кустарники.
58. Части дерева, куста.
59. Травянистые растения.
60. Части растений.
61. Цветы.
62. Ягодные растения. Ягоды.
63. Грибы.
64. Ландшафт.
65. Тундра.
66. Возвышенные места.
67. Низменные места. 
68. Болота.
69. Реки.
70. Озера.
71. Дорога. 
72. Бездорожье.
73. Ледовая дорога.
74. Время. 
75. Явления природы. 
76. Состояние атмосферы.
77. Жилое строение.
78. Постройка и её части.
79. Печь-камелёк.
80. Хозяйственные сооружения.
81. Пища.
82. Предметы домашнего обихода.
83. Одежда.
84. Детали одежды.
85. Головные уборы.
86. Украшения.
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87. Ткань.
88. Обувь и её детали .
89. Трудовая деятельность.
90. Виды деятельности.
91. Оленеводство.
92. Рыболовство.
93. Охота.
94. Домашние работы.
95. Орудия труда.
96. Инструменты, приспособления.
97. Средства передвижения и перевозки.
98. Нарты и её части.
99. Упряжь.
100. Обряды. 
101. Праздники. 
102. Игры.
103. Обрядовые кушанья.
104. Обряды, связанные с трудовыми процессами.
105. Свадебный обряд.
106. Культовые обряды и предметы культового обихода.
107. Суеверия, шаманизм.
108. Меры. Количество. Объём.
109. Имущественные отношения.
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Аннотация. Стихия огня является одной из наиболее почитаемых 
в религиозных воззрениях хантыйского этноса. О фактах почитания 
огня обскими уграми имеются сведения в этнографической лите-
ратуре. В данной работе представлен анализ выражений, в которых 
обозначаются статус и функции огня, а также наименования очага, в 
которых разводится огонь. Исследование показало, что в хантыйском 
языке имеются устойчивые выражения, показывающие положение и 
обозначаемые роли данного первоэлемента. Кроме этого, выявлено  
6 наименований, обозначающих место разведения костра или нагре-
вательных устройств для отопления или термообработки. Одно имеет 
сезонный характер использования, с двумя градациями, два – посто-
янный. Зафиксировано сакральное выражение, которое подчёркивает 
заповедность места разжигания огня.

Ключевые слова: хантыйский язык, казымский диалект, лексика, 
огонь, статус.

Данная статья является продолжением работы «Tŭt ‘огонь’: наиме-
нования и функционально-семантическое поле в хантыйском языке» 
[1], в которой рассматриваются номинации огня и его функциональ-
но-семантическое поле в хантыйском языке на материале казымского 
диалекта с привлечением ряда примеров из других диалектов.

Почитание огня в религиозных представлениях обских угров об-
суждалось в этнографических исследованиях K. F. Karjalainen’а [2], 
В. М. Кулемзина [3], A. V. Golovnev [4] и др.

В хантыйском языкознании анализ лексико-семантического поля 
«огонь» был предложен в статье И. М. Молдановой, Е. Д. Каксиной [1]. 

И. М. Молданова
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Некоторые примеры глагольной лексики со значением горения приведе-
ны в статьях В. Н. Соловар, А. А. Бурыкина [5], г. Л. Нахрачёвой [6; 7].  
В продолжение темы в данном исследовании будут рассмотрены ста-
тус и наименования очага в казымском диалекте хантыйского языка.

Материалы и методы
Материалом исследования является лексика казымского диалекта 

хантыйского языка, в которой встречаются выражения, связанные с 
огнём, а также наименования очага. Под словом «очаг» мы понима-
ем, «Устройство для разведения и поддержания огня, печь» [8]. Наша 
картотека состоит из примеров, извлечённых из хантыйско-русских 
словарей [9; 10], статей [11; 12], а также полученных, в ходе опроса 
информантов. Значение и смысл выражений дополнительно уточня-
лись у информантов.

Теоретической базой исследования послужили труды отечествен-
ных лингвистов Ю. Д. Апресяна [13], И. М. Кобозевой [14], С. Г. Тате-
восова [15], Г. С. Щура [16], К. С. Верхотуровой [17].

В работе применялся описательно-аналитический метод. Примеры 
представлены в финно-угорской транскрипции согласно Н. Б. Кошка-
ревой, В. Н. Соловар [18].

Характеристика огня: статус и функции
В хантыйском языке имеются различные выражения, в которых 

отмечены статус и функции огня. Как указывает К. С. Верхотурова: 
«Огонь в народной картине мира – одно из самых таинственных и 
устрашающих природных явлений, и потому не удивительно, что и 
в фольклорной традиции, и в языковом коде образ огня сопряжён, с 
одной стороны, с немалым количеством мифологических мотивов, с 
другой – с очень мощным экспрессивным потенциалом» [17, 72].

Рассмотрим подробнее эпитеты, которые посвящены огню. Высо-
кий статус огня подчёркивает следующее выражение (1):
(1) sɔt  λǫŋχ-i   nŭm-pi           naj,  ar  λǫŋχ-i 
 сто  дух-attr  верх-attr      богиня  много  дух-attr 
 nŭm-pi   naj   aŋk-ije 
 верх-attr  богиня   матушка-dim
 ‘Ста духов свыше – богиня, многих духов свыше – богиня- 
 матушка’ (каз.) [ПМА: Каксина].

Tŭt ‘огонь’: статус и наименования очага
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Огонь является посредником между миром божеств и человека, в 
хантыйском сообществе без него не обходится ни одно жертвоприно-
шение (2).
(2)   mŏj           ar-at                         pɔrĭ                              sǫn-en, 
       Сколько    множество-nmn     жертвоприношение    туес-poss.2sg 
       pɔrĭ                               an-en                       tŭt          aŋk-en 
       жертвоприношение    чашка-poss.2sg      огонь      мать-poss.2sg 
       mŏχtĭ  śi  mănә-λ
       сквозь  это  идти-npst
    ‘Сколько берестяных чаш с жертвоприношениями, сколько чаш с
      жертвоприношениями, все пройдут через огонь-мать’ (каз.) [12].

Наименования, которые отмечают способность огня производить 
различные звуки (3), (4). Люди, владеющие экстрасенсорными спо-
собностями, при помощи этих звуков предсказывали будущее:
(3)   λapәt     tŭr-әp,              tŭr-әŋ               naj              aŋki 
       семь      голос-attr       голос-attr      богиня        мать 
      ‘С семью голосами, с голосом богиня-мать’ (каз.) [6].
(4)   śŏrәs        kŭwәl            λǫr-әŋ                  naj           aŋk-ije 
       тысяча     бубенчик      звенеть-attr      богиня     мать-dim
   ‘Тысячей бубенчиков, звенящая богиня матушка’ (каз.) [ПМА: 
        Каксина]. 

Наименования, характеризующие Tŭt imije ‘огонь-женщину’, как 
хранительницу домашнего очага (5), (6): 
(5)   χɔt      λawәλtĭ,       nŏrĭ      λawәλtĭ        naj           aŋki 
       дом     охранять     нары    охранять    богиня     мать
      ‘Богиня-мать, охраняющая домашний очаг’ (каз.) [ПМА: Каксина]. 
(6)   χɔt       kǫśa        naj          aŋk-ije 
       дом     хозяин    богиня    матушка-dim
      ‘Богиня-матушка – хозяйка дома’ (каз.) [ПМА: Каксина].

О том, что неконтролируемый огонь представляет опасность для жиз-
ни, заключает в себе идею уничтожения, говорит следующая фраза (7):
(7)   λŭw  pit-tĭ                     tăχ-eλ-әn,                     jań-śi   
       он упасть-ipfv.ptcp     место-poss.3sg-loc    пить-ipfv.ptcp   

И. М. Молданова
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       ŏt                takλa,     nεmәλtĭ        ăn        χăt’-әλ
       предмет     без         ничто           не        остаться-npst 
     ‘Там, где он (огонь) упадёт, без воды – ничего не останется’ (каз.)
       [ПМА: Каксина].

Лесной пожар, появившийся в результате грозы, называют păλәŋ 
tŭt1 (букв.: грозовой огонь)’ (8)’.
(7)  atλәn  păλәŋ  wεra   măr-ij-әs,   păλәŋ 
 ночь  туча  сильно   греметь-mult-pst  туча 
 jŭχ-a   εsλ-әs,   śit  ewәλt   păλәŋ   
 дерево-dat  пустить-pst  это  из   туча  
 tŭt-әn   aj   jɔχәm  paj  jɔs-s-a 
 огонь-loc  маленький  бор  куча  сгореть-pst-pass
 ‘Ночью сильно гремел гром, молния ударила о дерево, оттуда 
 пошёл огонь, сгорел небольшой бор’ (каз.) [ПМА: Каксина].

Про пожар, который возник по причине человеческого фактора, го-
ворят (8):
(8)  χăntĭ   jɔš  ewәλt  măn-әm   tŭt
 человек  рука  от  идти-pfv.ptcp   огонь
 ‘Огонь, ушедший с рук человека’ (каз.) [ПМА: Каксина].

Наименования очага
Наименования, характеризующие место для разведения костра, 

очаг, печь: rat ‘очаг; уличный костёр (огороженный)*2’ (каз.) (9), rat 
χăr ‘кострище (место, предназначенное для разведения костра)’ (каз.) 
(10), rat χăr wŏλ3 ‘место, где был очаг’ (каз.) (11), tŭt aŋken χɔλәm-wǫλәm 
tăχi* ‘место, где ночевала-жила богиня огня’ (каз.) (12), śŏχal ‘чувал’4 
(каз.) (13), kǫr ‘печь’ (каз.) (14).

Tŭt ‘огонь’: статус и наименования очага

-----------------------------------------------------------------------------------------
1 Ещё одно значение ‘молния’.
2 Для слова ‘рат’ в словаре приведено значение «очаг» [9, 272]. По сообщению информанта, под 
словом ‘рат’ подразумевается также «костёр на улице, огороженный, который находится во дворе 
избушки или возле чума для приготовления пищи в летний период» [ПМА: Каксина]. Знаком * 
отмечены наименования или значения, которые в словарях не зафиксированы.
3 В «Хантыйско-русском словаре» приведено слово рат вуԓ ‘место, где был очаг’ [9, 272].
4 Чувал (тюрк.) – пристенный открытый очаг с нависающим дымоходом у народов Кавказа, По-
волжья и Сибири – из брёвен или камней, обмазанных глиной, с нависающим дымоходом [19].
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(9)  kŭr-ŋәλ                      rat-a            wɔrt-man           ɔmәs-әλ
 нога-du.poss.3sg     очаг-dat      толкать-cvb      сидеть-npst
 ‘Она сидит, уперев ноги в очаг’ (каз.) [9, 272].
(10)  kamәn  rat  χăr  χŏśa  šaj  kawәrt-s-әw
 улица  очаг  место  в  чай  варить-pst-1pl
 ‘Чай на улице сварили на огороженном кострище’ (каз.)
  [ПМА: Каксина].
(11)  katra         kǫrt               wŏλ-a           wŭtĭ        šǫš-ijәλ-s-әm, 
 старый     стойбище  остов-dat    вглубь    гулять-ipfv-pst-1sg
 rat       χăr        wŏλ-λ-aλ   χŏλna  jăm-ije(w)-a 
             очаг    место    остов-pl-poss.3sg/3pl  ещё  хорошо-dim-dat 
 wǫλ-λ-әt,           wanšij-әn,   tŏrәn-әn      ănt   pa    εnm-әm-әt 
              быть-npst-3pl   осока-loc   трава-loc   не    и   расти-pfv.ptcp-pl
 ‘Сходила на старое стойбище, где были кострища, там всё 
 хорошо сохранилось, осокой-травой не заросло’ (каз.) [ПМА: 
 Каксина].
(12)  rat  χăr  wŏλ  ελtĭ  pǫrәnt-tĭ 
 огонь  место  остов  сверху наступить-ipfv.ptcp 
 ăn  raχ-әλ,   śăta  tŭt  aŋk-en 
 не  можно-npst  там  огонь  мать-poss.2sg 
 χɔλ-әm-wǫλ-әm     tăχi
 ночевать-pfv.ptcp-жить-pfv.ptcp  место
 ‘На старое кострище нельзя наступать, там было жилище
 богини огня’ (каз.) [ПМА: Каксина].
(13)  śŏχal   λĭpij-әn,  kǫr  λĭpij-әn 
 чувал   внутри-loc  печь  внутри-loc 
 ɔmәs-tĭ    naj   aŋki
 сидеть-ipfv.ptcp  богиня   мать 
 ‘Богиня огня, живущая внутри чувала, внутри печки’ (каз.)
 [ПМА:  Каксина]. 
(14)  jŏχi   jŏχәt-s-әm,        kǫr-εm   nŏχ 
  внутрь   прийти-pst-1sg      печь-poss.1sg  верх 
 ăλ-s-εm
 разжечь-pst-1sg.s:sg.o 
 ‘Домой пришла, печку затопила’ (каз.) [ПМА: Каксина].

И. М. Молданова
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Таким образом, анализ материала, содержащего информацию о 
стихии «огонь» в хантыйском языке (словари, статьи, устные сообще-
ния информантов), выявил следующее:

– в хантыйском языке закодированы устойчивые выражения, под-
чёркивающие высокий статус огня в хантыйском мировоззрении; он 
используется в качестве «медиума» между божественным и челове-
ческим миром. Tŭt imije ‘огонь женщина’ – хранительница домашнего 
(семейного) очага, однако tŭt ‘огонь’ выступает также в качестве опас-
ного, разрушительного антагониста, несущего смерть;

– в сегменте поля «очаг» представлено 6 наименований, обознача-
ющих место разведения костра или печь. Cлово rat имеет значение 
сезонного места для разведения костра (преимущественно летом) и 
имеет градацию в виде места rat χăr ‘место кострища’, и место костри-
ща, которое не используется rat χăr wŏλ ‘место, где был костёр’; слова 
śŏχal ‘чувал’ и kǫr ‘печь’ обозначают постоянный характер использо-
вания (в жилище). Также зафиксировано иносказательное выражение, 
которое указывает на сакральность места, где находилась богиня огня. 

Список сокращений и условных обозначений
Глоссы

1, 2, 3 – лицо; attr – атрибутивизатор; dat – датив; dim – диминутив; cvb 
– конверб; ipfv.ptcp – имперфективное причастие; pass – пассив; pfv.ptcp – пер-
фективное причастие; pl – множественное число; pst – прошедшее время; poss 
– посессивность; sg – единственное число; s – субъект; o – объект; mult – мульти-
пликатив; npst – настоящее время; nmn – номинализация; loc – локатив. 

Диалекты
каз. – казымский диалект.

Полевые материалы авторов
ПМА – Полевые материалы автора, п. Казым, Белоярский район, январь – 

май, 2021 (информанты: Каксина Е. Д. 1968 г. р.).

Литература
1. Молданова И. М., Каксина Е. Д. «Tŭt ‘огонь’: наименование и функцио-

нально-семантическое поле в хантыйском языке // Вестник угроведения. – 2021. 
– Т. 11. – № 2. – С. 301–312.

Tŭt ‘огонь’: статус и наименования очага



168

2. Karjalainen K. F. Die Religion der Jugravӧlker. B. I – III. Helsinki – Porvoo: 
Suomalainen Tiedeakatemia, 1921. 204 p.; Helsinki – Porvoo: Suomalainen 
Tiedeakatemia, 1922. B. 386 p.; Helsinki – Porvoo: Suomalainen Tiedeakatemia, 1927. 
352 p. (Folklore Fellows Communications, № 41, № 44, № 63).

3. Кулемзин В. М. Человек и природа в верованиях хантов. – Томск: изд-во 
Томск. Ун-та, 1984. – 187 с.

4. Golovnev A. V. The Khanty Living World // The Semiotic of Self, Gender, and 
Spirits. Anthropology &Archeology of Eurasia. – 1993. – Vol. 32, no. 2. – P. 74–92.

5. Соловар В. Н., Бурыкин А. А. Семантика преверба нух и его роль в измене-
нии валентности глагола (на материале казымского диалекта хантыйского языка) 
// Вестник угроведения. – 2017. – Т. 7. № 4. – С. 17–21.

6. Нахрачёва Г. Л. Глаголы болевых ощущений в обско-угорских языках: се-
мантика и механизмы семантической деривации // Вестник угроведения. – 2019. 
– Т. 9. № 4. – С. 681–691.

7. Нахрачёва Г. Л. Глагольные метафоры боли в обско-угорских языках // 
Вестник угроведения. – 2020. – Т. 10. № 2. – С. 292–302.

8. Академик. Толковый словарь Ушакова: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ushakov/918046. (дата обращения: 25.08.2021 г.).

9. Соловар В. Н. Хантыйско-русский словарь (казымский диалект). – Тюмень: 
Формат, 2014. – 386 с.

10. Соловар В. Н. Хантыйско-русский словарь (казымский диалект). – Ново-
сибирск: Изд-во СО РАН, 2020. – 689 с.

11. Каксина Е. Д. Запреты в культуре ханты, связанные с огнём. Научные ос-
новы современного прогресса: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа: 
Омега Сайнс, 2016. – С. 253–257.

12. Каксина Е. Д., Каксина С. М. Обряды и обычаи казымских ханты, свя-
занные с домашним очагом // Коренные малочисленные народы Севера, Сибири 
и Дальнего Востока: традиции и инновации: материалы Всероссийской научно- 
практической конференции XVIII Югорские чтения (28 ноября 2019 г., Ханты- 
Мансийск). – Ханты-Мансийск: Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2020. –  
С. 346–356.

13. Апресян Ю. Д. Избранные труды. – М.: Языки русской культуры, Восточ-
ная литература РАН, 1995. Т. I. Лексическая семантика. – 472 с.

14. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: Учебное пособие. – М.: Эди-
ториал УРСС, 2000. – 352 с.

15. Татевосов С. Г. Акциональность в лексике и грамматике. Глагол и структу-
ра события. – М.: Языки славянской культуры, 2015. – 368 с.

16. Щур г. С. Теории поля в лингвистике. – М.: Наука, 1974. – С. 95–120.

И. М. Молданова



169

17. Верхотурова К. С. Огонь в зеркале русского языка. дисс. … канд. филол. 
наук. – Екатеринбург, 2009. – 213 с.

18. Кошкарёва Н. Б., Соловар В. Н. Увты муй ўвты: Курс практической фоне-
тики хантыйского языка (казымский диалект). – Новосибирск: Гео, 2007. – 178 с.

19. Академик. Этнографический словарь: Чувал: URL: https://dic.academic.ru/
dic.nsf/etno/712. (дата обращения: 25.08.2021). 

Tŭt ‘огонь’: статус и наименования очага



170
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Аннотация. Важную роль в работе по обогащению словарного за-
паса учащихся на уроках хантыйского языка имеет работа с лексикой – 
семантическое значение слова, особенности его употребления в речи, 
нормы сочетаемости с другими словами в грамматических и синтак-
сических конструкциях, парадигматические связи слов, синонимиче-
ские и антонимические отношения. Для этого необходимо включать 
в процесс урока работу с лингвистическими словарями. Включение 
словарной работы является одной из наиболее важных областей рабо-
ты словарного запаса на уроке.

Ключевые слова: хантыйский язык, родной язык, словарь, словар-
ный запас, лексико-семантические группы, младшие школьники, ме-
тоды и приёмы. 

Младший школьный возраст – самый благоприятный этап для того, 
чтобы дети могли научиться нормам речи и письма, а также использо-
вать языковые средства согласно условиям и задачам речи, чтобы при-
менять их в различных условиях общения. На практике наблюдается 
довольно скудный словарный запас младших школьников, иногда его 
недостаточно, чтобы разъяснить свои мысли окружающим. Овладение 
большим лексическим запасом не может быть спонтанным. Поэтому 
главной задачей в работе над речью является формирование словарной 
работы и определение её основных областей, а также управление про-
цессом направленного на насыщение словарного запаса детей.

Работа по обогащению словарного запаса в школе состоит из четы-
рёх областей: 

Г. Л. Нахрачёва
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1) Расширение словарного запаса: это процесс изучения новых 
слов, которые учащиеся до сих пор не знали в других значениях; 

2) Уточнение словаря: призвано углубить понимание уже извест-
ных слов, прояснить их смысловые нюансы, способность подбирать 
антонимы и синонимы, анализ многозначности, аллегорические зна-
чения; 

3) Активация словаря: как можно больше слов интегрируется в 
язык каждого ученика, развивается способность добавлять новые сло-
ва в предложении, изучать совместимость слов с другими словами, ак-
туальность их использования в определённом тексте; 

4) Исправление ошибочных ударений, произношения.
В условиях билингвизма процесс обогащения речи учащихся глаго-

лами будет более эффективным, если:
• организовать подачу учебного материала с учётом системного 

устройства лексики, в частности по ЛСГ;
• использовать в практике преподавания результаты сопоставитель-

ного анализа ЛСГ слов в русском и хантыйском языках, учитывать при 
отборе слов специфические особенности обоих языков;

• на основе контекстной сочетаемости слов в двух языках приме-
нять учителями родного языка при закреплении нового материала 
либо при повторении старого, систему целенаправленных упраж-
нений.

Глаголы, как составляющие ЛСГ, представляют собой предикат-
ную лексику, т. е. являются словами, обозначающими разного рода 
ситуации, под которыми понимаются некие фрагменты действитель-
ности. Глагол занимает важное место в школьном курсе хантыйского 
языка. И это естественно: глагол не только широко распространённая, 
но и наиболее сложная часть речи. Представляя собой многочленный 
и весьма употребляемый в речевом потоке разряд слов, глагол харак-
теризуется, прежде всего, большой семантической насыщенностью, 
богатством и разнообразием лексических значений, широчайшими 
возможностями в передаче различных, порой очень тонких оттенков 
значения. Актуальность исследования определяется тем, что обогаще-
ние словаря младших школьников глаголами имеет большое значение 

Методы и приемы обогащения речи 
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для речевого развития детей младшего школьного возраста. Учащие-
ся начальных классов при создании связных высказываний использу-
ют в речи и существительные, и прилагательные, реже – наречие. Но 
особое значение имеет глагол. Невозможно построить предложения, 
не используя в речи глагольные формы. Образовательные стандарты 
нового поколения выдвигают важную цель: умение группировать сло-
ва по частям речи, осваивать морфологические признаки слов разных 
частей речи. Важная особенность – это коммуникативная направлен-
ность, которая предполагает целенаправленное обучение школьников 
осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слуша-
ния, письма, чтения; использование средств языка для получения и 
передачи информации, участия в продуктивном диалоге, самовыраже-
ния, монологических высказываний разного типа. Одним из источни-
ков поиска информации является словарь. Поэтому возникает необ-
ходимость в теоретическом обосновании и апробировании методов и 
приёмов обогащения речи учащихся глаголами на уроках хантыйского 
языка в начальной школе с использованием словаря.

Методы работы со словарём в школе включают в себя три основ-
ных направления: 

Во-первых, обогащение словаря, то есть усвоение новых, ранее 
неизвестных слов учениками, а также новых значений слов, которые 
уже присутствовали в их словаре. Для того чтобы успешно овладеть 
богатым родным языком, ученик должен ежедневно добавлять от 8 до 
10 новых слов (в том числе от 4 до 6 слов на уроках родного языка). 

Во-вторых, уточнение словаря является наиболее полным диапазо-
ном словарного запаса, в том числе: а) заполнение содержанием слов, 
выученных учениками, не совсем точно: уточнение их значения, вклю-
чая их в контекст, сравнивая слова с подобными значениями, а также 
употребление антонимов и синонимов; б) овладение лексической со-
вместимости слов, в том числе в устойчивых выражениях, многознач-
ных слов, в том числе значений, определённых контекстом; в) усво-
ение нюансов семантического значения слов, то есть их смысловых 
значений, эмоциональной и функционально-стилистической окраски 
слова, присущих отдельным словам в группе синонимов.

Г. Л. Нахрачёва
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В-третьих, это активизация словаря, то есть перенос стольких слов, 
сколько возможно из пассивного словаря в активный словарь (пассив-
ный человеческий словарь включает в себя слова, которые он пони-
мает, но не в своей собственной языковой деятельности). Слова со-
держатся в предложениях и фразах: они вводятся в пересказ чтения, 
разговор, историю, презентацию и эссе.

Этапы работы со словарями можно показать таким образом:  
1) определить значение и смысл слова; 2) новая версия слова; 3) упо-
требление слова в языке.

Методика лексического обучения на уроках родного языка, должна 
включать в себя пять основных направлений [1]: 

- толкование конкретной лексемы; 
- этимологический анализ слова; 
- синонимические связи; 
- антонимические связи; 
- фразеологические отношения.
При работе над уточнением и расширением словарного запаса уче-

ников можно выделить следующие основные направления: лексиче-
ский анализ языка изучаемого в классе текста: определение неизвест-
ных слов и выражений, уточнение значений отдельных слов и выра-
жений, выявление слов, которые используются в переносном смысле, 
выбор синонимов и их семантических оттенков, выбор антонимов. 
Определение значения слов с помощью различных методов: отобра-
жение объекта или действия новым для ребёнка словом, отображение 
изображений, иллюстраций, слайдов с объектами, которые являются 
новыми для ребёнка, вставка нового слова в контекст, выполнение 
упражнений при выборе слов с определённым значением: выберите 
существительные из представленной строки синонимов, которые вам 
нужны, возьмите прилагательные, чтобы описать объекты, чтобы оха-
рактеризовать человека, описать его внешний вид, настроение, отно-
шение к событию, другу и тому подобное. Введение слов в предло-
жения или тексты: формулировка предложений, по опорным словам, 
замена слов в предложениях с соответствующими синонимами или 
антонимами. 

Методы и приемы обогащения речи 
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Чтобы научить детей различать антонимы и правильно применять их 
на своём языке, необходимы специальные упражнения, которые могут 
быть выполнены в зависимости от цели на отдельных словах, фразах и 
текстах. В работе с антонимами используются следующие упражнения: 
выбор слов противоположного значения из предложения или текста, 
выбор антонимов представленных слов, изменение текста выделенны-
ми антонимами, дополнительные списки слов с антонимическими зна-
чениями, подготовка предложений с антонимами [2, с. 142].

Задание 1. Даны глаголы: мăнты, хɵхәԓты, вөтщи, ваӈкты, њăрәӽта, 
пөрԓәты, рўӈкаты, нопәтты, навәрты. Что общего в значении данных 
глаголов, чем они различаются? Назовите те глаголы, которые обозна-
чают движение по воде.

Задание 2. Прочитайте следующий отрывок, найдите глаголы дви-
жения, выпишите и укажите их значение.

И пўш сўсн мўӈ воњщәмут воњщты йӑӈхсәв. Мўӈ ар хуйат: аӈкєм, 
ащєм, йайәм, апщєм па рут йох. Көрт эвәԓт мўӈ кăт хопн мăнсәв. 
Щăԓта њөрәм хўват, йөш хўват щи шөшсәв. Хөԓәм амп пăнән тăйсәв. 
Ԓыв ԓаӈкэт пєԓа хурәтман хөхәԓсәт. Йăма воњщсәв па нохәр ăкәтсәв. 
Щиты воњщмэв мăр йэтна пєлка йиты питәс. Тўтьйўх ăкәтсәв, намн 
вөн ратхăр вєрсәв. Шай кавәртсәв, ԓорн хўԓ њăшсәв. Хўԓ кавәртсәв, 
ԓєсәв. Сўсн сора пăтлама йиԓ. Щиты па хуԓыйэва ратхăр мухăԓайа 
омәссәв, ищки. Щăԓта айԓта касәԓман йухԓы мăнсәв щи йөшэв хўват. 
Ԓавәрт, кўрԓәв њўр йиӈка йисәт. Щиты мўӈ сўсн воњщты йăӈхсәв.

Задание 3. Вставьте подходящие по смыслу глаголы, обозначаю-
щие звуки, издаваемые животными (кўкрємәты, њавкәты, єӈємәты, 
хŏрәты, урыты, умиты):

Камн амп __________
Кăтьєм ____________ 
Ай ԓаӈкәт _________
Ԓов щи ___________
Мис ______________
Задание 4. Что объединяет эти слова? Как они характеризуют че-

ловека? 
Ишкащты, йоращты, укщәмԓәты, кăрыты, рохпиты, паԓәсты, ропәх 

верты.

Г. Л. Нахрачёва



175

Задание 5. Объясните значение фразеологизмов и переведите до-
словно: нумәс вєрты, ух пунты, сєм павәтты, сǎмем мǎнәс.

Задание 6. Вставьте правильно глагол движения. 
1) Кашәӈ хăтәԓ ма ăшколайа … (мăнԓәм – йăӈхԓәм). 2) Ай вой-

лэӈки тăԓта … (пɵрԓәс – пɵрԓәтљәԓ). 3) Нăӈ хўв камән … (мăнԓән – 
йăӈхԓән). 4) Нимсар имэн … (шөтǝл – йăӈхәԓ). 5) Ԓыв тăм хăтәԓ Аса 
… (мăнсәт – шɵтләт).

Задание 7. Вставьте вместо точек нужные глаголы движения: мăн-
ты, йăӈхты, йухәтты, йиты. 

1. Нăӈ иса ăшколайа кўрән …? (Ты всегда … в школу пешком?) 2. 
Кашәӈ ԓўӈ мўӈ кɵрта … (Каждое лето мы ездим на стойбище). 3. Муй 
пăта тăм хăтәԓ тўтәӈ хоп ăн …? (Почему сегодня катер не …?) 4. Имєм 
мөрәха … (Жена=моя за морошкой пошла).

Задание 8. (В качестве домашнего задания). Напишите сочинение- 
миниатюру или небольшое стихотворение, используя одну из лекси-
ко-семантических групп глаголов, например, на темы: «Сўсән» (Осе-
нью), «Рўтьщăты хăтԓăт» (Каникулы), «Касупсы» (Соревнования), 
«Тови йўхтәс» (Весна пришла) и т. д.

Из этого можно сделать вывод, что одним из условий для освое-
ния устного и письменного языка является адекватное использования 
словаря. Основными целями в обогащении словарного запаса являет-
ся уточнение и активация словаря. Работа по изучению лексической 
основы в начальных классах имеет особую педагогическую ценность. 
Изучение новых слов расширяет языковые навыки ребёнка, знакомит 
со словом как единицей языка, это является основным источником для 
обогащения словарного запаса детей.

Материалы исследования могут быть использованы в практике пе-
дагогами начального образования при обучении родному языку.
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Школа Нёмас Эвие: изучение и преподавание 
среднеобского диалекта языка ханты

Валентина Геннадьевна Фанова
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Аннотация. По данным ЮНЕСКО 136 языков на территории Рос-
сии в скором времени, если ничего не предпринимать, могут исчезнуть. 
Эта проблема характерна и для обских угров. Знание родного языка 
поможет сохранить и приумножить культурное наследие КМНС. В це-
лом языковая ситуация в ХМАО-Югре остаётся сложной. Благодаря 
языковому погружению на уровне дошкольного и школьного образо-
вания, развитию СМИ, теле- и радиовещания в последние два деся-
тилетия наметились положительные тенденции восстановления коли-
чества владеющих языком народа ханты. Опыт проведения в онлайн 
формате «Школы Немас Эвие» имеет практическую значимость для 
разработки и реализации федеральных и региональных программ под-
держки языков и культуры коренных малочисленных народов России.

Ключевые слова: коренные народы, этнокультура, культурное на-
следие, среднеобской диалект, хантыйский язык, сохранение языка.

Мы живём в эпоху глобализации, которая проникла во все сфе-
ры жизни общества, включая и культуру. Процессы глобализации 
вызывают все большую озабоченность специалистов перспективой 
постепенной унификации всех культур, стирания этнокультурных 
различий, утраты этнокультурного многообразия [1, с. 1]. Поэтому в 
XXI в. особое звучание приобретает вопрос о взаимосвязи языка и 
культуры, о роли языка в формировании и укреплении этнокультур-
ной идентичности народа. Ещё В. фон Гумбольд рассматривал язык 
как «средство формирования нации» на основе общности культуры. 
Язык, по мнению учёного, является неотъемлемой частью националь-
ной идентичности [2]. В языке отражается не только окружающий че-
ловека мир, не только реальные условия его жизни, но и общественное  
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самосознание народа, его менталитет, обряды, традиции, обычаи, 
мораль, этнические нормы, система ценностей. Важна роль языка 
как носителя и передатчика национальной культуры. C. Г. Тер-Ми-
насова в своём известном труде «Язык и межкультурная коммуни-
кация» говорит о том, что «язык передаёт сокровища национальной 
культуры, хранящиеся в нём, из поколения в поколение». Таким об-
разом, овладевая родным языком, подрастающее поколение усваива-
ет вместе с ним и обобщённый культурный опыт предшествующих 
поколений [3].

Цель воспитания М. В. Ломоносов видел в образовании человека- 
гражданина, основными качествами которого являются «бескорыст-
ное служение Родине, трудолюбие, высокая нравственность. Воспи-
тать гражданина без любви к своей истории, родному языку и словес-
ности нельзя.

В настоящее время язык народа ханты, как и большинство дру-
гих языков коренного населения РФ, имеет статус уязвимого языка, 
сохранение которого требует новых решений. Языки коренных наро-
дов являются не только средством общения, но и представляют собой 
комплексную систему многовековых знаний, они играют значимую 
роль в самобытности коренных народов, в сохранении их культуры, 
мировоззрения, в стремлении к самоопределению. Проблема сохране-
ния языка как важнейшего элемента этнокультурного наследия народа 
приобретает особую значимость в современную эпоху глобализации, 
охватившей все страны и континенты.

Всё это повлияло на создание и реализацию просветительского 
проекта «Йэшәк йам сорни йасӈие (Певучий золотой язык!)», благода-
ря которому, желающие изучать среднеобской диалект языка ханты в 
сравнении с казымским диалектом, в онлайн режиме смогут познако-
миться и с бытом, и с этнокультурой народа ханты. 

Авторы данной программы сумели организовать вокруг себя сорат-
ников, союзников, желающих сохранить уже объявленный многими 
умершим среднеобской диалект языка ханты. Организовать занятия по 
изучению и совершенствованию знаний хантыйского языка, в частности, 
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среднеобского и казымского диалектов, удалось спустя целый год с 
момента возникновения этой идеи. 

Цель: сохранение духовной взаимосвязи с родным языком (средне-
обской диалект языка ханты), культурой, формирование самосознания 
народа ханты.

В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие патриотического чувства по отношению к родному язы-

ку: любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической 
ценности, гордости и уважения к языку как части национальной куль-
туры ханты;

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 
находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тек-
сты) с миром и с самим собой;

3) формирование чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богат-

ством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 
письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно- 
языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых 
для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и 
слушать на родном языке.

Этнокультурное многообразие – особенность нашего региона.  
Но сегодня проблема исчезновения языков особенно остро затронула 
коренные народы. Хотя коренные народы составляют менее 6% от 
общего населения планеты, они говорят более чем на 4 тыс. языках 
[4]. Но каждые две недели в мире умирает один язык коренных на-
родов [1]. Исчезновение среднеобского диалекта языка ханты яви-
лось отправной точкой для создания данной программы. Поэтому в 
2020 г. создана онлайн Школа Немас Эвие, которая работает по ав-
торской программе Е. А. Немысовой и В. Г. Фановой. Эта программа 
направлена на развитие и сохранение хантыйской речи (среднеоб-
ского диалекта), по программе занимаются люди, не владеющие хан-
тыйским языком.
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Культура коренных народов Югры – это самобытные языки, раз-
нообразный фольклор, произведения изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства, богатейшая материальная куль-
тура. Любой язык даже самого малочисленного народа отражает исто-
рическое прошлое и настоящее его носителей. «На нём во многом ос-
новываются патриотические чувства, этническое самосознание».

Устный курс родного языка должен обеспечить развитие родной 
речи и носит характер практической направленности на ранней стадии 
обучения с учётом уровня владения языком. Поэтому при построении 
и организации материала для предварительного устного курса учиты-
ваются следующие основные принципы: 

• принцип практической коммуникативной направленности обуче-
ния; 

• принцип учёта общественных функций, выполняемых родным и 
русским языками в условиях двуязычия;

• принцип научности; 
• принцип комплексного овладения видами речевой деятельности и 

разными аспектами языка; 
• принцип связи теории с речевой практикой; 
• принцип наглядности (ситуативная наглядность в обучении); 
• принцип доступности в обучении. 
Овладение родным языком, изучение теории и усвоение практи-

ческой речи происходит на фоне знаний этнокультурных традиций 
хантыйского этноса, литературы КМНС ХМАО-Югры. Особое воспи-
тательное значение играет то, что преподаёт в «Школе Нёмас Эвие» 
одна из уважаемых членов Совета старейшин ХМАО-Югры, Заслу-
женный учитель школы Российской Федерации, заслуженный работ-
ник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Ветеран труда, кандидат педагогических наук, член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств, действительный член Акаде-
мии полярной медицины и экстремальной экологии человека Евдокия 
Андреевна Немысова, Эвие Немас. Учёный, лингвист, педагог, всю 
свою жизнь сохраняющая этнокультуру и родной язык ханты. В 1991 г. 
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Е. А. Немысова с национальной интеллигенцией округа создала Науч-
но-исследовательский институт возрождения обско-угорских народов 
ХМАО и была его первым директором (1991–1998).

Онлайн-встреча в Школе Нёмас Эвие рассчитана на 40 минут, заня-
тие проходит 1 раз в неделю.

Новизна проекта «Йэшәк йӓм сорни йасӈие (Певучий золотой 
язык!)» заключается в создании и апробации программы, где обуче-
ние проходит в сравнении двух диалектов языка ханты, а также по 
использованию информационных технологий. По словам генераль-
ного директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууро, исчезновение языков  
коренных народов влечёт за собой исчезновение многочисленных 
форм нематериального культурного наследия [5]. Проблематика изу-
чения мер по сохранению и популяризации среднеобского диалекта 
языка ханты на территории многонационального региона, государства, 
финно-угорского мира в вопросе сохранения культурной идентично-
сти и этнического самосознания представляет несомненный научный 
и практический культурологический интерес. Можно констатировать, 
что подобный опыт может служить основой плодотворной культурной 
и образовательной политики.

Целевые аудитории программы:
− носители культурного кода и традиционных ценностей региона 

– собиратели и хранители этнокультурного наследия финно-угорского 
мира;

− заинтересованные люди, которые увлекаются языками и этно-
культурой родного края и финно-угорского мира;

− педагоги;
− студенты и преподаватели ВУЗов.
Популяризации среднеобского диалекта языка ханты, считающе-

гося сегодня «умершим», способствует организации разных форм 
досуговых мероприятий (круглый стол «Язык ханты – “зона экологи-
ческого бедствия”», конкурс эссе «Кто родной язык потеряет, тот без 
Родины останется», акция «Вы всё ещё не знаете язык ханты – тог-
да мы идём к вам!», дискуссионные качели «Знать хантыйский язык,  
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зачем?» и др.) клубов по интересам, летних этносмен в онлайн лаге-
рях, участие в семинарах и конференциях разного уровня.

Происходит: обмен опытом через сетевое взаимодействие в регионе, 
консультирование, информирование среди педагогического сообщества.

2020 г. – создана онлайн Школа Нёмас Эвие.
Август 2020 г. – создана программа летней онлайн этносмены для 

дворовой площадки МБУ «ДК “Лесник”».
2021г. – Август 2020 г. – реализована программа летней онлайн эт-

носмены на дворовой площадке МБУ «ДК “Лесник”».
2022 г. – февраль запланировано открытие детской онлайн Школы 

по изучению среднеобского диалекта языка ханты.
2022 г. – март запланировано открытие онлайн площадки  

«РазГОВОР» по изучению календарных праздников и обрядов народа 
ханты.

Актуальность данной программы обусловлена потребностью со-
хранения и развития языка КМНС, культуры, традиций народа ханты, 
и в этих целях будет проведён ряд мероприятий с привлечением об-
щественности – конференции, круглые столыв, семинары и т. д. Соз-
даны интернет-презентации, предметно-развивающая среда, которые 
охватят большой круг целевой аудитории. Проект «Йэшәк йӑм сорни 
йасӈие (Певучий золотой язык!)» будет содействовать решению про-
блемы сохранения языка, возрождения и развития национальных и 
культурных традиций, осуществлению мер по поддержке творческой 
деятельности разновозрастной группы. Будет создана развивающая 
этнокультурная среда для обучения, воспитания и развития, формиро-
вания национального самосознания и значимости.

Проект «Йэшәк йӑм сорни йасӈие (Певучий золотой язык!)» помо-
жет педагогам, обучающимся, всем интересующимся этнокультурой 
и языком ханты в рамках духовно-нравственного воспитания постичь 
духовные истоки этого народа, сохранить язык и этнокультурную па-
мять. Спустя год апробации и работы по программе «Школа Нёмас 
Эвие» повысились результаты участия в конкурсах, конференциях, ак-
циях, посвящённых языку ханты.
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Аннотация. В статье проведён анализ результатов образователь-
ной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненец-
ком языках». Анализ проведён по количественному и качественному 
параметру. 
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ский язык, ненецкий язык, образовательная акция, результат.

Усиление мотивации к изучению родных языков, а также повыше-
ние количества носителей языков является одной из наиболее важных 
задач на сегодняшний день.

В 2015 г. Обско-угорский институт прикладных исследований и 
разработок [1] выступил с инициативой провести образовательную 
акцию «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненец-
ком языках». С 2017 г. акцию поддержали Департамент образования 
и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Департамент общественных и внешних связей Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры, общественная организация 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Юры «Спасение Югры». 

Данная образовательная акция проводится ежегодно 21 февраля в 
Международный день родного языка, который был провозглашён Ге-
неральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. для содействия 
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языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
Диктант проходит под девизом «Родной язык – это Родина».
Фронтальный диктант – это образовательная акция, которая прово-

дится с целью усиления мотивации к изучению родных языков коренных 
малочисленных народов Севера – хантыйском (ваховский, казымский, 
среднеобской, сургутский, шурышкарский диалекты), мансийском 
(сосьвинский, верхнелозьвинский диалекты), ненецком (лесной диа-
лект) языках.

Основными задачами Фронтального диктанта являются: 
– предоставить возможность всем желающим проверить своё зна-

ние родного языка;
– популяризировать владение родным языком;
– пропагандировать родные языки как средство общения, сохране-

ние традиционной культуры и этнического самосознания народа. 
– мотивация различных слоёв населения к изучению родных язы-

ков, сохранение и развитие родного языка.
Проведение Фронтального диктанта основано на следующих прин-

ципах:
– принцип добровольности участия в написании Фронтального 

диктанта и работе по его подготовке и проведению;
– принцип открытости – принять участие в написании Фронтально-

го диктанта может любой желающий, не зависимо от возраста, образо-
вания, социальной принадлежности, вероисповедания, гражданства, 
национальности или уровня владения родным языком;

– принцип доступности – участие во Фронтальном диктанте яв-
ляется абсолютно бесплатным, каждому участнику Фронтального 
диктанта гарантировано бесплатное получение бланка для написания 
Фронтального диктанта, проверка работы и получение результатов на 
официальном сайте организаторов акции; 

– принцип компетентности – в подборке текста диктанта и провер-
ке работ участвуют только профессиональные филологи (учителя род-
ного языка);

– принцип единства времени, текста, порядка написания и провер-
ки – Фронтальный диктант проводится один раз в год, в один день 
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и в одно то же время на всех зарегистрированных площадках, участ-
ники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же 
текста) и одинаковое время. На всех площадках мероприятие прохо-
дит по одному и тому же, заранее определённому алгоритму. На всех  
площадках проверочные комиссии руководствуются одними и теми 
же, заранее определёнными критериями при проверке и оценке работ.

– принцип анонимности – на бланке указывается только шифр.
Первый фронтальный диктант в 2015 году написали 303 человека 

на 24 площадках, в 2016–2018 года в акции принимали участие бо-
лее 500 человек в год, в 2019–2020 годах уже более 700 человек пи-
сало диктант ежегодно, а в 2021 году диктант написали 929 человек  
(табл. 1), наряду с традиционной очной формой проведения диктанта 
была организована дистанционная и онлайн форма написания диктан-
та. В очной форме диктант написали 584 человека, в дистанционной и 
онлайн форме – 345 человек. 

Рис. 1. Количество участников образовательной акции

За семь лет образовательная акция переросла из окружной во все-
российскую с международным участием. Сейчас к нам присоедини-
лись и соседние регионы – Ямал и Свердловская область, а также сту-
денты Санкт-Петербургских ВУЗов, коллеги из-за рубежа – Универси-
тет им. Л. Этвеша (Венгрия, Будапешт), Сегетский университет (Сегед, 
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Венгрия), Университет Людвига-Максимилиана (Мюнхен, Германия), 
Хельсинкский университет (Хельсинки, Финляндия). В диктанте каж-
дый год принимают участие учащиеся школ и их родители, студенты, 
педагоги, пенсионеры, учёные, рабочие, служащие. Диктант писать 
приходят целыми семьями. Все, кто принял участие в образовательной 
акции, отмечают, что писать диктант было интересно и познавательно, 
что обязательно будут продолжать изучать язык и придут снова на сле-
дующий год, чтобы ещё раз проверить своё знание родного языка.

Самому юному участнику акции 7 лет (г. Белоярский), самому стар-
шему участнику 84 года (г. Ханты-Мансийск).

Результативность Фронтального диктанта существенно повыси-
лась, если количество отличников в 2015 году составляло всего 3,5% 
от числа написавших диктант, то в 2021 году из 929 участников об-
разовательной акции 344 участника написали диктант на «отлично» 
(37%), 369 участников получили оценку «хорошо» (39,7%), 143 участ-
ника – на «удовлетворительно» (15,4%), 73 участника не дописали или 
не справились заданиями (7,9%) (рис. 2).

Рис. 2. Результаты образовательной акции

Фронтальный диктант проводится на шести диалектах хантый-
ского языка (казымский, сургутский, ваховский, среднеобской, шу-
рышкарский и приуральский), на двух диалектах мансийского языка  
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(сосьвинский и верхнелозьвинский) и на двух говорах лесного диа-
лекта ненецкого языка (нумтовский и аганский). Таким образом, вни-
мание уделяется всем существующим диалектам и говором языков ко-
ренных малочисленных народов Югры.

Текст, задания к диктанту, критерии проверки и оценивания работ 
для написания диктанта разрабатывают и переводят на все языки,  
диалекты и говоры сотрудники бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок». 

Учитывая предложения участников акции по углублению знаний 
родного языка, на сайте Обско-угорского института прикладных ис-
следований и разработок ведётся рубрика «От диктанта к диктанту» 
[2], где после проведения акции организаторы размещают в откры-
тый доступ презентации с разъяснением типичных ошибок, и каждый 
участник, учитель или организатор площадки может ознакомиться 
с «работой над ошибками», задать соответствующие вопросы учё-
ным-филологам. Тем самым можно сказать, что работа в данном на-
правлении ведётся практически круглый год.

За годы существования образовательной акции текстом для на-
писания Фронтального диктанта были выбраны отрывки из произ-
ведений хантыйских, мансийских, ненецких писателей: Е. Д. Ай-
пина «Я слушаю землю»; С. С. Динисламовой «Тотма урыл по-
тыр (Рассказ о кладе)»; Ю. К. Вэлла «У заброшенных гнездовий»; 
Р. П. Ругина «Счастливые деньки на Шум-Югане»; М. П. Вахруше-
вой «На берегу Малой Юконды»; А. П. Неркаги «Молчащий»; тек-
стом для седьмого Фронтального диктанта был выбран отрывок из 
книги рассказов выдающегося просветителя хантыйского народа, 
А. М. Сенгепова «Касӑм ики пŏтрӑт».

Таким образом, мы провели анализ результатов образовательной 
акции и можем сделать вывод о том, что акцию необходимо про-
должать, данный проект является актуальным, что подтверждается 
ежегодным увеличением количества участников и качества написа-
ния диктанта.
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Информация об образовательной акции Фронтальный диктант раз-
мещена на сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных ис-
следований и разработок» в разделе «Фронтальный диктант» [2].

Приглашаем всех желающих принять участие в образовательной 
акции в следующем году.
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СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА 
И ЛИТЕРАТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Сохранение, изучение и популяризация фольклора 
и литературы обских угров на примере программной 

деятельности сотрудников музея «Торум Маа»

Анатолий Николаевич Брусницин
научный сотрудник, 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»,
г. Ханты-Мансийск

Аннотация. Фольклор и литература народов Севера – это обшир-
ный пласт их неповторимой культуры, включающий в себя духовный 
и материальный мир, переданный им предками. Только погружаясь в 
этот мир, человек со стороны сможет понять логику действий и образ 
мышления того или иного народа, сможет познать Север. 

Ключевые слова: фольклор, литература, обские угры, сказки, про-
граммы. 

Ничто так не раскрывает культуру этноса, как его фольклор, как 
литература, созданная его представителями. В них мы находим фраг-
менты о появлении народа, моментах его истории, информацию о 
наиболее важных событиях, о зарождении его государственности, 
можем проследить формирование социальной структуры общества, 
а также проанализировать систему передачи информации последую-
щим поколениям. В наше время эта информация всё также актуальна и 
востребована, так как в век ускоряющейся глобализации, информати-
зации и всеобщей компьютеризации всё сложнее сохранять уникаль-
ность этноса, его неповторимые черты, особенно сильно это отража-
ется на малочисленных народах. Исходя из сложившейся ситуации,  

. Сохранение, изучение и популяризация фольклора и литературы обских угров 
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нам приходится искать новые формы изучения, сохранения и передачи 
культурной самобытности, её популяризации без потери своеобразия 
форм и традиционных шаблонов, при этом перед нами стоит задача не 
потерять значения и актуальность старых методов, как уже проверен-
ных временем. 

Сотрудники Этнографического музея под открытым небом  
«Торум Маа» г. Ханты-Мансийска, непосредственно работа-
ющие с культурой обских угров, никак не могут оставаться  
в стороне. Примечательно, что именно они в дополнение являются ещё 
и носителями данной культуры. Это, на мой взгляд, повышает их роль 
в данной работе и накладывает определённую ответственность. Поэ-
тому сотрудники одного из подразделений музея (сектора музейных 
программ и проектов) ставят перед собой цель максимально полно 
представлять свою культуру, чтобы у стороннего человека складыва-
лось достоверное представление о народах Севера. Лучше всего полу-
чается это сделать, погрузив взрослых в мир детства, а детей оторвав 
от созерцания современных гаджетов. На это и направлены разрабо-
танные сотрудниками музейно-познавательные программы: «Волшеб-
ный сундучок», «Ласка шагает в сказку», «Кладовая Совыр Пыгрися», 
«Санквылтан Мойт», «Касай» и многие другие. Каждая программа 
уникальна и поучительна по-своему, ведь затрагивает разные аспекты 
жизни обских угров, будь то промыслы или духовная культура. Но их 
основой, так или иначе, выступает фольклор народа, в котором, на наш 
взгляд, и сохранилась та изюминка, что и сегодня на миг превращает 
суровых директоров металлургических заводов-гигантов и немного 
оторванных от реальности жизни в глубинке депутатов, в детей, ко-
торые с удивлёнными глазами внимают каждому слову или со смехом 
разгадывают местные загадки. 

Так, например, программа «Волшебный сундучок»1, раскрывая 
мир детства и юношества народов ханты и манси через традиционные 
игрушки и игры, ещё дополняет рассказом народных и авторских ска-
зок, мифов и легенд. А чтобы подготовить неискушённого слушателя, 
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погрузить его в мир традиционной культуры, сотрудники музея начи-
нают программу с загадок коренных этносов, которые своими образа-
ми немного перестраивают мышление слушателя. Народные сказки,  
а также мифы и легенды, показывая многогранность культуры, допол-
няются созерцанием и осязанием конкретного предмета, что делает 
их былью, из которой каждый черпает конкретный урок или умение.  
Авторские сказки сотрудников пытаются донести важность конкрет-
ной вещи или раскрывают её значение с момента появления до сегод-
няшнего дня, поэтому данный вид передачи информации не теряет 
своей актуальности, особенно если её передаёт человек, владеющий 
определённым даром. Их мы называем сказителями, что также сохра-
няется в нашей культуре. Начиная свою историю с 2009 г., программа 
прошла огромный путь развития и продолжает развиваться дальше. 
Если в начале пути это было несколько предметов и сундучок, то те-
перь это десятки экспонатов, макеты экспозиции музея, десятки ска-
зок и легенд. Так в 2017 г. появился сундучок с миниатюрными копи-
ями объектов экспозиции под открытым небом, чтобы погрузиться в 
культуру народов Севера смогли и те, кто не может сделать этого по 
состоянию здоровья1. Теперь музей ходит к ним, а сотрудники через 
фольклор и литературу оживляют его. 2020 г. подарил нам и печат-
ную историю данной программы, сотрудниками был издан небольшой 
сборник сказок «Сказки Волшебного сундучка», куда вошли наибо-
лее часто используемые творения народной и авторской мысли [1]. 
Произошло это благодаря сотрудничеству с издательством «Новости 
Югры» и неравнодушием наших сограждан, что откликнулись на сбор 
средств, чтобы напечатать данное издание. Сегодня эта книга распро-
страняется в учреждениях дошкольного, начального и дополнительно-
го образования, а также социальных центрах.

Программы «Ласка шагает в сказку»2 и «Кладовая Совыр Пы-
грися»3 представляют собой рассказы о флоре и фауне нашего края,  
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об отношении к ним человека, об экологии души народа. И если зай-
чонок (совыр пыгрись), чтобы выжить проявлял смекалку, используя 
голоса других животных и птиц, вводя тем самым своих недругов в 
заблуждение, то ласка искала среди лекарственных растений нуж-
ное, попутно изучая, что от чего помогает. На основе этих программ 
в 2019 г., совместно с ассоциацией «Спасение Югры», сотрудниками 
была разработана книга с дополненной реальностью «По дороге на 
стойбище» [2]1, в которой действие перенесли на территорию музея, 
программа приобрела образ сказки, а дополненная реальность, кото-
рую можно посмотреть через приложение на смартфоне, до собесед-
ника удалённо доводит энциклопедические знания о представителях 
флоры и фауны края, а также сведения о традиционных постройках 
обских угров. Книга на безвозмездной основе распространяется среди 
учебных заведений, а также среди населения – как награда участникам 
мероприятий музея.

Волшебный мир традиционных мелодий санквылтапа и тумрана 
раскрывает программа «Санквылтан Мойт»2. Традиционные наигры-
ши, движения национальных танцев и сказка по мотивам мелодии3, 
всё это захватывает слушателя и не отпускает пока рассказчик не про-
щается с ним. 

Программа «Касай»4 вновь показывает нам быт, но повествуя об 
истории ножа: от изготовления до прихода в негодность, человек через 
сказку познаёт значение данного предмета в культуре, сталкивается 
с миром огня и той ролью, какую он играет у народов Севера. В ней 
также можно увидеть, насколько тяжело было в старину добывать и 
обрабатывать металл. И хотя сказка авторская, она не менее важна для 
современного слушателя или учёного, так как это традиция в совре-
менном понимании, взгляд на прошлое человеком настоящего. Тут и 
отголоски фольклора, и современная литература, и элементы культу-
ры, многим уже незнакомые и не всегда понятные. 

-----------------------------------------------------------------------------------------
1 https://vk.cc/bWOJfK
2 Автор Кунина Дарья Борисовна, ханты.
3 «Звездный оленёнок» Гришкин Артём Григорьевич, ханты, д. Ванзеват
4 Автор Брусницин Анатолий Николаевич, манси.
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Не обходятся без сказок, легенд и мифов и тематические занятия, 
мастер-классы по изготовлению того или иного предмета, ведь совсем 
другое отношение проявляется у человека к традиционной куколке, 
когда он сам её делает под рассказ о том, как она появилась и подру-
жилась с человеком [3, с. 19–21].

Таким образом, совместив программную деятельность с тради-
ционной культурой, её фольклором и национальной литературой, 
сотрудники сектора музейных программ и проектов музея «Торум 
Маа» решают несколько, на мой взгляд, серьёзных задач. Во-первых, 
происходит фиксация различных вариантов рассказа одной и той же 
сказки, что позволяет, изучив её, выявить первооснову. Во-вторых, 
идёт привлечение внимания к проблемам существования и адапта-
ции фольклора и национальной литературы к современным условиям 
бытования. В-третьих, осуществляется популяризация и трансляция  
традиционной культуры обских угров со стороны носителей этой 
культуры, а не взгляд со стороны представителя другого этноса, с его 
видением проблемы. Данный процесс продолжается потому, что ещё 
много нужно правильно показать, о многом нужно поведать и многое 
необходимо зафиксировать и сохранить. 
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К вопросу о жанровом своеобразии повести 
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аспирант, Югорский государственный университет,

г. Ханты-Мансийск

Аннотация. В статье актуализируется проблема жанровой при-
роды хантыйской литературы. Внимание автора обращено к жанру 
повести, который достаточно востребован хантыйскими писателями  
(к этому жанру в своём творчестве обращались Е. Д. Айпин, Р. П. Ру-
гин, Т. А. Молданова).

В работе рассматриваются особенности первой повести ведущего 
хантыйского прозаика Е. Д. Айпина «В ожидании первого снега», ос-
мысляется её жанровая специфика. 

Ключевые слова: хантыйская литература, повесть, Е. Д. Айпин, 
жанр, жанровая специфика.

История хантыйской литературы приближается к своему первому 
столетнему рубежу. За этот период авторами-ханты был создан значи-
тельный корпус художественных текстов разных жанров. К сожале-
нию, он не получил должного осмысления в отечественном и зарубеж-
ном литературоведении, в том числе его жанровой природы. Между 
тем, жанровая система хантыйской литературы представляет богатый 
материал для изучения, как в области лирики, так и в области эпо-
са. Жанровую природу хантыйской лирики в последние годы рассма-
тривает в своих работах Е. В. Косинцева [1; 2; 3]. Эпические жанры 
остались без внимания учёных. В данной статье сконцентрируемся на 
жанре повести, который достаточно востребован хантыйскими автора-
ми. К жанру повести в своём творчестве обращались такие авторы, как 
Е. Д. Айпин, Р. П. Ругин, Т. А. Молданова.

В данной статье мы рассмотрим первое произведение, которое от-
носят к жанру хантыйской повести, – «В ожидании первого снега» 
Е. Д. Айпина, опубликованной в 1979 г. Изначально повесть была 
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написана на хантыйском языке, а в переводе на русский она впервые 
вышла в Свердловском Средне-Уральском книжном издательстве,  
а в 1980-м году данная повесть в переводе на русский язык вышла и в 
московском издательстве «Современник».

Отметим, что Еремей Данилович Айпин является ведущим хан-
тыйским прозаиком, перу которого принадлежат рассказы, повести, 
романы.

Анализируя повесть «В ожидании первого снега», следует пом-
нить, что жанр повести трудно определить. Так в современном литера-
туроведении не существует единого мнения касательно определения 
понятия «повесть», а также нет чётких критериев, которые дифферен-
цировали бы данный жанр от других.

Термин «повесть» чаще используется в отечественном литерату-
роведении, в зарубежной литературной науке существует множество 
терминов, которые обозначают данное явление, повесть не выделяется 
в отдельный литературный жанр, а в большинстве случаев указывает-
ся как “роман” или “короткий роман”.

К проблеме повести как жанра обращались отечественные иссле-
дователи В. Г. Белинский («О русской повести и повестях г. Гоголя»), 
В. М. Головко («Историческая поэтика русской классической пове-
сти»), Н. Д. Тамарченко («Русская повесть Серебряного века: Про-
блемы поэтики, сюжета и жанра»), Н. П. Утехин («Жанры эпической 
прозы»), А. В. Чичерин («Очерки по истории русского литературно-
го стиля: повествовательная проза и лирика») и многие другие. Все 
исследователи, рассматривая жанровую природу повести, выделяют 
ряд критериев, отграничивающих её от других жанров. Здесь можно 
назвать объём произведения (условный критерий), систему образов, 
сюжет, композицию. На этих позициях мы и сконцентрируем наше 
внимание при анализе повести хантыйского прозаика.

Первое, что мы рассмотрим в процессе анализа повести – объём 
произведения. Принято считать, что повесть, занимая среднее по-
ложение между романом и рассказом, обладает объёмом, меньшим, 
чем роман, и большим, нежели рассказ. Данная дифференциация яв-
ляется весьма условной, так как мы можем заметить, что зачастую 
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у некоторых авторов есть как повести больше романов, так и пове-
сти меньше их собственных рассказов. Но мы всё же отметим, что  
«В ожидании первого снега» обладает типичным для большинства 
повестей объёмом.

Следующий критерий – система образов. Для большинства пове-
стей характерно наличие одного главного героя, что мы и можем на-
блюдать в повести «В ожидании первого снега». Главным героем явля-
ется «...молодой охотник Микуль Сигильетов, внук знаменитого мед-
вежатника Кавахн-ики, от древнего промысла отрёкся, свой охотничий 
инструмент бросил…» [4]. Вокруг данного персонажа строится сюжет 
всего произведения. Второстепенные герои, такие как Надя, Алексей 
Иванович, тётя Вера предназначены для раскрытия характера главно-
го героя и введения читателя в образ жизни рабочих-вахтовиков, а та-
кие герои, как дед Казамкин и другие жители поселения Ингу-Ягун, 
приобщают нас к национальной культуре и образу жизни хантыйского 
народа.

Говоря о сюжете повести Е. Д. Айпина, отметим, что в нём присут-
ствует только одна цепочка событий, показывающая несколько эпизо-
дов из жизни главного героя. Читателю показан период жизни Мику-
ля, когда он покинул своё родное поселение Ингу-Ягун и отправился 
работать на буровую, где постепенно он приспосабливается к новому, 
непривычному для охотника-ханты образу жизни.

Интересно и композиционное построение произведения. Именно 
на этом уровне мы видим особенность авторской композиции тек-
ста. Повесть «В ожидании первого снега» состоит из четырнадцати 
глав. Первая и последняя главы «...воспринимаются как обрамление, 
значимое для обрисовки родного Айпину народа ханты и для выра-
жения того комплекса идей, которые молодой писатель тогда испове-
довал» [5].

В тексте повести яркие пейзажные зарисовки, выдающие ма-
стерство художника слова. Так, в первом же предложении мы видим 
описание природы: «умерла старая Луна, а в селении не стало тем-
нее – Белая Ночь из бабушкиной сказки стала полновластной хозяй-
кой тайги: светлой таинственной девой парила над реками и озёрами, 
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над лесными урочищами и болотами, зорко смотрела, чтобы никто 
не тревожил птиц на гнездовьях и не пугал зверей, выкармливающих 
детёнышей, чтобы на земле стояли тишина и покой» [4]. В литературе 
находит отражение национальная черта культуры хантыйского народа 
– трепетное отношение к природе, стремление совершить наименьшее 
вмешательство в природный баланс. Хантов с самого рождения учат 
бережному отношению к окружающей среде, порицается, когда охот-
ник или рыбак возьмут больше добычи, чем им нужно. А бесцельное 
уничтожение дерева приравнивается к акту убийства. Так мы видим 
сцену, в которой Микуль вбегает в балок мастера Кузьмича со сло-
вами: «Зачем его убили! Зачем?!» [4] Выясняется, что при расчистке 
площадки для буровой было уничтожено множество деревьев, в числе 
которых была двухсотлетняя сосна – Старик, который, несмотря на 
долгую жизнь, остался «...светлым и чистым! Два столетия стоял, а не 
взял даже червь древесный» [4]. Особое отношение мы видим уже в 
том, как Микуль называет это дерево: Унцых-ики или Старик. И как 
имя человека Е. Айпин пишет эти слова с заглавной буквы. Олицетво-
рение элементов растительного мира у Айпина достигает такого пика, 
что главный герой слышит «...глухой многоголосый плач всех убитых 
и покалеченных сосен, старых и молодых» [4].

Автор вводит антитезу божественной красоты природы и серого 
«железного» мира технического прогресса. Если тайга предстаёт пе-
ред нами живой, наполненной насыщенными красками и приятными 
звуками, то буровая является «грязно-серой громадиной» [4], окра-
шенной в мрачные тона и оглушающей округу своим «глухим роко-
том» [4]. Герой даже опасается, что «...немой рокот буровой отнимет 
главное богатство охотника – острый слух, машинный чад – обоняние, 
пыль – зоркость глаз?! Как быть тогда? Охотник без ушей и глаз – не 
охотник» [4]. Однако по мере развёртывания сюжета Микуль замеча-
ет, что не так уж отвратителен «железный колосс», не так уж отвра-
тительны запахи технических жидкостей, а звуки работы механизмов 
больше не мешают окунуться в спокойный расслабляющий сон после 
трудового дня вахтовика. И буровая больше не обладает губительной 
силой, уничтожающей вокруг всё живое. Микуль приходит к выводу, 
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что прогресс вовсе не опасен, а, напротив, прогресс «...нужен, чтобы 
облегчить жизнь тайги: и людей, и деревьев» [4].

Ещё одной из особенностей этнопоэтики повести «В ожидании 
первого снега» является множество отсылок к хантыйской мифологии. 
И эти отсылки не средство экспрессии и не лирическое отступление, 
это совершенно другой подход, уникальный в своём роде, выработан-
ный хантыйской литературой. Не только персонажи произведений 
не отделяют себя от мифологической картины мира, но и появляется  
убеждённость в том, что и сам автор плотно связан с ней, повествуя не 
как отстранённый от неё, а как один из её неотъемлемых элементов. И 
это заметно даже без наличия повествования от первого лица.

Даже во второй половине двадцатого века, когда советская идеоло-
гия диктовала завет К. Маркса «религия – опиум народа» [6], ханты 
продолжали следовать народным традициям и придерживаться тради-
ционного мировоззрения. Они жили в окружении духов и ощущали 
связь с богами. Старики, негативно высказываясь о появлении нефте-
разведки в тайге, ощущая связь с национальным духовным миром, 
упоминали: «Наши мудрые предки даже не ведали, кто живёт в Ниж-
нем царстве, кроме умерших» [4].

Таким образом, анализ повести Е. Д. Айпина «В ожидании первого 
снега» позволил увидеть, что автор продолжает традиции повествова-
тельного жанра. Глубокая связь с традиционной культурой позволила 
хантыйской повести Е. Д. Айпина приобрести свои специфичные чер-
ты и стать поистине уникальным явлением в современной литерату-
ре, притягивающим интерес читателей не только из среды представи-
телей местных этносов, но и российских читателей в целом, а также 
зарубежных любителей литературы, о чём говорят многочисленные 
переводы произведения на большое количество языков.
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Аннотация. Статья посвящена одному из представителей наро-
да ханты, общественному деятелю, носителю хантыйского фолькло-
ра и языка, исполнителю личных песен и танцев, а также сценок из 
«Медвежьих игрищ», знатоку истории Югры, участнику различных 
фольклорных фестивалей, педагогу с большим стажем, посвятившему 
свою трудовую деятельность воспитанию детей Максиму Степанови-
чу Отшамову. Творчество этого разностороннего и талантливого че-
ловека неоднократно отражалось в публикациях газеты «Ленин пант 
хуват» (ныне «Хӑнты ясӑӈ»). 
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В данном исследовании в качестве источников использовались 
публикации окружной газеты «Ленин пант хуват» за 1990 г., позже  
«Хӑнты ясӑӈ» 2015 и 2017 гг., воспоминания современников-очевид-
цев, а также источники интернета.

В традиционной культуре народа ханты каждый род имеет свою 
легенду о происхождении фамилии, рода, духов-покровителей. На-
пример, о роде Отшамовых напечатано в газете «Ханты ясанг»: по 
старинному хантыйскому преданию в давние-давние времена в де-
ревне Овгорт Шурышкарского района Ямало-Ненецкого националь-
ного округа жили три брата: Отшам ‘дурак’, Уксюм ‘противный’ и 
Сотрув, данное слово состоит из двух частей сот ‘сто’, и рўв ‘со-
стояние, крепкость’. Со временем каждый из трёх братьев обзавёлся 
семьёй, и так образовалось три хантыйских рода: Отшамовы, Уксю-
мовы и Сотруевы. 

В. Д. Гатченко
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В семье Филиппа Ивановича Отшамова родилось восемь детей, 
в том числе три сына: Степан, Алексей и Пётр. Спустя годы семья  
Отшамовых переехала в деревню Пан көрт њуԓ ‘Старые Пугоры’ Бе-
рёзовского района. Однажды на «Медвежьем празднике» в деревне 
Йўхан көрт ‘Юхангорт’, в которой издревле проживал род Новьюхо-
вых, Степан Филиппович встретил Елену Васильевну, в девичестве 
Новьюхову. Они поженились и уехали в деревню Старые Пугоры.

У Степана и Елены Отшамовых за всю их совместную жизнь роди-
лись двенадцать детей: десять сыновей и две дочери. Великая Отече-
ственная война не обошла и семью Степана Отшамова. летом 1942 г. 
Степан Филиппович ушёл на фронт. На тот момент у него уже было 
три сына. Уходя на войну, он практически не владел русским языком, 
изъяснялся только на родном хантыйском языке. Мужчина вернулся с 
фронта инвалидом, без нескольких пальцев на руках, с повреждённы-
ми глазами, но, несмотря на увечья, продолжил в тылу работать для 
фронта. Он добывал пушного зверя, дичь, разводил оленей [1, с. 6]. 
Сам усердно трудился и детей приучал к труду. Зимними вечерами 
рассказывал детям хантыйские сказки, предания и легенды. Степан 
Филиппович был знатокам священных песен из репертуара «Мед-
вежьих игрищ», которые часто исполнял, принимая участие в этом 
обрядовом празднике. 

Степан Филиппович с супругой Еленой Васильевной сумели вос-
питать в детях любовь к родному языку, к родному краю, уважитель-
ное отношение к людям, к традициям и соблюдению обычаев своего 
народа. Такими запомнились родители их старшему сыну Максиму.

Также из газетных источников узнаём краткую информацию о био-
графии Максима Степановича Отшамова. В семье он был первенцем, 
родился 4 марта 1938 г. в селе Пугоры. Детство его прошло в родном 
селе. Учился он в Пугорской начальной школе, а затем продолжил 
учиться в посёлке Берёзово, где окончил 10 классов. Мальчик рос лю-
бознательным ребёнком, ответственным, трудолюбивым, всегда при-
нимал активное участие во всех школьных мероприятиях. Маленький 
Максим проявлял лидерские качества [2, с. 11].

К вопросу о судьбе и творчестве М. С. Отшамова – 
исполнителя хантыйского фольклора
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С 1958 по 1961 г. прошёл службу в Советской Армии на Дальнем 
Востоке. А годом позже окончил годичные педагогические курсы учи-
телей начальных классов при Ханты-Мансийском педагогическом 
училище [2, с. 11].

С 15 августа 1962 г. Максим Степанович работает воспитателем 
в интернате посёлка Теги. Проявив себя активным и ответственным 
педагогом, по решению Берёзовского РОНО в 1963 г. был переведён 
заведующим в интернат д. Шайтанка Березовского района. В этом 
селении он с супругой Евдокией Георгиевной Отшамовой (Рябчико-
вой) проработали один год. Его жена тоже по образованию учитель 
начальных классов. Затем, через год, в 1964, по решению Берёзовского 
РОНО они переехали в село Казым. Максима Степановича назначи-
ли воспитателем Казымского интерната. Кроме работы воспитателя в 
интернате он ещё преподавал уроки физкультуры в сельской школе.  
В селе Казым он проработал несколько лет. Со слов бывших учеников, 
он был требовательным, строгим, но справедливым. 

Затем он с семьёй вернулся в родные края, в село Теги Берёзовского 
района, где продолжил работать воспитателем, а после и заведующим 
школы-интернат, был учителем начальных классов. Максим Степано-
вич являлся секретарём комсомольской организации, депутатом Берё-
зовского района. Честный, самоотверженный борец за справедливость 
отстаивал интересы своих односельчан.

Нельзя не рассказать и о его творческих способностях. Он один 
из немногих, кто мастерски мог исполнить сценки, танцы и песни из 
репертуара «Медвежьих игрищ». Этому он учил с раннего возраста 
и своих сыновей – Валерия и Евгения. Максима Степановича неод-
нократно приглашали для участия в «Медвежьих игрищах», проводи-
мых в разных уголках нашего округа. Он не раз принимал участие в 
различных фольклорных фестивалях, например, в 1990 г. участвовал 
в Фестивале «Югорского искусства», где был организован обрядовый 
праздник «Медвежьи игрища» [3, с. 3].

О творчестве Отшамова Максима Степановича вспоминают род-
ственники, коллеги, односельчане. Из воспоминаний В. М. Вокуевой, 
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бывшей его коллеги, учителя начальных классов Казымской средней 
школы, ныне пенсионерки: «Максим Степанович работал в селе Ка-
зым не один год. В школе вёл уроки физкультуры, был воспитателем 
в интернате. Вместе с ним мы принимали активное участие в ху-
дожественной самодеятельности. Он исполнял традиционные хан-
тыйские танцы. Максим Степанович очень хорошо исполнял танец 
«Охотник», это была как его визитная карточка. С ним мы участво-
вали в различных фольклорных фестивалях как в Берёзовском районе, 
так и за его пределами. По характеру он был очень весёлый, друже-
любный, с чувством юмора, живой, подвижный, энергичный, лёгок на 
подъём» [ПМА 1]. 

Кондрашина (Гындышева) Л. Н. (1951–2021), односельчанка, уро-
женка села Теги Берёзовского района, пенсионерка, очень хорошо зна-
ла Максима Степановича. Она вспоминала: «У Максима Степановича 
был хантыйский танец, который исполняли только два человека. Это 
сам Максим Степанович и ещё один мужчина. Не помню, как его зва-
ли. Этот танец был интересен тем, что в нём было интересное сво-
еобразное движение ногами. Больше я ни у кого в таком исполнении 
танца не видела» [ПМА 2].

Из воспоминаний родственницы Максима Степановича А. Отша-
мовой «Помню, как Максим Степанович с сыновьями танец «Белки» 
танцевал красиво с душой, теперь мой сын танцует, я этому очень 
рада. Всегда ему (сыну) говорю, что в нём Отшамовская кровь, в них 
продолжение рода Отшамовых» [4].

Из источников интернета мы узнаём, что фольклорный коллек-
тив Ас нэ ‘Обская женщина’ из деревни Теги возник с целью сберечь 
стремительно исчезающие под натиском цивилизации песни и танцы 
обских ханты. Руководитель коллектива Анастасия Новьюхова, про-
живающая в деревне Теги, говорит: «И сегодня исполняют песни: 
Константина Васильевича Новьюхова о природе, Неттиной Федо-
сьи Игнатьевны, которая пела песни из “Медвежьих игрищ”, и песни 
Отшамова Максима Степановича. Они все песенники. К песенникам я 
отношу весь отшамовский род» [5].

К вопросу о судьбе и творчестве М. С. Отшамова – 
исполнителя хантыйского фольклора
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Максим Степанович всю свою жизнь посвятил сохранению культу-
ры и фольклора. Его записи песен тегинских ханты 1980-х гг. храни-
лись в Доме культуры села Теги.

М. С. Отшамов активно сотрудничал с газетой «Ленин пант хуват» 
(ныне «Хӑнты ясӑӈ»), его авторские публикации можно найти в газе-
тах с 1966 г. Представитель народа ханты, выходец из многодетной 
семьи увлекательно рассказывал читателям о жизни и деятельности 
жителей села Теги, об успехах и достижениях работников Тегинского 
колхоза имени XIX партсъезда [1, с. 11].

Максим Степанович хорошо знал свой родной хантыйский язык, 
ценил и уважал свой народ, что мы и наблюдаем в его статьях из газеты 
«Ленин пӑнт хуват»: «М. Н. Неттин сєма питǝс, иса хăнты њăврємǝт 
иты, ай хăнты көртǝн Хозәмкөртǝн. Пуӈращ иты, варǝс иты єнмǝс. 
Тўт йух ныпǝн аԓљǝс, рат йошǝн шукатǝс, көр йўх кўрǝн шўкатǝс. Ай 
тєԓǝн тăйты ут па ԓєтут йиӈк эвǝԓт кăншты вөнԓǝс, пойтэк хөԓǝм 
оԓән вэԓты питǝс ‘М. Н. Неттин родился, как и все хантыйские дети, 
в маленькой хантыйской деревне Хосәм көрт ‘Хозумкорт’. Как трава, 
как кустарник, он рос. Вязанку дров носил на плечах, руками костёр 
разводил, для печи дрова ногами добывал. Ещё с детства для себя оде-
жду и пищу с реки добывать научился, а с трёх лет уже и куропатку 
добывал’; Арсений сєма питǝс сєр вөнт, мур вөнт сўӈǝн, вотǝӈ, ищки 
тăԓән, йўхәт, ԓєпсǝт кўтǝн вотәм њўки хотǝн. Вўԓэт кўтǝн єнмǝс. 
Ищки потǝм хăтԓǝн, ищкийǝн потса, йєртǝн пушәм хăтǝԓән, йєртǝн 
пушса ‘Арсений родился в дремучем глухом лесу, в ветреную, холод-
ную зиму, среди деревьев и кустов в обветренном чуме. Рос он среди 
оленей. В морозные холодные зимы замерзал, а в дождливую погоду 
под дождём промокал’» [6, с. 2].

Только человек, любящий свой край, свой народ, может таким 
красивым хантыйским языком написать о своих соплеменниках. Его 
заметки, опубликованные в газетах «Ленин пант хуват» оставили не-
изгладимый след в сердцах читателей. Его сказительское мастерство 
связано с исполнением личных песен, песнопений из цикла «Мед-
вежьих игрищ», знанием сказок и т. д. 
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Максим Степанович Отшамов ушёл из жизни 7 ноября 1998 года. 
В его трудовую книжку внесена запись «Исключён из списков работ-
ников образования Березовского РОНО Березовского района в связи 
со смертью». 

Фольклорные произведения, сказки, шуточные, свадебные пес-
ни, а также песни Советского периода, исполненные М. С. Отшамо-
вым, были зафиксированы собирателями фольклора: Е. А. Шмидт, 
Н. М. Садоминым, А. И. Албиным. Записанный аудио-видеоматериал 
хранится в фольклорном центре Обско-угорского института приклад-
ных исследований и разработок. Данный материал требует дальней-
шей обработки.

Итак, изучив статьи из газет «Ленин пант хуват», «Хӑнты ясӑӈ», 
используя воспоминания коллег и родственников, а также источники 
интернета, мы попытались воссоздать хронологию, описать судьбу и 
творческий путь Максима Степановича Отшамова – исполнителя и зна-
тока фольклора и языка народа ханты. Написанные им рассказы, статьи, 
исполненные им песни и танцы, навсегда останутся в памяти людей.
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Образ женщины-богатырши 
в мансийских героических песнях и сказках
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старший научный сотрудник, Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок,
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Аннотация. Женские образы воплощают идею народа относитель-
но красоты и героизма человека. В героических песнях и сказках жен-
щина выступает не только как хранитель семейного очага, но и как 
помощник супругу, мудрый советник и даже как воин, защитник.

Ключевые слова: образ, богатырша, мансийские героические пес-
ни, героические сказки

Сибирский героический эпос отличается своей архаичностью и 
богатсовом языка. Б. Я. Владимирцов оценивал бурятские улигеры 
(сказания) как «…настоящие эпопеи, не уступающие эпопеям других 
народов мира» [1, с. 13–14].

В героических песнях и сказках главный действующий персонаж 
«изображается как идеальный герой, объект восхищения и воспева-
ния. Его поступки и действия направлены на реализацию основных 
идей произведения – создание семьи, защита рода и родовой террито-
рии, борьба со злом в любом проявлении, установление мира и равно-
весия в Среднем мире, где проживают эпические герои. Поэтому со-
вершаемые подвиги, решения героев эпоса, связанные с достижением 
этих конечных целей, воспринимаются как норма. Богатырь находит-
ся в центре событий, вокруг него находятся другие персонажи эпоса»  
[2, с. 26]. Наряду с песнями / сказками о богатырях бытуют и эпосы о 
воинственных девах-богатырках, которые также как и богатыри-муж-
чины выступают защитницами племени и народа от завоевателей. 
В. М. Жирмунский писал, что «образ богатырской девы распростра-
нён в мировом эпосе: он нашёл своё поэтическое отражение в “уда-
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лых поленицах” русских былин, в греческих амазонках, в девах-вои-
тельницах древнескандинавских и кельтских эпических сказаний…» 
[3, с. 39]. Таким образом, в эпических текстах многих народов образ 
девы-воительницы / богатырши широко распространён, известен он и 
в Сибири: в якутском олонхо [4; 5], в бурятском эпосе [6], адыгейском 
эпосе [7] и у других народов.

Тем не менее, данная тема требует специального исследования, в 
том числе в области семантики и в сравнительно-сопоставительном 
аспекте. К. Б. Бекулова пишет, что «образы, представленные в эпиче-
ских текстах нартиады, включают в себя исторические составляющие 
предположительного времени создания эпоса. Тем самым архетипиче-
ский аспект изучения данных образов является весьма актуальным и 
значимым в настоящее время» [8, с. 1040].

В настоящей статье мы рассмотри образ богатырши в мансийских 
героических песнях и сказках.

В мансийском фольклоре имеются героические песни и сказки, 
которые на протяжении многих лет обогащались новыми образами, 
сюжетами и мотивами, художественными приёмами. Богатыри геро-
ических песен до сих пор рассматривались преимущественно как ду-
хи-покровители определённых территорий. Нас же в первую очередь 
интересуют образы женщин-богатырш в целом, так как они отрази-
лись в героических песнях.

Богатырша всегда в окружении своих воинов: «Нрс-нāй ква хōнт 
хāпе ты ёхтыглāлум. / Тав ōщнэ аяӈ хум сāв пге / Пāг ты пӯхтысыт, 
пāг ты квāлсыт ʻНярс-най эквы-героини лодка с воинами прибыла. / 
Её помощники-воины – многочисленные сыновья-юноши / К берегу 
причалили, на берег ступилиʼ [9, с. 37]; «В Няксимволе семь братьев 
живут, восьмая сестра» [10, с. 388].

Описание внешности богатырши в песнях не даётся, а в сказке о 
Женщине-богатырше говорится только о её косах: «У сестры косы 
медными птичками украшены» [10, с. 388]. Про косы говорится и в 
героических песнях: «Нглынэ хōтал сагыӈ ʻС косами восходящего 
солнцаʼ [11, с. 85]», но говорится не о богатырше, а о богине-матери 
отыра (богатыря).
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Образ богатырши в мансийских героически песнях наполнен ге-
роизмом и самоотверженностью. Но не во всех текстах песен пред-
ставлен бой богатырши с противником. Например, в военной песне 
об Ас-котиль ойке богатырша Нярс-най эква, прибыв в городище оты-
ра Ас-котиль ойки, вместе с воинами на берег сошла, но в военные 
действия не вступала, так как по тексту нет упоминания об этом, она 
просто ожидает развития событий. Но, когда богатырь всех воинов 
«Вāтым пил хольт пуссын вāтсанум, / Вāтым пил хольт вāтмум ʻпо-
добно собиранию ягод всех я их собрал, / Подобно собиранию ягод 
сбораʼ» [7, 39], Нярс-най эква сама подошла к богатырю со словами: 
«Āяс-Торум ōйка, ёмасмāхтыгмēн! Вассыг хōнтыг ат лāпегум / … 
пōйкегум: / Āнум лылыӈ тāгыл тāратлн!» ʻАяс-Торум ойка-бога-
тырь, давай помиримся / … умоляю / Меня домой отпусти!»ʼ [9, с. 39]. 
То есть произошла битва помощников-воинов богатырши с богаты-
рём, в которой победу одержал отыр.

В сказке о Женщине-богатырше наоборот – женщина несколько раз 
участвовала в битве, и каждый раз выходила победителем:

– первый раз она сразилась с семью ненцами, с которыми поруга-
лась из-за оленей (в тот период в лесу практически не было зверей), 
одним ударом лука «зараз шестерых ненцев прикончила. Седьмой 
бороться с ней схватился. Долго боролись, наконец, девушка упала»  
[10, с. 389]. Но враг её не убил. Когда узнал, что она девушка пред-
ложил: «иди за меня замуж». Они расстались, договорившись, что он 
(Аут-отыр) прибудет летом.

– второй раз: на стойбище напал Аут-отыр (уже бывший её супруг) 
со своим войском – в таком большом количестве «конца не видно, де-
ревьев меньше, людей больше» [10, с. 392]. Братья богатырши дол-
го сражались четыре дня, четыре ночи, устали. «Приостановились, 
братья к себе в шалаш вернулись. Сестра младшему брату говорит: 
“Снимай скорей кольчугу”. Тот снял. Женщина на себя надела. “Лук, 
стрелы давай!”» [10, с. 392]. Вышла на улицу (враги не знали, что 
это женщина, так как она косы прятала под шапку). Снова биться 
начали. Женщина стрелу как пустит, люди один за другим валятся.  
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Каждая стрела широкую дорогу оставляет. По каждой ложбине кровь 
ручьями стекает. Долго бились, коротко бились, женщина всех переби-
ла» [10, с. 392]

– третий раз: она в образе вооружённого мужчины-богатыря напа-
ла на городище Верхнеобского богатыря. Много людей погубила. Не-
сколько раз её друг Верхнеобского богатыря валил на землю, связав 
сыромятными ремнями, но она потянется, напряжётся, и все ремни 
враз лопались. Победили её, связав маленьким коротким ремешком. 
Стала она женой Верхнеобского богатыря.

Были и другие столкновения, но не такие кровопролитные. 
В героической песне, как уже говорили выше, нет описания внеш-

ности героини, отсутствует и указание на военную атрибутику. В ге-
роической сказке же, наоборот, упоминается и лук со стрелами, и пан-
цирь (кольчуга). Но стоит отметить, что это не её личное оружие, она 
брала его у младшего брата. 

О принадлежности Нярс-най эквы в героической песне не к про-
стому человеку, а богатырше (повелительнице) говорит описание её 
городища: «Консыӈ Лӈын хантāл ӯсынна, Пӯӈкыӈ Лӈын хантāл 
ӯсынна ʻв город, в который когтистая белка не проберется, в крепость, 
в которую зубастая белка не проникнетʼ [9, с. 41]». И во внутрь го-
рода она попадает не обычным способом, а через верх: «Сысыӈ кол 
сысумт кēр улас ӯнлы, / Кит ōвлаге кит кēр квāлгыл нгелын; / Тувл 
ёла-тāратлын, ам тув тāлэгум, Āнум нōӈх-хартлын! ʻНа задворках 
дома с задворками железный стул стоит, За два конца двумя железны-
ми цепями его привяжите, / Потом вниз отпускайте, я туда взберусь, / 
Меня вверх тяните!ʼ [9, с. 41]». 

В сказке «Женщина-богатырша» главная героиня представляет 
простой народ, она проживала в обычной семье с семью братьями. За-
канчивается сказка тем, что героиня, пройдя много испытаний, в том 
числе и гибель её детей, становится «Верховий Казыма-реки Великой 
Женщиной». 

Все те испытания, что пришлось вынести героине, показывают её 
сильной духовно и физически, смелой. О её силе говорится также, 
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когда она с лёгкостью управляла нартой, запряжённой тремя быками, 
которых её супруг-богатырь держал в железной упряжке и ловил три-
дцатисаженным железным арканом. 

Как и богатырь в героических песнях, богатырша в героических 
сказках может трансформироваться в зверей. Например, в сказке 
«Женщина-богатырь» главная героиня, уходя от преследования, пре-
вращается в сороку, соболя, зайца или лисицу. Героиня песни – Нарс-
най эква трансформации не подвергалась, то есть не принимала образ 
никаких зверей.

В героических сказках и песнях (в сказках чаще) может сложиться 
представление о том, то женщина во многом сильнее мужчин: мужчи-
на погибает, его спасает женщина (песня «Нāнк-Ӯсыӈ-ōтыр, Таӈкв-
тӯр-ōйка мōйтыг лāвум трниӈ рге»), женщина является помощни-
ком мужчине во время сражения (песня), женщина защищает мужчину 
(сказка «женщина –богатырь») и т. п.

Итак, образы женщин в героических песнях и сказках отражают 
представления не только о чести и достоинстве, но и о красоте, нрав-
ственности. Красота богатырши представляется, как правило, душев-
ной, так как описания внешности женщины ни в сказках, ни в песнях 
нет, кроме упоминания женской косы. В песнях богатырша или супру-
га богатыря выступает в основном помощником супругу.

В сказках богатырша показывается сильной, имеет военные атри-
буты (причём не свои, а берёт их у братьев – чаще отбирает). Она мо-
жет не только сама трансформироваться в животных, но и превращает 
своих родных в предметы: дочь – сначала в клубок, а затем в камень, 
работницу-помощницу – в клубок.

В богатырских сказках образ богатырши занимает значительное 
место в системе персонажей. Испытания, выпавшие на её долю, может 
выдержать только человек, обладающий богатырской силой.
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Аннотация. В культуре каждого народа есть своё понятие и вос-
приятие сна. Сны имеют не только культурную основу, но и зависят 
от личностного компонента. Ю. Шесталов знает мифологию народа, 
имеет своё отношение к религии. В повести «Сначала была сказка» 
им представлено три сна юного героя. Первым раскрывается его ми-
фологическое мировоззрение. Второй сон рассматривается как вещее 
предвосхищение судьбы героя. Третий сон представлен как сон-на-
строение. С его помощью создаётся радостное настроение ребёнка, 
функция сна предсказывает его счастливое будущее.

Ключевые слова: Юван Шесталова, повесть, роль сна, сновидения.

Почти каждый человек по время сна переживает некие «видения», 
снятся люди, места, события, какие-то предметы или явления. В древ-
ности сновидения воспринимались как зашифрованные послания 
из потустороннего мира, расшифровывать их помогали «знающие» 
люди. Со временем появлялись сонники, которые и сегодня пользу-
ются популярностью. А вместе с развитием психологии и физиологии 
рождаются новые взгляды на явления сновидений, например, З. Фрейд 
считает, что во снах человек видит подавленные желания и скрытые 
стремления, а Дж. Хобсон, наоборот, считает, что никакой смысловой 
нагрузки сны не несут.

В любом случае необходимо говорить и о соотнесённости сна с 
культурным аспектом, в котором задействована система личностных 
ценностей. В каждой культуре само общество учит субъекта ценить 
и воспринимать определённые явления и поступки, также в каждой 
культуре есть своё понятие и восприятие сна, содержание которого  
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предопределяется культурологическим аспектом. При этом сны имеют 
не только культурную основу, но и зависят от личностного компонента. 

В монографии «Архетипы в мире сновидений хантов» Т. А. Мол-
дановой сопоставляются образы сновидений с мифологией и актуаль-
ными верованиями хантов. Исследователь, ссылаясь на М. Элиаде, 
отмечает, что «Не существует ни одного мифологического мотива или 
сценария посвящения, которые в той или иной форме не присутство-
вали бы одновременно в сновидениях и деятельности воображения.  
В мире сновидений мы снова и снова находим символы, обряды, фи-
гуры и события, которые относятся к мифологии» [1, с. 4]. Также 
отмечается, что религия и фольклор хантов и манси тесно перепле-
тены, их мифология была системой первобытного мировосприятия. 
И, обращаясь к теме нашего исследования, подчеркнём, что мансий-
ский писатель Ю. Шесталов основательно знает мифологию и фоль-
клор родного народа, его этические нормы и обычаи, выработано пи-
сателем и своё отношение к религии. Весь духовный опыт прежних 
поколений он постиг благодаря матери, бабушке Анекве и дедушке 
Ась-ойке.

Так в повести «Сначала была сказка» писатель воссоздаёт картины, 
связанные с традиционной культурой: «Я помню дедушкино жилище, 
на стенах которого висели луки, стрелы, колчаны, берестяная маска, 
торчали медвежьи когти, а в углу важно “сиделаˮ медвежья голова – 
дух, которому поклонялись манси. Я видел, как у колдовского дерева 
перед священным огнём приносили жертвы. Я слышал камлание ша-
манов» [2, с. 4], или «Вспоминая сказки дедушки, удивляюсь теперь 
его странному мироощущению. Но тогда мне всё казалось естествен-
ным. Ась-ойка не видел никакой пропасти между собой и миром при-
роды. Между собой и животными он ставил знак равенства. Он, ка-
жется, ни одного зверя не считал глупее себя. В его глазах животные, 
как и люди, соединялись в семьи, племена, имели различные языки… 
˂…˃ О согласии и гармонии говорилось во всех сказках дедушки»  
[3, с. 13]. Как видим, в традиционной среде цель рассказывания ми-
фов, сказаний, сказок заключается не только в передаче информации, 
но и в приобщении детей к эпическому миру, сохранность которого 
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обусловлена самой культурой, в том числе фольклором, мифологией, 
традиционной обрядностью и ритуалами. 

Прежде чем обратиться к исследованию роли сна в повести «Снача-
ла была сказка», приведём ещё одно высказывание Т. А. Молдановой, 
относящееся к детским сновидениям: «Если в семье имелся ребёнок 
со склонностью к продуцированию особых снов, то, как правило, это 
рано выявлялось, поскольку в традициях хантов существовал обычай 
спрашивать у детей, что им снилось» [1, с. 31]. По сути, речь идёт о 
вещих снах. Ю. Шесталов в повествовании приводит три сна своего 
юного героя. Рассмотрим их поочерёдно.

Первым обращением к сновидению героя писатель раскрывает его 
мифологическое мировоззрение. Ночью ребёнку приснилось капище 
– избушка на четырёх ножках, «где сидели таёжные боги, разнаряжен-
ные в меха и сукна. Они смотрели на меня холодными пуговками глаз. 
Мне было жутко…» [4, с. 146]. Данный сон, несущий информацию о 
мифологическом мире, рассматривается как приём перехода от одного 
сюжета к другому. Если до сна героя писателем было представлено по-
этическое произведение о «Лунной игре», то после краткого описания 
сна рассказывается о прогулке героя с матерью в лесу: «Утром мама 
пела песни в лесу. Пела громко и весело…

– А где боги? – спросил я маму, удивляясь. Что в лесу она совсем 
не боится.

– Какие боги? 
– Священные деревья, капище, камни…
– Дедушкины боги там, в тайге, в капище, а мы живём здесь. Если 

будешь умным, никто тебя не тронет, даже медведь.
И были мне её слова и понятны, и непонятны» [4, с. 146].
Подчеркнув данным примером мировоззрение своего юного героя, 

Ю. Шесталов последовательно, рассказ за рассказом, вводит читателя 
в мир его детства. Представлена в повести деревенская жизнь на ули-
це и дома, показана природа края, раскрыты личные переживания ре-
бёнка, которого не взяли в школу, так как «мал ещё». При этом жизнь 
его наполнена загадками, сказками, заповедями старших – Ась-ойки, 
Анеквы и матери. 

С. С. Динисламова
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Самым радостным событием в жизни маленького Ювана стал по-
ход с мамой на охоту. Женщина учит сына охотничьему делу, разре-
шает стрелять из лука, из ружья. Писатель подробно описывает сцены 
охоты, показывает материнскую сноровку, ловкость, умение.

Но вот герою настала пора идти в школу. «Слушайся учитель-
ницу. Она будет тебе матерью. – Мама заплакала. Я рванулся к ней.  
Я не мог представить, как чужая русская тётя будет моей мамой.  
И как родная мама может оставить меня в чужом доме, в школе»  
[4, с. 163]. Но мама всё же оставила сына, т. к. нужно было ехать на бе-
рег большой реки ловить рыбу. Сын страдал, плакал, видел о ней сны. 
Они были беспокойными, тревожными, ему часто снилось расстава-
ние с мамой. Иногда она представала во снах как «русская тётя», ино-
гда виделась «обыкновенной мамой в мансийском платье, расшитом 
обыкновенным мансийским орнаментом. Я бежал к ней, хотел при-
жаться к груди. Но она почему-то уходила от меня. Я плакал, умолял 
взять меня к себе. Она смотрела на меня печальными глазами и шла 
мимо» [4, с. 163].

И второй сон героя как раз рассматривается нами вещим предвос-
хищением судьбы героя, а учитывая, что повесть автобиографическая, 
то и самого писателя. Ю. Шесталов остался без матери в восьмилет-
нем возрасте. Его герою снится сон, как он идёт с мамой по большо-
му загадочному лесу. По сторонам большой дороги растут жёлтые и 
красные цветы. «Можно рвать только красные цветы, – говорит мама, 
– жёлтые ядовитые». [4, с. 151]. Писатель подсказывает, что через об-
разы цветов им показываются два духа – добрый и злой. Они боро-
лись, бились меж собой, истекая кровью. От злого духа лилась жёлтая 
кровь, от доброго – красная. Ребёнок, чтобы сорвать красный цветок, 
выпустил на время руку матери. Сорвал цветок и обманулся, из крас-
ного он превратился в жёлтый. Испуганный мальчик, обернувшись, 
увидел, что мамы нет рядом. «“Мама! – крикнул я. – Где ты? Зачем 
ты прячешься?” Я побежал в лес, но там не оказалось никого. Я готов 
был расплакаться. В лесу было жутко и пусто. Вдруг совсем рядом я 
услышал голос: “Я здесь сынок! Разве ты не видишь?”

Роль сна в повести Ю. Шесталова «Сначала была сказка»
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Но я никого не видел.
“Я здесь. Почему ты не идёшь сюда?”
Я понял: голос шёл из колючих кустов шиповника. Я бросился 

туда, но вместо мамы увидел шамана Няр-Мишку. Он корчил страш-
ные рожи» [4, с. 151].

Так, через сновидение ребёнку было подсказано, что очень скоро 
для него нарушится гармоническое мироустройство. «Умерла мама 
<…> Я остался один. Совсем один на всём свете» [4, с. 151] – несколь-
кими словами автор вводит читателя в мир одиночества своего героя. 
Заканчивается глава «Школа – светлый праздник» и начинается новая 
– «Мой новый дом». И в ней мы находим обращение Ювана к звёздно-
му ночному небу: «Большая Лосиная звезда сияла, а всё звёздное небо 
улыбалось улыбкой моей мамы, обещая мне дальнюю дорогу в школу» 
[4, с. 180]. Ночное звёздное небо даёт маленькому герою надежду на 
счастливое детство. Обожествлённым образом матери наделяется всё 
пространство, высота, простор. В традиционной картине мира манси 
обожествление образа близкого человека призвано оберегать покой и 
здоровье живых людей. 

И третий сон маленького героя, который характеризуется как «слад-
кий сон», как «счастливый сон» даёт ребёнку надежду на счастливое 
будущее. «Ночью мне приснился сон. Сладкий сон. Счастливый сон.

Будто я опять в родной деревне живу. И дом наш стоит как прежде. 
И речка плещется у самых дверей, и в окно смотрит озеро. Над нашим 
домом лосиные рога.

Они будто держат наш дом у самых туч.
А в доме горит огонь. 
У огня мама. 
Моя мама. Родная. Живая. Я плакал. Радовался. Был счастлив.  

И Кирилл был рядом. Он сидел у огня, загадывал загадки» [4, с.193].
В данном случае писателем представлен сон-настроение. С помо-

щью мотива сна Ю. Шесталов создаёт особое настроение ребёнка, ра-
достное и светлое. Функция сна предсказывает счастливое будущее 
героя.

С. С. Динисламова
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В целом, благодаря сновидениям становятся известны потенциаль-
ные духовные переживания персонажа, раскрываются его внутренние 
чувства и ощущения. 

Сон как литературный приём довольно часто встречается в про-
изведениях Ю. Шесталова. В основном в ранних произведениях сно-
видения носят у писателя символичный смысл, необходимы для из-
ложения мировоззрения героя, «предсказывают» развитие основного 
сюжета, также с их помощью передаются внутренние переживания 
героев, подчёркиваются их душевные качества В позднем творчестве 
Ю. Шесталова, например, в романе-камлании «Откровение Крылатого 
Пастора» применяется введение сна для перенесения действия из дей-
ствительной жизни в воображаемое будущее: герой засыпает в обыч-
ной обстановке, но просыпается в новой эпохе. 
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Роль хантыйской сказки в нравственном воспитании детей 

Светлана Даниловна Дядюн
старший научный сотрудник, Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок, 
г. Ханты-Мансийск

Аннотация. Положительная мотивация поведения детей является 
основой воспитания нравственных качеств. Сформированные нрав-
ственные качества личности являются показателем внутреннего кон-
троля. Для дошкольников лучшим способом передачи знаний о мире 
будет сказка. Она развивает у ребёнка способность к рефлексии. В ка-
ждой сказке заложен нравственный урок, и педагогам и психологам 
необходимо это использовать в своей работе. Сказка должна быть ос-
мыслена ребёнком, и этому способствует совместный анализ сказки. 
Взрослый помогает найти скрытые значения и жизненные уроки, за-
ложенные в сказке.

Ключевые слова: хантыйская сказка, народная педагогика, нрав-
ственное воспитание, главный герой, сказка, анализ сказки. 

Нравственное воспитание заключается в поведении человека, кон-
тролируется собственными взглядами и убеждениями. Человек совер-
шает поступки под руководством моральных мотивов, побуждающих 
к размышлению над соответствующими проявлениями образа дей-
ствий.

Сказки помогают ребёнку выстраивать свой внутренний мир с 
подсознанием. Ребёнок для себя не только определяет тот или иной 
тип поведения, но учится преодолевать различные ситуации. Это 
очень важно в психологическом плане, так как довольно часто глав-
ный герой попадает в опасные ситуации, когда рядом нет родных, 
которые могли бы помочь или подсказать, что ему делать. Описыва-
емое поведение всегда активное и предполагает какое-то действие: 
главный герой побеждает зло и выходит из любой ситуации пото-
му, что он не бежит от опасности, а начинает активно действовать.  

С. Д. Дядюн
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Ребёнок сопереживает герою, проходит вместе с ним в воображении 
все трудности. Это помогает значительно уменьшить страхи ребёнка, 
повысить его самооценку, уверенность в своих силах и может приго-
диться в жизни.

В сюжетах сказок можно выделить смысловые части. Представим 
особенности работы на примере анализа сказки «Ягодка-клюквинка и 
Травяная косичка» [1, с. 4].

«Жили-были Ягодка-клюквинка и Травяная косичка. Каждое утро 
Клюквинка вставала и разжигала огонь в печи. А Травяная косичка 
занималась другими домашними делами: делала уборку, носила воду. 
Однажды утром Клюквинка говорит Травяной косичке:

– Я каждое утро рано встаю. Травяная косичка, встань сегодня по-
раньше и разожги огонь в печи.

– Я не могу подходить к огню, потому что моя косичка из травы, – 
ответила Травяная косичка.

– Один раз огонь разожжёшь, ничего с твоей косичкой не случится!
– Хорошо, хорошо, я встану, – согласилась Травяная косичка…»  

[1, с. 4].
После вербального предъявления первой части сказки взрослый 

может вариативно предложить следующие вопросы к ребёнку:
– хорошо ли выполняла Травяная косичка свои обязанности?
– как ты думаешь, почему Клюквинка попросила Травяную косич-

ку разжечь огонь?
– почему Травяная косичка согласилась?
«Встала она, оделась и стала разжигать огонь в печке. Сначала за-

горелась береста, затем дрова. 
Вдруг порыв ветра подхватил пламя огня, огонь перекинулся на 

косу Травяной косички. И Травяная косичка загорелась.
А Клюквинка все это время сидела на кровати и наблюдала за Тра-

вяной косичкой. Когда она увидела, что у Травяной косички загорелась 
коса, на неё напал смех. Стала она смеяться над Травяной косичкой. 
Клюквинка до того хохотала, что живот у неё лопнул. 

Вот моя сказка и закончилась» [1, с. 4].

Роль хантыйской сказки в нравственном воспитании детей
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После вербального предъявления данной части сказки взрослый 
также может вариативно предложить следующие вопросы ребёнку:

− Как ты думаешь, почему Травяная косичка загорелась?
− Почему Клюквинка стала смеяться над Травяной косичкой?
− Могла ли Клюквинка помочь подруге?
− Почему нельзя смеяться над чужой бедой?
− Как ты думаешь, какой характер был у Клюквинки?
− А какой характер был у Травяной косички?
− Можно ли подходить к огню? 
− Чему нас учит эта ситуация? 
− Расскажи, какие ещё сказки ты знаешь про огонь?
Для воспитания уважения к близким людям, окружающим ребёнка, 

народная педагогика подготовила интересный вариант сказки «Кукуш-
ка» [2, с. 23]: «Жила одна женщина со своими детьми. Однажды, когда 
она сидела за шитьём, захотелось ей пить. Говорит детям: «Дети мои, 
кто из вас принесёт мне воды?». Никто из детей не захотел принести 
ей воды. Тогда она рассердилась, взяла в руки крылышки, которыми 
подметали пол, привязала к рукам и превратилась в кукушку. Выле-
тела в окошко и села на пенёк. Прокуковала несколько раз и улетела 
в лесную чащу. Хоть и дети, крича-плача, бежали за ней, так навсегда 
мать и улетела кукушкой. А остались дети одни, без матери. Этот ста-
ринный рассказ так говорит: «Если кто-то из взрослых просит тебя о 
какой-нибудь помощи, то послушай и помоги» [2, с. 23].

Необходимо отметить, что воспитательные воздействия, как внеш-
ние воздействия, могут способствовать формированию не только 
нравственных качеств, но и положительных черт характера детей, 
если они побуждаются положительными внутренними отношениями 
и стимулируются собственным стремлением к моральному развитию. 
Цель воспитания нравственности заключается в формировании це-
лостности и совершенности личности в гуманистическом аспекте, что 
предполагает [3, с. 178]:

1. Понимание жизненной важности морали.
2. Наличие нравственного самосознания (совесть).

С. Д. Дядюн
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3. Установку на выработку стимулов дальнейшего нравственного 
развития.

4. Моральную стойкость, желание и умения сопротивляться злу, 
искушению и соблазну самооправдания при нарушении моральных 
требований.

5. Милосердие и любовь к людям.
Традиционные методы нравственного воспитания дают качествен-

ный результат при условии наличия довольно сильного внешнего  
контроля со стороны взрослых, а также общественного мнения и угро-
зы наказания. Но основой показателя сформированности нравствен-
ных качеств личности будет наличие внутреннего контроля. Именно 
он является основой эмоционального дискомфорта, недовольства со-
бой, если пришлось поступить иначе в проверенных личным опытом 
правилах общественной жизни.

Выстраивание ассоциативного ряда позволяет на основе нагляд-
но-образного мышления и воображения ребёнка не только активизи-
ровать эмоциональную сферу, но и личностно заинтересовать ситуа-
цией анализа и практического применения игровых форм и методов в 
общественном взаимодействии.

Подобная работа может быть построена практически на основе 
любой сказки, которая не только даёт информацию, но и показыва-
ет варианты действий и их результаты. В сказках ребёнок увидит, к 
чему приведёт чёрствость, жадность, жестокость, унижение других. 
В любом случае выбирать, как поступать – в соответствии со своей 
совестью или нет, – придётся самому ребёнку. Педагогическое воздей-
ствие наравне с другими факторами, например, социальной средой, 
различными видами деятельности, ведущими типами общения, по-
лоролевыми различиями детей оказывает влияние на формирование 
нравственных качеств личности дошкольников.

Таким образом, дополнительным источником целенаправленного 
формирования устойчивых нравственных свойств личности ребёнка 
могут стать сказки и литературные произведения.

Роль хантыйской сказки в нравственном воспитании детей
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Аннотация. В рамках данного исследования затронута конкретная 
проблема – мистико-мифологические представления разных этно-тер-
риториальных групп хантов (верхнеказымских, усть-казымских, шу-
рышкарских, сургутских) о мифологическом персонаже Ԓон вєрты 
ими. Источниками исследования послужили опубликованные фоль-
клорные произведения (былички), связанные с контактами данного 
персонажа с хантыйским человеком.

Ключевые слова: быличка, хантыйский фольклор, мифологиче-
ский персонаж, казымские ханты, усть-казымские ханты, сургутские 
ханты, шурышкарские ханты.

Ԓон вєрты ими – это настолько распространённый мифологиче-
ский персонаж (далее МП) у народа ханты, что былички с её участи-
ем входит практически в каждый сборник фольклора [1; 2; 3; 4; 5; 6].  
В основе сюжета лежит нарушение запрета поздно вечером или уже 
за полночь скручивать из жил оленя нитки. МП появляется в избе не-
вестки, нарушившей этот запрет, предлагая той соревнование. При-
чём, Ԓон вєрты ими пользуется жилами, которые тут же были вырваны 
ею из спины живой собаки. Поняв, что соревнование никогда не вы-
играть, девушка быстро вышла на улицу и подожгла мусорную кучу. 
Ԓон вєрты ими испугалась и выскочила на улицу, забыв в избе свою 
серебряную чашечку. Девушка схватила оставленную посуду и поста-
вила её на полку, где приклады к божествам лежат. Затем лицо своё 
рыбьим жиром помазала и быстро спать улеглась, где уже спали все 
остальные домочадцы. Между тем Ԓон вєрты ими вернулась и обнару-
жила, что её серебряная чашечка лежит на полке с прикладами, к ним 
приблизиться она не решилась. Начала она девушку искать, ощупывая 
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всех домочадцев. Смазанное лицо девушки приняла за давно уже спя-
щего человека. Так и ушла ни с чем. В других вариантах она начинает 
щекотать спящих, пытаясь таким образом найти нарушившую запрет 
девушку.

Одна часть быличек заканчивается благополучно, некоторые вари-
анты содержат плохой исход: фольклорный персонаж грозит девушке 
отомстить за её подожжённый дом и в конце повествования спустя ка-
кое-то время обманом похищает сына нарушившей запрет девушки.

В рассмотрении данной проблемы будем опираться на методиче-
ские разработки С. М. Толстой, Л. Н. Виноградовой, которые выде-
ляли следующие признаки: наименование персонажа, (включая имена 
собственные, эпитеты, употребляемые эвфемизмы); генезис, челове-
ческое происхождение; облик (антропоморфный, зооморфный, объе-
диняющий в себе оба или обезличенный, предметный и т. д.); харак-
терные локусы присутствия и время активности, действия и функции, 
отражающие взаимодействие персонажа с человеком [7]. 

Название, имена. МП Ԓон вєрты ими – женщина, изготавливаю-
щая нити из жил оленя. Бытует и другое наименование Пўн вєрты ими 
– женщина, прядущая нити из шерсти. Наименование МП свидетель-
ствует о том, что это некая женщина, которая отличается разновид-
ностью своего занятия: одна сучит нити из сухожилий оленя, другая 
прядет шерстяные нити. Подставного имени не имеет. Однако при об-
ращении человека к данному МП применяется уважительная форма 
«Имєм ими – госпожа тётя».

Ипостаси. Её образу приписывается исключительно антропомор-
фный признак. И нет никаких данных, что внешность Ԓон вєрты ими 
имеет какие-то зооморфные черты.

Внешний вид. У разных групп ханты наблюдаются различия в 
описании её внешнего вида. Например, совсем нет сведений о её на-
ружности у верхнеказымских, усть-казымских и сургутских хантов, 
однако вскользь указывается только лишь одна деталь: при прикосно-
вении её рука мохнатая, покрыта шерстью. У шурышкарских хантов 
внешний облик МП достаточно детально описан в быличке, опублико-
ванной в фольклорном сборнике А. Е. Сязи «Сказочница и сын главы 
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города». Согласно фольклорному произведению «Женщина, делающая 
жилы», «одета она неряшливо, ягушка на ней старая, рваная, волосы 
давно нечёсаные, взлохмаченные. Платок на шее висит кое-как» [6,  
с. 66–67]. Также у казымских хантов упоминается внешний облик детей  
фольклорного персонажа. Головы у них остроконечные, похожие на 
горлышко лампового стекла. Надо сказать, что не каждый может уви-
деть её детей, их внешний вид может заметить только тот человек, ко-
торый обладает сверхъестественными (шаманскими) способностями 
[1, с. 51–59].

Атрибуты. Непременным атрибутом МП является серебряная (зо-
лотая) чашка, которая при первом контакте с невесткой всегда при ней.

Взаимоотношения МП. Во всех фольклорных произведениях раз-
ных групп ханты МП взаимодействует только с девушкой-невесткой, 
чаще это девушка-сирота. Однако у шурышкарских хантов в сказках 
об Ими хилы фольклорный персонаж Ԓон вєрты ими контактирует с 
культурным героем народа ханты – Ими хилы. 

Генезис. Связи МП с душами предков или с другими человечески-
ми душами не выявлены.

Локусы. Наблюдаются различия о месте её обитания и составе её 
семьи: у верхнеказымских хантов она живёт в мусорной куче, которую 
образовали люди в процессе своей деятельности. Также хантами с 
бассейна реки Казым называется место её святилища – местечко вбли-
зи реки Вош юган. В одной из быличек местом её обитания считается 
деревня Вуркум (нежилая в настоящее время деревня Выргим) на реке 
Казым. У усть-казымских хантов МП живёт в куче земли, на которой 
растут деревья. Местом её конкретного обитания называется дерев-
ня Пашторы (старая летняя деревня). Шурышкарские ханты в одном 
случае называют её место обитания селение Машьягорт, в другом – 
Пельвож (в 40 км от Салехарда). Сургутские ханты конкретное место 
проживания не называют.

Время активности. Для данного МП характерно вечернее время 
активности (ближе к полуночи).

Функции и предикаты. Деятельность потустороннего существа 
Ԓон вєрты ими характерна недружелюбным отношением к человеку, 
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её появление чревато серьёзной угрозой жизни: за проигрыш она рас-
правляется с человеком, уничтожив и проглотив его.

Ритуалы изгнания. Избежать встречи с МП можно лишь соблюдая 
древний наказ предков: в вечернее время никакой работы не делать, не 
изготовлять нитей из жил оленя или из шерсти. Но если встреча прои-
зошла, то спасти человека может только его находчивость.

Характерные занятия, действия, привычки. Предлагая устро-
ить соревнование с хантыйской девушкой, МП знает, что в таком ма-
стерстве, как изготовление ниток из жил оленя и прядение шерсти, 
кроме неё нет равных. Она всегда выигрывает это состязание. Про- 
игравшему уготована судьба – быть съеденным Ԓон вєрты ими, хотя в 
фольклорном произведении этот исход прямо не отражён.

Характеристика источников. Демонологическая лексика, связан-
ная с этим персонажем, отображена в быличках разных этно-терри-
ториальных групп хантов, в других жанрах фольклора, таких как по-
словицы, поговорки, загадки, заговоры, лексика МП не представлена.

Следует отметить, что в быличках шурышкарских хантов МП вза-
имодействует с культурным героем хантов Ими хилы, хотя в других 
вариантах контакты ограничиваются только девушкой-невесткой.

Вопреки наказу свой бабушки, Ими хилы пошёл кататься с дальней 
горки и угодил в расставленный Ԓон вєрты ими короб. В первый и 
второй день он смог выбраться из деревянного и железного коробов. 
Но когда на третий день Ԓон вєрты ими принесла короб чугунный, то 
культурный герой Ими хилы из него выбраться уже не смог. Ԓон вєрты 
ими принесла его в коробе в свой дом и ненадолго отлучилась, по-
просив своих двух дочерей за ним приглядывать. Ими хилы обманом 
уничтожает детей и саму Ԓон вєрты ими. На наш взгляд, в фольклор-
ном произведении происходит замена персонажа Кар ими (баба яга) 
на Ԓон вєрты ими, поскольку упомянутое имя никак не связано с её 
непосредственной деятельностью: она не делает нити из сухожилий, 
не прядёт нити из шерсти. 

Персонаж Ԓон вєрты ими настолько волновал умы хантыйских 
ребятишек, что дети придумали и играли в игру, связанную с этим  
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фольклорным персонажем. Данная сюжетно-ролевая игра была за-
писана Риммой Константиновной Слепенковой у Ульяны Павловны 
Лельховой, проживавшей в д. Пашторы Березовского района. Пуга-
ющий образ этого МП хорошо был известен хантыйской детворе, и 
это обстоятельство придавало игре особую драматичность и остроту. 
Никто из детей не хотел попасть в руки МП. Один из игроков брал на 
себя роль Ԓон вєрты ими или её выбирали детской считалкой. Женщи-
не завязывали платком глаза, отводили на середину дома и сажали на 
табурет. Один из игроков начинал стучать над головой Ԓон вєрты ими  
деревянными палочками или ложками. Затем следовал её диалог с 
детьми, после которого они начинают отбегать от неё, а Ԓон вєрты ими 
с завязанными глазами пытается ребят поймать. Игроки по очереди 
дёргают её за платье и снова отбегают. Если Ԓон вєрты ими удаётся ко-
го-либо поймать, она, нарочито чавкая, имитирует своими действиями 
«поедание пойманного игрока» [8, с. 85–86]. Эти действия свидетель-
ствуют, о том, как Ԓон вєрты ими намерена расправиться с проиграв-
шим, в фольклорных произведениях людоедство МП завуалировано и 
прямо не раскрывается.

На основе проведённого анализа становится очевидным, что пер-
сонаж Ԓон вєрты ими относится к персонажам нижнего мира, низшей 
мифологии.
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Аннотация. Данная статья посвящена жизни и судьбе носителя и 
исполнителя хантыйского фольклора Аксиньи Григорьевны Ерныхо-
вой. В настоящее время она является одной из известных личностей 
среди коренного населения Белоярского района ХМАО – Югры. Акси-
нья Григорьевна знаток хантыйских сказок, легенд, преданий, испол-
няет личные песни собственного сочинения. Она – хранителем обыча-
ев и традиций своего народа.

Ключевые слова: хантыйский фольклор, исполнитель, обычаи, тра-
диции, ханты, личные песни.

Казымская земля богата не только полезными ископаемыми, зве-
рем, ценными породами рыб, но также замечательными людьми, хра-
нителями традиций и обычаев своего народа.

Одной из таких личностей является Аксинья Григорьевна Ерны-
хова из старинного рода Тоголмазовых, песенное творчество которой 
вносит неоценимый вклад в фольклорное наследие народа ханты.

Стоит отметить, что имя Аксиньи Григорьевны, как носителя и ис-
полнителя хантыйского фольклора, на территории казымской земли 
(с. Казым, с. Полноват, г. Белоярский и др.) известно многим. К ней об-
ращаются за консультацией сотрудники музеев, исследователи фоль-
клора, учителя родных языков.

В научной литературе обских угров имеются работы, относящиеся 
к изучению автобиографических сведений конкретных людей, в тру-
дах О. Д. Ерныховой [1; 2; 3.], О. Ю Динисламовой [4] и др.

В данной статье попытаемся на основе полевых материалов (запи-
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санных личных песен) раскрыть судьбу и биографию известного зна-
тока и исполнителя хантыйского фольклора – Аксиньи Григорьевны 
Ерныховой.

Род Тоголмазовых, проживающих в бассейне р. Казым с давних вре-
мён по генеалогическому самоназванию рода представлен как Хўԓԓор 
йох ‘Люди рыбных озёр’. По сведениям старожилов, к этой группе с на-
званием Хўԓԓор йох ‘Люди рыбных озёр’ могли относиться представи-
тели и других фамилий, которые проживали в окрестностях поселения 
Хуллор, например, такие фамилии как: Песковы, Григорьевы, Хоровы, 
Молдановы и др. Людей, проживающих на данной территории, с про-
шлых времён объединяет связь с духом-покровителем местности Пусǝԓ 
ов ики ‘Дух-покровитель устья хуллорских озёр’. Культовое место (свя-
тилище) находится у устья протоки, остров с темными деревьями распо-
ложился посреди реки Казым, куда по сей день нельзя ступать женской 
ноге. Озёра вблизи д. Хуллоры славятся изобилием мелкой рыбы: чебак, 
сорога, окунь, ёрш, мелкая щука. Отсюда и происходит самоназвание 
группы людей Хўԓԓор йох ‘Люди рыбных озёр’. В священной песне ду-
ха-покровителя устья хуллорских озёр говорится: 
Њӑлǝк хўԓ вөԓтыйө щўњǝӈ пусǝԓө, 

Щиты иртыйөԓӑтаԓ ищийө. 
Њӑлǝк хўԓ вөԓтыйө щўњǝӈ пусԓємө 

Ийэн овпийө ԓапǝт ԓораԓө, 
Щиты тӑйиөԓатаԓ ищийө. 
Ийэн овпийө ԓапǝт ԓорємө, 

Њӑлǝк хўԓ вөԓтыйө мөхǝԓ йӑм щўњө 
Мөхԓа тӑйийөԓӑтэԓ ищийө…

Изобилия мелкой рыбы славная 
протока, 
Так она отходит тоже. 
Изобилие мелкой рыбы славная 
протока, 
Где её от истока соединяет семь озёр, 
[Семь озёр] имеет тоже. 
Изобилие мелкой рыбы, живущие 
места, 
[Изобилие рыбы] славные озёра,
Полные изобилием мелкой рыбы, 
они есть…

Представители фамилии Тоголмазовы подразделяются на два рода: 
Пусǝԓ йох ‘Люди устья протоки’, проживавшие по устьям протоки  
хуллорских озёр; Щɵпи йох ‘… люди’, перевод родового названия дан-
ной группы людей не совсем понятен. Со слов информантов есть одно 
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предположение, что самоназвание представителей этой группы лю-
дей связано с прозвищем предка, отражающим его характер и внеш-
ность: Щопи ики, ‘подвижный, маленького роста мужчина’, возмож-
но, от слова «Тьɵпи» – так обращались к мужчинам маленького роста.  
Представители обеих родов (Тоголмазовы) считают себя кровными 
родственниками, их происхождение идёт от одного предка Тухǝԓ мăш 
ики ‘(букв.: невода, рогатины мужчина)’. Следовательно, родовое имя 
данной группы Тухǝԓ мăш йох ‘(букв.: невода, рогатины народ)’, отсю-
да и произошла фамилия Тоголмазов. В воспоминаниях людей стар-
шего поколения, жителей, которые проживали в данной местности, 
встречается такое выражение: Пɵԓна тухǝԓ вєрǝм йох ‘Люди, соору-
дившие невод из крапивы’, которое тоже, возможно, имеет отношение 
к названию рода.

Аксинья Григорьевна Ерныхова (Тоголмазова) относится к роду 
Пусǝԓ йох ‘Люди устья притоки’, проживавших в окрестностях де-
ревни Хуллоры. По её воспоминаниям, вблизи устья протоки между 
озёрами был рыбный запор, и находились там юрты Вар кɵрт ‘Запо-
ра (ловушка для рыбы) деревня’, в которой проживал род Пусǝԓ йох 
‘Люди устья притоки’. Приведём примеры из личной песни Аксиньи 
Григорьевны:
Ма ай хуԓԓорнє ин щи вɵԓтємɵ, 

Ай пусԓǝӈ нєйɵ ин щи вɵԓтємɵ…

Я младшая женщина, родом из селения 
Хуллоры, 
Я младшая женщина, родом из истока 
хуллорских озёр…

Аксинья Григорьевна родилась 14 июня в 1936 г. в д. Хуллоры Бе-
резовского района (ныне Белоярского), в семье охотника-рыбака, оле-
невода Тоголмазова Григория (Первого) Захаровича (в народе ханты 
звали его Пєрвой ики – ‘Первый’, так как в семье было два сына с 
одним именем). Всю свою жизнь проживал в окрестностях д. Хулло-
ры. Мать – Федосья Яковлевна Пендахова родом из юрт Мозям. Жи-
тели хуллорских юрт звали её Сурхәӈ ԓор ими ар ‘Женщина родом  
из сыркового озера’ (название озера в окрестностях д. Мозямы). В се-
мье Тоголмазовых было три дочери, Аксинья – младшая.

Судьба Аксиньи Григорьевны Ерныховой – 
исполнителя хантыйского фольклора по личным песням
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Детство Аксиньи Григорьевны прошло в родной деревне Хуллоры. 
В то время в деревне функционировал детский садик, и всех малень-
ких детей на целый день отводили туда. Маленькая Аксинья посто-
янно убегала домой и пряталась у изголовья кровати под подушками. 
Она просто боялась русской женщины – воспитательницы. К сожа-
лению, никто не помнит, как звали воспитательницу в детском саду, 
которая работала в то время. 

Когда началась Великая Отечественная война, Аксинье Григорьевне 
было пять лет, и она смутно помнит, что все женщины плакали, мужчины 
куда-то уходили, уезжали. Ушёл на фронт и родной дядя по отцу Тогол-
мазов Данил Захарович. Двух братьев Тоголмазовых Григория (первого) 
отца Аксиньи и Григория (второго) на фронт не взяли, их оставили рабо-
тать для фронта, на производстве. В то время Григорий Захарович (вто-
рой) был председателем Хуллорской артели, поэтому и не попал на фронт. 
На их плечи выпала тяжёлая доля. Аксинья Григорьевна вспоминает: 
«Отца очень редко видели дома, постоянно ездил, то рыбачил, то охотил-
ся на боровую дичь, на белку. Все что добывал, всё увозили куда-то». «С 
семи лет уже помогала матери, зимой они ловили неводом рыбу, а мы 
дети складывали улов в мешки. Не помню того, чтобы мы бегали, играли, 
всё время были заняты, помогали родителям, взрослым людям». 

В 1944 году, осенью, маленькую Аксинью отдали в школу, в то время в 
Хуллорах была начальная школа. А весной отца отправили работать оле-
неводом в Вош юган в окрестностях д. Юильск, и младшую дочь Акси-
нью родители забрали с собой. С её слов, в семье не было сыновей, а у се-
стры были проблемы со здоровьем. Поэтому отцу нужен был помощник, 
и он рано научил её стрелять из охотничьего ружья, ставить ловушки на 
горностая, на соболя, слопцы на глухарей. Хоть ей очень хотелось учить-
ся в школе, но против воли отца не пойдёшь, да и к тому же времена были 
тяжёлые. В своих песнях она сетует, что не смогла выучиться:
Вɵн совэтский вɵны лащ, 
Лащ партыԓǝм вɵн нєпэкэн, 

Хɵлы хăнши ԓапǝт нўв 
Ма ăнт тăрматыйǝԓмєм…

Большой советской властью, 
Властью потребованную большую грамоту, 
(Букв.: грязи) узора семь ветвей 
Я не смогла пополнить их…

Е. Д. Каксина
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В данной песне имеется в виду, что не закончила даже полную 
школьную программу начальных классов. Но как она говорит, ей это 
не помешало в жизни: «Пусть я безграмотная, но лишь бы умела пра-
вильно жить и трудиться, чтобы приносила пользу обществу».

С шестнадцати лет, как и другие молодые девушки, она начала свою 
трудовую деятельность в колхозе «Хуллорский». Это были послево-
енные тяжёлые годы, приходилось очень много работать: рыбачила, 
ездила на покос, летом пешком ходила с почтой до деревни Помут, 
зимой помогала возить груз на оленьих обозах до д. Нумто (туда везли 
соль, муку, обратно – рыбу, мясо).
Йошԓǝв њɵрǝх мўн њӑԓ эвийэ, 
Вɵн Йуван акийэв ин йăм пиԓа, 
Вэт вантɵхǝԓ кăртǝм кăрна, 
Ԓорыйэн пўӈǝԓ ай воша, 

И пўш хɵн йăӈхийийǝԓмэв, 
Хăр рат хăрна хɵԓљиԓǝмэв, 
Хăр ԓєпǝс хăрна уԓљиԓǝмэв…

Неокрепшими руками четыре девушки,
Дядя Иван=наш с нами,
В обозе 5 (нагруженных) нарт,
В маленькое селение у большого озера 
Нумто,
Не один раз мы ездили туда,
Ночевали у открытого костра,
Спали под открытым небом на снегу на 
еловых ветках…

Также зимой рыбачили подлёдным неводом на озёрах вблизи д. 
Хуллоры: 
Хўԓԓор пўнǝӈ йăм хущна,
Йийэн овпи ԓапǝт ԓорэв, 
Тăԓ йєӈкийэԓ пɵхԓыԓǝмэв, 
Йєӈкийэн оԓӈăт вɵн тухǝԓ, 
Эвэт мўӈ таԓљиԓумэвийэ...

‘Вблизи хорошей деревни Хуллоры, 
С одним устьем семь озёр, 
Зимний лёд [на озёрах] мы прорубали, 
Со льдом огромный невод, 
Девушки (мы вытаскивали), мы одни 
тащили…

В 1958 г. Аксинья Григорьевна вышла замуж за Ерныхова Алексея 
Григорьевича. С супругом прожили счастливую долгую жизнь, выра-
стили четверых детей – двух дочерей, двух сыновей. В песенных тек-
стах зафиксировано, кто её сосватал, в какое селение увезли.
Йурǝн хоп ики вɵн эвина, 
Йурǝн Марйа ай имємна, 
Хўԓԓор пўӈǝԓ ай вош эвǝԓт,
Кэщԓɵр пўӈǝԓ ай кɵрта, 
Ма мєњӈєӈа щи тɵтьљǝмєм…

Старшей дочерью мужчины Ерныхова, 
Ерныховой Марией=моей золовкой, 
Из маленького селения Хуллоры, 
В селение, у озера Кислоры, 
Меня невесткой увезли туда…

Судьба Аксиньи Григорьевны Ерныховой – 
исполнителя хантыйского фольклора по личным песням
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Супруги много лет проработали в совхозе «Казымский», в олене-
водческой бригаде № 2. После, по состоянию здоровья мужа, остались 
в селе Казым. Аксинья Григорьевна устроилась няней в детский сад 
«Оленёнок», затем работала прачкой. В 1986 г. ушла на пенсию.

Работе в оленеводческой бригаде посвящены следующие строчки:
Йурән хот ики пиԓыйєм пиԓа, 
Колхос йохԓанɵ вɵн щурсǝӈ тащɵ, 
Ар сăранэвɵ йăм пиԓайɵ, 
Хєта њɵрǝмɵ ар йăм сўӈɵ, 
Арǝԓ вантыйɵийǝԓмємɵ…

С супругом милым=моим,
Многочисленное стадо колхоза,
С многими зырянами нашими вместе,
Многие хорошие уголки тундры Хэтта,
Много видела…

У этой хрупкой, маленькой женщины – огромное сердце, добрая, 
отзывчивая душа, готовая помочь своими советами каждому. Она 
шьёт красивую национальную одежду, изготавливает орнаментиро-
ванные изделия из бересты. В 2008 г. ей присвоили звание «Народный 
мастер России». Несмотря на преклонный возраст, с удовольствием 
делится своими секретами с молодыми мастерицами. Принимает уча-
стие во всех мероприятиях, которые проводятся в городе и районе: 
мастер-классы, семинары и выставки, посвящённые декоративно-при-
кладному искусству обских угров. В 2001 г. А. Г. Ерныхову вместе с 
другим народным мастером Н. М. Каксиной приглашали в Москву на 
выставку достижений народного хозяйства ВДНХ, где были также вы-
ставлены их работы по декоративно-прикладному искусству. За своё 
мастерство она получала благодарственные письма, дипломы, грамо-
ты от представителей разных отраслей.

А. Г. Ерныхова почитает и соблюдает все традиции и обычаи своего 
этноса. Её знания в области обрядовой деятельности являются чрезвы-
чайно ценными. Она является одним из немногих людей, обладающих 
экстрасенсорными способностями, к ней обращаются за советами в 
вопросах хантыйской обрядовой практики. 

Талантливый исполнитель хантыйской песни – поёт личные, так и 
песни людей старшего поколения. Она знаток сказок, легенд, преда-
ний, примет и обрядов. Сама природа и любящие родители одарили 
её прекрасным песенным и сказительским даром. В личных песнях 
воспевает красоту малой родины: 

Е. Д. Каксина
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Хўԓԓор пўнǝԓ йăм мўвийєм, 
Ԓора вохԓǝм ԓор вɵнши њуԓ, 
Ай Хўԓԓор вош йăм хăрийна, 
Ма сєма щи питыйɵийǝԓмємɵ…

Прекрасные земли Хуллора, 
Мыс с молодыми соснами выходит на озеро,
На площади маленькой деревни Хуллоры, 
Я родилась там…

У Аксиньи Григорьевны хорошая память, она помнит песню своей 
матери, которую тоже иногда поёт. В этой песне поётся о том, как со-
сватали её маму. 
Вўркǝм ими вɵнтпийийєм
Мущаӈ пуӈǝԓ ай кɵртэва,
Ԓўв йухǝтмаԓ йăм пурайны,
Сăма рăхи ар йăм йасǝӈна
Ԓўв щи вохиԓǝмаԓыйэ.
Ай Хўԓԓор вош ин йăм кɵрта,
Пэрвой ики пиԓыйєм хуща
Вɵԓтєм пăта щи тɵтьљǝмєм…. 

Свекровь моя, родом из Выргима,
В маленькое селение Мозямы,
Когда она приехала, хорошее время было,
К сердцу приятными хорошими словами,
Она и позвала=меня.
В маленькое селение у озера Хуллоры
К милому супругу Григорию (первому)
С ним прожить, увозили меня…

Не забывает также про отца, ему тоже посвящены строчки:
Ма Первой ики ащийєм, 
Пусԓǝӈ ики ащийєм…

‘Первый мужчина отец мой, Мужчина, родом из 
протоки…

В хантыйской семейной практике родителей мужа (свекровь и свё-
кра) должны содержать младший сын и невестка. Из воспоминаний 
Аксиньи Григорьевны: «Свекровь была очень строгой и требователь-
ной женщиной, соблюдала все обычаи и правила традиционной хан-
тыйской жизни. Также требовательно относилась к невестке». За хоро-
ший уход в старости свекровь говорила ей очень много хороших слов. 
Об этом поётся в следующей песне:
Хăр йохǝм ими вɵнтпийєм, 
Партаԓ вɵнта щи тăйсєм, 
Йухи хăщǝм ар йăм йасǝӈ, 
Ԓўв мăнєма па хăйийийǝԓмаԓ…

Свекровь=моя из рода «открытого бора»,
Держала её, ухаживала,
В последние годы [сказанные ею]
Много хороших слов 
Она оставила мне…

Весной в 2002 г. у Аксиньи Григорьевны умер муж, осталась одна с 
детьми. Дети уже были взрослыми, самостоятельными. Смерти мужа 
посвящает следующие строки из песни: 

Судьба Аксиньи Григорьевны Ерныховой – 
исполнителя хантыйского фольклора по личным песням
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Иԓа тови ин йăм хăтǝԓ, 
Ма сăмийэв пăнǝн щи тɵсԓэ, 
Йурән хоп ики пиԓыйєм 
Муй сорайа щи ԓољǝммаԓ, 
Њăԓ пушхийєм йăм пиԓа, 
Ԓўв мўӈǝтты щи хăйсǝԓԓэ…

Один прекрасный весенний день, 
Сердце моё он унёс собой, 
Милый супруг мой из рода Ерныховых, 
Как он быстро ушёл из жизни, 
Вместе с четырьмя детьми, 
Он нас оставил…

Род Ерныховых ‘Њɵрǝм йухан йох’ – родственники мужа Аксиньи 
Григорьевны проживали в верховьях реки Амня, на расстоянии не-
скольких поворотов выше реки Нёрум юган. И по сей день бабушка 
Аксинья осенью, во время сбора ягод, ездит на это стойбище и оста-
навливается в избушке, которую построили до её замужества. Этому 
милому уголочку земли посвящены слова песни: 
Вэт йурныйєм хоԓǝм кɵрт вуԓ,

Кўтрǝӈ йохǝм пайийєм, 
Йош пăт ԓўват ай йохǝм пай,
Воњщǝмутна мурта єтԓа, 
Лўк вой-хўԓ па тăйтаԓ…

Остов селения, где пять семей из рода 
Ерныховых проживали (букв.: ночевали),
Небольшой бор, с изобилием рябчиков, 
С ладонь руки, маленький бор, 
И ягода там вдоволь растёт, 
И глухари там летают (букв.: тоже есть) … 

Аксинья Григорьевна – человек с добрым сердцем и открытой ду-
шой, она всегда готова помочь и желает людям здоровья и счастья. 
Просит об одном, чтобы не забывали свои традиции, помнили и знали 
духов-покровителей своей местности. А молодёжи посвящает свою 
песню:

Песня-пожелание молодёжи
1. Ин тӑмө хӑтǝԓө ин йӑм 
вөнтайө
2. Амња йуханө пўӈԓыйємнайө,
3. Мўвǝӈа йуханө пўӈԓыйємнайө
4. Тӑм хӑтǝԓө вөнтайө щи 
омǝстємө,
5. Тӑм хӑтǝԓө вөнтайө щи, мал, 
вөԓтємө.

1. До сегодняшнего дня,

2. На берегу реки Амня
3. У извилистой реки,
4. До сегодняшнего дня я живу.

5. До сегодняшнего дня я жива, 
ещё.

Е. Д. Каксина
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6. Йэԓԓыйө вөԓтыйө йӑм 
пушǝхԓамө
7. Увǝӈа йуханө пўӈԓыйэԓнайө 
вɵԓты вошийэв
8. Йэԓԓыйө вөԓтыйө йӑм 
щўщиԓамө
9. Увǝӈа йуханө ар хурыйэԓө ин 
вɵԓтэвна, мал,
10. Хөнтты вөԓтэԓө ин 
пурайныйө
11. Кўлыйэн пӑтапө ин йӑм 
хопнайө йăӈхтэвна
12. Йэԓԓы па ат мӑнтэԓө, па ат 
вөԓтэԓө.
13. Йуханө йохәртө ин хӑр 
йохǝмө хуща, мал,
14. Йэԓԓы па ат щэԓтэԓө, йэԓԓы 
па ат вөԓтэԓ.

15. Торыйэн сапǝԓө ин, мал, хўв 
хурө
16. Ат, малө, щэԓтэԓө, ат, малө, 
мӑнтэԓө,

17. Кӑт йухан тыйө ин йӑм 
њуԓайө

6. Вновь подрастающие деточки,

7. В селении у реки с быстрым 
течением
8. Подрастающее молодое 
поколение 
9. С быстрым течением река, где 
мы живём, много её поворотов,
10. Когда-нибудь в будущем, 
живя,
11. С лёгкостью скольжения на 
хорошей лодке
12. Пусть по ней ездят, пусть 
живут (то есть продолжают жить).
13. Открытый бор на развилке 
двух речек1

14. Пусть продолжают ездить 
(то есть пусть так и живут 
[потомки]), продолжают ездить 
(как их предки ездили).
15. Как журавля шея, длинный 
изгиб реки
16. Пусть по нему проедутся 
(букв.: скользят), пусть по нему 
проедутся. 
17. Мыс, на развилке двух речек

Судьба Аксиньи Григорьевны Ерныховой – 
исполнителя хантыйского фольклора по личным песням

-----------------------------------------------------------------------------------------
1 Открытый бор на развилке двух речек, находится выше селения Казым, на развилке двух рек. 
Это место, куда приезжают люди для поклонения Духам-покровителям «Семь Вэртов-богатырей 
в белых халатах». На этом месте остаются женщины, мужчины едут на само святилище, которое 
расположено на противоположном берегу развилки двух рек.
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18. Ԓапǝт вөрт омǝстыйө тынǝӈ 
йуханө мўвийэв хуща
19. Нувийэн сӑӈхпийө ԓапǝт 
вөрт омǝстыйө
20. Ԓапǝт вөрт омǝстыйө тынǝӈ 
йӑм йуханө. 
21. Кӑтна, мал, иртыйө-
ԓǝтанныйэ,
22. Нувийэн сӑӈхпийө ԓапǝт 
вөрт омǝстыйө
23. Эвийэтө нөмийө ин иԓанө,

24. Амња йуханө йӑм йиӈкийэвө

25. Найԓы хөнө вөԓтэԓө, 
вөԓтэԓыйэ, мал, ин,
26. Вөртԓы хөнө вөԓтэԓө, 
вөԓтэԓыйэ.

18. Где восседают семь богов.

19. Где восседают семь богов в 
белых одеяниях,
20. Славная река, где восседают 
семь богов,

21. Где развилка двух таёжных 
рек.
22. [Святилище], где восседают 
семь богов в белых халатах 
23. Девочки помните об этом 
всегда,
24. Быстрые воды славной реки 
Амня,
25. Они же ни без женских 
божеств существуют,
26. Они же ни без мужских 
божеств существуют.

Много честных и добрых людей у хантыйского народа и среди них 
Аксинья Григорьевна Ерныхова. Она не получила образования в шко-
ле, с юности начала трудиться на тяжёлой работе, много лет с мужем 
работала в оленеводческой бригаде. Она является мастером по деко-
ративно-прикладному искусству. А. Г. Ерныхова талантливый испол-
нитель личных песен, обладает даром сказительницы, а также экстра-
сенсорными способностями. Благодаря своей природной памяти она 
знает хантыйский фольклор, обрядовые практики,  к ней, как к знатоку 
обращаются научные сотрудники Обско-угорского института, работ-
ники этнографических музеев.

Е. Д. Каксина
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Данная статья посвящена хранительнице исторической памяти наро-
да и талантливой исполнительнице хантыйского фольклора – Екатерине 
Николаевне Тарлиной (Ерныховой). При анализе мы опирались на по-
левые материалы и архивные документы, которые хранятся в депози-
тарии фольклорного архива ханты, и на работы О. Д. Ерныховой [1; 2].

Екатерина Николаевна Тарлина (Ерныхова) родилась 25 августа 
1938 г. в одном из родовых угодий, где проживали представители фа-
милии рода Ерныховых – на хантыйском стойбище Пуӈхра ‘Похра’, 
расположенном недалеко от деревни Мойм Октябрьского района. 
Отец и мать – Николай Григорьевич Ерныхов и Акулина Тихоновна – 
вели традиционный образ жизни, их основным занятием были: охота, 
рыболовство, оленеводство. Семья у них была большая – девять детей, 

Е. Д. Каксина, В. Д. Гатченко
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Екатерина была старшей. Детство маленькой Кати прошло в тяжёлые 
военные и послевоенные годы, и поэтому она рано стала опорой семьи,  
вся забота о младших братьях и сестрах легла на её плечи. Екатерина 
хорошо помнит: когда началась война, отца дважды возили в Омск, 
в трудовую армию, оттуда он всегда возвращался худой и больной. 
Ушли на фронт и её родные дяди, братья отца.

У маленькой Кати была феноменальная память. К примеру, её род-
ной дядя Дмитрий Григорьевич Ерныхов, уходя на фронт, исполнил 
песню-наставление жене. И Екатерина запомнила всю песню и, буду-
чи уже взрослой, исполняла её, таким образом, слова песни дошли до 
наших дней. Приведём слова из текста песни:
Йурән хопɵ икийэнɵ арытаԓэ,
Йурән хопɵ икийєнɵщи луптаԓɵ,
Хɵԓǝм сот хɵйпи вɵн ԓаља,

Ма щи мăнԓǝм, щи мăнԓǝм.
Вөљашка икийɵ вөн эвийємɵ

Њуки йонтәмɵ хўв йухан хурɵ

Ин ай Экщэњайɵ, мал, тёпәӈ 
эвийємɵ,
Ин ай Ващкайɵ ин пухийємɵ
Щӑта щи хӑщмєԓɵ, хӑщмєԓԓыйɵ.
Ин Вөљашка икийɵ вөн эвийємɵ,

Ин йӑм йиӈк-хўԓɵ тўвәм йӑм 
ăнтпємө,
Ин вөнт войийɵ вэԓәмɵ йӑм 
ăнтпємө
Ԓўвәԓа щи, мал, хăйǝйǝԓмємө.

Мужчина я – Ерныхов пою,
Мужчина я – Ерныхов говорю
На большую войну, где триста 
мужчин,
Я ухожу, ухожу.
Моя [супруга], старшая дочь 
мужчины Алексея 
На длинном повороте реки, с 
названием «Поворот шитья кожи»
Моя младшая Ксения, милая дочка,

Маленький Василий мой сыночек
Они там остались, остались.
Моя [супруга], старшая дочь 
мужчины Алексея 
Свою хорошую удачу (букв.: свой 
ремень) на водную рыбу,
Свою хорошую удачу (букв.: свой 
ремень) на таёжного зверя
Я ей всё оставлю [супруге].

Екатерина Николаевна училась в начальной школе в деревне 
Моим Октябрьского района. Училась на «отлично», но ей не удалось 
доучиться. Окончив четыре класса, как самая старшая из детей, она 
была вынуждена остаться дома, помогать родителям по хозяйству, 
присматривать за младшими братьями. Из воспоминаний дочери 
Екатерины Николаевны: «Мама гордилась тем, как она училась в 
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школе, ставила себя в пример и очень жалела, что не получила соот-
ветствующее образование, хотя имела высокие умственные способ-
ности. Убеждала, что мы (её дети) должны хорошо учиться, раз у 
нас есть для этого всё. У неё был каллиграфический почерк».

В 1954 г. Екатерина Николаевна пошла работать в колхоз им. 
Кирова, где проработала семь лет. Из её воспоминаний: «Куда нас 
отправляли – туда и шли работать. Работа была очень тяжёлой: 
рыбачили, косили сено. Выловленную рыбу загружали в лодку и на 
вёслах везли в рыбоучасток. Сдали рыбу и обратно вдоль берега 
бечевой против течения тащили лодки. Во время покоса – на по-
кос. Как только закончится покос, опять отправлялись на рыбалку.  
И вся работа выполнялась вручную, не было тогда никаких машин, 
моторов. Пока работала в колхозе, не было ни выходных, ни отпу-
сков». К работе она всегда относилась ответственно, выполняла все 
требования.

В 1961 г. Екатерина Николаевна приехала в гости к родственни-
кам в с. Казым (Берёзовского, ныне Белоярского район). Видно судь-
ба ждала её в этом селе, здесь встретила будущего супруга и осталась 
жить – вышла замуж за Тарлина Никифора Георгиевича и устроилась 
на работу в Казымский оленеводческий совхоз звероводом.

Затем, в 1973 г., Екатерина Николаевна поменяла работу, перешла 
с переводом в Казымскую участковую больницу на должность прач-
ки, а после переведена санитаркой. В этой больнице так и проработа-
ла вплоть до 16 мая 2001 г., а затем вышла на пенсию. Её общий стаж 
насчитывает 47 лет. В 1997 г. ей было присвоено звание «Ветеран 
труда».

Выйдя замуж, Екатерина старалась помогать своей маме. Забрала 
одного из братьев к себе и занималась его воспитанием и образова-
нием. С супругом Никифором Георгиевичем они воспитали пятерых 
детей. Муж работал главным экономистом в Казымском оленеводче-
ском совхозе. Несмотря на высокую должность мужа, супруги Тар-
лины вели традиционный образ жизни и своих детей приобщали к 
традициям предков. Они воспитывали в детях любовь и уважение к 
родному краю, к хантыйскому языку, к культуре своего народа, лю-
бовь к природе, ответственность, честность и трудолюбие. Георгий 
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Никифорович в то время приобрёл катушечный магнитофон и запи-
сывал фольклор хантов: личные песни, сказки, легенды от знатоков 
хантыйского фольклора. Данные записи на сегодняшний день хра-
нятся в семейном архиве сына Якова.

Екатерина Николаевна изготавливала изделия из бересты, шила 
орнаментированные платья и халаты. Она очень много работала с ме-
хом. Обшивала семью, ведь у них в семье было пятеро детей. Шила 
бурки, кисы, малицы, сахи. Из воспоминаний дочери: «Я помню – 
засыпаю, а мама всё ещё что-то шьёт, просыпаюсь, печь топится, 
чайник шумит, а мама опять там же сидит и шьёт. Мне казалось, 
что она вообще не ложилась спать».

В 1988 г. у Екатерины Николаевны после тяжёлой болезни умер 
муж, младшей дочери тогда было 12 лет. Она одна вырастила всех 
детей, все они получили образование. Дети выросли, имеют свои се-
мьи, уже помогают своим детям воспитывать внуков. Младшая дочь 
Екатерины Николаевны, Елена Тарлина (Ермакова), самобытная хан-
тыйская поэтесса. Сын Яков Никифорович, как и мама, имеет почёт-
ное звание «Народный мастер России по декоративно-прикладному 
искусству». Старшая дочь около тридцати лет живёт в Якутии со 
своей семьёй. Владеет якутским языком, но не забывает родной хан-
тыйский язык, который она слышала в семье с рождения. За рожде-
ние и воспитание детей в 1977 г. Екатерину Николаевну наградили 
медалью «Медаль материнства» II степени.

Екатерина Николаевна была очень трудолюбива, работа в её руках 
спорилась. Какую бы работу ей ни поручили: испечь хлеб в њањ көрэ 
‘хлебной печке’ или сшить орнаментированное хантыйское платье, 
спеть песню или показать хантыйский женский танец, она это де-
лала с удовольствием. Это не было связано с ожиданием похвалы, 
просто Екатерина Николаевна была человеком, который относился к 
любому доверенному ей делу ответственно. Это в ней было заложе-
но с детства. Из воспоминаний Екатерины Николаевны: ‘Как только 
выпадало свободное время, я бралась за рукоделие. А я в молодости 
даже во время рыбалки умудрялась вязать крючком. Я всегда в кар-
мане носила крючок и нитки, в свободную минутку быстро вязала 
крючком’.

Носитель и исполнитель хантыйского фольклора 
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Детство, проведённое на хантыйском оленеводческом стойбище, 
научило Е. Н. Тарлину традиционным ремёслам. С ранних лет умела 
кроить и шить национальную хантыйскую одежду и обувь. На про-
тяжении всей жизни изготовила своими руками огромное множество 
изделий из ткани, бересты, сукна и меха [3, с. 28].

Екатерина Николаевна в совершенстве владела техникой заго-
товки, обработки и изготовления изделий из бересты. Часто её при-
глашали в Казымский этнографический музей в качестве консуль-
танта по пошиву берестяных изделий, таких как: хинт ‘берестяной 
кузов для сбора ягод’, онтәп ‘колыбель, люлька’, йиӈәԓ ‘берестя-
ной короб для рукоделия’, сөн ‘берестяной кузовок для хранения 
пищи’ и т. д., а также для выпечки хлеба в њањ көрэ. Она изго-
тавливала берестяные изделия, тўтщаӈ ‘меховые сумочки’ – для 
выставки-продажи.

Е. Н. Тарлина являлась участницей I съезда Союза мастеров тра-
диционного искусства обско-угорских народов «Сорни ёш», кото-
рый проходил в районном центре Берёзовского района в п. Берёзово.  
А также участница II съезда Союза мастеров традиционного искусства 
обско-угорских народов «Сорни ёш», который состоялся в Ханты- 
Мансийске по инициативе организации «Спасение Югры». Цель 
съезда – это объединение наиболее талантливых, самобытных масте-
ров. Она же участница Первых Дельфийских игр, которые проходили 
в Москве в 2000 году. Н. Б. Костылева отмечает: «Поездка была неза-
бываемой. Екатерина Николаевна была замечательным человеком. 
Она там представляла изделия из бересты».

В газете «Белоярские вести» опубликована заметка о поездке ма-
стерицы Е. Н. Тарлиной на окружной семинар по бересте в п. Аган 
Нижневартовского района, где она поделилась опытом и предста-
вила свои работы, выполненные в традиционном казымском стиле  
[4, с. 2]. Также принимала участие в фестивале ремёсел финно- 
угорских народов в городах Сургуте и Ханты-Мансийске в 2000 г., 
где ей было присвоено звание «Народный мастер России» по тради-
ционным промыслам.

Е. Н. Ерныхова была активным участником художественной самоде-
ятельности, выставок декоративно-прикладного искусства, семинаров, 
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фестивалей проводимых в районе и за её пределами. Изготовленные 
ею вещи хранятся в музеях ХМАО–Югры. Из воспоминаний дочери 
Е. Ермаковой (Тарлиной): «Когда я работала в ОТРК «Югра», со 
съёмочной группой отправились в Сургутский район и заехали в не-
большой национальный посёлок Тром-Аган. Там, в доме творчества я 
увидела йиӈәԓ ‘берестяной короб’ и узнала в нём работу своей мамы. 
Подошла и открыла его, а внутри лежала записка с её именем, т. е. 
действительно это было её изделие, и я узнала её индивидуальный 
почерк. Хотя я не припомню, что она здесь когда-то могла быть.  
Я спросила у работников дома творчества, и они сказали, что она 
как-то приезжала в качестве мастера и проводила обучение». 

Отзыв Молдановой Евгении из интернета ‘Доводилось видеть из-
делия Екатерины Николаевны. Настоящие произведения народного 
искусства, высший уровень мастерства!’ [5].

Екатерина Николаевна занималась не только декоративно-при-
кладным искусством, она – знаток традиционной и духовной куль-
туры, знала обычаи и обряды своего народа. Она исполняла личные 
песни людей старшего поколения, сказки, былички, загадки. Как ис-
полнитель фольклора принимала активное участие в семинаре «День 
хантыйской песни», который проводился в селе Казым 23–24 апреля 
2002 г. На этом мероприятии она исполнила несколько личных песен 
людей старшего поколения. Также совместно с Е. М. Лозямовой ис-
полнили песню из репертуара медвежьих игрищ «Ԓєхө, ԓєхө» («Свояк, 
свояк») в форме диалога. Она активный участник семинара, посвя-
щённого сказкам народа ханты, который проходил 23 марта 2003 г.

Особой атмосферой обрядовой деятельности пропитана песня о 
селении Калтасяны, исполненная Екатериной Николаевной. Селение 
Калтасяны – одно из значимых святилищ хантов и манси. В прошлом, 
чаще зимой, казымские ханты из разных мест ездили для проведе-
ния обрядов и поклонения великой богине Каԓтащ Аӈки (покрови-
тельнице всех женщин-рожениц). По приезду в селение Калтасяны 
придерживались строгих правил и норм поведения: хозяйка должна 
встречать гостей на улице, провести обряд «очищения», только затем 
можно было войти в дом. Далее приведём текст песни, в которой  
даются наказы невестке:

Носитель и исполнитель хантыйского фольклора 
Е. Н. Тарлина: судьба и творчество
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Эвийэ, эвийэ, эви хөԓәнтыԓэ, малө
Эвийэ, эвийэ, эвийэ, мал.
Лупийәԓ:
Питы войэнө ԓуӈмаӈ йӑм хотө,

Вўрты войэнө ԓуӈмаӈ йӑм хотө

Нӑӈ ԓуӈтыйө-ийәԓмэнө.
Эвийэ, эвийэ!
Хўв мўв йиты ар мирыйэнө,

Хўв мўв йитыйө ар хӑнтыйэнө,

Хорэн кўрыйө щимрәӈ йӑм сыйө,
Войэн кўрыйө щимрәӈ йӑм сыйө,
Уԓты оԓәмө кўԓ йӑм пӑтыйа-йө
Нӑӈ аԓ уԓљийөиԓэ, малө.
Лупийәԓ:
Эвийэ, эвийэ!
Хўв мўв йиты ар хӑнтыйәнэ

Йошэн тўтыйэин йӑм йошнайэ

Эви кєртыйэиԓаԓыйэ,
Эви төтьљийэиԓаԓыйэ.

Доченька, доченька, дочка, послушай
Доченька, доченька, доченька.
Говорит:
Дом, наполненный шкурами чёрных 
зверей,
Дом, наполненный шкурами красных 
зверей
Сейчас ты в него вошла.
Доченька, доченька!
Из дальней дороги едущих множество 
людей,
Из дальних мест едущих множество 
народу,
Скрип ног их оленей – хороший звук,
Скрип ног их зверей – хороший звук,
Через глубину крепкого сна [услышь],
Блаженным сном ты не спи.
Говорит: 
Доченька, доченька!
Из дальней дороги приехавших 
множество людей,
В руке с огнём [для окуривания] 
проворной рукой
Ты обойти всех,
Ты обнеси всех (огнём).

Сказительская деятельность Екатерины Николаевны Тарлиной 
внесла большой вклад в сохранение фольклорного наследия наро-
да ханты. Фольклорные произведения, исполненные Е. Н. Ерныхо-
вой, записывали научные сотрудники Обско-угорского института:  
Р. К. Слепенкова, Т. Р. Пятникова, Т. А. Молданова, Л. Ф. Котова, 
Л. В. Кашлатова, а также учитель начальных классов Казымской средней 
школы С. М. Каксина. В электронный депозитарий по фольклору обских 
угров и самодийцев занесён фольклорный материал, (песни, былички, 
сказки, загадки) записанный от Екатерины Николаевны. Весь собран-
ный аудио- и видеоматериал хранится в фольклорном архиве Обско- 
угорского института и представляет огромную ценность для хантый-
ского этноса.

Е. Д. Каксина, В. Д. Гатченко
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Благодаря таким людям, как Екатерина Николаевна, сохраняется и 
передаётся фольклор и ремёсла декоративно-прикладного искусства.

Тарлина Екатерина Николаевна участница Первых Дельфийских игр.
Москва, 2000 год
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Аннотация. На протяжении многих веков в культуре обских угров 
платок – один из самых устойчивых и круглогодично используемых 
предметов в женском гардеробе. Носили платок постоянно, зимой 
женщины повязывали одновременно несколько платков, вкладывая их 
один в другой. Основным источником являются фольклорные матери-
алы обских угров. В данной статье рассматривает женский платок, его 
функции и символ.

Ключевые слова: платок с кистями, традиционное мировоззрение, 
обряд избегания, приношение богам.

Культура любого народа имеет свои традиции, связанные непо-
средственно с обычаями, ритуалами, поверьями. Традиционный пла-
ток обских угров хранит в себе много удивительных открытий. Это 
многозначительный предмет, он присутствует в обыденной жизни че-
ловека, важная роль ему отведена в сакральной сфере. В традицион-
ной жизни коренных северных народов платок носят с самого детства: 
полотном прикрывали детскую люльку, голову ребёнка, пока не зара-
стёт родничок. К тому же надевать их могли и мужчины, например, в 
театральных постановках или медвежьих игрищах. А шейный платок 
и вовсе считается символом счастья. Дети из платков делали кукол. На 
хантыйском языке платок называли охшам, на мансийском – тор. Ещё 
В. Ф. Зуев, посетивший Югру в составе экспедиции исследователя 
П. Палласа в XVIII в., писал, что женщины «обыкновенно все носили 
на голове покрывало, по-ихнему вохшам, которые никогда ни у бабы, 
ни у девки с головы не сходили» [1, с. 145].

Л. В. Кашлатова
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Для рассмотрения вопроса о женском платке и его значении в куль-
туре обских угров обратимся к фольклорному материалу: мифам, 
сказкам, песням, в которых отражены исторические моменты жизне-
деятельности традиционного обско-угорского сообщества. Покрыва-
ние головы у женщин было обязательным, это устойчивая этническая 
традиция. Именно платок считается символической защитой женщи-
ны для сохранения её духовной целостности. Платки были покупные 
и самосшитые из кусков разноцветной ткани. Бисерные подвески и 
колокольчики, окаймление и оформление края платка – архаичная ком-
позиционная схема у многих народов, которая несёт в себе охрани-
тельную функцию. Аппликативные полосы, нашитые на край платка, 
рассматриваются как «граница», защищающая от воздействия внеш-
него враждебного мира. Являясь устойчивым элементом традицион-
ной культуры хантов и манси и обращая на себя внимание отечествен-
ных и зарубежных исследователей, начиная с рубежа XIX−XX вв., 
платок вместе с тем не стал предметом специального исследования в 
функциональном плане, включая знаковость, символику и сакральные 
свойства. 

Традиционный платок представляет собой квадратное полотнище с 
надставной полоской по краю и бахромой из ниток. Даже при исполь-
зовании покупного платка украшали его край. Истоки этой традиции 
в веровании, что край одежды рассматривается как граница, защища-
ющая от воздействия враждебных миров. Согласно данным фолькло-
ра, в прошлом лицо закрывали бахромой платка росэң охшам ай хул 
мухты, суңыңа хота суңиет пета ма па вантыю ‘Сквозь кисти плат-
ка (как) сквозь маленькие щели, в передний угол дома с углом, я вот 
смотрю’, то есть женщина смотрела на мир через бахрому. В сказках 
очень часто героиня смотрит через бахрому «сквозь бахрому платка в 
воду посмотрела» и видит то, что остальным героям недоступно [2, с. 
397]. По мнению Н. В. Лукиной «Очевидно, раньше вместо головного 
убора надевали простой кусок ткани, о чём говорит восточнохантый-
ское название платка суминьтых. Прикрепление бахромы свидетель-
ствует о превращении платка в самостоятельный элемент, известный в 
таком виде у разных групп обских угров [3, с. 218].

Женский платок: функции и символ в обско-угорском фольклоре
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О том, что платок – неотъемлемый «знак» женщины, есть нема-
ло свидетельств в фольклоре. Например, в мифе «Маленькая Мось-
нэ – дочь медведицы» говорится о превращении дочери медведи-
цы в настоящую женщину. Обнаружив в берлоге девушку, герой,  
по совету отца, повязал на шест свой шейный платок, шест внутрь 
сунул, молвил: «Мне богом назначенный человек, хватайся. Она ухва-
тилась. Ухватилась, наружу её вытащили. Голова и руки как её показа-
лись, платок на её голову опустился» [2, с. 286].

Стойкое бытование платка, плохо приспособленного к северным 
климатическим условиям, обусловлено существованием у ханты и 
манси обычая избегания – закрывая ими лицо в присутствии старших 
родственников мужа «мама, платок натяни на лицо, зять твой, лесной 
дух приехал» [2, с. 184]. Об этом сообщает Гр. Новицкий и другие ав-
торы XVIII – XX вв. Некоторые считают это признаком влияния татар 
на обских угров [4, с. 37]. Поэтому наиболее распространённый спо-
соб ношения платка – накидывание его на голову. 

Для замужней женщины платок является ещё и символом. Во время 
обряда сватовства жених надевает его на невесту, а она в дальнейшем 
скрывает за ним своё лицо от старших родственников мужа. А после 
свадьбы невесту увозили в дом мужа на нартах, покрыв её платками: 
если живы оба родителя – двумя, если нет отца или матери – одним. 
На свадьбе платок является первым подарком жениха невесте и слу-
жит знаком наречённости [5, с. 287]. 

Платок служил женщинам круглогодично, его важность подчёр-
кивается ссылками в песенном фольклоре «большую шаль пуховую, 
кумушка, ты на голову одень!» [6, с. 448], или «красный платок, крас-
ный платок, на голову я надену» [Песня «Сорни торум»], «Картаӈ сэ-
вӑӈ эвие, ун охшамыӈ эвие» ‘Девушка с железными косами, девушка 
в большом платке’ [Песня «Нёплув моԓьщаӈ похие»]. Известно, что в 
быту женщины надевали несколько платков для тепла в зимний пери-
од [7, с. 187]. Многослойность относится к числу традиционных при-
знаков одежды обских угров, а платок является наиболее характерным 
женским головным убором, у других народов Сибири он не играл та-
кой роли [3, с. 216].

Л. В. Кашлатова
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Сакральная и функциональная защитная роль отводится платку 
при накрывании люльки и ребёнка в ней, он служил обязательным 
атрибутом детской колыбели. Его накидывали сверху на дужки, и лицо 
ребёнка было затемнено. А при необходимости, например, для защиты 
от гнуса, платком накрывали колыбель целиком. В семье всегда вни-
мательно следили, чтобы пустая люлька не оставалась непокрытой: 
считалось, что в неё может забраться злой дух, который напугает ре-
бёнка. В родовом обряде мать с ребёнком, возвращаясь в общий дом, 
проходит ещё одну церемонию: ребёнка в люльке, накрытого красным 
платком, берёт женщина алтум сянь ‘мать по несению’. Впоследствии 
ей этот платок дарят. Чтобы уберечь от зла, у северных ханты платок 
младенцу обязательно надевали до полного зарастания родничка.

А ещё платок служил предметом приношения богам, духам, причём 
не обязательно женского пола, на священных местах разного рода: на 
жертвенниках под открытым небом, на священных деревьях-жертвен-
никах. «За домом стоит берёза, как платок с кистями», имеется в виду 
дерево, которое так обвешивают платками, как будто оно действитель-
но стоит в платке с кистями. А также платки помещали в священных 
амбарчиках, в сундуках с подарками духам, которые помещались на 
священном месте напротив входа в жилище. Обязательным действием 
является завязывание монеты в углы платка «кистяной платок с ки-
стями, с завязанными деньгами на голову положила» [8, с. 175]. Та-
кой платок считается сакральным, чем и отличается от повседневных, 
которые носят женщины. «Большим платком, как луной написанной, 
Най накрываю, большим платком, как солнцем написанной, Най на-
крываю, на стоволосянную с волосами голову, платок кистяной с ки-
стями на голову положила» [6, с. 347–354]. Или «богиня, накрытая 
кистяным платком из плотных кистей, богиня, накрытая изначально 
платком» [ПМА, 1998].

Обязательным считается платок для изображений Сянь Торум, 
Калтась [9, с. 27], очевидно отсюда её постоянный эпитет связан с 
платком «кистяным платком покрытая великая Най, мать заходила к 
вам, птенчики … с длинными кистями, кистяной платок, надетый на 
Най» [10, с. 41, 48]. В начале XVIII в. Н. Л. Гондатти записал миф о 
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её местонахождении «… Она имеет вид старухи в собольей ягушке, 
покрытой шёлковым платком» [11, с. 26–27], то есть платок является 
важной частью костюма и обязательно присутствует в составе одеж-
ды богини. А во время родов на видном месте вывешивался платок, 
посвящённый Калтащ [10, с. 38]. В. Н. Чернецов, описывая атрибу-
тику каждого божества и духа-покровителя, представленного на мед-
вежьих игрищах, в том числе и Калтась-Ими, отмечает, что непре-
менным атрибутом которой является платок с кистями [12, с. 158].  
Приношением для богини Каттась-Ими считают платок красного 
цвета, а лучшим подарком для неё является белый шёлковый платок 
[13, с. 77].

Часто платки вместе со шкурами, с лоскутами ткани составляли 
основу изображения духа-покровителя, на которую надевали одежду. 
Эта традиция показывает определённую динамику. Если в начале  
XX в. лоскуты ткани и платки использовались для этого вместе со 
шкурами, то к концу XX в. в большинстве случаев основу делают из 
платков и лоскутов ткани [14, с. 8, 17–18]. Автор сама была свидете-
лем в 2013 г., как из привезённых прикладов (из платка) пришлось 
сделать хур изображение богини, т. к. к моменту посещения и прове-
дения обряда поклонения на священном месте в д. Калтысъяны была 
похищена её фигура, которая хранилась в уре ‘священном амбарчике’. 
Остальные семь платков были надеты на голову и обмотаны вокруг 
только что приготовленного изображения богини [ПМА, 2013].

Важнейшей частью сакральной сферы бытования платка является 
Медвежий праздник, здесь его символика маркирует мужское и жен-
ское пространства. Хорошо известно, что только медведице на голову 
накидывают платок. Согласно традиционным нормам поведения на 
празднике, присутствие женщин не предполагает их участия в свя-
щенных сценах и требует ношения на голове платка «кистяными плат-
ками накрытые многочисленные женщины» [10, с. 46]. Исполняющие 
священные танцы духов-покровителей мужчины носят диагонально 
сложенные платки, свободно распуская концы на груди или перекре-
щивая их и подтыкая за пояс. В своё время В. Н. Чернецову пришлось 
быть участником многих медвежьих игрищ и описать их «… Платок 

Л. В. Кашлатова



253

накинут на плечи в виде плаща и сколот у ворота, тогда как висящие 
концы его затыкают за пояс» [12, с. 248]. Лица исполнителей полно-
стью скрыты платками [15, с. 20, 36–42]. Их не видят посторонние, а 
значит, они защищены от злых духов – это убеждение хантов и манси.

Платок присутствует во многих важных ритуалах. Самой древней 
формой ритуально-обрядовой сферы выступает священный танец. 
В платок вкладывается особая смысловая нагрузка, поскольку го-
лова и сердце рассматривается в обско-угорских культурах как важ-
нейшие жизненные органы живых существ. Женский танец, выпол-
няемый исполнительницей с почти полностью закрытой фигурой  
расправленным платком, интерпретируется с обрядом избегания и на-
хождения танцующей в сакральном пространстве. Платок обязательно 
составляет облачение духа-покровителя женского пола. О связи с по-
сылающей человеческие души и дающей жизнь – богиней Каттась, 
говорит обычай обязательного танца присутствующих женщин в её 
честь на медвежьих игрищах. В момент исполнения её священной 
песни на голову богини (исполнителя) накидывают платок с четырь-
мя бубенчиками по краям с длинными кистями – «кистяным платком, 
если накроете мать, долгую жизнь дочерям, долгую жизнь сыновьям 
буду давать вам» [10, с. 50]. Этот платок впоследствии становится 
оберегом для танцевавшей богини. Перед началом танца богини Кат-
тась присутствующие на медвежьих игрищах женщины набрасывают 
на исполнителя платки – «Небесного огня яркий платок я накидывала 
тоже» [10, с. 41]. Считалось, что платок, продержавшийся на голове 
исполнителя все время, пока он танцует танец, приносит удачу в се-
мейной жизни [13, с. 76].

Со временем платки домашнего изготовления заменили покупные 
платки с кистями. Подношение платка в качестве бескровного жерт-
воприношения вписано исследователями в следующую эволюцион-
ную цепочку: жертвенное животное – шкура жертвенного животного 
– ткань – платок [16, с. 109−110]. Платок в качестве дара духам сохра-
нился у обских угров до сегодняшнего дня.

Таким образом, платок в жизни обских угров имеет важное зна-
чение, является универсальным символом счастья, жизни замужней 
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женщины, олицетворением женственности, скромности, благочести-
вой жизни женщины в традиционной культуре обских угров. Платок в 
фольклоре хантыйского народа представлен следующими выражения-
ми: росэӈ охшам ‘платок с бахромой (букв.: кистяной платок)ʼ, вурты 
охшам ‘красный платок’, хорам охшам ‘красивый платок’, нох ихта 
охшам ‘платок для духов (букв.: вверх подвешенный платок)ʼ и т. д.  
С самого рождения человек был связан с платком, особенно он был не-
отъемлемой частью гардероба женщин, даже в последний путь в гроб 
женщине клали или одевали на голову четыре платка (т. к. у неё че-
тыре души). В ритуально-обрядовой сфере несёт сакральную нагруз-
ку, служит защитной функцией, которая прослеживается в обрядовом 
песенном фольклоре (медвежьи игрища), в сказках, в личных песнях, 
а также в обычаях, существующих в повседневной жизни (в качестве 
подарка приношения духам).

Литература
1. Зуев В. Ф. Описание живущих Сибирской губернии в Березовском уез-

де иноверческих народов остяков и самоедцов, сочиненное студентом Ва-
силием Зуевым // Путешествие по Обскому Северу. – Тюмень: Изд-во  
Ю. Мандрики, 1999. – С. 137–223.

2. Мифы, предания, сказки хантов и манси / сост., пред. и примеч. Н. В. Луки-
ной. ‒ М.: Наука, 1990. ‒ 568 с.

3. Лукина Н. В. Формирование материальной культуры хантов (Восточная 
группа). – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1985. – 365 с.

4. Алквист А. Среди хантов и манси. Путевые записи и этнографические за-
метки. Перевод с немецкого и публикация д. ист. н. Н. В. Лукиной. – Томск: Изд-
во Том. ун-та, 1999. – 179 с.

5. Головнёв А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екате-
ринбург: УрО РАН, 1995. – 606 с. 

6. Steinitz W. Ostjakologische arbeiten. Ostjakische Volksdichtung: Texte. 
Budapest, 1975. Band I. 628 s.

7. Фёдорова Н. Г. Историко-этнографические очерки материальной культуры 
манси. – СПб.: МАЭ РАН, 1994. – 284 с.

8. Munkacsi B. Woqul nepkoltesi gyujtemeny. Budapest, 1906. Bd. 3/1. Medveenek. 
593 s.

9. Попова С. А. Обряды перехода в традиционной культуре манси. ‒ Томск: 
изд-во Том. ун-та, 2003. ‒ 180 с.

Л. В. Кашлатова



255

10. Молданов Т. А., Молданова Т. А. Боги земли казымской. ‒ Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2000. ‒ 114 с.

11. Гондатти Н. Л. Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири. – 
М.: Тип. Е. Г. Потапова, 1888. – 91 с.

12. Источники по этнографии Западной Сибири. – Изд-во Томс. ун-та, Томск. 
– 1987. – 284 с. 

13. Кашлатова Л. В. Женский пантеон обских угров. – Тюмень: Формат, 2017. 
– 158 с.

14. Гемуев И. Н., Бауло А. В. Святилища манси верховьев Северной Сосьвы. 
– Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1999. – 240 с. 

15. Чернецов В. М. Медвежий праздник у обских угров / Пер. с нем. и публи-
кация д. ист. н. Н. В. Лукиной. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. – 50 с.

16. Карьялайнен К. Ф. Религия югорских народов / Пер. с нем. Н. В. Лукиной.  
̶ Томск: Изд-во Том. ун-та., 1995. – Т. 2. – 282 с.

Женский платок: функции и символ в обско-угорском фольклоре



256

М. К. Вагатова и хантыйская литература

Елена Викторовна Косинцева
доктор филологических наук,

главный научный сотрудник, Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок, 

г. Ханты-Мансийск

Аннотация. Имя Марии Кузьминичны Вагатовой известно не толь-
ко жителям Югры, но и за её пределами. На её поэзии, сказках выросло 
не одно поколение югорчан. Спектакли по мотивам её произведений 
с успехом идут на театральных сценах. Каждое её произведение, оче-
редная книга открывают новую страницу в истории художественной 
словесности ханты, задают новый формат диалога с читателем. Сво-
им творчеством М. К. Вагатова обозначила не проявлявшийся ранее 
феномен в художественной словесности ханты – женская литература.

Ключевые слова: хантыйская литература, М. К. Вагатова, женский 
образ, жанровая система, женская литература, детская литература.

28 декабря 2021 г. отметила свой 85-летний юбилей хантыйский 
поэт, сказитель, детский писатель Мария Кузьминична Вагатова. Имя 
М. К. Вагатовой известно не только жителям Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, но и читателям России и зарубежных стран. Её про-
изведения переводились на разные языки народов мира, включены в 
учебники по хантыйскому языку и родной литературе. Авторские пес-
ни М. К. Вагатовой вошли в репертуар самодеятельных художествен-
ных коллективов. Спектакли по её произведениям с успехом идут на 
театральных сценах Югры.

Имя М. К. Вагатовой вошло в литературу в 1977 г. вместе с вы-
ходом в свет книги «Ханты-Мансийские сказки», соавтором которой 
выступил мансийский поэт А. С. Тарханов. Именно с жанра сказки 
начался путь в литературу этой талантливой женщины, ему она сохра-
няла верность на протяжении почти полувека, о чем свидетельствует 
наличие произведений этого жанра в каждой книге автора. Работая 
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с фольклорными сказочными сюжетами, М. К. Вагатова не только 
представила литературную обработку этого жанра (здесь достаточно 
вспомнить сказки «Ай Моньсьхо па Лэхолэ», «Ай Нёрум Хо», «Жен-
щина ягодка» и другие), но и пошла дальше, создав авторские сказ-
ки (например, «Хлебушко», «Хилы и Аки Чёрное Сердце», «Ставшие 
святыми духами три женщины» и другие) [1]. Авторские эксперимен-
ты затронули как отдельные составляющие сказки (структуру, концеп-
цию персонажей, язык произведения), так и в целом жанровый канон. 
Об этом мы писали ранее в работе «К вопросу об авторских сказках 
М. К. Вагатовой» [2]. 

Сказка помогла М. К. Вагатовой обрести самую верную и искрен-
нюю читательскую аудиторию – детей. Диалог автора и читателя- 
ребёнка способствовал расширению границ творческого потенциа-
ла М. К. Вагатовой, её формированию как детского писателя. Опыт 
материнства, тесное общение с внуками помогли автору в этом 
сложном деле – написании произведений для детей. Не случайно в 
книгу «Тёй, тёй» писатель включила пять песен, обозначенных как 
посвящения, которые она адресовала своим внукам: «Белочка-зве-
рёк», «Маленькая Варайе», «Лося, лося, лося! Кария-кар, кария!», 
«Сладкие ягодки пойду собирать», «Вот как я танцую!» [3]. Стоит 
отметить, что книга «Тёй, тёй» – это результат авторского поиска, 
синтезировавший знания о мире детства с поэзией пестования, фоль-
клором, традиционной культурой ханты. Колыбельные песни, сказки 
и песни в ней дополняет жанр игрового фольклора – считалка. Имен-
но это издание укрепило за М. К. Вагатовой славу хантыйского дет-
ского писателя. Не стоит забывать, что в круг детского и юношеского 
чтения вошли также и лирические произведения поэта из сборника 
«Моя песня, моя песня», включаемые в программы родной литерату-
ры, литературного краеведения педагогами образовательных учреж-
дений ХМАО – Югры.

Большое признание М. К. Вагатовой в мире литературы принёс её 
поэтический талант. Перу автора принадлежит множество лирических 
произведений разных жанров, объединённых в три цикла: «Сердце ма-
тери», «Харсаюм», «Хетта» [4].
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Именно произведения цикла «Сердце матери» чаще всего при-
влекали переводчиков и издателей (сегодня можно встретить разные 
издания этих стихотворений). В этом цикле поэт впервые в истории 
художественной словесности ханты ярко и многогранно представила 
женский образ. В иерархии женского на вершину творчества возведён 
образ матери – характер сильный, поэтический в его национальном 
воплощении. Переходные этапы земной жизни женщины, временные 
границы которых индивидуальны, получили воплощение в образах 
бабушки, внучки, дочери, жены, свекрови. Галерею женских образов 
цикла дополнили образ женщины, приближенной к святому (священ-
ному) лику – склонный к самопожертвованию, посылающий умиро-
творение и гармонию; образ женщины музы и творца, через который 
реализовалась тема поэта и поэзии в творчестве М. К. Вагатовой [5].

М. К. Вагатова не только представила на суд читателей мир женщи-
ны, но и раскрыла этническую концепцию ценностей, регламентирую-
щих миропорядок, определяющих место человека в мире. Её поэтиче-
ское творчество строится на таких моделях, как река, дерево, природа, 
дом, женщина, слово, тундра, солнце, память, дружба и проч., фор-
мирующих концептосферу, объединённую художественным талантом 
автора и знаниями народа.

Много сделала М. К. Вагатова и для развития жанровой системы 
хантыйской лирики. В поэтических циклах видим авторские жанро-
вые образцы послания, посвящения, плача, молитвы, песни и др. Часто 
она создаёт произведения по мотивам народных песен («Я – женщина, 
подобная длиннохвостой лисице», «Два белых оленя», «Женщина из 
Осьоланг поёт» и т. д.). Поэт пробовала свои силы и в более крупных 
лиро-эпических жанрах: в цикл «Харсаюм» включён отрывок из поэ-
мы «Земля моя обская».

Являясь носителем культуры родного народа, М. К. Вагатова зна-
комит в ней читателя, погружая в мир традиционных представлений 
ханты. Так, в книгу «Моя песня, моя песня» вошли приметы, рассказ 
«О святости человеческих волос и ногтей», пояснение, почему «Огонь 
надо чтить», описание действий, связанных с окуриванием, а также 
сценки для медвежьих игрищ.
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Как видим, на протяжении всего творческого пути М. К. Вагатова 
не изменяет главному правилу, которое обозначилось вместе с первы-
ми шагами автора на литературном олимпе, – быть предельно честной 
со своим читателем и интегрировать культуру хантыйского народа в 
художественную литературу. Всем своим творчеством она показала 
разные модели такого взаимодействия, которые и принесли ей призна-
ние, и сформировали отличительные черты её идиостиля.

Творчество М. К. Вагатовой – это яркий пример того, как автор 
соединяет народные знания с художественным словом. Её поэзия –  
образец реализации двусторонней модели «автор – народ» и «народ 
– автор». Поэтому М. К. Вагатовой удалось достичь наивысшей сте-
пени признания мастерства самого народа – авторские тексты поэта 
«ушли» в народ. Их исполняют сегодня и считают народными пес-
нями.

Оценку творческому труду М. К. Вагатовой дали критики и ис-
следователи. Современное литературоведение сформировало базу 
исследовательских работ ученых, в которых осмысливаются разные 
аспекты её творчества. Здесь можно назвать работы Т. В. Волдиной 
(«Грани творческой деятельности М. К. Вагатовой»), Е. А. Игушева 
(«Нравственный потенциал художественных произведений М. К. Ва-
гатовой»), А. Д. Каксина («Мария Вагатова»), Е. П. Каргаполова 
(«Единение женщины и природы в творчестве М. К. Вагатовой»), 
Е. В. Косинцевой («Женские образы в поэзии М. К. Вагатовой»,  
«К вопросу об авторских сказках М. К. Вагатовой», «Концепт ДОМ 
в поэзии М. К. Вагатовой (на материале книги «Моя песня, моя 
песня»)» и др.), Н. Рогачёвой («Так я святая женщина-огонь – го-
ворю…»), Е. С. Роговер («Лирика М.К. Вагатовой»), М. А. Лапиной 
(«Песня в творчестве М. К. Вагатовой»), С. Н. Нестеровой («Жанр 
сказки в творчестве М. К. Вагатовой»), В. В. Огрызко («Хантыйские 
писатели и литераторы»), Л. А. Поповой («Эвфемизмы и символы в 
стихотворениях М. К. Вагатовой»), М. М. Рябий («О новой книге Ма-
рии Вагатовой «Моя песня, моя песня…»), Р. К. Слепенковой («Жить 
для своего народа»), В. Н. Соловар («Поэтесса земли югорской») и 
других.

М. К. Вагатова и хантыйская литература
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Как видим, посвятив почти полвека служению музе, М. К. Вагато-
вой удалось много сделать и для развития художественной словес-
ности ханты, и для трансляции народной культуры, знания, сохранив 
диалог с читателем. Своим творчеством М. К. Вагатова обозначила 
новый феномен в художественной словесности ханты – женская ли-
тература.
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Аннотация. В работе рассматриваются представления о домашних 
животных, таких как кошка, собака, домашний олень в фольклоре хан-
тов. Домашние животные также являются персонажами сказок о жи-
вотных, но число сюжетов, в которых они выступают героями, гораз-
до меньше, чем количество сюжетов о диких животных, потому они 
всегда раскрываются с положительной стороны. Цель исследования 
– выявить характерные качества домашних животных в хантыйском 
фольклоре.

Ключевые слова: хантыйский фольклор, домашние животные, 
кошка, собака, олень.

Домашние животные во все времена облегчали жизнь человеку, да-
вая продукты для пропитания, некоторые из них со временем превра-
щались в культовых животных [1].

Домашние животные – это животные, которых содержит человек. 
Он заботится о них, предоставляет им еду, кров, а они дают человеку 
мясо, шкуру и т. д. Домашние животные давно живут рядом с чело-
веком, поэтому не могут обходиться без его помощи. Они разучились 
сами добывать себе корм, строить жилье и защищаться от врагов, как 
могут это делать дикие животные [2].

Для анализа были представлены домашние животные, в основном 
это кошка, собака и домашний олень. 

В хантыйской легенде о Казымской богине, бог Пал Торум отправ-
ляет на землю чёрную кошку, чтобы помочь людям разгадать тайну 
огня. Кӑти ‘кошка’ – достаточно необычная ипостась территориаль-
ного божества у народа, живущего в суровых условиях Севера и веду-
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щего полуоседлый образ жизни. Тем не менее, с этим священным 
обликом связаны представления, ритуальные действия. Эпитетом 
Казымской богини являются выражения «В образе чёрной кошки 
Най», «В образе белогрудой священной кошки Най». Второй эпи-
тет Казымской земли – «Земля кошачьего локотка», а люди водораз-
дела р. Казым проживают «на кошачьем локотке (возле кошачьего 
локотка)». Согласно фольклору, в обличье священной кошки боги-
ня являет себя в момент «безудержного гнева», когда выскакивает 
из жилища, чтобы поднять на противника «Светлой озёрной воды 
волне, подобной сабле». С кошкой связано представление о спасе-
нии во время последующего всемирного потопа: «если сделаешь 
плот в семь брёвен и посадишь на него серую кошку, то обязательно 
останешься жив». В мифологии хантов, Най обозначает огонь в са-
крально-символическом значении, последнее слово имеет значение 
«госпожа, почтенная женщина». В народе имеются приметы, в кото-
рых фигурирует кошка. Если она скребёт когтями по полу – дорогу 
(кому-то) скребёт, если при умывании достаёт лапками за ушами – 
гости приедут [3].

Считается, что облик чёрной кошки она принимает в тех случаях, 
когда её людям угрожает серьёзная опасность. Тогда разъярённая Кань 
выбегает навстречу врагу и поднимает «Светлой озёрной воды вол-
не, подобную сабле». В гневе чёрная защитница невероятно страшна. 
Враги в ужасе отступают, а благодарные люди одаривают свою защит-
ницу благоговейным почитанием.

В хантыйской сказке «Как кошка и мышка поссорились», повеству-
ется о том, как кошка обманула мышку своей жадностью, у кошки и 
мышки были общие запасы, но кошка, не желая делиться, хитрым пу-
тём решает обмануть мышку. Так из-за своей жадности кошка и мыш-
ка подрались, и с тех пор враждуют между собой. 

В сказке кошка более сообразительна, она проявляет свою жад-
ность, лакомится вкусной пищей, а также проявляет свою хитрость по 
отношению к мышке. Принято, что кошки прирождённые охотники за 
мышами. В сказке отмечаются отрицательные качества кошки. 

Г. Б. Новьюхова
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Помимо сказок у народа ханты имеются народные приметы про 
кошку, например, если кошка мордочку тщательно и долго моет – хо-
роший улов в ловушке ожидает. 

Стоит отметить, что кошка занимает важное место в картине мира 
хантыйского народа. У хантов убивать кошку строго запрещено, когда 
священное животное умирает, то её хоронят со всеми подобающими 
почестями. Тело оборачивают новой тканью, затем изготавливают ма-
ленький гробик, сколачивают ящичек или применяют готовый.

Таким образом, образ кошки разнообразен, так как основан он на 
народных представлениях.

Собака также считается ценным домашним животным и верным 
другом человека. В традиционной культуре и верованиях хантов соба-
ка занимает особое место. Собака является также помощником в хо-
зяйственной деятельности людей. В условиях же крайнего Севера без 
собаки не обойтись ни оленеводу, ни охотнику, ни рыбаку. Она счита-
лась равноправным партнёром человека при загоне домашних оленей 
и в процессе охоты.

В фольклоре, как зачастую и в реальной жизни, собака выступает 
преданным и любящим хозяина существом, к примеру, в хантый-
ской мифологической сказке «Как собака стала с человеком жить», 
говорится о том, как человек приручил собаку, которую нашёл в 
лесу во время охоты. Один из купцов попросил у хозяина отдать 
ему собаку, но хозяин отказался. Так долгое время жили человек и 
собака вместе, позже они нашли в лесу вторую собаку, так они стали 
жить втроём. После этого у собак появились щенки, и хозяин отдал 
щенка соседу.

В мифологии хантов представления о собаке отражают два аспекта: 
взаимосвязь с человеком и отношение к миру духов. Происхождение 
собаки относится к временам, когда на земле появились люди. Они 
обладали способностью оживать после смерти, но один из них стал 
причиной окончательной смерти другого, так как не выполнил указа-
ние Торума. В наказание за непослушание Торум превратил потомков 
виновного в собак.  
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В хантыйской сказке «Пёс Йанду» повествуется о бедном мужчине, 
у которого живёт пёс Йанду. Пёс хочет жениться на дочери северного 
ненца. Ездили они к нему два раза, а его богатыри разрубали мужчи-
ну на части. Собака Йанду воскрешал своего хозяина. Когда в третий 
раз поехали свататься, северный ненец согласился, так как за дочь они 
дали ему одежду, продукты и оленей. Когда жена легла спать, она уви-
дела, что в углу висит собачья шкура, на самом деле это был хантый-
ский мужчина, который был в собачьем обличии [4].

В этой сказке важной функцией собаки было осуществление связи 
между миром человека и миром духа. В народе считали, что собака 
не только сама может видеть сверхъестественные существа или мёрт-
вых, но и передаёт эту способность человеку. Представление человека 
о собаке, как о равноправном существе, созданном одновременно с 
ним Верховным богом, сформировало особые правила в отношениях 
собаки и человека.

Олень для коренного населения также имеет большое значение, так 
как служил средством передвижения, а его мех использовался для по-
шива одежды. Ведь олень для северного человека – это жизнь. Одна-
ко это животное часто было незаменимым помощником и в культовой 
жизни народов. Так, многие коренные народы часто рассматривали 
оленя как сакральную жертву для ритуалов, приносимую по разным 
случаям. Олень – транспорт, олень – пища, олень – одежда, крыша 
над головой, постель. Олень является одним из самых значимых жи-
вотных в культуре казымских хантов и поэтому часто фигурирует в 
фольклоре, встречается в сказках, песнях, поговорках, пословицах и 
загадках [5].

Например, в хантыйской сказке «О появлении оленей» соверша-
ется спор двух мужчин-хантов, каждый хочет, чтобы им досталось 
больше оленей от двух больших оленей – важенка и хор. Хозяйкой 
этих оленей была Казым-ими. Мужчины устраивают праздник и хотят 
принести в жертвоприношение оленя. Пока они спорили, два больших 
оленя убежали, а остальные маленькие олени убежали вслед за ними. 
Ночью половина стада вернулась к мужчинам, и из этого стада у хан-
тов появились олени.

Г. Б. Новьюхова
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В сказке то стадо, что вернулось обратно к мужчинам, да и вооб-
ще к народу в целом, стало для них домашним, так как олени легко 
приручились. Следует отметить, что дикие олени крупнее, нежели до-
машние. Природа домашних оленей различна. Одни легко приручают-
ся и даже тянутся к людям, другие остаются полудикими и избегают 
человека. 

Для северного человека-оленевода в мире не существует двух оди-
наковых животных. И каждый из тысячи оленей абсолютно не похож 
друг на друга. А в дымчатых глазах оленя, если захочешь, можешь 
увидеть бесконечное прошлое этой земли. Можно отметить, что оле-
ни удивительные животные. Северный олень сам по себе небольшой, 
размером с годовалого телёнка примерно. Они спокойны, молчаливы, 
пугливы, потому что к большому количеству людей и людскому гаму 
не приучены. Стоят там, где их погонщик оставил, часами и не шеве-
лятся. Приручено млекопитающее, парнокопытное, жвачное животное 
человеком одним из первых животных. Используется как транспорт-
ное средство, для получения мяса, шкуры. Круглый год живёт в стаде, 
под открытым небом, питается лишайниками. У каждого члена семьи 
есть свои олени в общем стаде [6].

Из всего вышеизложенного, следует сделать вывод, что домашние 
животные представлены носителями разнообразных качеств и обра-
зов, которые проявляют себя в самых разных ситуациях. Животные 
имеют свою историю, они разговаривают, хитрят, имеют как положи-
тельные, так и отрицательные качества. Их нравы и повадки проявля-
ются по-разному. В результате животные предстают перед людьми в 
виде живых и реальных образов. Привлечённый для анализа материал 
отражает представления народа, широко отмечаются характеристики 
животных, берущие основу в охотничьей деятельности, а также черты 
животного, сравниваемые с качествами человеческого характера.
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Сказка как жанр обладает удивительной памятью. В ней сохрани-
лись древнейшие мифологические представления, существовавшие в 
прошлом понятия и принципы, компактно вживаются в них и реалии 
нового времени. В сказках человек познаёт мир, осмысляет себя в нём. 
Соответственно он в сказках отражает всё лучшее, что должно быть, в 
том числе и состояние самого человека, его внешний вид.

В мансийских сказках мотив изменения внешнего вида остаётся 
cюжетообразующим звеном в повествовании. Сохранилась вера в то, 
что человек может изменять свою внешность не только переодеваясь, 
но и трансформируя себя или окружающие его реалии. Метаморфоза 
состоит из двух видов. Первое – это оборотничество, второе – перео-
девание. В мансийских сказках более сильно представлен именно пер-
вый вариант.

Обращаясь к определению оборотничество, мы склонились к мне-
нию Н. С. Шапаровой: «Оборотничество – способность мифологиче-
ских персонажей принимать чужой облик <…>» [1, с. 281–282]. Чу-
жой облик он может принимать не только одушевлённых предметов, 
но и неодушевлённых.

Мотив изменения внешнего облика персонажей 
в мансийской сказке
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Изменение облика в сказках манси показаны с трёх позиций: до-
бровольное, где герой сам перевоплощается, полудобровольное или 
добровольно-невольное, где герой перевоплощает своих спутников (с 
их молчаливого согласия), так как их ожидает опасность в виде погони 
или других несчастий. Третья позиция оборотничества – насильная. 
Рассматривается также в двух видах, как вредительство антагониста и 
как наказание за какой-либо проступок. Данный вид оборотничества 
нами зафиксирован только в авторских сказках.

При самостоятельном оборотничестве персонаж сам изменяет свой 
облик, при несамостоятельном ему помогает это произвести другой 
персонаж. При добровольном изменении облика персонаж соглаша-
ется изменить облик с помощью другого персонажа, обладающего 
способностью оборачивать. Например, в сказке «Пил вāтнэ āгит» 
‘Сборщицы ягод’ девушка преображает вид своих сестёр, превращая 
их тела в клубок, которые кладёт в карман и убегает дальше от пре-
следователя [2]. Или в сказке «Эква-пыгрись, три Менква и Порхсуп», 
где герой, не спросив разрешения спутниц, превращает их в иголку: 
«…накаматастэ, мокаматастэ. Осься нтуп хурил вāрапастэ, сēпн 
пувтмастэ» [3, c. 80] ‘… покрутил, повертел. В иголку превратил, в 
кармане пристегнул’.

В мансийских сказках оборотничество не бывает насильным, та-
ким, как его изображают в сказках других народов. Например, где го-
ворится о невольном наложении на супругу (супруга) проклятия, ко-
торое исчезает в связи с любовью, поцелуем. Такое оборотничество 
нами не было зафиксировано в традиционных сказках народа манси, 
но имеет место быть в авторских сказках, например, у А. М. Конь-
ковой, где злой болотный Комполэн (дух) превращает невинную де-
вушку в водяную деву Кулнэ ‘букв.: девушка-рыба’ [4, с. 106], или в 
сказке «Кулнэ», где шаман превращает женщину в Кулнэ, так как она 
слишком жадна и завистлива. Пробудет она в этом образе до тех пор, 
пока кто-то не сжалится над ней и не принесёт в дар озеру серебряную 
монету [5].

Зачастую оборотничеством владеют не простые герои. Как пра-
вило, это – посланники потустороннего мира, герои, которые имеют 
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божественное происхождение или люди-шаманы. Так, в некоторых 
сказках мансийский герой Эква-пыгрись омолаживает престарелых 
родителей, меняет облик своих спутников, сам себя подвергает ме-
таморфозам. Например, в «Сказке о покровителе Сорт-Пупыг-Хури»  
мы видим: «А они с пожилым мужчиной в воду нырнули. Его (пожило-
го мужчину) он превратил в маленькую щуку, и сам превратился в ма-
ленькую щуку» [3, с. 43]. Он может видоизменять не только антропо-
морфные персонажи, но и животных. Например, своего коня Эква-пы-
грись превращает в обгорелый пень/столб: луве сāӈхвасастэ нāй сярум 
āӈквалыг ‘пнул свою лошадь, она превратилась в обуглившийся пень’ 
[6, с. 134–135] и т. д. Но способностью к метаморфозам обладают в ос-
новном также и чудесные помощники. Это, как правило, родственни-
ки героя, его животные. Одним из таких животных является конь, ко-
торый невзрачного героя превращает в богатыря. Так, в сказке о сыне 
городского богатыря, невзрачный герой «Пāӈкыӈрись, тāкмыӈрись, 
хасьлумрись» ‘грязненький, вшивенький, в рваненькой одежде’ пре-
вращается в красавца [3, с. 19– 22]. В другой сказке Палтарись ‘Балда’ 
Эква-пыгрись приобретает силу и экипировку богатыря. По просьбе 
коня он залезает в ноздри коня: «Квāлэн, хōныпал нёлссамаст пувлэн, 
ловтхатэн, квāлмпал нёлсамаст масхатэн, тāгылтахтэн ‘Выйди на 
улицу, в правой ноздре искупайся, умойся, в левой ноздре одевайся, 
снаряжайся’ [6, с. 122–123]. Также герою помогают и родственники, 
наделяют его чудесными вещами: шкурки животных, рыб, птиц, надев 
которые он становится ими: Тав ань квāлапас, кēр=хōртхан-совен сял-
тапас ‘Он тогда вскочил, в железную шкуру коршуна влез ˂…˃ Тав 
ань квāлапас, кēр=сōвр-совен сялтапас ‘Он в железную шкуру зайца 
влез ˂…˃ Тав ōс ань кēр-нёлыӈ=мā=тапрись-совен сялтапас… ‘Те-
перь он тоже в железную шкуру длинноносого мышонка влез ˂ …˃ Тав 
ōс кēр-сорт-совен сялтапас ‘Он тоже влез в железную шкуру щуки’ 
[6, с. 42–43].

Оборотничество в сказках – как следствие показа того, что герой 
принадлежит к иному миру, даже если он в самом начале является как 
бы простым человеком. Но получает помощь от чудесных помощников, 
они наделяют его волшебством, которым он в будущем пользуется.

Мотив изменения внешнего облика персонажей 
в мансийской сказке
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Довольно своеобразен сам сюжет оборотничества. Нами выявлены 
особенности, связанные со способами изменения внешнего облика.  
В сказках представлен целый их ряд, с помощью которого происходит 
метаморфоза.

Во-первых, это пинок: «… пнул лошадь, она превратилась в обуг-
лившийся пень» [6, с. 135].

Во-вторых, это дуновение: Он дунул на них – все глазастыми стали 
[6, с. 41]; Его конь, оказывается, совсем ведь усох: мясо его истощи-
лось, кости его истощились. Тарыг-Песь-Нималя-Сов [на своего коня] 
дунул: прежде какой был конь, прежде какой был зверь, вот теперь 
хорошим конём стал [6, с. 53].

В-третьих, это скручивание, сворачивание. В сказках этот процесс 
выражается словами накамапастэ-мокамапастэ, что означает «скру-
тил, свернул»: лнув патсг, матыр накамапастэ-мокамапастэ āги 
осься нтуп хурил вāрапастэ, сēпын пувтмастэ [7, с. 56] ‘Подальше 
отошли, что-то скрутил-свернул, девушку в иголку превратил, в кар-
ман пристегнул’ и т. д.

Интересен и тот факт, что многие герои при повествовании уже 
имеют оборотный вид, где антагонист должен в них определить че-
ловеческую сущность. Подобные моменты отражены в следующих 
сказках: «Ворона-С-Бусами-На-Ушах», где в образе ворон и сорок на-
ходятся люди; в сказке «Маленькая-Милая-Мосьнэ» к героине в го-
сти приходил богатырь, отец её будущего ребёнка, принявший облик 
хāссытым, таӈквитым Тайрись ‘плесенью покрытая, мхом обросшая 
Поварёшка’ [6, с. 70–71]; в «Сказке о духе-хранителе верховья реки 
Обь», где в образе барашка был представлен богатырь и т. д.

Второй тип изменения внешнего вида – переодевание, также про-
исходит с помощью чудесных помощников.

Таким образом, подведя итоги нашего исследования, следует ска-
зать, что в мансийских сказках изменение внешнего облика героев 
бывает двух видов: оборотничество и переодевание. Первый вид 
наиболее распространён и имеет несколько вариантов: доброволь-
ное, где герой сам перевоплощается; полудобровольное или добро-
вольно-невольное, где герой перевоплощает своих спутников с их 
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молчаливого согласия; насильное, которое также рассматривается в 
двух видах – вредительство антагониста и как наказание за какой- 
либо проступок.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию сюжета песни «Ай 
вой имийэ ар», в которой мы видим, что герой песни, пройдя все испы-
тания, становится духом-покровителем и оставляет свой танец удачи 
и долгой жизни людям.

Ключевые слова: песни медвежьих игрищ, фольклор, мышь, хан-
ты, фольклорный эпитет

Важным и перспективным направлением в современной фолькло-
ристике является изучение народного творчества. Фольклор народа 
ханты представлен различными жанрами, песни медвежьего праздни-
ка занимают особое место в этом ряду.

Материалом нашего исследования послужила песня «Ай вой имийэ 
ар», записанная нами во время медвежьих игрищ, проведённых в селе 
Казым Белоярского района ХМАО – Югры в 2015 году, исполнитель: 
Ерныхов Андрей Александрович, 1944 года рождения.

Мышь в хантыйском языке называют ай вой (букв.: маленькое жи-
вотное), нампәр вой (букв.: мусор, животное), ԓэӈкәр (шурышкарский 
диалект), мўв вой (букв.: земля, животное) (приуральский диалект). 
Является одной из воплощений божества Йєм вош ики. Образ мыши в 
хантыйских сказках анализирует г. Б. Новьюхова [1, с. 203–208].

В медвежьих игрищах образ мыши фигурирует в сценках и в пес-
не. Песня поётся от имени мыши женщины «Ай вой имийэ вөԓмєм 
пӑта» и относится к песням ԓуӈәԓтәп, тыш ар. Подчиняется прави-
лам, присущим медвежьим песням: повторы, фольклорные эпитеты, 
тавтология и т. д. Здесь мышь предстаёт в образе матери: Хөԓәм йаӈ 
пєԓа вэт пушәх єнмәԓтәмєм, Њаԓ йаӈ пєԓа вэт пушәх єнмәԓтәмєм 
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‘Двадцать пять мышат я вырастила, Тридцать пять детишек я выра-
стила’. Выбежав из своей норки Кимпєӈ хоты кимпєма наврыԓәԓәм, 
Кимпєӈ көрты кимпєма наврыԓәԓәм ‘Из дома, имеющего наружную 
часть, наружу я выпрыгнула, Из селения, имеющего наружную часть, 
я выбегала’, мышь оказывается на берегу реки. Далее следуют фоль-
клорные эпитеты, описывающие природу. Сэйэн турнап йөхәԓ пан на-
врыԓәԓәм, Шик турнап турнап вўр наврыԓәԓәм ‘По берегу песчаному 
я побегу, По гриве с густой травой я пройду’ – фольклорный эпитет 
берега Оби, куда прибежала мышь. Фольклорный эпитет самой реки 
Обь, который используется во всех песнях, где называется эта река: 
Сот хор пөрмәм ԓантәӈ Ас пуӈԓєма, Сот хор пөрмәм ԓантәӈ Ас пуӈԓє-
ма ‘Около обильной Оби, избеганной сотней оленей, Около обильной 
Оби, истоптанной сотней оленей’. Затем главная героиня поёт о сво-
их действиях на берегу Оби: Намән наврыийәԓмєм, -ийԓмєм, Ай вой 
сємийємна вантыԓәԓәм Сот хор пөрмәм ԓантәӈ Ас тумпийна Кӑт 
йўхан тый шик вөнт ԓўв тӑм вөԓмаԓ Вӑк йухан тый шик вөнт ԓўв 
тӑм вөԓмаԓ Тумпєӈ Асы тумпєма ма йухәтԓәм ки ‘По берегу я по-
бегу, пробегу. Мышиными глазками я погляжу, На той стороне Оби, 
истоптанной сотней оленей, Верховьев двух рек густой пойменный 
лес Он там виден, Верховьев двух рек густая пойма Она там видна, На 
ту сторону обильной Оби, если бы мне перебраться’. Для чего ей нуж-
но перебраться через широкую реку Обь? Сӑмєм рӑхи йӑми пўл мо-
саӈ вөйәтԓәм (букв.: ‘Сердцу подходящий хороший кусок может быть 
я найду’). Когда человек голоден, говорит сӑмєм вохԓа ‘сердце=мое 
зовут’, т. е. голод выражается через сердце, а не желудок, таким об-
разом, она надеется поживиться чем-нибудь вкусным на той стороне 
Оби. Каким же образом ей перебраться через широченную реку Обь? 
Она бесстрашно бросается в воды Оби и плывёт: Ай вой имийэ вөԓмєм 
пӑта Хөс хор пөрмәм ԓантәӈ Ас мӑԓ йөра Намән наврыийәԓмєм, Ай 
вой йошийємна ԓовәԓмәԓәм, Ай вой кўрийємна ԓовәԓмәԓәм, Ай вой шой-
тыйємна щўртємәԓәм ‘Неспроста я являюсь маленькой женщиной 
мышиной, В глубокое русло Оби, истоптанной сотней оленей, Я бро-
саюсь, я бросаюсь. Маленькими мышиными ручками я гребу, Малень-
кими мышиными ножками я гребу, Маленьким мышиным хвостиком я 
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рулю’. На её пути через могучую реку Обь встречаются преграды-ис-
пытания, но она прекрасно с ними справляется. Первая из них, чёрная 
дождевая туча: Хөс хор пөрмәм ԓантәӈ Ас кўтпєма Увәс Асы хурєм 
эвәԓт, хурєм эвәԓт Йєртаӈ хурпи лай шохи ԓўв тӑм йитаԓ, Вотәӈ 
хурпи лай шохи ԓўв тӑм йитаԓ ‘На середине Оби, истоптанной сотней 
оленей, С северной стороны Оби, со стороны Севера, Дождём напол-
ненная тёмная туча, вот она идёт, Ветром наполненная чёрная туча, 
вот она идёт’. Затем появляется озёрная чайка, которая съедает мышь, 
и даже из этой ситуации она выходит победителем. Ԓор хӑлэв акийєм 
тыв тӑм щєԓтмаԓ, Ԓор хӑлэв акийєм тыв щи щєԓтмаԓ. Њєԓәӈ сўва 
пӑтыйа њэԓэмәмєм. Ай вой имийэ вөԓмєм пӑта Њєԓәӈ сўва пӑтылєԓ 
пурємәԓєм. Ԓор хӑлэв икийєм, икийєм Сэй ԓыԓы йӑм оԓӈәԓ щӑта вўй-
мєм, Пит ԓыԓы йӑм оԓӈәԓ щӑта вўймєм ‘Дядюшка озёрная чайка сюда 
стремится, Дядюшка озёрная чайка налетает, На дно своего жадного 
желудка меня глотает. Недаром маленькой женщиной мышиной я яв-
ляюсь, В его жадный желудок я вонзаюсь, Дядюшка озёрная чайка, 
озёрная чайка. Начало его дыхания здесь я и возьму, Начало его тём-
ного дыхания здесь я и взяла’.

Так, преодолев все испытания, она перебирается через реку и на-
ходит искомое: Хӑнты хө пухєм омсәм, пухєм омсәм Кӑт кўрап ԓант 
ԓупас вөйтыԓәмєм, Кӑт кўрап ԓант ԓупас вөйтыԓәмєм. Хөӈтәӈ ԓупас 
хөӈтәԓ эвәԓт нух тӑм хөӈхԓәм, Хөӈтәӈ ԓупас хөӈтәԓ эвәԓт ԓуӈємәԓәм, 
Хӑнты хөй пухєм тӑйәм, пухєм тӑйәм Йӑм тащ пунмаӈ тєԓ ԓупас 
вөйтыԓәмєм, Ар тащ пунмаӈ тєԓ ԓупас вөйтыԓәмєм. Сӑмєм рӑхи ԓєри 
пул вөйтыԓәԓәм ‘Сыном хантыйского мужчины возведённый На двух 
ножках богатый лабаз нахожу я, На двух ножках наполненный лабаз я 
встречаю, И в тот лабаз с лестницей я забираюсь, И в тот лабаз с лест-
ницей я забегаю, Сын хантыйского мужчины запасался, запасался, В 
лабазе, наполненном съестными припасами, В лабазе, наполненном 
разными богатствами, Сердцу моему приятные кусочки я нахожу’. 
И далее происходит то, что уже, казалось бы, не ожидалось: Хӑнты 
хөй пухєм омсәм, пухєм омсәм Йўх пєләк вєрǝм сєсы ԓуӈємәԓәм Сэй 
ԓыԓы йӑм оԓӈєм щӑта мӑнмаԓ, Пит ԓыԓы йӑм оԓӈєм щӑта мӑнмаԓ, 
Арєм төхи йӑм оԓӈєм щив сухәнмаԓ, Арєм төхи йӑм оԓӈєм щив сухән-
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маԓ ‘Сыном хантыйского мужчины сделанную из половинки дерева 
сотворённую ловушку я забегу, Начало моего дыхания там и ушло, 
Начало моего тёмного дыхания там и закончилось, Песни моей хоро-
шее начало здесь закончилось, Сказки моей хорошее начало здесь за-
кончилось’. Главная героиня погибает, но далее завещает: Мўԓәӈ хоты 
мўԓән эвәԓт эвәԓт Вэтэн пунпи ԓонаӈ йўх нын щи вўтан Мӑнєм вөԓты 
пун сўв оԓәӈ щўрәԓтаԓән Йошэн апәр төс йакєм ԓољиԓәԓәм, Кўрєм 
апәр төс йакєм ԓољиԓәԓәм ‘Из переднего священного угла дома, из 
угла дома С пятью струнами струнное дерево вы бы взяли, Мне пред-
назначенную мелодию вы сыграйте, Проворными руками умелый та-
нец свой я вам станцую, Проворными ногами ловкий танец свой я вам 
станцую’.

Таким образом, исследование сюжета песни «Ай вой ими ар» по-
зволяет нам увидеть, что отважная героиня песни, бесстрашно броса-
ется в воды Оби, преодолевает все испытания, достигает своей цели, 
погибает и становится божеством. В данном фольклорном произведе-
нии представлены символы перехода из одного пространства в другое 
– река, лестница [2]. Испытания, которые проходит герой, проверяют 
его характер и позволяют ему стать культурным героем, духом-покро-
вителем. Заключительный фольклорный эпитет говорит нам о том, что 
героиня стала духом-покровителем и оставляет на медвежьих игри-
щах для людей свой танец удачи.
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Аннотация. На основе обрядов, верований и фольклорных 
текстов нами выявлены символические аспекты традиционного жи-
лища хантов Полноватского Приобья. Материалом для работы по-
служили полевые материалы автора, записанные с 1997 по 2018 гг. 
и литературные источники. Актуальность работы обусловлена тем, 
что традиционное жилище хантов рассматривалось преимуществен-
но в рамках этнографии и археологии, в них присутствуют данные по 
технологии строительства, описание или реконструкция внутренне-
го пространства. Традиционное жилище – это не только рациональ-
ное приспособление человека к определённым географическим и 
климатическим условиям, оно является также моделью Вселенной в 
вертикальном и горизонтальном направлении, которое ранее не рас-
сматривалось.

Ключевые слова: традиционное жилище, обряд, священный угол, 
стол, очаг, семья, Вселенная, верхний мир, средний мир, нижний мир.

Традиционное жилище хантов кроме этнографического содержа-
ния отражало и пространственную структуру мира, включающую 
ориентацию по сторонам света [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Эти принципы мож-
но увидеть не только в планировке внутреннего пространства жили-
ща, но и в организации самого поселения. Хантыйский дом, как пред-
мет материальной культуры несёт в себе и сакральную информацию, 
зашифрованную в нём самом, в его структуре, отдельных элементах. 
Структура дома повторяет мифологическую структуру Вселенной в 
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том смысле, что имеет свой центр, верх, низ. Сама Вселенная ино-
гда описывается с помощью некоторых параметров дома, например,  
соотнесённость крыши и неба в загадках: Хот ԓаӈăԓ пирмăӈ тăхты 
ʻНа крыше дома оленья шкура с оводамиʼ (звёздное небо) [ПМА 1], 
сравнивается с частями тела человека, например, глаза хәсӈăн ʻзвез-
дочкиʼ. При сильном испуге говорили: йисԓам-хәсԓам щи мăнԓăт ʻте-
ни-звёзды чуть не покинули телоʼ, одна из «душ» человека сравнива-
ется со звёздами [8, с. 223].

По народным представлениям, Вселенная состоит из трёх миров: 
Верхнего, Среднего, Нижнего. В Верхнем мире находятся верховные 
божества – хозяева природных стихий и явлений, небесные светила, 
звёзды. В Среднем мире – люди, животные, растения, сверхъесте-
ственные существа. Нижний мир – это место обитания усопших, злых 
духов, болезней и т. д. Человек не чувствовал себя хозяином на земле, 
так как представители Верхнего и Нижнего мира могли проникать в 
Средний мир, оказывать значительное влияние на ход земной жизни, 
на здоровье людей, поэтому человек старался их умилостивить и задо-
брить. Кроме того, вся окружающая природа считалась живой, каждый 
природный объект: река, озёра, лес, деревья имели своего хозяина, и 
чтобы заручиться их поддержкой, необходимо было устанавливать с 
ними хорошие отношения. Отношения с ними человек устанавливал 
через еду-угощение, обряды и жертвоприношения. Сваренную горя-
чую пищу в первую очередь ставят божествам и духам для причаще-
ния, будто они вдыхают пар горячей пищи. Только потом едят люди. 
Так божества, духи и люди насыщаются одной пищей, будто между 
ними устанавливается некая связь [9].

В прошлом организация поселений воспроизводила картину мира 
в горизонтальном положении. Обычно дома, хозяйственные построй-
ки располагались вдоль реки. С одной стороны была водная стихия, 
которая ассоциировалась с нижним миром, с другой – лес. Ближе к 
лесу стояли лабазы, где находились духи-покровители рода, поселе-
ния, и считалось запретным местом. Без надобности туда не ходили, 
обходили стороной (ПМА). Освоенным пространством считались 
границы поселения кәрт оԓăӈ, наиболее чётко это прослеживается  

Дом в мифах и фольклоре хантов Полноватского Приобья: 
социокультурный смысл



278

в фольклоре. Представления о пространстве составляют одну из важ-
нейших сторон мировоззренческой системы хантов. Структурируя 
пространство, они придают ему организованность, упорядоченность. 
О своей земле говорили ма мўвєм, ма йиӈкєм ʻмоя земля, мои водыʼ, 
данное выражение означает место, где человек родился и живёт, как 
малая родина. Это выражение используется и в сказках, когда герой 
отправляется в далёкое путешествие и скучает по родному краю, в 
свадебных причитаниях невесты, например: «Я землю имеющая жен-
щина, воды имеющая женщина …». Дом, деревня, в которой родился 
человек, представляются семантическим центром мира.

Ханты никогда не строили свои поселения на случайном месте. 
При выборе места учитывались удобство подъездных путей, ланд-
шафта. Всё должно быть поблизости: лес для охоты, речка и водоёмы, 
где водилась рыба, места для покосов и выпаса скота и т. д. Кроме 
того, выбор места был связан с рядом запретов и поверий. Например, 
нельзя строить дом на месте сгоревшего дома, рядом с местом, где 
молнией было сломано дерево, рядом с заброшенным селением, со 
старым кладбищем, с местами обитания зверей и птиц и т. д. «Дерево 
для строительства жилища нельзя рубить в новолуние, и когда луна 
идёт на убыль, иначе быстро сгниёт» [ПМА 2: Юхлымова]. «Древеси-
ну кедра не использовали, по народным представлениям, это дерево 
хозяина Нижнего мира Ил мўв ики, может повлиять на жизнь семьи» 
[10]. Хорошим считалось обжитое место, рядом с домом родителей.  
И в настоящее время в деревнях встречаются дома детей, стоящие ря-
дом с родительским домом. 

Переходу в новый дом предшествовали определённые действия, 
обряды. В первую очередь переносили огонь (угли) из очага, из них 
разжигали первый огонь в новом доме, затем проводили обряд очи-
щения дома – огнём обводили все углы по ходу солнца. При гори-
зонтальном членении дома очаг ассоциировался с центром жилища, 
а огонь – хозяйка дома. Дом с потухшим очагом становился прибе-
жищем злых духов. Даже временно покинутый дом по возвращении 
очищали огнём, обходя все углы, чтобы изгнать злых духов. В хан-
тыйских сказках отсутствие огня в очаге свидетельствует о «смерти» 
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дома, заброшенности. До недавнего времени в деревне Тугияны су-
ществовал обычай заходить в новый дом с охапкой дров и класть у 
печи, тем самым желая, чтобы в этом доме всегда горел огонь в очаге. 
Затем, совершая определённые обряды, переносили духов-покровите-
лей семьи, рода, ящики с прикладами ставили в священный угол вўт 
сўӈ, это противоположный передний правый угол от входа. Возможно, 
у хантов в течение жизни божества выступают гарантами законности, 
следят за соблюдением предписаний, обычаев, установленных в об-
ществе правил поведения, регулируют отношения в обществе, поведе-
ние каждого члена общества.

В доме особое значение придавалось вўт сўӈ, как место локализа-
ции божеств. Передний священный угол отождествлялся со всем до-
мом, о чем свидетельствуют и фразеологизмы, например, ма хотєм, 
ма сўӈєм ʻмой дом, мой уголʼ, у человека имеется родной «угол». Со-
гласно преданиям, обряд новоселья обязателен, иначе у дома не будет 
счастья. Ставили угощение божествам на стол, стоящий в священном 
углу: Кӑԓтащ аӈки ʻбогине Калтащʼ. В мировоззрении народа она яв-
ляется покровительницей женщин и детей, от неё зависит зачатие и 
рождение, здоровье ребёнка, она определяет продолжительность жиз-
ни при рождении. Приклады Тәрум ащи ʻНебесный отецʼ находились 
на крыше над святым углом. На крыше отдельно ставили угощение 
божеству Мир ванты хә ʻЗа людьми смотрящий (наблюдающий) муж-
чинаʼ. Он, младший сын Небесного отца, выслушивает просьбы и мо-
литвы людей, передаёт их отцу [ПМА 2: Инырев; ПМА 3; ПМА 4]. 
Божеству Ил мўв ики ʻхозяину Нижнего мираʼ угощение ставили под 
стол (на пол). Стол, стоящий в священном углу, использовали только 
для того, чтобы ставить угощения божествам, предметы для окурива-
ния (это берёзовый нарост, спички). Во время обряда «Вәрт пăсан – 
Стол для Богатыря» (он же Мир ванты хә) на этом столе шили «покры-
вало» на спину лошади богатыря, шапку и прочее [11, с. 97], во время 
жертвоприношений на столе шили халат, платок и другие ритуальные 
вещи божествам. В важнейшие моменты повседневного, годового или 
жизненного циклов к переднему священному углу смещается духов-
ный центр традиционного жилища.
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При вертикальном членении дом ассоциируется с устройством 
Вселенной с семантическим центром стол, стоящий в священном углу. 
Приклады божеств, в том числе находящиеся на крыше – всё это верх-
ний мир; само жилище, стол в священном углу, люди – средний мир; 
пол и подполье являются нижней границей пространства, приближён-
ные к нижнему миру. Являясь семантическим центром жилища, через 
стол в священном углу проходит связующая нить между верхним ми-
ром, человеком и нижним миром. 

Жизнь человека разворачивалась в горизонтальной плоскости, где 
каждая часть наделялась мифологической и социальной семантикой. 
При горизонтальном членении верхом считается вўт сўӈ. Простран-
ство вокруг очага (печи) – средний мир. Очаг являлся центром жилища, 
мифологической осью мира. Относительно очага делилось внутренне 
пространство на правую и левую половины: правая половина, где на-
ходился священный угол, считалась мужской, женщины без надобно-
сти там не ходили; левая – женская половина (ПМА). В традиционной 
культуре хантов к мужчине и к его вещам было особое отношение, 
он был добытчиком и защитником семьи. От орудий труда, которы-
ми он пользовался, его промысловых снаряжений (женщине запреща-
лось их трогать), зависело благополучие семьи. Кроме того, мужчина 
ассоциировался с «передним углом», «спиной дома», где соверша-
лись обряды, клались подарки божествам от имени большой семьи.  
У хантов долгое время сохранялась нераздельная семья, объединявшая 
три-четыре поколения, возможно, поэтому семья ассоциировалась с 
кедровой шишкой. В большой семье организация жилого простран-
ства являлась отражением социальных связей, которые усваивались 
детьми и воспроизводились практически неизменными во взрослой 
жизни. Такие культурные стандарты чрезвычайно устойчивы, многие 
из них оставались почти без изменений в течение сотен лет, сохраняя 
в себе отпечаток древней культуры. С одной стороны, само жилище 
объединяло членов семьи, а его внутренняя структура разделяла их. 
Нормы поведения в доме связаны с верованиями, нормами этикета, 
регламентирующие расположение членов семьи в доме в зависимости 
от их статуса, возраста, пола, степени родства.

Т. Р. Пятникова
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Всё, что близко к входу и полу – связывается с нижним миром.  
Это можно видеть при похоронно-поминальном обряде: умершему че-
ловеку после похорон, в течение сорока-пятидесяти дней (женщина 
или мужчина) чай-угощение выливают в щель между досками на полу. 
С появлением в доме погреба для хранения картофеля появился запрет 
беременной женщине спускаться вниз, так как ей следует остерегаться 
какого бы то ни было контакта с нижним миром [12]. Существовал 
запрет при входе в дом стоять у порога и т. д. 

В данной работе описаны принципы распределения внутреннего 
пространства жилища по вертикали и горизонтали, его социальное  
и мифологическое значение, выявлены наиболее важные элементы  
интерьера жилого помещения (стол в священном углу, очаг-печь). Обря-
ды, связанные с домом, воссоздают не только идеальный образ дома, но 
и идеальный образ семьи, проживающей в этом доме. Дом, в семантиче-
ском контексте, связан с моделью мира, является хранителем человече-
ской жизни, связан с культом Богини-матери, культом предков.
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Аннотация. Статья посвящена анализу ценностного аспекта пони-
мания игры и игрушки в прозе хантыйского писателя Еремея Айпина 
с целью выяснения своеобразия его художественного мировидения. 
Подобный подход позволяет сделать обоснованные выводы об осо-
бенностях понимания игрушки и игрового начала как в быту, так и в 
художественном сознании народа. Достижению такого результата спо-
собствует обращение к анализу как отдельно взятого художественного 
произведения, так и корпуса художественных текстов. Цель статьи за-
ключается в выявлении своеобразия понимания игры и игрушки пи-
сателем, как выразителем народного видения их роли в повседневной 
и эстетической жизни, как отражению оригинальности мировидения 
народа ханты. 

Ключевые слова: хантыйская литература, игра, игрушка, аксиоло-
гический, ценность, сакральное содержание, художественное созна-
ние, мифологические представления. 

Были новыми игрушки,
А сейчас они старушки…

Эдуард Успенский

Я так давно не кочевал
под перезвонный бег оленей,

давно веслом я не играл,
борясь с неистовым теченьем.

Матвей Новьюхов 
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Шаман играет словами и телом 
Хантыйская народная пословица

Весёлые дождинки озорно играют на листве, играют молодой 
травой, играют на лицах людей. Это есть новый дождь, дождь но-

вого лета, дождь, обновляющий землю… 
Юлия Накова

Эпиграфы, которыми открывается статья, призваны подчеркнуть 
значимость игры и игрушки в жизни человека, который не может не 
замечать старения игрушек, и как важно ему самому при этом оста-
ваться умеющим играть даже веслом, «борясь с неистовым течением». 
Не менее важно видеть, как «весёлые дождинки озорно играют на ли-
стве» – сама природа демонстрирует человеку образец того, как надо, 
играя, вести себя в конкретном времени и пространстве. И, конечно 
же, игра «словами и телом» имеет свой сакральный смысл.

Именно поэтому игра и игрушка обладают такой ценностью в куль-
туре народа ханты, как непременные составляющие материальной и 
духовной жизни народа: и в детском возрасте, и во взрослой жизни. 
В игре человек, который ещё только растёт, моделирует свою жизнь, 
возможное будущее, решение задач и проблем, которые перед ним ещё 
встанут, одним словом, обыгрывает свою жизнь. Взрослый человек 
оказывается способен видеть игру окружающего мира как одушевлён-
ного, так и того, который таковым считать не приято.

Игра выступает в качестве одного из средств борьбы со скукой, 
сохранения гармонии, источника радости и веселья. «Слова звенят 
– дети играют», – гласит хантыйская пословица. А игрушка является 
при этом одним из главных элементов этого игрового, читай, сказоч-
ного, волшебного процесса.

Определять игру как волшебный сказочный процесс правомерно 
потому, что произошла она от сакрального действия, от игры шамана, 
а затем и его племени, рода «словами и телом». Обязательным участ-
ником такого действа-обряда была номинированная в будущем как 
игрушка – кукла, которая изначально была оберегом. Она выступала 
как объект поклонения, словно богиня. Сама игра в некоторых случаях 
обладала качеством святости. 

А. Н. Семёнов
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В сказке «Святая сила…», написанной М. К. Вагатовой по хантый-
ской легенде, «мудрый старик» говорит о том, как надо понимать игру 
в шахматы: «Я знаю – это Ум. Он очень ценится на Земле. И люди всей 
Земли друг с другом меряются этой силой в Жизни в разных делах и 
соревнуются в шахматах» [1, с. 26].

Главная функция игрушки у северных народов, в том числе и у 
ханты, связана с необходимостью гармоничного вхождения челове-
ка в жизнь, в окружающий мир. Этому служила и функция оберега.  
У родившегося мальчика таким оберегом мог быть сработанный 
специально для этой цели лук, пусть игрушечный, но имеющий все 
качества настоящего. Девочке мастерили куклу.

В хантыйской литературной традиции сохранилось, пусть и на не-
коем бессознательном уровне, представление об игрушке как обереге, 
как о средстве восстановления утраченной радости, гармонии. В рас-
сказе Ирины Макаровны Косачёвой (Лонгортовой) «Небесная лестни-
ца», когда случилась беда, и «весь день девочка лежала в лихорадке, 
ничего не слыша и не видя», «её старшая сестрёнка Опи всё прыгала 
вокруг неё, предлагая Ай Эвие то свои игрушки, то конфеты…» [2, 
II, с. 247]. Вполне логично, узнаваемо, когда наблюдающая больную 
сестрёнку девочка пытается обрадовать её самым дорогим, что у неё 
есть. И среди этого, самого дорогого, – игрушки, которые призваны 
обрадовать, облегчить болезненное состояние, сыграть своеобразную 
роль оберега.

В повести Молдановой Татьяны Александровны «“Средний мирˮ 
Анны из Маланга» для героинь гармония мира восстанавливается 
благодаря тому, что и старшие, и младшие обращаются к миру игру-
шек: первые заняты их изготовлением, вторые получили возможность 
уйти со своими новыми игрушками в сказочный мир: «… Они нача-
ли шутить, рассказывать друг другу про свои дневные дела и заботы. 
Старшие девочки вытащили рукодельные мешочки, тряпочки и шили 
малышам куколки. Наста и её одногодка Дарьина Уля уже получили 
новые игрушки и баюкали своих “детейˮ. Кузьма сидел на чурочке 
возле огня, изготовлял стрелы с тяжёлыми тупыми наконечниками 
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для охоты на белок, ему помогали Степан и Егор. Дарья рассказывала 
коротенькие детские сказки-прибаутки Петру и своему трёхлетнему 
Павлу. Всех освещает Тут-имие, всем расправляет печали и лишь до 
двух Лиц не дотягивается она» [2, II, с. 372]. Через игрушки и игру в 
детском мире, пусть и за исключением пока «двух Лиц», появляются 
шутки и рассказы о дневных делах и заботах, уходят печали.

Этой печалью проникнуты размышления лирической героини Ма-
рии Вагатовой (Волдиной) об ушедшей из родных мест жизни в сти-
хотворении «Старый муравейник»:

<…> Вижу площадки, где дети играли,
Громкий смех и детские голоса
Дразнили эхо в лесу [2, II, с. 167].
Одним из признаков гармонии ушедшего мира является то, что в 

нём «дети играли», то есть моделировали будущую жизнь, а этого бу-
дущего в мире «старого муравейника» не оказалось.

Художественное сознание обладает способностью видеть игру не 
только детей или взрослых, но явлений природы, животного и расти-
тельного мира, времён года. У Иштимировой-Посоховой Аллы Рома-
новны такое видение становится лейтмотивом всего стихотворения, 
представленное последней строкой каждого трёхстишия:

Возьму в руки юности книгу –
Междустрочья пахнут осенью дивной...
Осень играла в любовь.
Ярко-красную гроздь рябины
Ты однажды вплёл в мои локоны длинные…
Осень играла в любовь…. [2, II, с. 222]
В рассказе Ирины Косачёвой (Лонгортовой) «Цветок цвета неба» 

молодому человеку, пересадившему росток цветка и полившему его 
водой, «вдруг показалось, что листики ожили, заиграли и потянулись 
к нему» [2, II, с. 252]. Эпизод самым естественным образом ассоции-
рует оживающие силы нежного создания с желанием и способностью 
играть, создавать новый мир сказочных отношений между человеком 
и растением. 

А. Н. Семёнов
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Своё видение аксиологического начала игрушки и игры представляет 
проза Еремея Даниловича Айпина. В романе «Божья Матерь в кровавых 
снегах» выясняется, что игрушка, а вернее её изготовление помогает и 
взрослому «отсиживать», то есть пережидать «плохие ночи-дни», когда 
обязательно «надо руками что-то делать... Иначе душа перестанет ле-
жать к делу... Мужчины, обычно мастерят поделки из дерева или кости, 
плетут арканы, чинят упряжь, делают игрушки...» [3, IV, с. 40].

Само умение делать игрушки считается, в представлениях ханты, од-
ним из показателей того, что мальчик, в том числе, и в силу сложившихся 
трагических обстоятельств, становится старшим мужчиной в доме, «и 
на его плечи ложится нелёгкая ноша, которую нужно нести с досто-
инством, как подобает настоящему мужчине» [3, IV, с. 41]. В ответ на 
предложение Матери Детей поспать, её сын, ставший старшим муж-
чиной, отвечает: «– Я не буду спать, мама... – Сделаю игрушки братику 
и сестрёнке…» [3, IV, с. 41].

Следующий эпизод романа интересен тем, что лаконично, зри-
тельно, представимо передаёт процесс создания игрушки из того, что 
можно найти в ближайшем, окружающем человека пространстве: «… 
И он, не спеша, как это делал отец, осмотрел несколько сосновых по-
леньев. Потом выбрал из них одно прямослойное и только после этого 
взялся за нож. Он начал выстругивать фигурки оленей, а затем смасте-
рил маленький хорей и санки на тесовых полозьях. Вместо упряжных 
ремней приспособил нитки…» [3, IV, с. 41].

Однако главное предназначение этого эпизода в структуре текста 
заключается в том, чтобы вспомнить об изначальной, сакральной роли 
игрушки в жизни таёжного человека, начиная с детского возраста. 
Игрушка вводила его в сказочный мир народных преданий, народ-
ного ви́дения строения мира: «… и аргиш готов в путь в сказочную 
страну. Оленей ведут за нитяные поводья, за ними пойдут санки. Одна 
упряжка впереди, Сидящая, или Сидящая Матерь – так остяки иноска-
зательно называют Землю, а вторая – за ней. Утром проснутся братик 
с сестрёнкой – обрадуются, на какое-то время отвлекутся на новые 
игрушки» [3, IV, с. 41].
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В повести «У гаснущего очага» также есть эпизод, свидетельству-
ющий об игрушке как ценности и о том, что использовал таёжный че-
ловек народа ханты для того, чтобы доставить своим детям радость. 
Автор-повествователь рассказывает о брате, который «работает “по-
чтовым человекомˮ, возит почту между двумя большими селениями в 
разных концах реки… Изредка заезжает домой. Я всегда с нетерпени-
ем жду его: он делает мне игрушки из дерева и бересты, мастерит луки 
и стрелы, охотно катает на нартах и на обласе» [4, с. 37].

Нетерпение рассказчика есть ожидание чуда, когда дерево, береста 
и другие подручные материалы становятся теми предметами, которые 
способны увести в мир игры, в мир придуманных героев и событий, 
далёких от реальной жизни. Если верить этому же рассказчику, роль 
игрушки, при необходимости, может выполнять любой предмет окру-
жающего мира, главное, чтобы работало воображение, чтобы фанта-
зия могла преодолевать конкретику окружающего пространства. Же-
лая получить то вкусное, что чаще всего держала в руках младшая се-
стрица, признаётся герой-рассказчик, он поступал так: «… Она обыч-
но сидела в дневной люльке, запелёнатая до пояса. Руки у неё были 
свободны – и она играла, а в правой руке держала пряник или баранку. 
Я садился возле люльки и начинал с ней играть. Бренчал цепочками, 
бубенчиками, колокольчиками. Потом находил какую-нибудь игрушку, 
которую она не видела или давно забыла. Я поднимал над ней новую 
игрушку и говорил:

– Оленька, посмотри, какую игрушку я нашёл! – И бренчал игруш-
кой, чтобы привлечь её внимание.

Сестрица поднимала глазёнки. Я в это время раз – и откусывал у 
неё кусочек пряника или баранки. А потом давал ей игрушку в руку – 
дело сделано, пусть теперь играет. Так я отвлекал внимание сестёр и 
охотился за чем-нибудь вкусным в их руках» [4, с. 212–213].

Игрушки уводят детей, да, видимо, и взрослых в сказочную страну, 
отвлекают от той жестокой и несправедливой реальности, в которой 
им выпало жить. Дети понимают игрушки как одну из главных ценно-
стей своего мира, более того, видят в них ценность и для мира взрос-
лых. Невесёлые думы Белого в романе «Божья Матерь в кровавых  
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снегах» стремились развеять «все в доме», «но лучше всего отвлекали 
его младшие дети, Анна и Роман. Особенно Роман. Мальчик показы-
вал гостю свои игрушки…» [3, IV, с. 98].

Сакральное содержание детских игрушек ярко выражено в раз-
мышлениях Матери Детей «о детях Белого царя». Помимо того, 
что она «сотворила им белые шубки», изукрасив их орнаментами, 
каждый раз оригинальными, отличными от других, решила, что 
«младшей княжне Анастасии больше всего подошёл бы узор “зая-
чьи ушкиˮ. Это и оберег, и игрушка. Все дети любят зайца: с ним 
можно поиграть и порезвиться…» [3, IV, с. 156]. Перед нами – вы-
разительный пример понимания хантами синкретичности предметов 
окружающего мира. Узор «заячьи ушки» на «белой шубке» – это ор-
ганичная, традиционная часть одежды у ханты. Он является украше-
нием, однако, помимо этой функции, выполняет ещё и роль оберега.  
Мать Детей заботится не столько о том, чтобы у младшей княжны 
Анастасии была одежда, сколько о том, чтобы у неё в одном предмете 
были «и оберег, и игрушка».

Именно так, синкретично понимают ханты предназначение одеж-
ды, которая должна оберегать не только от различных погодных яв-
лений, но и от злой, враждебной силы. Не менее важно и то, чтобы 
в одежде присутствовали элементы, выполняющие роль игрушки, то 
есть то, что создаёт условия для игры, для ухода в некий придуман-
ный, сказочный мир или для моделирования возможных жизненных 
ситуаций.

Само восприятие окружающего мира в детстве в значительной сте-
пени исходит из игрового начала. Рассказчик в повести «У гаснуще-
го очага», несмотря на то, что «с тех пор прошло немало лет и зим»  
[4, с. 15], хорошо помнит, каким представлял себе в детстве удивитель-
ный дом-дворец Солнца, как оно входит в него и засыпает. И даже боль-
ше того, в доме-дворце Солнца спят и его дети – девочки и мальчики 
возраста будущего повествователя: «Когда в наш дом входит луч Солн-
ца, мама говорит, что это Солнышко-матушка протянуло нам свою руку. 
Если же лучей много, значит, по словам мамы, это дети Солнца пришли 
на землю поиграть с нами, со своими ровесниками...» [4, с. 15].
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Взрослый человек, усвоивший миросозерцание народа ханты, обла-
дает способностью во всех явлениях природы видеть проявление бо-
жественных сил. И проявления эти доброжелательные по отношению к 
нему, потому что он сохранил усвоенную в детстве способность видеть 
в их проявлениях игровое начало: «Божки-озорники летают над лесом, 
ловят птицу и рыбу, играют в небесные игры, пугают слабонервных, 
дерутся и влюбляются. Всё как во времена моего детства…» [4, с. 71].

И самое раннее познание животного мира было для героя-рассказ-
чика и его сверстников игрой: он признаётся в том, что дети постоянно 
стремились «поиграть с оленятами», с «пёстрым», «сообразительным 
Малым Псом».

Когда сиротой осталась дочка Оленихи, которая постоянно подхо-
дила к человеческому дому и «совсем стала ручной», герой не просто 
сделал её предметом своей игры, в этой игре он строил своё будущее, 
связанное с ней, когда она вырастет большой: «… И я целыми дня-
ми играл с ней. Говорил, что вырастет она большой и потянет одну 
половину нарты, а вторую половину потянет колхозный олень…» [4, 
с. 47]. Отец говорил, что осенью колхоз даст нам упряжку оленей, 
временно, на зиму. У колхоза тоже было мало оленей – часть из них 
взяли на войну. 

В романе «В поисках Первоземли» воображение Матвея во время 
рассказа старца Ефрема рисует ему картины рассказываемого и сре-
ди них – Первоземля, как «Святилище, таинственный Остров, место 
прямого общения с Небесным Отцом и своим Личным Покровителем. 
Место всенародного празднества, место всенародного схода. Место, 
где сможешь ощутить всю прелесть и всю полноту бытия» [5, с. 30–
31]. В его картинах-виде́ниях было много людей в праздничных оде-
ждах, радостных и с одухотворёнными лицами, в ожидании чего-то 
светлого, наполненного радужными ожиданиями и пожеланиями.  
И взрослые, и дети размышляют «о пути к вечному покою» и о своих 
земных заботах при этом. Одеты все празднично. О праздничном на-
строении свидетельствует и такой факт: «Все дети со своими люби-
мыми игрушками. У девочек – куклы, у мальчиков игрушечные луки и 
стрелы» [5, с. 31–33].

А. Н. Семёнов



291

Игрушка выступает в качестве той ценности, которая, среди проче-
го, способствует формированию, созданию ощущения праздника, без 
неё праздничное настроение будет неполным.

Герои прозы Айпина понимают «язык зверей и птиц, язык деревь-
ев и трав». Таким, по рассказам отца («Вверх по Вонтьёгану»), был 
дед маленького Микуля: «От него людям тепло было… Беда ли к кому 
придёт, радость ли – дед твой был лёгким на подъём, в руках у него 
всё горело, всё играло... В жизни у него был жаркий костёр – людей 
согревал...» [6, с. 54].

Это – настоящий талант, если руки человека производят впечатле-
ние, что он не работает, а играет, то есть живёт в некоем сказочном, 
фантастическом мире и приглашает окружающих в этот мир. Таких 
людей у ханты называют ики, у писателя есть примечание: «Ики – 
старик», однако на вопрос сына: «Почему его Ики, Стариком, звали? 
Он старый был?» отец отвечает: «– Ики – так называют не только 
стариков. Так ещё людей уважаемых и мудрых зовут. Он понимал 
язык зверей и птиц, язык деревьев и трав. Люди считали его волшеб-
ником, поэтому не называли по имени. А имя его было Роман-ики...» 
[2, с. 54].

Те, кто выступает у Айпина в качестве рассказчиков, обладают спо-
собностью видеть игры самых разных существ, предметов, явлений в 
окружающем мире. В эссе «Где же ты, осень?» такой рассказчик при-
знаётся, что видел, как осень «играла с золотыми листьями берёзы, 
перебирала хвоинки и травы, встряхивала дремлющие кусты. Потом 
из тайника, ведомого только ей одной, она извлекла огромный оран-
жевый лист, и он, словно маленькое тёплое солнце, медленно поплыл 
навстречу мне...» [7, с. 33].

В рассказе «В полёте в бездну» сам автор, описывая сцену у палат-
ки, замечает: «Потрескивал костёр. Блики огня играли на лишайчатых 
бородах ближних елей…» [7, с. 48].

Игровое начало окружающего человека мира, как и его способ-
ность видеть это начало, являются принципиально важной особенно-
стью восприятия мира ханты. Отсутствие игрового начала в народной 
культуре трактуется как признак умирания, разрушения гармонии. 
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«Соболь не играет, глухарь не поёт, сырок не играет – душа моя уми-
рает», – гласит хантыйская пословица.

В рассказе «Ночь Маэстро» появляется ещё одно метафорическое 
значение игры как ценности. Участники диалога пришли к единодуш-
ному мнению, что никто не сможет переделать наш народ, страну «по 
чужому образу и подобию», более того «в жизни землян России угото-
вана роль духовника... И наш Север в этом играет не последнюю роль» 
[7, с. 92].

В аналогичном метафорическом смысле понимает рассказчик цен-
ность игры в рассказе «Река-в-Январе, или в Рио-де-Жанейро», когда 
приходит к заключению: «Значит, впервые задумался я, и диктатура 
может играть прогрессивную роль?..» [7, с. 115].

Ценностное начало игры проявляется в том, что она выступает у 
Айпина как один из плодотворных путей познания. В романе «Божья 
Матерь в кровавых снегах», когда Белый решил учиться остяцкому 
языку, а малый Роман – русскому, а затем этим занялась и его сестрич-
ка Анна, они «вдвоём, хором отвечали на вопросы гостя и почти хором 
спрашивали, как называется тот или иной предмет по-русски. Эта игра 
им явно пришлась по душе…» [3, IV, с. 100].

Умение работать как играть, способность видеть игровое начало 
в жизни человека и окружающего его мира являются свидетельством 
миросозерцания, способного уходить в другую в реальность, более 
гармоничную и более добрую по отношению к человеку, нежели окру-
жающая.  Такой способностью обладают сын и отец, герои рассказа 
«На переправе». Они видят, как «на песчаном мыске топталась медве-
дица с двумя крохотными, как мохнатые чёрные рукавицы, медвежа-
тами. Мать, тихонько рыча, подталкивала детей к воде. Но малыши, 
видно, не желали купаться в холодной реке – тоненько повизгивая, 
пятились от берега, стараясь обойти мать и скрыться в кедровнике.  
Но медведица терпеливо подгоняла их к воде, тыча то мордой, то ла-
пой. А шалуны, навострив уши, всё время увёртывались. Пока мать 
подгоняла одного, другой отбегал назад. И всё начиналось сначала. 

Что это они делают, соображал сын, выкупаться хотят или просто 
играют?.. Вода ещё холодная...» [6, с. 57–58].
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В этой лирической, проникнутой тёплым отношением к жителям 
тайги зарисовке, ситуация находится в некоем пограничном состоя-
нии: наблюдатели не решили вопрос о том, играют ли в медвежьем 
семействе, или у медведицы возникла необходимость выкупать своих 
детей. Оказалось, что медведице надо было просто переправить мед-
вежат на противоположный берег реки. 

Писатель словно бы развивает сюжетную идею, по которой живот-
ные хантыйских народных сказок постоянно играют сами и между 
собой, взрослые со своими детьми: «Мать-медведица очень любила 
своих детей, лелеяла, растила. Только дети росли по-разному, играли 
в разные игры. Медвежонок-сынок играл в медвежьи игры, а дочка 
в человеческие игры играла, человеческие дела делала. С берёз сни-
мала кору, шила берестяную посуду, украшала узорами» [1, с. 177]  
(«Маленькая сказочница и её шубка из сукна, украшенная бубенчика-
ми» в пересказе М. К. Вагатовой).

В рассказе «Кутюви», видя приведённое собакой семейство, герои 
с полной уверенностью отмечают, что «щенята беззаботно завозились 
возле матери – играли» [6, с. 83].

Наблюдения человека за тем, как ведёт себя живой мир в окружа-
ющем пространстве, воспринимая это поведение как игру, герои Ай-
пина приходят к простому и гениальному выводу о том, что нужно 
этому миру и растительному, и животному для того, чтобы в нём игра-
ли, а, значит, радовалась жизни: «В этом заповедном бору ничто не 
тревожит и не беспокоит крылатых птиц и некрылатых зверей. Они 
спокойно выводят своё потомство и затем разлетаются, и разбегаются 
по всей таёжной и нетаёжной земле. В приборовых реках-заливах и в 
озёрах-ручьях непуганая рыба живёт и нерестится, играет и кормит-
ся…» [6, с. 95].

Всего лишь небольшая часть описания пространства заповедного 
бора, в котором животный мир «крылатых птиц и некрылатых зве-
рей» ничего не тревожит, а в «реках-заливах и в озёрах-ручьях» рыба 
не только нерестится и кормится, но и играет, ассоциативно вызы-
вает картину будущего урожая. Это тот урожай, который достанет-
ся тем, для кого эти боры и приборовые места являются родными –  
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для таёжного человека, охотника и рыбака. С другой стороны, склон-
ность к игре, игровому настроению и поведению, так или иначе, ас-
социируются с детством и молодостью, однако у Айпина эти играю-
щие детство и молодость – древние, как сама история жизни таёжной 
земли: «… Стоит бор испокон века. И кажется, что всё начиналось 
отсюда: и звери-птицы, и деревья-травы, и реки-заливы, и озёра-ру-
чьи. Но сначала был только этот светлый изумительный бор. Живой 
вздыхающий бор... 

Светлый бор ведёт человека, что-то ему нашёптывает. 
Сосны бора то ли сказку сказывают, то ли песню напевают. 
Ягель бора то ли песню напевает, то ли сказку сказывает... 
Ведь бор-то вздыхает, бор-то живой. 
Послушайте...». [6, с. 95]
Игровое начало присутствует не только в поведении непуганой 

 рыбы: «сказывание» сказки и напевание песни – в народном пони-
мании носят исконно игровое начало. Поэтому вполне логично, что в 
ритуальных действиях ханты, воспроизводящих содержание идущего 
из глубин веков миросозерцания (эти действия неизменно выступают 
органичной частью повествования), обязательно присутствует игро-
вое начало. 

Герой романа «Ханты, или Звезда Утренней Зари» Демьян расска-
зывает о том, как в ходе обряда Пляски Медведя в течение несколь-
ких дней разыгрывается содержание мифов разных уровней и разной  
территориальной принадлежности. А также «играются и большие 
сценки. Например, появление Филина. Тут и стрельба из лука, и борь-
ба. Всегда интересно проходит. Потом стрельба из лука по шестино-
гому лосю. Тоже все с удовольствием смотрят. Затем танец тетеревов, 
дойка коров – тут много людей участвуют, могут все желающие играть 
и танцевать» [3, II, с. 279]. 

Отсутствие возможности «поиграть и порезвиться» воспринимает-
ся героями Еремея Айпина как один из признаков потери гармонии в 
жизненном пространстве. Задремавшему на дереве Охотнику в рас-
сказе «Волки» «привиделось..., что сидит на деревьях вся его родная 
деревушка Еган. Волки всех загнали на деревья». Среди трагических 

А. Н. Семёнов



295

последствий случившегося – положение детей: «…Под деревом вол-
ки остервенело рвут их игрушки и буквари. Теперь малышкам нечем 
играть, нечего читать, нечему учиться» [8, с. 19–20].

Исключительно редкими в прозе Еремея Айпина являются такие 
эпизоды, в которых игра трактуется как отрицательное явление. В 
истории, приключившейся с Кави-кукушкой, жанр которой писатель 
обозначил как «возможно, это сказка», Мама, шившая одежду, попро-
сила детей дать ей воды. Однако увлечённые игрой Сынок и Дочка 
только обещают выполнить просьбу: «Сей-час». На неоднократные 
просьбы Мамы она получает неизменно один тот же ответ, а затем 
«дети так заигрались, что совсем забыли про Маму. А Мама уже слово 
вымолвить не может…» [9, с. 12]. Увлечение игрой привело к тому, что 
Мама обернулась Кави-кукушкой, и никакие попытки детей напоить 
её и вернуть не увенчались успехом. Чрезмерное увлечение игрой ли-
шило детей самого дорого для них человека. 

Проза Еремея Айпина сообщает интересные подробности быта, 
связанные с игрой, характеризующие миросозерцание северного на-
рода. Так, черпать воду из колодца – киври можно было берестяным 
ковшиком с деревянной ручкой, а «лезть ведром в колодец строго воз-
бранялось». И более того: «Играть и резвиться вблизи тоже не разре-
шалось. Единственное, что мне позволяли возле киври, – это испить 
воды из ковшика…» [4, с. 33]. Ценность детской игры отступала перед 
запретами играть в тех местах, которые приравнивались к сакральным, 
и в этом нет ничего удивительного – такие места давали возможность 
пользоваться тем, что необходимо для жизни, для существования  
семьи, рода, народа. Таким является и киври, дающий необыкновенно 
вкусную воду.

И даже с водой реки нельзя было играть. Герой-рассказчик повести 
«У гаснущего очага» вспоминает, как хорошо было в лодке на воде, как 
они с сестрой «всё норовили сунуть руку за борт, поплескаться, пои-
грать бегущей навстречу лодке волной. Но Мама строго приказала нам: 

– Хватит! Священную воду не трогайте!.. И мы на время отвлеклись 
от воды, занялись другими играми» [4, с. 59].
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Перед нами – один из запретов не трогать воду реки, которая явля-
ется и питанием, и источником питания, и даёт возможность передви-
жения, без чего жизнь северного человека представить невозможно.

Необходимо уточнить, выделить наиболее последовательно прояв-
ляющиеся особенности понимания ценности игры и игрового начала 
в прозе Еремея Айпина.

Имея в своей основе мифологические представления хантыйского 
народа о функции игрушки и игры, проза писателя утверждает их цен-
ность в том аспекте, как они сопровождают гармоничное вхождение 
человека в мир взрослой жизни, усвоения формирующимся сознанием 
законов, норм, традиций своего народа в окружающем мире. При этом 
вхождении (и здесь также видна мифологическая традиция) ценность 
игрушки определяется и тем, что в ней видится оберег и средство вос-
становления утраченной гармонии.

Игрушка ценится тем, что уже само её изготовление позволяет пе-
режить трудные времена, томительное ожидание и даже осознать своё 
взросление, если ты можешь сам изготовить игрушку для младших. 
При этом материал для изготовления у таёжного человека всегда под 
рукой: игрушки являются частью того мира, той природы, в которой 
живёт человек.

Среди ценностных начал игрушки в прозе писателя неизменно от-
мечается то, что она способна уводить в другой мир, мир придуман-
ных героев и событий, в мир фантазии, преодолевающей конкретику 
окружающего. И таким образом происходит развитие воображения 
каждого нового поколения играющих.

Для героев Айпина игрушки, как и вообще игровое начало, готовят 
детей к взрослой жизни: играя, они готовятся вести хозяйство оленей, 
охотиться, растить детей и т. п.

Таёжный человек с детства учился видеть и ценить игровое начало 
в окружающем мире, во всех его проявлениях, за каждым из которых 
стоит своя божественная сила. С детства человек видел игровое нача-
ло в животном и растительном мире, сам учился играть с животными, 
готовясь к тому, чтобы заботиться о них во взрослой жизни.

А. Н. Семёнов
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Выросший в культурных, мировоззренческих традициях хантый-
ского народа человек в игре, в игровом начале усваивал, что в его мире 
есть предметы, есть явления, единицы пространства, с которыми, воз-
ле которых играть нельзя. А это – один из важнейших императивов, 
принципиально важный во все времена.
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Аннотация. В статье рассматривается современный этап развития 
художественной словесности ханты, на примере творчества ведущего 
хантыйского прозаика Еремея Даниловича Айпина. Цель исследова-
ния – описать структуру четырёхтомного собрания сочинений 2014 г. 
издания и пятитомного собрания сочинений 2020 г. издания Е. Д. Ай-
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«История хантыйской литературы начинается в 30-е г. ХХ в. На ме-
нее чем вековой период её истории приходятся этапы возникновения, 
становления и развития художественной словесности ханты как ори-
гинального, самостоятельного, этноцентричного явления.

Имея в арсенале плеяду талантливых авторов, которые сделали 
хантыйскую литературу не только частью финно-угорского литера-
турного процесса, не только значимым явлением в многонациональ-
ной литературе России, но и заметным фактором развития мировой 
литературы (и здесь следует назвать имена таких известных поэтов и 
прозаиков, как г. Д. Лазарев, М. И. Шульгин, В. С. Волдин, Р. П. Ругин, 
Е. Д. Айпин, М. К. Вагатова, Т. А. Молданова и др.)» [1, с. 15].

Имя Еремея Даниловича Айпина известно не только в России, но 
и за её пределами. Его творчество многие годы привлекает внимание 
исследователей, критиков.

Е. Д. Айпин является новатором в хантыйской литературе, он пер-
вым обратился к разработке жанра пьесы, он единственный автор,  

В. Л. Сязи
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который обратился к разработке жанра романа в хантыйской литературе. 
На сегодняшний день прозаик создал три романа – «Ханты, или Звезда 
Утренней зари», «Божья Матерь в кровавых снегах» и «В поисках 
Первоземли». Он создаёт не только художественную литературу, но и 
обращается к публицистике. И только у Е. Д. Айпина на сегодняшний 
день из всех хантыйских писателей и поэтов опубликовано две серии 
собраний сочинений.

Плоды творчества хантыйского прозаика до 2014 г. были пред-
ставлены отдельными книгами и сборниками такими как: «Клятво-
преступник», «Река-в-Январе». 2014 г. ознаменовался выходом в свет 
четырёхтомного издания сочинений Е. Д. Айпина. Собрание сочине-
ний, являет собой первую попытку представить читателю наиболее 
полную палитру произведений хантыйского прозаика в истории на-
циональной литературы ханты. Выход в свет издания в четырёх томах 
Е. Д. Айпина стало значимым событием не только в истории развитии 
хантыйской литературы, но и финно-угорского мира в целом.

Издание собрания сочинений хантыйского прозаика открыло перед 
исследователями массу возможностей: проследить генезис творчества 
автора, трансформацию тем, мотивов, образов, рассмотреть стилевые, 
композиционные особенности в динамике. Ранее эта было проблема-
тично из-за небольшого тиража отдельных книг и редких их переиз-
даний.

Обращаясь к структуре и жанровой специфике четырёхтомного со-
брания сочинений хантыйского прозаика, стоит отметить, что в него 
вошли в основном произведения, ранее публиковавшиеся в периоди-
ческих изданиях либо изданные в сборниках автора. Первый том со-
чинений открывает повесть о верованиях, обычаях и обрядах народа 
ханты «У гаснущего очага», перед произведением размещена элегия 
«Как родилась эта книга», завершает том статья Вячеслава Огрызко 
«Опыт для других» (заметки о прозе Еремея Айпина). В статье критик 
излагает историю создания следующих произведений Е. Д. Айпина – 
«В ожидании первого снега», «В тени старого кедра», «Я слушаю Зем-
лю», «Зимовье в кедровнике», «Красная нарта», «Клятвопреступник», 
«Ханты, или Звезда Утренней Зари».

Современное состояние хантыйской литературы – 
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Второй том посвящён роману «Ханты, или Звезда Утренней Зари», 
завершает издание статья Анн-Виктуар Шаррен «Некоторые размыш-
ления о возрождении народа и о сути литературного творчества. Кон-
цепция «Отражения и выражения» (жизнь и творчество Е. Д. Айпина).

Третий том «Река-в-Январе» включает в себя лирические рассказы 
разных лет. Однако, данный том отличается содержанием от ранее из-
данного сборника «Река-в-Январе» (2007 г.) Санкт-Петербургского из-
дательства «МИРАЛЛ». В собрании сочинений третий том дополнен 
двумя произведениями публицистического жанра – путевыми замет-
ками: «Во льдах Нунавута» (1995) и «В гостях у танцующего духа сол-
нечной земли» (2005). Е. Д. Айпин и ранее обращался к публицистике, 
однако обращение к жанру путевых заметок является единственным 
примером на сегодняшний день в хантыйской литературе. Рассказ 
«Дона, или последняя новь в “Шато Лурье”» (2011) также нашёл отра-
жение в третьем томе, произведение является продолжением лириче-
ской прозы, которой посвящён весь третий том. Завершает том статья 
профессора Сорбоны Евы Тулуз «Звучащая тишина».

Четвёртый том посвящён роману «Божья Матерь в кровавых сне-
гах». Открывает издание статья Николая Энгвера «То, что под кам-
нем» о романе Е. Д. Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах», завер-
шает издание статья Каталины Надь «Светская языческая Пьета, или 
Матерь Детей в романе “Божья Матерь в кровавых снегах”’».

2020 г. Ханты-Мансийскому автономному округу – Югры испол-
нилось 90 лет. К юбилею округа было издано пятитомное собрание 
сочинений хантыйского прозаика Е. Д. Айпина. Названное издание 
значительно переработано и дополнено, в отличие от четырёхтомного 
собрания сочинений (2014) являет собой более цельную версию сочине-
ний художника слова. Пятитомное издание расширено за счёт включе-
ния произведений отсутствующих в ранних публикациях, каждый том 
автора открывает и завершает статья исследователя, переводчика или 
критика. Принципиальным отличием пятитомного издания от собраний 
сочинений (2014), является наличие комментариев. Каждый том сопро-
вождают комментарии к художественным текстам, что является очень 
важным для исследования трансформации художественного текста.

В. Л. Сязи
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Первый том «В тени старого кедра» пятитомного издания являет-
ся принципиально новым в отличие от четырёхтомного собрания со-
чинений и включает в себя ранние произведения писателя, которые 
ранее были опубликованы отдельными книгами небольшими тира-
жами. Первый том и одновременно пятитомное собрание сочинений  
открывает слово к читателю Е. Д. Айпина – «О ком и чём говорят мои 
книги?», затем следует статья ведущего литературоведа Е. В. Косин-
цевой «Главная книга ещё впереди…» [2, с. 8–24]. В статье иссле-
дователь обозначает основные темы, мотивы, образы произведений 
хантыйского автора, говорит о жанровом своеобразии творчества ху-
дожника слова.

В том вошли ранние рассказы автора, опубликованные в сборнике 
«Клятвопреступник», повесть «В тени старого кедра», пьеса «Крас-
ная нарта» и 16 штрихов к портретам. Рассказы, представленные в 
сборнике 1993 г. относятся к раннему периоду творчества прозаика, 
созданные в 1970–1993 гг. Повесть «В тени старого кедра» довольно 
редко встречается в переизданиях автора, впервые издана в 1981 г. на 
хантыйском и русском языках, Средне-Уральским книжным издатель-
ством в г. Свердловске, тираж 5000 экз. Повесть «Красная нарта» так-
же редко переиздавалась.

В первый том включён жанр, который ранее не был презентован 
автором ни в одном издании, – жанр штрихов. Е. Д. Айпин называет 
его штрихи к портрету.

Эпиграфом к данному разделу первого тома могли бы стать стро-
ки Е. Д. Айпина, которые отражают главную цель обращения к жан-
ру штрихов: «Бурное последнее десятилетие для меня пролетело как 
один день. Как одно мгновение. И задумываясь о прошлом, я вспоми-
наю людей. Время – это люди, а история – это личности» [2, с. 374].

Художник слова создал штрихи к портретам Геннадия Степанови-
ча Райшева, Антонины Георгиевны Григорьевой, Елены Михайловны 
Сагандуковой, Анатолия Прокопьевича Кауртаева, Марии Кузьминич-
ны Вагатовой, Анны-Ксении Вишневской, княжны Ольги, Валентина 
Распутина, Алексея Маресьева, Дмитрия Тимофеевича Язова, Миха-
илу Горбачёву, Евдокии Гаер, Евгению Евтушенко, Габриэлю Гарсиа 
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Маркесу, Француазе Саган. Как видим, героями произведений стали 
политики, поэты, писатели, маршал, врач, художник. Условно, 16 тек-
стов можно разделить на две категории, первая – произведения, посвя-
щённые политикам, вторая – творческим личностям. Вероятно, данная 
закономерность связана с тем, как себя ощущает и позиционирует сам 
Еремей Данилович. Он является политиком и одновременно художни-
ком слова.

В конце тринадцати текстов присутствуют даты создания произве-
дений. Самый первый портрет был создан в 1999 г., последний в 2020 г. 
Таким образом, можно предположить, что автор создал произведение, 
испытав глубокое чувство восхищения после встречи с героем.

Не случайно автор выбрал жанр – портрет. Словно художник созда-
ёт набросок будущего шедевра карандашом, Е. Д. Айпин небольшой 
зарисовкой из жизни современника через собственные воспоминания-
ми или воспоминаниями очевидцев передаёт характер.

В штрихах к портретам прозаик не обращается к описанию внеш-
него облика. Исключительно творческий потенциал, взаимодействие 
с общественностью описываемого волнуют автора. Художник слова 
концентрирует внимание на поступках героев. При создании портре-
тов политических фигур Е. Д. Айпин акцентирует внимание на ин-
теллекте, смелости, неуёмной энергии созидания. Совесть и честь 
играют важную роль при создании политических фигур. Через харак-
теристику персонажа автор высказывает своё восхищение, уважение, 
благодарность. Одновременно прослеживается чувство тоски и боли 
оттого, что многих герое нет в этом мире.

Штрихи к персонажам творческих профессий выглядят несколько 
иначе. Здесь нет характеристики поступков, описания общественного 
мнения. Автор концентрирует внимание исключительно на собствен-
ном восприятии творческого плода художника, режиссёра, поэта, пи-
сателя и фиксирует прожитые чувства. Художник слова подчёркивает 
своеобразие мировосприятия и миропонимания героев творческих 
профессий. Восхищается трудами творцов.

Завершают первый том собрания сочинений 2020 г. издания ком-
ментарии Вячеслава Огрызко.

В. Л. Сязи
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Второй том «В ожидании первого снега» открывают приветствен-
ные слова Скотта Н. Мамадея, который выражает благодарность 
Еремею Даниловичу за чуткость и понимание своего народа. Далее 
размещена элегия для читателя, которая встречалась в четырёхтом-
ном издании. В том включена повесть «У гаснущего Очага», которой 
начиналось четырёхтомное собрание сочинений, и ранняя повесть 
художника слова «В ожидании первого снега». Вторая повесть в со-
брании сочинений 2020 года издания, являлась дипломной работой 
Е. Д. Айпина при завершении обучения в Литературном институте.  
Произведение редко переиздавалось. Завершает том статья Вячеслава 
Огрызко «Опыт других. Заметки о прозе Еремея Айпина» [3, с. 400–
412]. Следом размещены комментарии к тексту.

Третий том «Ханты, или Звезда Утренней Зари» посвящён одно-
именному роману, предваряют произведение слова профессора, док-
тора наук, директора Центра наследия Государственного университета 
Нью-Мексико Эндрю Вигета. Профессор подчёркивает ведущую роль 
Е. Д. Айпина среди коренных писателей мира, Э. Вигет выделяет зна-
чимую черту творчества прозаика – правдивость.

Завершают том комментарии Вячеслава Огрызко.
Четвёртый том «Божья Матерь в кровавых снегах» не отличается от 

четырёхтомного издания сочинений.
Пятый том, посвящённый лирическим рассказам, имеет отличное 

название от публикаций предыдущих лет. Ранее сборник имел назва-
ние «Река-в-Январе», а теперь – «Осень в Твоём городе». Открывает 
сборник статья В. Л. Сязи «Книга о любви Е. Д. Айпина», а следом 
статья Анн-Виктуар Шаррен «Багатель о неслучившемся». В томе ак-
кумулированы лирические рассказы разных лет, однако, в отличие от 
четырёхтомного издания, в том вошёл рассказ «Военфельдшер. Шаг в 
вечность» 2020 г. создания. Впервые рассказ был презентован на стра-
ницах окружного издания «Вестник ассамблеи» от апреля 2020 года. 
Перед комментариями размещена статья Евы Тулуз «Звучащая тиши-
на», которая была опубликована в четырёхтомнике.

Подводя итог, приходим к выводу о том, что, безусловно, собрания 
сочинений, которые разделяют всего 6 лет, значительно отличаются 
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друг от друга. Издание сочинений 2020 г. отражает значительно 
больший объём творчества Еремея Даниловича. Жанровая парадиг-
ма пятитомного издания включает такие жанры как: пьеса и штрихи 
к портретам, которые отсутствовали в собрании сочинений 2014 г.  
В издании 2020 г. также присутствуют ранние произведения автора, 
которые были опубликованы малым тиражом и редко переиздавались. 
Большое значение для исследования творчества прозаика имеют ста-
тьи исследователей, которые были включены и в пятитомное издание. 
А также важное значение имеют комментарии к художественным тек-
стам В. Огрызко.
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Аннотация. В данной статье рассматривается фольклорный персо-
наж хантов – Ас тый ики ‘Старик верховьев Оби’ – один из наиболее 
почитаемых божеств у народа ханты.

Ключевые слова: фольклорный персонаж, Обской старик, Иртыш, 
царь. 

В сказке хантыйского сказителя, исполнителя священных песен 
Сенгепова Петра Ивановича «Богатый царь и три сына» мифологиче-
ский герой Обской старик – самый младший сын Великого небесного 
отца Ратпар хишпар ‘юноша, сидящий у костра, юноша, сидящий у 
огня’, Пулӈи-лўњщи ‘сопливый-слюнявый’ мальчик, который всегда 
лежит на печи. Небесный царь отец имеет трёх сыновей, он очень бо-
гатый – имеет стада коз, овец, коров, лошадей, а также много магази-
нов и много амбаров с мукой, рыбой, мясом, а также полные амбары 
медных монет, серебряных монет и золотых монет.

Однажды отец говорит сыновьям: «Завтра я в честь себя накрою 
праздничный стол. Кто какой сон увидит, завтра мне расскажете!». Два 
старших брата рассказали, что будут жить, как живут в богатстве, а 
младший брат рассказал: «У тебя отец не будет ни стада козлов, ни 
стада овец, ни стада коров, ни стада лошадей, ни медных монет, ни 
серебряных монет, ни золотых монет, не будет амбаров с мукой, амба-
ров с рыбой, амбаров с мясом, все амбары развалятся. На устье ягель-
ной Оби образуется большой мыс, в середине этого большого мыса 
появится золотой дом, серебряный дом – там я буду жить, сидеть.  
У меня на одном плече будет сидеть дочь царя Луны, на другой сто-
роне плеча – богиня царя Солнца – дочь царя Солнца. Мужчины мне 
будут делать жертвоприношение оленя-быка с рогами. А братья будут 
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в рваной одежде, один мужик тебя сюда толкает, другой мужик туда 
толкает. А я сюда приходил, позвал братьев, и туда пришли на устье 
ягельной Оби. Мы с моими невестами сидим, едим-пьём, ты идёшь с 
тростью с городской пристани, деревенской пристани. Ты через окно 
золотого дома, серебряного дома заглядываешь в дом, увидел меня, 
засмотрелся, смотришь на невест и на меня. Когда ты стоял снаружи 
золотой ограды, серебряной ограды золотого дома, серебряного дома, 
и там упал вниз. Упал вниз, как упал и умер. Вдруг вижу, твою го-
лову собаки-коршуны, играя сюда хватают, сюда бегут, другая собака 
хватает, туда бежит – собаки-коршуны, играя с черепом твоей головы, 
сюда бегут, туда бегут». Отец рассердился на младшего сына, и велел 
старшим братьям увести младшего брата на то место, где рубят голо-
вы, и принести его сердце и печень. Братья младшего брата по дороге 
отпустили.

В конце сказки младший сын царя Ас тый ики ‘Обской старик’ 
сел на устье Оби, принимая дань. В жёны взял дочь царя Солнца и 
дочь царя Месяца – две жены, братьев забрал к себе рабочими, по-
мощниками.

По рассказам информантов, нижний подземный мир образовался 
вследствие ссоры и драки двух божеств Ас тый ики ‘Верховья Оби 
мужчины’ и Кăши вєрты ики ‘Болезни насылающего мужчины’. «Бо-
лезни насылающего мужчину он поднял на вытянутые руки и бросил 
через голову так, что тот ушёл в землю со словами: «Внучок, ты сде-
лал плохое дело, теперь я буду забирать тени умерших дочерей, тени 
умерших сыновей, буду насылать болезни». Верховья Оби мужчина 
говорит: «Я буду там, в верховье обильной реки, в верховье рыбной 
реки, буду продлевать жизни заболевших девушек, заболевших сы-
новей. Кто заболеет, пусть меня только вспомнит, я продлю жизнь»  
[1, с. 16].

Один из наиболее почитаемых божеств у народа ханты Ас тый 
ики ‘Старик верховьев Оби’ имеет, как и другие божества, несколь-
ко образов (обычно семь), в том числе: всадник в кольчуге на белом 
коне, младший (седьмой) сын Тɵрәма; образ утки-широконоски; крас-
нозобой гагары; стрекозы. В образе стрекозы он способен излечивать 
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физические болезни, но при условии содействия двух других божеств 
Йєм вош ики ‘Священного города старик’, т. е. хозяин жертвенного 
места близ п. Вежакоры и Хињ ики ‘Болезней старик’. Все трое одно-
временно принимают образ железной иглы острием вниз.

Мир шавитты хɵ ‘Народ осматривающий (оберегающий) чело-
век’ – один из наиболее распространённых персонажей в фольклоре 
и в мировоззрении в целом. Мир шавитты ху (см. также Альвали), 
фигура полностью параллельная мансийскому Мир суснэ хуму (букв. 
значение то же) – культурный герой, поборник справедливости, по-
кровитель народа, наставник и учитель, изобретатель звероловных и 
рыболовных ловушек. Отсюда происходят его многочисленные име-
на, переводимые на русский язык как Царь-владыка, Золотой царь, 
Герой, Богатырь, Верхний человек, Всадник, Верховьев Оби человек, 
Бабушкин внук, Странник многих земель, Человек в образе золотого 
гуся и т. д. Последнее название – это своеобразная маскировка Ас тый 
ики ‘Старика верховьев Оби’, который в мифах известен как седьмой 
(младший) сын бога Тɵрәм и богини Кăԓтащ. В верованиях и обря-
довой поэзии он предстаёт как всадник на белом коне, объезжающий 
мир на высоте облаков и иногда спускающийся на землю, чтобы по-
мочь нуждающимся. 

Во многих хантыйских семьях довольно часто можно видеть среди 
прочих предметов культа четыре тарелочки из белого металла (под ка-
ждую ногу скакуна), а для самого наездника – шапку из лисьего меха, 
лук, стрелы и пояс с изображением всадника. Главное святилище Мир 
шавитты хɵ было в устье Иртыша близ древнего хантыйского поселе-
ния Белогорье [2, с. 76, 172–173].

Олени белой окраски у верхнеказымских хантов жертвуются бо-
жествам Ас тый ики ‘Верховьев Оби мужчине’ (покровитель), Тɵрәму 
‘Небесному отцу’ и его жене. Для различных мировоззренческих си-
стем имеются и разные словесные формулы. Например, земля характе-
ризуется стойким выражением Кусы лак кєртәм найәӈ мухәԓ ‘Обручу 
подобная изогнутая божественная округлость’. Именно такую землю, 
такой мир огибает всадник на белом коне Ас тый ики, такую землю 
создает Верховный бог в танце с обручем [3, с. 33, 184].
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В верхнем мире проживает отец Тɵрәм, создатель земли, людей и 
всех благ. Он родитель главных божеств: Хињ ики ‘Дух болезни и смер-
ти’, Пулум Тɵрәм ‘Пелымский бог’, Вɵйт ики ‘Дух луговой стороны’, 
Ԓэв кўтәп ики ‘Мужчина середины Сосьвы’, Йєм вош ики ‘Мужчина 
священного городка’, Ас тый ики ‘Обской старик’, Касәм ими ‘Казым-
ская богиня’. Богиня Кăԓтащ выступает как устроительница порядка 
в мире божеств и людей. Ею назначаются три главных божества: Вɵйт 
ики, Йєм вош ики, Ас тый ики. Она осваивает только главную реку 
Обь, примерно от впадения левого притока Оби Северная Сосьва и 
вверх до впадения Иртыша. Низ – неподалёку от Иртыша (Ас тый 
ики), середина – её собственные владения [3, с. 189, 195].

Журавль, согласно песне, мстит медведю за разорённое гнездо. Счи-
тается, что в облике журавля здесь выступает Ас тый ики. В. Н. Черне-
цов пишет, что в течение праздника несколько раз появляется всадник 
на лошади или на крылатой лошади [3, с. 194].

Функцию поднятия души выполняет божество Ас тый ики ‘Муж-
чина верховьев Оби’. Ас тый ики идентичен мансийскому божеству 
Мир-суснэ-хум [4, с. 9].

В качестве значительного духа остяков Новицкий упоминает Об-
ского старика, местожительство которого находилось в устье Иртыша, 
недалеко от нынешнего Самарово, и которого считали ‘Богом рыб’. 
«Он имел вид доски, нос как рог из доски, глаза из стекла, на голове 
маленькие рога; он был закутан в разные тряпки, поверх которых было 
красное платье с золотой грудью. Оружие – луки, стрелы, пика, латы 
и другое – лежало около него. Как говорят, это оружие было у него 
потому, что он часто сражался в воде и вынуждал других подчиняться 
ему. В неразумении верят они, что на это чудовище с ужасом смотрят 
все обитатели моря и больших вод, что оно проходит по всем бездон-
ным местам, и что все рыбы и водные животные подчиняются ему, и 
он даёт каждому, что хочет. У него два храма – один в устье Иртыша, 
а другой – на большом течении Оби, в них он находится по три года» 
[5, с. 147].

У духа есть слуги, жрецы и ему жертвуют первенца среди рыб – 
нельму. Её варили и вначале пищей смазывали рот и нос идола, после 
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чего жертвующие съедали остатки. У сургутских остяков он называет-
ся Ас ики, живёт в воде и считается пятым сыном Небесного бога. Зи-
мой или весной ему жертвуют оленей или лошадь, безразлично какой 
масти, затем кровь, а также шкуру жертвенного животного бросают в 
проточную, но не стоячую воду. Кости, по одним данным, тоже бро-
сают в воду, а по другим – закапывают в землю, чтобы их не нашли и 
не съели собаки. Можно также вылить в воду глоток вина со словами: 
«Ас ики, пей!». Для него также вешают на жертвенное дерево платок, 
но только не чёрного цвета. Из этих жертвенных обычаев особенно 
примечательно бросание шкуры и выливание крови и вина в текущую 
воду, тем самым дары «посылаются» по течению к жилищу духа в рай-
оне Самарово [5, с. 148].

Более известен Обской старик в районе Иртыша. Там он называ-
ется Ас ики ‘Обской старик’, или Ас хон ‘Обской хозяин’, но обычно 
Йиӈк ԓөӈх хон ики ‘Водный дух (хозяин) старик’. Согласно сюжету 
одной сказки чужого происхождения, вначале он был человеком, ко-
торому Небесный бог дал семь замков и семь ключей, а также власть 
давать рыбу по своему усмотрению: «Кто тебе пожертвует, тому дай 
много рыбы, а кто не жертвует, тому дай столько, чтобы он мог только 
прожить». Местожительством ему указано только Самарово, чтобы он 
впускал рыбу в обе реки. У него было две дочери, отданных замуж за 
тех же салымских героев и в качестве приданного принёсших рыб в 
озеро, расположенное недалеко.

На притоке Демьянки его жертвенными животными является 
бык, жеребёнок или петух, и эти звери должны быть коричневыми. 
Жертвоприношение проводят на льду озера, где устраивают искус-
ственное жертвенное дерево. Жеребёнок и завёрнутый в платок пе-
тух опускаются неповреждёнными в прорубь, у большого быка опу-
скают только внутренности, а у маленького – и шкуру. Состоится 
также угощение пищей и вином, на упомянутое жертвенное дерево 
вывешивают платки. Весной в ледоход принято делать только угоще-
ние пищей: варят большую чашу каши, кладут туда лосиного сала, 
затем готовят брагу и берут семь кусков хлеба – всё это выставляют 
на берегу озера.

Фольклорный персонаж хантов: Обской старик 
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В других югорских областях культ Обского старика не встречается. 
У северных остяков и вогулов не было повода для почитания дающего 
рыбу духа, который для них живёт в направлении, откуда не может 
прийти рыбное богатство. Вогулы Конды, видимо, знали этого духа 
под именем Обской старик, Обской хозяин-старик и водный хозяин, 
хотя культа его не существовало, сведения об этом духе им принесли 
иртышские остяки [5, 149].

Мункачи высказал предположение, что выступающий в вогульском 
фольклоре дух – Бог истока Оби, или Обского народа бог, – второй 
по старшинству сын Небесного бога – идентичен Обскому старику, 
так как у обоих приблизительно одинаковые обязанности: управлять 
всеми приходящими в Обь и другими водными животными [5, с. 149].

Мифологический герой Ими Хиԓы ‘Тётушкин племянник’ наибо-
лее популярный в фольклоре северных хантов. Действие происходит 
в мифологическую эпоху, в эпоху «первотворения». Ими Хиԓы явля-
ется единственным сыном старика и старухи, долго не растёт: «То ли 
семь лет растят, то ли шесть лет растят – рука рукой не становится, 
нога ногой не становится». Это характерный признак героев в хан-
тыйском фольклоре. Несмотря на физические недостатки, герой по 
сообразительности и уму превосходит всех остальных, выходит побе-
дителем во всех ситуациях. Он одурачивает и побеждает царя, остава-
ясь целым и невредимым. В награду за пройденные испытания герой 
получает в жены царскую дочь, и они вместе «садятся», т. е. становят-
ся духами-покровителями в «верховьях ягельной Оби, где пробегали 
двадцать оленей».

Ас тый ики – наиболее почитаемый у народа ханты. В финале 
мифологического сказания он назначает своего отца верховным бо-
гом Тɵрәмом, а мать – духом-покровителем Кăԓтащ ими. Духовная 
сущность Ас тый ики проявляется в образе богатыря, восседающе-
го «на коне цвета летней белки, на коне цвета красной белки». Это 
один из самых известных его образов в фольклорных произведениях  
[6, с. 281, 285].

В конце сказки герой становится божеством, местонахождение ко-
торого – верховье Оби, называют его Ас тый ики, Мир вантты хɵ  
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‘За миром смотрящий мужчина’, Вɵн хон ‘Великий царь’. Его распро-
странённые эпитеты: Сўс ԓаӈки вɵтат хон, тови ԓаӈки вɵтат хон 
‘Царь с данью осенней белки, царь с данью весенней белки’, Кўрәӈ 
соты сэви вɵн хон, тухԓәӈ соты сэви вɵн хон ‘Ногастых сотни обходя-
щий великий царь, крылатых сотни обходящий великий царь’. Первый 
эпитет, видимо, возник из поверья, что если белку, которую охотник 
добыл впервые в жизни, вложить в приклад Ас тый ики, то охотничья 
удача не будет покидать его. Также приносят в жертву соболя, белого 
песца (самый желанный вид жертвы). Второй эпитет возник для обо-
значения его действий в верхнем мире, его функция – наблюдать за 
действиями сверхъестественных существ и людей. В современном ми-
ровоззрении появился новый эпитет: Мир нумәс кєртты хɵ, йох нумәс 
кєртты хɵ ‘Мысли народа меняющий человек, мысли людей меняю-
щий человек’. Его функция заключается в обозначении консолидации 
этноса вокруг своих князей при опасностях извне. Данное божество 
занимает главное место, так как объединяет все группы хантов и ман-
си [7, с. 11].
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Аннотация. Статья посвящена проблеме систематизации и класси-
фикации сказок лесных ненцев. Анализ показал целесообразность вы-
деления тематических групп сюжетов сказок лесных ненцев, проведён 
сравнительный анализ в границах тематических групп, даны номина-
ция и описание. Источниками послужили опубликованные тексты в 
фольклорном сборнике «Сказки Татвы», составителями которого яв-
ляются Александр (Татва) и Алла Логаны. 
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Систематизация сказок как научная проблема неизбежно возникает 
вслед за накоплением определённого объёма собранного материала, 
который требуется упорядочить. При анализе существующих теорети-
ческих разработок и практических моделей в области классификации 
сказочного материала возникает необходимость критического подхода 
к предлагаемым для этого основаниям.

Вопрос о классификации сказочных сюжетов рассматривался мно-
гими учёными. На основе русских сказок В. Я. Пропп выделяет: вол-
шебные, авантюрные, бытовые сказки, сказки о животных, кумулятив-
ные сказки. Кроме того, различают в составе жанра «Бытовая сказка» 
две жанровые разновидности: новеллистическая сказка и анекдоти-
ческие сказки. Пропп выделил шесть сюжетных типов: борьба героя 
с противником; сказки о поиске жениха/ невесты; сказка о чудесном 
помощнике; о чудесном предмете; о чудесной силе или умении; про-
чие чудесные сказки [1]. Следует отметить, что по данному вопросу 
мнения учёных расходятся.
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Сюжетный состав сказок Полноватского Приобья был рассмотрен 
Т. Р. Пятниковой. Она попыталась отразить: «сведения по истории 
изучения сюжетного состава хантыйской сказки» [2]. Также данная 
проблематика рассматривалась А. А. Ким в работе «Сюжетный со-
став хантыйского прозаического фольклора в контексте этнографии».  
По её мнению, «попытки разработать общие принципы классифи-
кации сюжетов сказки предпринимались уже со второй половины  
XIX в.», однако «детальной классификации сюжетного состава проза-
ического фольклора хантов на глубинном уровне до настоящего вре-
мени не производилось» [3, с. 5–6]. Классификации сказочных сюже-
тов в фольклоре лесных ненцев не рассматривались.

В бытовых сказках лесных ненцев главными героями являются 
обычные люди. В этих фольклорных сюжетах герои женятся, герои-
ни выходят замуж, неумелые и ленивые хозяйки становятся добрыми, 
покладистыми. Они рассказывают о важнейших бытовых проблемах 
человека: взаимоотношениях детей и родителей, богатых и бедных, 
жадных и щедрых, умных и глупых, сильных и слабых. В них содер-
жится мораль, и каждая сказка отличается друг от друга. Это сказки о 
самых невероятных событиях, имеющих глубокий поучительный жиз-
ненный смысл.

В фольклорный сборник «Сказки Татвы» составителями Алексан-
дром и Аллой Логаны были включены бытовые сказки, загадки, ко-
торые публиковались впервые. Всего в сборник вошли 22 сказки [4]. 
Образы героев раскрываются через их действия, высмеиваются чело-
веческие пороки. Наглядно показывается, к чему приводят такие недо-
статки как: лень, жадность, месть за родных, непослушание, измыва-
ние над сиротами, нарушение запретов. В сказках можно проследить 
взаимоотношения членов семьи, отношения между богатыми людь-
ми и бедными. Сказки дают понимание того, что добро всегда рядом.  
Но зачастую в сюжетах бытовых сказок встречаются как добрые, так 
и злые персонажи. Конечно, добро всегда побеждает, несмотря на 
все превратности судеб героев. Характерной чертой бытовой сказки 
является воспроизведение бытовых и семейных отношений героев,  
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социальные взаимоотношения бедных и богатых, нравственные поня-
тия. На основе принципа героецентричности сказок проведена систе-
матизация сюжетов сказки на материале сравнительного указателя сю-
жетов (СУС). Предметом исследования выступает сюжетный состав 
сказок в данном сборнике:

Далее остановимся на них подробнее.
1. Сюжеты о междоусобных войнах
В этой группе представлены следующие герои: Ески Кутиши, Ески 

Мемята из рода Езынги, ненец Туты, мальчик Ванта. Представлены 
различные способы решения конфликта и приводятся итоги испыта-
ния. Так в сказке «Восемь мужчин из рода Езынги» главным героем 
является Ески Кутиши, у него есть помощник Ески Мемята из рода 
Езынги. Когда пришло время жениться, Ески Кутиши нашёл главному 
герою девушку из рода его матери. В сказке «Туты», главным героем 
является ненец Туты, который собрав воинов, пошёл на войну с сель-
купами и спас украденных девушек. В сказке «Ванта» главным героем 
является мальчик Ванта. Тундровые ненцы взяли его проводником в 
своём походе на другие селения. В итоге тундровые ненцы казнили его 
за обман, который привёл их к поражению.

2. Сюжеты, связанные с поисками жены
В этой группе представлены три сказки: «Палича», «Горностаевый 

мужчина», «Мужчина, живущий под солнцем». В сказке «Палича» глав-
ным героем является мужчина, который после прохождения испытаний 
находит себе шестую и седьмую жену. В сказке «Горностаевый муж-
чина» главный герой смог оживить девушку и взять в жены. В сказке 
«Мужчина, живущий под солнцем» главный герой отправился искать 
других людей, пробив большую гору и обнаружив там народ. В итоге он 
женится на девушке, которая помогала ему пройти испытания.

3. Сюжеты, связанные с нарушением запрета
В сказке «Скрип-Скрип» непослушный мальчик нарушает запрет, 

связанный с ведением какой-либо активности ночью (ночная прогул-
ка). В сказке «Половинолицые» за убийство своей свекрови невесткой 
семья также погибает. За убийство человека – расплата. В сказке «Мыс 
богов» девушка с братом нарушает запрет, связанный с обустройством 
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чума близ священного озера Нумто. Брат накрепко засыпает, а девуш-
ку забирают воины небольшого войска. 

4. Сюжеты, связанные со встречами с лесными (потусторонними) 
существами

В этой тематической группе представлены следующие герои: муж-
чина, Увуча и помощник Пучи, ханты Оват ики. В сказке «Мужик- 
богач» главный герой отправляется в путешествие с целью поиска  
своего огромного стада оленей, которое было угнано семью огромными 
волками. Помощь ему оказали «ведьмы-оборванки», которые в конце 
сказки получили благодарность главного героя. В сказке «Заблудивший-
ся мужчина» главный герой, заплутавшись, встречается с душами умер-
ших людей. Дальнейшая его судьба в сказке не известна. В сказке «Вос-
питанный Увуча», главный герой ненец Увуча встречается с лесным 
великаном – с семиголовым дедушкой, который впоследствии уничто-
жает всю его семью. В сказке «Оват ики» главный герой-ханты убивает 
лесных существ (менков), надев на себя их одежду, которая прочно к 
нему прилипла. После этого он стал обладать теми же качествами, что и 
менки: наделять людей удачей, «наполнять воды реки рыбой».

5. Сюжет связанный с браком человека и лесным (потусторонним) 
существом

В этой группе представлены две сказки: «Трое Шохо», «Старик 
мусора». В первой сказке главными героями являются трое братьев 
Шохо и их сестра. Старший брат предложил ехать свататься в «земли 
смертей». «Вождь мертвецов» предложил юношам состязание, выи-
грав которое один из братьев смог бы жениться на его дочери. Братья 
Шохо при помощи своей сестры победили в противоборстве и «вождь 
мертвецов» вынужден был отдать свою дочь. В сказке «Старик мусо-
ра» главным героем является один «могучий ханты», который встреча-
ется с менком (бабушкой) и берёт в жены её дочь.

6. Сюжеты, связанные с испытаниями, которые выпали на долю 
детей

В этой тематической группе представлена сказка «Мужчина из рода 
Хороля» главным героем является девочка Нгэптку Тень Не, которая 
отомстила зырянам за убийство родителей.
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7. Сюжеты, связанные с коварством, жадностью
В сказке «Жадная женщина» главная героиня – невестка проявля-

ла необычайную жадность, съедая всю приготовленную в котле еду. 
Она съела даже подложенный родственниками мешок для рукоделия. 
В сказке «Охотник ханты» главный герой раскрывает коварство, свя-
занное с жадностью другого охотника. На охотничьем промысле он 
убивал напарников и присваивал всё их добро себе. В «Сказке про уда-
чу» главный герой – бедный человек пришёл в гости к братьям, а сно-
хи не напоили его чаем. После этого удача отвернулась от охотников.

8. Сюжеты, связанные с бедностью и богатством
В сказке «Сирота» главного героя хозяин-богач обманом отправ-

ляет за арканом с целью извести бедного мальчика. Но мальчик смог 
найти своих родственников.

9. Сюжеты, связанные с силами природы
В сказке «Пыхтящий» главный герой – «мужчина ветра» по имени 

Пыхтящий застрял между кочек. Один из заблудившихся охотников 
начал его тыкать палкой. Тогда ветер поднял его и порвал в клочья.

10. Сюжеты, связанны с животными
Сказка «Дятел» отличается от выше перечисленных сказок. Фоль-

клорное произведение объясняет, откуда у дятла появляется красная 
голова и красные штанишки. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что система сюжетов опре-
деляет их самые общие очертания. В основе группировки вариантов 
лежит то мотив, то предмет, то персонаж, представляя собой перечень 
неких инвариантов сказочных сюжетов. В сравнительном указателе 
сюжетов мы приходим к выводу, что на основе принципа героецен-
тричности сказок в сборнике «Сказки Татвы» зафиксировано 10 сю-
жетных типов ненецких бытовых сказок, представленных различным 
количеством вариантов: 

1. Сюжеты, связанные с междоусобными войнами;
2. Сюжеты, связанные с поисками жены;
3. Сюжеты, связанные с нарушением запрета;
4. Сюжеты, связанные со встречей с потусторонними (лесными) 

существами:
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5. Сюжеты, связанные с браком человека и лесным (потусторон-
ним) существом.

6. Сюжеты, связанные с испытаниями, которые выпали на долю детей;
7. Сюжеты, связанные с коварством, жадностью;
8. Сюжеты, связанные с бедностью и богатством;
9. Сюжеты, связанные с силами природы;
10. Сюжеты, связанные с животными.
Стоит заметить, что данная тематическая систематизация сюжетов 

на основе героецентричности в фольклоре лесных ненцев требует бо-
лее тщательного рассмотрения с привлечением иных подходов. Совер-
шенно очевидно, что ненецкие сказки повествуют о мужчинах-воинах, 
мужьях и жёнах, о детях, о богатырях, о животных и птицах. Состав-
лен тематический указатель ненецких бытовых сказок, включающих 
10 рубрик, маркерами которых являются тема, персонаж, герой.
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Аннотация. Данная работа представляет краткое изложение во-
проса о многокомпонентности культуры казымских хантов на основе 
фольклорных сюжетов о замужествах покровительницы этой терри-
ториальной группы, известной как богиня Вут ими. В них хорошо 
просматриваются межэтнические отношения с манси и ненцами. Ми-
фология брачных отношений богини с хантыйскими богатырями от-
ражает родство и характер внутриэтнических отношений казымских 
хантов с другими локальными образованиями хантыйского этноса.

Ключевые слова: Казымская богиня, казымские ханты, духи- 
покровители, межэтнические отношения, локальные группы, этниче-
ская история.

Проблема многокомпонентности казымских хантов более подроб-
но освещена в специальной статье автора [1], где мифологическая 
история Казымской богини рассмотрена более детально. 

Данная работа опирается на фольклорные источники, зафикси-
рованные В. Н. Чернецовым [2, 388–400], З. П. Соколовой [3, 29–30, 
73–74], Т. А. Молдановым и Т. А. Молдановой [4, 14–26], Р. М. Потпот  
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[5, 8], Т. Лехтисало [6, 78–79], а также полевые материалы автора. 
Они свидетельствуют о древности образа Казымской богини-вои-
тельницы. Но как утверждают исследователи, сами казымские ханты, 
которым она покровительствует, сформировались как группа сравни-
тельно поздно [7, 53]. Фольклорные материалы отражают контакты их 
предков с различными этническими группами на момент их сложения 
как локальной группы хантыйского этноса. Например, известно, что 
Вут-ими происходит родом с верховьев Северной Сосьвы и считается 
родственницей покровителей этих мест – дочерью мансийской богини 
Нярас-най-эквы и сестрой духа-покровителя Срединной Сосьвы 
(Тагт-котиль-ойка, Лев-кутуп ики). А облик её напоминает богинь на 
прикамских бронзовых изображениях V–XI вв., относящихся к ура-
ло-сибирскому или пермскому звериному стилю, в которых легко про-
читываются мифологические мотивы народов ханты и манси [8].

В её образе проглядываются черты архетипа женщины-трикстера, 
встречающегося в мировом фольклоре, – соблазнительной роковой 
воительницы. Более ярко в этом качестве Касум най представлена в 
мансийском тексте, где она выступает как сестра семи братьев [2]. Для 
неё изначально задаются условия оппозиции мужскому сообществу, 
в котором она сформировалась как богатырка и противостоит ему не 
только с позиций силы, но и с помощью магических способностей, 
а достигнув превосходства, закрепляет его унижением своих обидчи-
ков. Таким образом, она становится лидером на данной территории и 
берёт на себя соответствующие этой роли функции. 

В обычных условиях в этом качестве выступал вождь-мужчина, 
который был и военачальником, и объединителем этнического сооб-
щества. Такие богатыри-воины определяли сценарии межэтническо-
го взаимодействия посредством походов, браков и коалиций. Любой 
военный поход обставлялся как поиск невесты («знатной княжны»), 
но имел этнический контекст. И для женщин-богатырок, отмечают ис-
следователи, «эпидический союз с местным духом-богатырём <…>, 
не исключает прототипических реалий <…>», где «освоение терри-
тории предполагает создание плотной родственно-сопредельной сети,  
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а образ женщины-хозяйки утверждает устойчивость занятого про-
странства» [9, 115–121].

В своих браках богиня Казыма выступает по отношению к своим 
супругам на равных, не терпит подчинения, сама решает свою судьбу, 
и в конечном счёте выступает как отдельная, абсолютно самостоятель-
ная, независимая личность. В роли её супругов выступили ненецкий 
богатырь (Авт-отыр), Верхнеобский богатырь (Ас-тый-ики, он же 
Мир-сусне-хум), Пимской богатырь.

«История» совместной жизни Казымской богини с ненецким бо-
гатырем выглядела вполне благополучной. Но воинские подвиги ге-
роини до замужества требовали отмщения со стороны родственников 
погибших от ее руки богатырей-ненцев. В фольклоре описываются 
разные версии расставания богини со своим мужем. В одном случае, 
она совершает побег и возвращается на родину [2]. В другом – она 
в порыве гнева убивает братьев мужа, а его самого лишает ног, по-
сле чего он становится духом-покровителем ненецких родов в обра-
зе щуки [4]. Есть также мотив разделения супругов самим Торумом, 
после нарушения женой обычая заходить за заднюю часть чума и из-
биения её супругом [ПМА 1]. Результатом этого замужества считают 
появление оленей у хантов [10], а также начало освоения богиней бас-
сейна Казыма.

Сватовство Верхнеобского богатыря напоминает собой поединок 
двух трикстеров, кроме богатырской силы использующих и магию. Их 
совместная, полная шаманских противоборств жизнь не была долгой, 
так как они оказались «братом и сестрой» – принадлежали к одной 
фратрии Мощ, и сам Торум не даёт им быть вместе. Таким образом, 
богатырка уходит от очередного мужа.

По преданию пимских хантов, их дух-покровитель также был же-
нат на Касум ими, но та в порыве гнева снесла Пимскому богатырю 
голову. С тех пор, считают пимские ханты, их территория управляется 
«безголовым» духом [ПМА 2].

Сюжеты о замужествах Вут-ими объясняют наличие как межэтни-
ческих (с ненцами), так и внутриэтнических (с иртышскими и пимски-
ми хантами) связей казымских хантов. Согласно преданиям, от этих 
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браков рождались дети – они являются духами-покровителями опре-
делённых мест за пределами территории Казыма (например, Куноват), 
что также указывает на наличие «родственных» внутриэтнических 
связей и требует специального изучения.
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Полевые материалы автора
ПМА 1 – Ханты-Мансийск, сентября 2021 г. (информант: Волдина (Вагатова) 

М. К., 1936 г. р. – казымская. ханты, род. в семье оленевода на реке Курьёх неда-
леко от д. Юильска Берёзовского (ныне Белоярского) района Ханты-Мансийского 
округа (мать – В. И. Молданова, представительница рода хранителей священного 
места богини Вут-ими), проживает в г. Ханты-Мансийске).

ПМА 2 – Лянтор, март 2016 г. (информант Лаптева г. П., 1966 г. р. – пимская. 
ханты (мать – лесная ненка), род. в верховьях реки Тром-Аган д. Русскинская 
Сургутского района, проживает в г. Лянтор Сургутского района).
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Аннотация. В настоящей статье, на основании искусствоведческо-
го анализа и устных сообщений информанта, рассматривается произ-
ведение Народного художника СССР В. А. Игошева – «Оленевод Яков 
Рочев» (1958). Автором статьи ставится цель доказать, что точным 
названием данного произведения следует считать «Оленевод Василий 
Рочев».

Ключевые слова: коренные северяне, В. А. Игошев, художествен-
ная форма, портрет, Я. И. Рочев, В. И. Рочев.

Среди целой галереи северных портретов Народного художника 
СССР Владимира Александровича Игошева, созданной на протяже-
нии второй половины столетия (с середины 1950-х до начала 2000-х 
гг.), произведение «Оленевод Яков Рочев» (1958, Музей Природы и 
Человека) без преувеличения можно назвать знаковым в творческой 
биографии известного мастера [1]. Здесь В. А. Игошеву удалось по-
сле сравнительно недолгого знакомства с натурой отойти от привыч-
ных и устаревших жанровых схем представления ранее неизвестной 
экзотичной культуры (как, например, в работах 50-х гг. – «Приезд 
агитатора», «В родное стойбище», «Первая удача» и др.) и наметить 
те плодотворные художественные задачи, последующее решение ко-
торых позволило наиболее полно отразить национальное своеобразие 
мира коренных народов Севера. «В портрете, кроме психологической, 
я ставил сложную цветовую задачу. Я стремился передать колористи-
ческое благородство, которое приобретают все предметы при рассе-
янном северном освещении. Такой рассеянный свет даёт цельность 
картины, объединяя всё, что ты хочешь изобразить» [2, с. 8]. И если в 
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первых работах «Северного цикла» колористический строй зачастую 
исчерпывался доминированием охристо-серых, коричневатых тонов, 
существенно ограничивающих цветовые возможности изображаемого 
– мелодию реальных предметных форм, то уже в картине «Оленевод 
Яков Рочев» глаз зрителя питает, по словам художника, особая «молоч-
ность», равномерно разлитая по всему пространству полотна: «При 
ярком солнце появляются глубокие тени, и форма как бы “съедается”. 
А рассеянный свет её мягко выявляет, объединяя детали, всё будто бы 
… “молоком затянуто”» [2, с. 8].

Вместе с тем, несмотря на свою известность для широкой публи-
ки и несомненную знаковость для творческого пути самого мастера, 
данное произведение имеет неточное название: на картине изображён 
не Яков Иовлевич Рочев, как это транслировалось ранее, а его родной 
брат – Василий. В качестве доказательств нашего тезиса следует счи-
тать устные свидетельства дочери Василия Иовлевича Рочева – Клав-
дии Васильевны Койновой, а также сопоставление разбираемой рабо-
ты с другими произведениями автора – «Деловой разговор» (1985) и 
«Оленевод Яков Рочев» (1989).

Основанием, как оказалось, для данной неточности в названии слу-
жит авторская надпись, сделанная сине-чёрным фломастером на обо-
ротной стороне картины – «Игошев Вл. “Оленевод Яков Рочев”. 58 г. 
82 х 104» [3, с. 125]. Позднее, как бы подтверждая по факту изобра-
жённое не менее живописным слогом, В. А. Игошев приводит инте-
ресный рассказ о работах, посвящённых главному герою – Якову Ро-
чеву: «Портрет Рочева я писал в Няксимволе в течение четырёх-пяти 
сеансов. Он первый в серии портретов Якова Иовлевича, а всего их 
было написано три. Над вторым портретом я работал в 70-е годы, и 
назывался он “Деловой разговор”. Там Яков изображён в профиль, в 
момент оживлённого разговора – он словно что-то кому-то доказывает. 
Последний портрет, где Рочев уже умудрённый жизнью, сдержанный, 
поседевший, был написан в 80-е годы» [2, с. 8].

Однако при сопоставлении интересующего нас произведения 
1958 г. с более поздними произведениями 1980-х гг., легко обна-
ружить различия при передаче лиц портретируемых: в работах  
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«Деловой разговор» (1985) [4] и «Оленевод Яков Рочев» (1989) [5] пе-
ред зрителем предстаёт другое лицо, но у которого сохраняются, при 
этом, некоторые черты сходства с более ранним портретом. Последнее 
обстоятельство логично объяснить родственной связью между Яковом 
и Василием Рочевыми, отразившейся и на физиогномических чертах 
портретируемых, удачно и правдоподобно переданных мастером: ха-
рактерно-острый профиль лица, покатый и немного закруглённый 
лоб, подчёркнутые надбровные дуги, густые брови и т. д.

Необходимо, также, привести и биографические сведения о Ро-
чевых из описания самого художника, чтобы сопоставить их с более 
поздним свидетельством Клавдии Васильевны Койновой. Так, по сло-
вам В. А. Игошева Яков Иовлевич Рочев «был охотником и оленево-
дом. Очень добродушный человек, он внешне был представительным, 
статным, крепким. Был рачительным хозяином, имел большой двор, 
несколько упряжек оленей. Пока одни в поездке – другие отдыха-
ют <…> Яков Иовлевич был очень разговорчив. О чём только мы с 
ним не беседовали. Он, как и я, воевал на фронте, но о войне мы, как 
ни странно, говорили мало. Мне хотелось побольше узнать о новой 
жизни северян». [2, с. 8]. Не оставил без своего внимания художник 
и Василия Рочева: «Вообще вся семья Рочевых была замечательная. 
Старший брат Якова, Василий, тоже мне позировал, его я писал ещё 
раньше Якова. Портрет, на котором Василий изображён с трубкой, на-
ходится в художественном музее в Нальчике» [2, с. 8].

В приведённом словесном портрете Якова Рочева есть несоответ-
ствия, где отдельные черты будто «заимствованы» у другого лица. Так, 
по словам К. В. Койновой именно её отец Василий был оленеводом, 
тогда как Яков – охотником: «Они совершенно разные: один был – оле-
неводом, а другой был охотником. Дядя фронтовик бывший, и вот они 
с Игошевым больше общего языка находили, а отец наш на фронте не 
был, но был тружеником тыла, так как в то время оленей некому было 
пасти, пастухов не было, и вот он работал».

Тем не менее, переданные художником обстоятельства созда-
ния картины «Оленевод Яков Рочев» (1958) совпадают с рассказом 
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К. В. Койновой практически во всём, кроме такой важной и определя-
ющей детали, как имя портретируемого: «Писал я Рочева на улице, ря-
дом с домом, на фоне оленя, очень красивого. Но чтобы сосредоточить 
внимание на главном герое картины, я старался пригасить красоту жи-
вотного, держать его вторым планом. Во время работы мы с Яковом 
периодически уходили в дом, пили чай, грелись. Погреемся – и опять 
работаем» [2, с. 8]. По словам же дочери В. И. Рочева: «На портрете, 
где отец нарисован – олени стоят, а он в малице стоит с открытой го-
ловой возле нашего дома, и мы сами выходили и любовались. Но он 
рисовал не один день. Было несколько сеансов».

Следует учесть и то, что Василий Рочев ушёл из жизни в 1970 г., тог-
да как упомянутые полотна – «Деловой разговор» (1985) и «Оленевод 
Яков Рочев» (1989) были сравнительно поздними созданиями мастера. 
Здесь будут уместными слова В. А. Игошева: «Над вторым портретом 
я работал в 70-е годы, и назывался он “Деловой разговор”» [2, с. 8]. 
Что же касается третьей работы – «Оленевод Яков Рочев» (1989), то 
на это можно возразить тем аргументом, что многие законченные про-
изведения В. А. Игошев предварялись многочисленными набросками, 
эскизами, этюдами и уже только затем «в мастерской на основе бога-
тейшего рабочего материала он воплощал в картинах всё увиденное 
и пережитое» [6, с. 11]. Поэтому портрет «Оленевод Яков Рочев» мог 
быть создан на основе «золотого запаса», по любимому выражению 
В. А. Игошева, собранного на протяжении целых десятилетий, а не по-
сле непосредственного общения с живой моделью. Не имея конкрет-
ных свидетельств, достоверных данных о всех обстоятельствах, как 
это было с работой «Оленевод Яков Рочев» 1958 г., можно лишь, исхо-
дя из самой живописной и композиционной структуры произведения, 
предполагать непосредственное общение с натурой. Если в «Деловом 
разговоре» от взгляда зрителя не утаены ни естественный и обращён-
ный к собеседнику жест, ни горящие озорные искорки в глазах героя, 
то на картине 1989 г. богатая нюансировка и тщательная моделировка 
пастозными и отдельными мазками лица была призвана, напротив, вы-
разить все неуловимые оттенки «умудрённого жизнью, сдержанного и 
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поседевшего» Якова Рочева. Внутреннее состояние и движение чувств 
портретируемого будто задают соответствующий колористический и 
композиционный строй полотен, что ещё раз подтверждает свежесть и 
конкретность наблюдений художника.

Таким образом, после проведённого краткого исследования есть 
основание утверждать, что корректным названием произведения 
1958 г. будет являться «Оленевод Василий Рочев». Дальнейшие на-
учно-исследовательские поиски должны ставить своей задачей выяс-
нение конкретных обстоятельств написания упомянутых трёх работ, 
связанных с Яковом и Василием Рочевыми, а также задачу проведения 
их подробного искусствоведческого анализа. Представляет интерес и 
более ранний, по словам художника, портрет Василия Рочева с труб-
кой. Возможно и здесь нам потребуется дать более точное название, 
рассматривая данное произведение в контексте творческой эволюции 
В. А. Игошева.
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Аннотация. Статья посвящена формам краеведческой работы в 
школьной библиотеке по сохранению и изучению фольклора и литера-
туры коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Данная 
статья – опыт нашей работы, которым мы хотели бы поделиться.

Ключевые слова: краеведение, школьная библиотека, формы биб- 
лиотечной работы, сохранение и изучение фольклора коренных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Сохранение и изучение фольклора и литературы коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока реализуется в структурном под-
разделении муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Варьёганская общеобразовательная средняя школа» (далее 
МБОУ «Варьёганская ОСШ») – в школьной библиотеке.

Разнообразие форм и методов применяет в краеведческой работе 
школьный библиотекарь, привлекая тем самым учащихся к чтению 
краеведческой литературы. Одна из форм, полюбившаяся юным чита-
телям, это громкие чтения. Громкие чтения – это чтение вслух, когда 
один участник читает, другие внимательно слушают, а потом вместе 
анализируют прочитанный текст. Громкие чтения позволяют нам зна-
комить читателей с творчеством писателей, с которыми они ещё не 
были знакомы или, наоборот, более расширить знакомство с уже из-
вестным писателем и его произведениями [1, с. 87]. Так, проводились 
громкие чтения «Волшебная Югра» по рассказам Галины Ивановны 
Слинкиной, опубликованным в сборнике «Сказки земли югорской». 
В начале данного мероприятия школьный библиотекарь познакомила 
учащихся с основными вехами биографии и творчества писательницы. 
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После прочтения рассказов из вышеуказанного сборника, участники 
мероприятия анализировали каждый сюжет и подчёркивали мысль, 
которую автор хотел донести до читателя. Юные читатели пришли к 
выводу, что произведения Галины Ивановны Слинкиной носят поу-
чительный и познавательный характер. Данная форма краеведческой 
работы была использована при работе с читателями – учащимися  
1–4-х классов.

Литературный час – один из популярных форм работы в школьной 
библиотеке. Данную форму неоднократно применяли при знакомстве 
с биографией и творчеством отдельного писателя, а также писателей, 
чьё творчество объединяет общая тема. Был проведён литературный 
час «Родная земля всегда мила» по творчеству Еремея Даниловича 
Айпина. В данном мероприятии рассматривали два рассказа автора 
«Медвежье горе» и «Лебединая песня», которые вошли в сборник 
«Клятвопреступник». Участники литературного часа подчеркнули са-
мое важное – вопрос сохранения и сбережения всего живого на земле. 
Данная форма краеведческой работы состоялась с читателями – уча-
щимися 5–7-х классов.

Также состоялся литературный час по творчеству писателей, чьё 
творчество объединяют общие темы – «Истории страницы в романах 
югорских писателей»: по книгам Еремея Даниловича Айпина «Божья 
матерь в кровавых снегах» и Маргариты Кузьминичны Анисимковой 
«Порушенная невеста» и «Плач гагары». Прежде чем данное меропри-
ятие состоялось, предшествовал библиографический обзор книжной 
выставки по биографии и творчеству писателей – «Айпин. История. 
Югра», «История Югры на страницах книг Маргариты Анисимковой». 
Литературный час прошёл интересно, привлёк внимание читателей к 
теме истории Югры. Участниками данной формы мероприятия стали 
читатели – учащиеся 8–11-х классов.

Торжественное мероприятие по своей форме – это бенефис. Дан-
ная форма также зарекомендовала себя в краеведческой работе. Сло-
во «бенефис» с французского языка дословно переводится как спек-
такль в честь одного или нескольких участников. Проводился бенефис  
«По душам поговорим» по книге Юрия Кылевича Вэллы «Поговори 

Э. А. Ганиева



329

со мной». На мероприятии заранее подготовившиеся участники за-
читывали произведения наизусть. Обсуждали главные темы, которые 
поднимал на страницах своей книги ненецкий писатель. Данное меро-
приятие проводилось с читателями – учащимися 6–7-х классов.

Праздник книги – интересная форма по краеведческой работе.  
В рамках данной формы проходили праздники «Наш мир» по книгам 
Еремея Даниловича Айпина «Клюквинка и травяная косичка», «По-
среди бора длинный хвост». Данная форма очень понравилась уча-
щимся 1–4-х классов. Юные читатели инсценировали отдельные эпи-
зоды, заранее приготовив костюмы, выучив слова из текста книг.

Применяется такая форма, как час поэзии. Например, мы провели 
час поэзии «Воспеваю родину свою» по творчеству Владимира Алек-
сеевича Мазина, где анализировали стихотворения, вошедшие в сбор-
ник «Ритмы времени в рифмах судьбы».

Книжная выставка является традиционной наглядной формой 
представления книг читателю ещё с XIX в. В рамках краеведческой 
работы настоящий вид работы активно используется как самостоя-
тельно, так и в составе тематического мероприятия по краеведению и 
изучению биографии и творчества югорских писателей. 

Исследовательская деятельность по изучению творчества писате-
лей также нашла отражение в нашей работе. При организации исследо-
вательской деятельности учащихся наиболее существенным становится 
вопрос выбора и определения темы и проблемы исследования учеником 
совместно с библиотекарем или учителем-предметником [2, с. 56]. Ко-
нечно, с одной стороны, желательно, чтобы тема входила в сферу инте-
ресов учащегося – читателя школьной библиотеки. С другой стороны, 
эта тема должна быть интересна и учителю-предметнику или библиоте-
карю, которые выступают руководителями, в данном случае, исследо-
вательской работы. Например, в 2021–2022 уч.г. исследовательскую ра-
боту «Экологические проблемы в произведениях хантыйского писателя 
Еремея Даниловича Айпина» предстоит защитить на районном конкур-
се экологических проектов «Человек на Земле» с ученицей 7 класса. 
Исследовательская деятельность очень интересная и информационная, 
требующая немалых трудов, усердия, кропотливости, творчества.
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Жизнь вносит свои изменения и в библиотечную работу: большую 
популярность получили онлайн мероприятия – библиографические 
обзоры книг югорских писателей и поэтов, беседы о биографии и 
творчестве югорских писателей и поэтов. У школы есть своя группа 
в мессенджере ВКонтакте, на странице которой размещаются беседы  
о творчестве и биографии югорских писателей, а также библиографи-
ческие обзоры произведений.

Учащиеся школы – активные читатели школьной библиотеки, на 
протяжении шести лет принимают участие в районных малых (дет-
ских) Вэлловских чтениях «Кладезь народной мудрости», посвящён-
ных жизни и творчеству ненецкого поэта и писателя Юрия Кылевича 
Вэллы. Каждый год в данном конкурсе очень интересные номина-
ции, призывающие учащихся мыслить творчески. Среди победите-
лей есть и учащиеся МБОУ «Варьеганская ОСШ». Так, например,  
в 2021–2022 уч. г. в VI районных малых (детских) Вэлловских чтени-
ях «Кладезь народной мудрости» победителями в разных номинациях 
стали 6 учащихся: обладатели дипломов 1,2,3 степени.

Краеведение – это фундамент мировоззрения современного чело-
века, сочетающий в себе обучающие, воспитывающие и развивающие 
функции [3, с. 142]. Обязательно необходимо совершенствовать наци-
онально-региональный компонент воспитания [4, с. 191].

Краеведческое направление соприкасается и с патриотическим на-
правлением в работе школьной библиотеки. Патриотизм традиционно 
рассматривается как важнейшая духовно-нравственная ценность, как 
чувство, присущее каждому гражданину – человеку с активной жиз-
ненной позицией [5, с. 62].

Все приведённые формы в рамках краеведческой работы в школь-
ной библиотеке требуют предварительной подготовки, осознанного 
выбора темы творчества писателей и поэтов, в чем и заключается осо-
бенность библиотечной работы. 

Предложенные формы библиотечной работы способствуют сохра-
нению и изучению фольклора и литературы коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.
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Аннотация. В статье предпринят общекультурный анализ твор-
чества ханты г. Райшева и мексиканки Ф. Кало. При сопоставлении 
их произведений применены междисциплинарные методы. Целью 
публикации стало выявление точек соприкосновения между этими 
художниками. Их отличительные черты были обусловлены историче-
ским и мифопоэтическим контекстом, обретением индивидуальности 
и воздействием феномена социального тела. Оба творца были едины в 
отражении проблем периферийных обществ.

Ключевые слова: абориген, искусство, Мексика, неоархаика, реги-
он, художник, Югра.

Глобальная модернизация и унификация породили, в конечном 
итоге, встречное интеллектуальное движение. И, отчасти, такое дви-
жение не могло не быть маргинальным. Особенно ярко это качество 
проявилось в мире искусства. Те художественные открытия, которые 
совершили мексиканка Фрида Кало (1907–1954) и ханты Геннадий 
Райшев (1934–2020), внешне достаточно далеки между собой. Нет 
никаких оснований утверждать о каких-либо заимствованиях между 
двумя художниками. Но сущностных различий между этими творцами 
оказалось меньше, чем близких свойств. При этом оба они принад-
лежали к культурам на периферии и отдалённым друг от друга. Це-
лью данной статьи стало обнаружение точек соприкосновения между 
творцами и определение причин вызвавших эту близость. Предпринят 
сравнительный анализ творчества художников, чьи творения внешне 
максимально различны. Что их объединяет? 
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По нашему мнению, наличие черт сходства в творчестве Кало и 
Райшева заключается, по преимуществу не в логике художественно-
го творчества или в определённой моде на господствующие стили, 
но в общественных процессах и, дополнительно, в существовании 
и эволюции социальных тел, подверженных внешним воздействиям 
[1, с. 11]. При допущении данной посылки возникает потребность в 
междисциплинарном подходе, а также в применении методов исто-
рической компаративистики, имиджелогии, концепций неоархаики 
и социального тела. Жизнь в периферийной зоне – Мексика с её ру-
диментами доколумбовых автохтонных культур и аборигенная Югра, 
пространственно близкая к Европе – с неизбежностью вела к поиску 
этнической и региональной идентичности. У художников оно вопло-
щалось в живописи вне европейского рационализма и обезличенной 
индустриальной прагматики.

Творчество Фриды Кало было созвучно проблемам ХХ в. Художни-
ца с её мексиканскими, индейскими и немецкими корнями испытала 
ряд воздействий: от язычества индейцев доколумбовой Америки, до 
коммунистических доктрин. Ко всему прочему, Фрида Кало перенесла 
множество хирургических операций, сумев возвести свою человече-
скую трагедию в ранг значимых художественных событий. Райшев, 
сын сибирской чалдонки и расстрелянного охотника ханты, с детства 
впитал культуру аборигенов и русского старожильческого населения. 
И в его жизни было немало перипетий. Это военное колхозное детство 
в глухой деревне, интернат и тяжкий путь к образованию. Их желание 
осознать те миры, в которые они были заброшены, реализовалось в 
картинах. 

У Фриды Кало это стало обращением к мифам аборигенного на-
селения, к освободительной тематике, к подспудным проблемам 
женской телесности. Для Геннадия Райшева характерно внимание к 
мифам обско-угорских народов, к теме Великой Отечественной вой-
ны, к плотской телесности женщин. Сходная проблематика не была 
случайной. Художники в своём творчестве отображают социальные 
отношения и проблемы, присущие их землякам и современникам.  
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Но происходит такое отображение опосредованно, благодаря инту-
итивному и художественному осмыслению. Взгляды, непохожие на 
другие, в той или иной мере всегда маргинальны. Это двойное наложе-
ние: маргинальность художника и окраинность территории усиливало 
эмоциональный эффект, вплоть до шока и катарсиса. Иррациональное  
мифопоэтическое восприятие мира сыграло здесь роль катализатора в 
понимании жизни в пространственно-временном потоке. 

По мнению философа А. Г. Кичигиной, «В произведениях неоар-
хаики человек становится символом, знаком системы творения, как в 
первобытные времена, свидетельством животворящей мощи мирозда-
ния, участвующим в общем действе бытия (отличие от классической 
системы искусства – там человек на первом месте, не он часть ми-
роздания, а мироздание существует для него). В этом аспекте опре-
деляется идея единства природы и человека. Как следствие, исчезает 
картина в классическом смысле этого слова, появляется «проекция» 
сознания в цветовом, графическом или объёмном решении. Благодаря 
этому явлению исчезают границы творческого воплощения идей, до-
казывая безграничность сознания, творчества, внутреннего мира лю-
бого человека (творца в нем)» [2, с. 11].

Итак, в традиционной культуре мир воспринимался одушевлён-
ным телом. Истоки такого восприятия расположены в тёмных глу-
бинах антропогенеза. Как полагает В. М. Вильчек, древние люди в 
чуждом для них окружении оказались не конкурентоспособными, 
превратились в пожирающих объедки паразитов, которые подражали 
своим «хозяевам». Их подражательный инстинкт угнетал и блокиро-
вал множество остальных инстинктов. «В той мере, в какой у наше-
го пращура утрачены инстинкты, он не просто ущербен – замечает 
В. М. Вильчек, – но и деиндивидуализирован, т. е. вообще, строго 
говоря не является «особью». Поэтому дочеловеческое сообщество 
должно было быть не стадом или же стаей, состоящей не из инди-
видов, но всё же из особей, а как бы единым существом, дискретной 
тотальностью (наподобие пчелиного роя или колонии муравьев) – 
гипертолпой» [3, с. 29–33].
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В дальнейшем эта точка зрения была творчески развита А. В. Го-
ловнёвым. Он предположил, что «расширение деятельностной схемы 
раннего человека происходило за счёт имитации других поведенче-
ских образцов и прежде всего доминирующих хищников. Такое че-
ловеческое поведение исследователь назвал мим-адаптацией. «Пу-
тём адаптивного подражания (мим-адаптации) человек присваивал 
чужие модели и тем самым расширял своё деятельностное поле» [4, 
с. 47]. Эти антропологические концепции фактически конкретизирует  
философские положения Ф. Ницше, воспринимавшего человека как 
«больное животное». В своё время Ю. М. Лотман парадоксально заме-
тил, что в значимых позах и жестах поведение животного обязательно 
ритуальное и, соответственно, оно куда более «правильное», чем «ис-
порченное» человеческое [5, с. 42–43].

Данная модель, представляя животного как образец, исходит из 
положений антропоморфизма, что выражается в очеловечивании ми-
фических существ, предметов и явлений природы. «Награждая» при-
родные и социальные объекты человеческими свойствами, индивид 
замещал фактически утраченную им гармонию, в том числе и в отно-
шениях внутри социума. Для понимания антропоморфизма важно по-
нимание взаимоотношений человека и пространства. М. Элиаде отме-
чал, что для традиционной культуры свойственно восприятие своего 
места проживания как Центра мироздания, как рукотворного подобия 
Космоса. Поэтому приход извне оценивался как проявление Хаоса, 
угроза для обжитого пространства [6, с. 36–38].

Ещё далее идёт в своих умозаключениях Э. Канетти. Он, основы-
ваясь на данных этнографии и фольклора, доказывает, что в архаиче-
ских культурах тело человека воспринимается как центр зарождения 
жизни. Так у племени северные аранда в Центральной Австралии есть 
два мифа о зарождении жизни. В первом случае из пупа и подмышек 
первопредка появляются сумчатые крысы (они – объект охоты), а за-
тем его сыновья. Во втором – из тела старика, спящего в вечности, вна-
чале появляются белые личинки уичети, за которыми следуют сыно-
вья. Они либо поедают личинок, либо сами превращаются в личинок 
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и скрываются под землёй. Учёный делает обоснованный вывод, что 
на этих примерах речь идёт о самопоглощении, самоумножении и о 
двойном рождении человеческой массы [7, с. 423–431].

Соответственно, обращаясь к проблемам рождения и смерти, Фри-
да Кало интуитивно пришла к проблеме визуализации телесности и 
её роли в процессах от древности до современности. Перевоплоще-
ния тел мифических персонажей и заурядных людей оказываются 
едины во вселенских масштабах. Этнические мотивы в творчестве 
мексиканкой художницы вовсе не случайны. Европейские колониза-
торы столкнулись в Америке с недифференцированной социальной 
телесностью аборигенов. Однако насаждение ими индивидуализма 
оказалось, по большему счёту, неудачным. Напротив, использование 
телесной близости и чувства коллективизма у аборигенного населения 
приводили, в ряде случаев, к удивительным результатам. Достаточно 
вспомнить опыты иезуитов в Парагвае по созданию системы редукций 
у индейцев гуарани. Миссионеры, отказавшись от разрушения при-
вычных коллективистских традиций, смогли создать новую социаль-
ную и весьма устойчивую телесность [8].

Человеческое тело в традиционной культуре не принадлежит лишь 
одному «хозяину». Изначально правами хозяев на этот объект обла-
дают как природа, так и социум, и близкие конкретного индивида. 
Всеобщий «хозяйский взгляд» на тело предполагает доступность све-
дений о последнем. Она, в свою очередь, ведёт к реальной или мыс-
лимой открытости в небольших сообществах, где что-либо скрыть не-
возможно. В. И. Сподина резюмирует, что в мировоззрении самодий-
цев и обских угров человек – это живое культурное сокровище, «а его 
тело представляется наиболее доступным “объектом“ наблюдений над 
самим собой». [9, с. 284]. Разумеется, что такая открытость не была 
неизменной.

Формирование потестарных структур содействовало выдвижению 
в центр внимания богатырские мифические тела и тела других са-
кральных персонажей. Именно они теперь воплощали единство раз-
ных миров и человеческих сообществ. Как замечает С. К. Патканов,  
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в былинные времена «характерным признаком красоты у остяков счи-
талась белизна и прозрачность тела. О красивых людях в сказаниях и 
сказках говорится, что у них “сквозь кости мозг и сквозь мозг видны 
кости“». Других же богатырей, напротив, отличали плотность и не-
прозрачность тел, которые состояли «как бы сплошной массы серебра 
и золота» [10, с. 47]. Дискуссии о возможных этнических различиях 
богатырей не отменяют их знакового мифического единства. Во всех 
случаях внешность богатырей была символична. Это демонстратив-
ное свидетельство их принадлежности к сакральному миру.

С этих позиций перекличка живописного творчества Ф. Кало и 
сибирской неоархаики, в том числе полотен г. Райшева, оправда-
на и закономерна. В обоих случаях (Кало и Райшева) телесность  
«выламывается» из эстетической модели, укоренившейся со времён 
античности. Вызывающее отсутствие гармонии в человеческом теле 
у них компенсируется телесной гармонией Вселенной. Её всеохват-
ность и тотальность мало нуждаются в человеческом соизмерении и 
человеческих измерениях красоты. Вселенная настолько же антропо-
морфна, насколько безмолвна и вечна по отношению к беспокойно-
му человечеству. Животные, люди и сакральные персонажи в равной 
мере населяют её телесный мир. Их боль и страдания не есть нечто 
феноменальное. Они также на равных входят в этот мир, наряду с кра-
сотой, рождением, радостью или увяданием и смертью [11; 12].

Чувство причастности к природе, к жизни Вселенной вообще, дли-
тельное время присущее локальным изолированным сообществам, 
подверглось эрозии в индустриальную и постиндустриальную эпоху. 
Распад прежних связей породил отчуждённого человека. Традицион-
но гуманитарии рассуждают об отчуждении от общества и психиче-
ских свойств человека. Однако творчество и Фриды Кало, и Геннадия 
Райшева позволяют подойти к допущению, что расчеловечивание за-
шло много далее. В их живописи «теряются», либо последовательно, 
либо частично, не только природа, люди, но и Вселенная тела челове-
ка. Мексиканка Ф. Кало доводит художественный приговор до край-
них пределов, живописуя на полотнах личную женскую трагедию.  
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Геннадий Райшев менее автобиографичен и категоричен. Его «смазан-
ные» и неяркие персонажи, будь это лесные или речные обитатели, са-
лымские рыбаки, шайтаны, духи, богатыри, расстаются со телесными 
объёмами, становятся плоскими и устремляются в недоступную для 
заурядного зрителя призрачную даль.

Данное видение вполне закономерно и было детализировано фи-
лософами. Появление в их концепциях мыслимого «тела без орга-
нов» было не случайно. В стремлении обрести подлинную свободу, 
индивид, иногда, демонстративно, трансформирует собственное 
тело, а в предельном основании даже радикально отказывается от 
него. В парадигме постмодерна утвердился концепт «тела без орга-
нов». Смыслы, которые в него вложены, могут быть самыми различ-
ными. Деконструкция тела, доходящая до кибернетических протезов 
или некая чистая интенсивность, бесструктурная, лишённая покоя  
и освобождённая от телесной конкретики. В индустриальном, и в по-
стиндустриальном обществе всё более востребовано личное начало, 
вне телесной определённости.

Но и обретя возможность иметь свою душу, индивид, однако, 
по-прежнему вынужден «отказываться» от своего тела. Вначале тело 
оказывалось объектом эксплуатации (продажа, насильственный за-
хват рабочих рук), затем – объектом хищных манипуляций со стороны 
маркетологов и менеджеров (ведь в конечном итоге «общество потре-
бления» стремится поглотить тело). Данная негативная свобода и фак-
тическое отрицание экономического детерминизма, в какой-то мере 
означают возвращение, сегодня, на новом этапе развития, к ценностям 
той традиционной культуры, в которой индивиды не стремятся к ум-
ножению материальных благ или назойливому удовлетворению теле-
сных ситуативных желаний. Несомненно, что человек по своей приро-
де – открытая неравновесная динамическая система. В собственных 
исканиях он обретает и новые качества, и отбрасывает старые, чтобы 
в последующем вернуться к ним на более высоком этапе собственно-
го развития. Прежняя слитность социального тела с космосом в наши 
дни перевоплотилась в ряд провокационных визуальных образов.
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Демонстрация личной травмированной телесности могла реа-
лизоваться при радикальной трансформации общественных отно-
шений (революционные события, и быстрая эмансипация женщин, 
и распространение конвейерных технологий, посредством которых 
тело было механизировано и в восприятии художников, и их поклон-
ников). Нет сомнений, что в предшествующие времена такие эпатаж-
ные поступки были невозможны. Вселенная и тела конкретных лиц 
пока ещё не стали единым целым, но уже сблизились на минималь-
ное расстояние. Отсюда – обострённое восприятие своих страданий, 
мучений близких и их предательства (картины «Что дала мне вода» 
(1938), «Две Фриды» (1939), «Сломанная колонна» (1944) «Малень-
кий олень» (1946), «Любовные объятия вселенной. Земля, Диего, я и 
сеньор Ксолотль» (1949).

Профессиональные искусствоведы спорят, к какому направлению 
отнести творчество мексиканской художницы. Какое оно: наивное ис-
кусство, фолк-арт или сюрреализм? Абстрагируясь от теоретических 
дискуссий, отметим важную характерную черту – интерес художницы 
к жизни тела. Телесная обнажённость, причём вне поп-массовой эро-
тичной модельной привлекательности, открытость, эмпатия, сопере-
живание привели Фриду Кало к честности перед зрителем и к преодо-
лению фальшивости, жеманства и ложной стыдливости. И у Геннадия 
Райшева мы наблюдаем подобное стремление, от изучения женской 
телесности и до иллюстраций русской классики. 

Анатомическая телесная разомкнутость стала способом информи-
рования человека о собственном существовании и даже плотскими во-
ротами в мир, не сводимый к собственной физиологии. Иной подход 
ведёт к антропологической катастрофе. Так, появление всевозможных 
монстров и чудовищ в современном кинематографе косвенно отобра-
жает потери, которые претерпело человечество. Они, эти чудовища, 
обычно представляются двойственными существами, с совмещением 
нормального человеческого и чужеродного тел. Часто чудовище со-
прикасается с мифологизированной природой, компенсируя её потери 
[13, с. 282–283].
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Всё вышесказанное не отменяет множество стилистических раз-
личий в манере письма и сюжетных линиях двух, столь не похожих 
мастеров. Один из них тяготеет к мифическим образам, хотя дру-
гая по преимуществу исследует проблемы собственной телесности 
на мифическом фоне. Но, в конечном итоге, оказывается, что, это, 
по большему счёту, лишь разные способы вхождения в Большой 
мир. Один – строго мужской, охотничий, сельский, социальный, с 
тяготением к побывальщине и к геройской конкретике. Второй, на-
против, – феминистский, камерный, почти домашний, с вниманием 
к интимности, с претензиями на элитарность и даже богемность. В 
обоих случаях перед своими зрителями художники не ограничива-
ются только собственным эгоцентризмом. Их эстетические претен-
зии много больше, чем фиксация обыденности и своего «Я». Их са-
мовыражение надличностно, их боль, неважно, какая она: телесная 
и боль сопереживания, выплёскивается во Вселенную, становится её 
болью, её частью.

Комплекс противоречий между модернизацией (и далее следую-
щей за ней глобальной унификаций) – с одной стороны и региональ-
ной и этнической идентичностью – с другой стороны, трагически воз-
действовал на одарённые творческие натуры, живущих на мировой  
периферии. В непростых условиях у некоторых художников проис-
ходило обращение к исследованию мифического массива, который 
расположен вне современной обыденности. В тоже время, за ми-
фическими сюжетами и персонажами скрывается не просто некая 
«вторая» субъективная реальность, которая якобы близка волюнта-
ризму слушателей или сказителей. Примеры Фриды Кало и Генна-
дия Райшева позволяют нам сделать допущение о существовании с 
глубокой древности феномена социального тела, которое способно 
обнаруживать себя в критических для общества и индивида обсто-
ятельствах. Приблизиться к этому латентному социальному телу 
помогает отвлечение от профессионального искусствоведческого 
дискурса.

М. Ф. Ершов
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Аннотация. Предметом исследования стал текст сборника ста-
тей «Возрождённый народ», изданный в начале 1941 г. к 10-летию  
Ханты-Мансийского национального округа. Его статистическая обработ-
ка позволила определить частоту использования важнейших этнически 
маркированных словоформ, послуживших элементами ассоциативного 
поля, наряду с анализом семантических ролей это позволило увидеть 
неочевидные смыслы текста, являющегося «местным изводом» мани-
фестации северной национальной политики СССР предвоенной эпохи. 

Ключевые слова: возрождённый народ, ханты-мансийский народ, 
ханты и манси, коренное население, Ханты-Мансийский националь-
ный округ.

Тема исследования подсказана лингвистическим поворотом в 
историографии, суть которого заключается в критике языковых форм 
историографического письма [1, с. 7]. Мы решили обратить лингви-
стический инструментарий не на труды коллег, а на исторические 
источники, в данном случае – сборник статей «Возрождённый народ», 
изданный в начале 1941 г. к 10-летию Ханты-Мансийского националь-
ного округа. Книга интересна тем, что, как указано на обороте титуль-
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ного листа, была подготовлена по материалам работников исполкома  
Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся, в част-
ности, деятелей, известных своей причастностью к народу ханты, хан-
тыйскому языку (М. С. Вайветкин, П. К. Животиков1).

Целью лингвистического анализа статей сборника является вери-
фикация декларируемых в нём идеологем. Иными словами, провер-
ка того, насколько выводы вытекали из посылок. Нет ли в исходных 
построениях авторов неочевидных, прямо не прописанных в тексте 
книги положений, которые позволят уточнить вопрос о том, как они 
представляли себе влияние советизации на народы Севера и собствен-
ную историческую роль этих народов.

Наряду с названным сборником нами использована статья «Наро-
ды Севера» первого издания Большой советской энциклопедии, пуб- 
ликации региональной газеты «Ханты-Манси Шоп (Шой). Остяко- 
Вогульская Правда», а в качестве методов – конструирование ассоциа-
тивно-семантического поля, анализ семантических ролей, сравнитель-
но-сопоставительный метод.

Складывание официальных образов советизирующегося Севера 
хорошо показано Ю. Слёзкиным. Октябрьская революция превратила 
коренные малочисленные народы из «угнетённых» в «освобождён-
ные». Преобразования 30-х гг. они прошли как «сознательные коллек-
тивисты» и, наконец, сталинская конституция означала «преодоление 
отсталости» [2, с. 508–509].

Использованные нами источники дают картину, вполне соответ-
ствующую этим оценкам. В 1939 г. на свет появилась «академическая» 
версия официальной интерпретации советских преобразований –  
энциклопедическая статья «Народы Севера» М. А. Сергеева. Речь 
шла о «малых народностях», критерием выделения которых мыс-
лились «немногочисленность, одинаковый тип хозяйства и исклю-
чительная отсталость» [3, с. 233]. Вслед за перечислением север-
ных народов, их классификации по языку, типу хозяйства (на этом,  

«Возрождённый народ»: опыт лингвистического прочтения 
исторического нарратива
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1 Фамилия Павла Кузьмича Животикова в книге искажена.
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собственно «академизм» заканчивался, начиналась партийная пропа-
ганда), автор писал о «классовой дифференциации», многовековом 
внеэкономическом принуждении и торговой эксплуатации, что в со-
четании с отсутствием «каких-либо мер в области здравоохранения 
и просвещения» приводило к «вымиранию многих народов Севера» 
[3, с. 235–236].

«Великая Октябрьская социалистическая революция определила 
некапиталистический путь развития народов Севера». Вначале Коми-
тет народов Севера, затем первые родовые советы, наконец, в резуль-
тате роста «национально-политического и классового самосознания 
трудящихся» –«нормальные территориальные» советы и создание на-
циональных округов. В результате «распылённые, неорганизованные 
племенные группы» прекратились «в целостные национальные орга-
низмы» [3, с. 236].

«Хозяйство народов Севера подверглось социально-технической ре-
конструкции» – имелась в виду коллективизация, «проводившаяся с учё-
том сохранившихся у них и благоприятствующих социалистическому 
строительству общинных пережитков», «техническое перевооружение 
промыслов», «применение зоотехнии и ветеринарии» и пр. [3, с. 236].

В соответствие с представлениями о ведущей роди промышленно-
сти, рабочего класса в социалистических преобразованиях М. А. Сер-
геев писал об «индустриализации районов», строительстве новых 
городов и портов, сети совхозов, промыслово-охотничьих и мотор-
но-промысловых станциях [3, с. 237].

Итогом виделся «грандиозный подъём материального благососто-
яния народов Севера», рост численности национального населения. 
Важным результатом считался переход на оседлость, соответствую-
щие изменения быта, рост «культурного уровня» измерявшийся коли-
чеством школ, изб-читален, красных чумов, библиотек. Заканчивалась 
статья тезисом о культуре «национальной по форме и социалистиче-
ской по содержанию» [3, с. 237–238].

Сборник «Возрождённый народ» был хотя бы отчасти произве-
дением местных «партийно-литературных» сил, к тому же носил  
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юбилейный характер. Если в БСЭ народы Севера рассматривались в 
контексте населения страны в целом, то в местном сборнике – как «ти-
тульные народы».

В таблице 1 представлена частота упоминаний коренных малочис-
ленных народов Севера во введении и 11 очерках1 сборника «Возрож-
дённый народ».

Таблица 1
Частота упоминаний коренных малочисленных народов Севера 

в разделах сборника «Возрождённый народ»

Обозначения 
коренных малочисленных 
народов Севера 

Разделы сборника 
«Возрождённый народ»»

и число упоминаний в них 
обозначений коренных 

малочисленных народов*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Народы) ханты и манси – 60 7 28 1 3 1 4 - 1 1 - 9 5
Коренное (национальное) 
население – 37

- 1 - - 1 6 8 2 6 - 13 -

Ханты (хантыйский народ) / манси 
(мансийский народ) – 30

- 6 10 2 - - - - - - 7 5

(Малые) народы/народности/
национальности/население 
(Крайнего) Север/Ханты-
Мансийского округа – 29

- 6 1 3 - 5 1 - 2 - 7 4

Ханты-мансийский народ/
население – 20

5 3 4 3 - - - - - 1 3 1

Кочевое, полукочевое население/
хозяйство – 10

- - 1 - - 6 - - - 3 -

Иные – 23 1 5 9 1 - 1 1 - 3 - 1 1
Всего в разделе: 13 49 26 12 2 22 10 3 12 1 43 16

*Примечание: 1) введение, 2) исторический очерк, 3) население, 4) советское 
строительство, 5) промышленность, 6) сельское хозяйство, 7) рыбное хозяйство,  
8) охотничье хозяйство, 9) торговля, 10) бюджет, 11) социально-культурное строитель-
ство, 12) устное художественное творчество ханты и манси.

-----------------------------------------------------------------------------------------
1 В очерках «Природные условия и ресурсы» и «Транспорт и связь» обозначений коренных ма-
лочисленных народов нет. 
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Таблица показывает:
1) максимальную концентрацию этнических – «национальных» но-

минаций в разделах об истории и социально-культурном строитель-
стве округа. Первый названный раздел, условно являлся исходным  
(у Ю. Слёзкина «угнетённые»), второй – итоговым (у Ю. Слёзкина 
«преодолевшие отсталость»). Оба несли значительную идейную на-
грузку, призваны были ярко продемонстрировать как «проклятое про-
шлое», так и «счастливое настоящее» ханты и манси.

Темы определяли частое упоминание коренных народов в очерках 
«Население» и «Сельское хозяйство», в последнем случае – в связи с 
актуальными тогда проблемами коллективизации и перевода кочевни-
ков на оседлость (6 упоминаний кочевого и полукочевого населения и 
хозяйства). 

2) В очерках «Природные условия и ресурсы», «Транспорт и 
связь» этнические номинации не употреблялись, минимально они 
были представлены в разделах о промышленности («сомнительные 
пролетарии» Ю. Слёзкина), бюджете и, как ни странно, в очерке об 
охотничьем хозяйстве, авторы которого были увлечены темой его мо-
дернизации.

3) По числу разделов сборника (10 из 14) максимально широко 
представленной в книге является номинация «(Народы) ханты и ман-
си», отсутствующая лишь в очерке о рыбопромышленности и бюдже-
те; в первом из них стилистически более подходящим, с точки зрения 
авторов, оказалось «коренное (национальное) население».

Далее по частоте упоминаний следуют «(Малые) народы / народно-
сти / национальности / население (Крайнего) Севера / Ханты-Мансий-
ского округа» (8 из 14 разделов сборника). Эта номинация отсутствует 
только в четырёх разделах, кроме упомянутых очерков о промышлен-
ности, охотничьем хозяйстве и бюджете также и во введении.

Взаимосвязи этнических номинаций коренных малочисленных 
народов Севера могут быть в концентрированном виде показаны 
как ассоциативно-семантическое поле сборника «Возрождённый 
народ». 

А. Г. Киселёв, С. В. Онина



347

Его ядро определяет собой семантически широкое, используемое 
чаще иных (79 раз), идеологически нагруженное словосочетание 
«(Ханты-Мансийский) (национальный) округ», обозначающее: 

1) национальную административно-территориальную единицу в 
составе РСФСР/СССР; 

2) часть севера страны; 
3) «возрождённые» советской властью коренные малочисленные 

народы. 
К ядерным номинациям отнесём и редко встречающиеся синони-

мичные историзмы «Югра» – 4, «Югорская земля» – 21, а также «воз-
рождённый народ» – 2 упоминания.

В центре поля дуализм гиперонима – наличие этнического, «наци-
онального» и «географического», «административно-территориально-
го» элементов – разворачивается в два ряда близких понятий: 

1) «национальные»: «(народы) ханты и манси» – 60 упоминаний (ещё 
30 раз эти коренные малочисленные народы названы отдельно друг 
от друга или через запятую); «коренное (национальное) население» –  
37 упоминаний; (малые) народы/народности/национальности (Крайне-
го) Севера/Ханты-Мансийского (национального) округа – 29 упомина-
ний; «ханты-мансийский народ/население» – 20 упоминаний.

2) Географические: «Север» и «Крайний Север» (вне грамматиче-
ской связи с «народы Севера») – по 15 упоминаний.

На периферии в ассоциативной связи с ядром и центром находим 
редко встречающиеся и/или отдалённые по значению от ядра словосо-
четания: «кочевое и полукочевое население/хозяйство» – 10 упомина-
ний; «Обской/Обско-Иртышский Север» – 5 упоминаний; «население, 
(живущее в сельской местности и) занимающееся промыслами» –  
2 упоминания, «население тайги и тундры» – 1 упоминание и др.

Данная структура и характеристика поля позволяют высказать сле-
дующие соображения:

-----------------------------------------------------------------------------------------
1 Земли ханты и манси новгородцы называли Югрой. – См.: [Возр, 6]. Новгородское, а затем 
Московское государства не только производили «налёты на Югорскую землю (теперешние 
районы Крайнего Севера нашей области), но и вели с ней торговлю …» [4, с. 69].

«Возрождённый народ»: опыт лингвистического прочтения 
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1) «Ханты-Мансийский) (национальный) округ» – «венец творе-
ния» советской национальной политики на Севере Западной Сибири. 
Его образование, его юбилей не повод, а причина «высказывания» – 
текста сборника. Исторический генезис этого феномена, безусловно, 
интересовал авторов и составителей, но как «повивальный» по отно-
шению к «новорожденному». Отсюда названый гипероним.

2) Этнические, «национальные» или географические, администра-
тивные элементы доминировали в его облике? Налицо известное проти-
воречие – «округ», как административное, властное понятие, казалось 
бы, должен был преобладать над этническим, «национальным» – но это 
противоречие мнимое. Допустимо считать, что функцию репрезента-
ции властно-административных начал в данном случае исполняют эт-
нические – «национальные» словосочетания – «ханты и манси», «хан-
ты-мансийский народ» и округ выступает, прежде всего, не как ад-
министративная единица («субъект» – тем более учитывая условность 
этой субъектности), а как результат советского нациестроительства.

Как представляли себе авторы и составители сборника роль ко-
ренных народов в советских преобразованиях? Пролить свет на этот 
вопрос позволяют и вышеприведённые наблюдения по поводу ча-
стоты употребления этнически маркированных словоформ и анализ 
семантических ролей, приписываемых им авторами. Выше отмечена 
концентрация этнонимов в очерках истории и социально-культурного 
строительства. При этом если в истории это ‘(народы) ханты и манси‘, 
т. е. непосредственно этнические самоназвания, то в контексте соци-
ально-культурного строительства наряду с ними заметное место зани-
мает и ‘коренное национальной население’.

Разница заключается в том, что сам характер этих номинаций пред-
полагает разное распределение ролей: агенса – инициатора действия, 
бенефактива – соучастника, реципиента, пациенса – пассивного участ-
ника, страдательной стороны действия, экспериенцера – носителя не-
произвольного переживания. Очевидно, что если ‘ханты, (и) манси’ 
гипотетически могут выступать в любом из этих качеств, то ‘коренное 
национальной население’ «обречено» лишь на три последние роли.
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Анализ ролей, названных в таблице 1 этнических номинаций, сви-
детельствует о распространении именно этих последних ролей, свиде-
тельствующих, как правило, о «ведомом» характере взаимоотношений 
коренного национального населения с русскими, русской, в том числе 
нередко и советской властью. В историческом очерке читаем о далё-
ком и близком прошлом:

«Земли ханты и манси были превращены в колонию» / «XVIII и 
XIX века характеризуются энергичным наступлением торгового капи-
тала на хозяйства ханты и манси» / «Народы севера очутились в каба-
ле, в полной зависимости от торговцев и кулачества».

Только представления о решающей роли классовой борьбы в обще-
ственном развитии вызвали к жизни образы активно, даже революци-
онно действующих коренных северян:

«Начиная с двадцатых годов XIX века, группа хантыйской и ненец-
кой бедноты во главе с Ваули систематически нападала на богатых оле-
неводов» / «Вместе с русскими трудящимися и при их помощи на борь-
бу с колчаковщиной поднялось и трудовое население ханты и манси». 

Наконец: «Со времени Октябрьской Социалистической революции 
народы ханты, манси <…> “народы парии, народы рабы впервые в 
истории человечества поднялись до положения народов действитель-
но свободных и действительно равных, заражая своим примером уг-
нетённые народы всего мира”».

А вот цитаты из очерка о социально-культурном строительстве:
«Эта культурная революция глубоко всколыхнула ханты-мансий-

ский народ и нанесла сильнейшие удары по вековой отсталости, унас-
ледованной ханты-мансийским населением от тяжёлого прошлого» / 
«Очень часто вновь построенная школа или медицинский пункт ста-
новятся центрами, вокруг которых начинается оседание кочевого и по-
лукочевого национального населения».

Встречается и роль агенса, например, в этих строках, перекликаю-
щихся с вышеприведённой цитатой о «народах париях»: 

«Раскрепощённые от векового рабства, народы ханты и манси, в 
братском содружестве со всем советским народом, под руководством 
партии большевиков успешно строят новую жизнь». 

«Возрождённый народ»: опыт лингвистического прочтения 
исторического нарратива
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Выраженная в обоих случаях идея равенства на фоне доминирова-
ния «ведомых» ролей выглядит эфемерной. Очевидно, что авторы и со-
ставители сборника придавали тезису о равенстве сугубо ритуальное 
значение, оставаясь в убеждении об отсталости коренных народов Се-
вера. «Последние среди равных», – так оценивает пропагандистский 
образ коренных народов Севера конца 30-х гг. Ю. Слёзкин [2, с. 509]. 
Характерно, что применительно к северянам роль агенса появляется 
в сборнике лишь в связи с социальными протестными движениями, 
а не, скажем, в связи с характеристикой традиционного природополь-
зования или традиционной культуры, которая заслуживает быть отме-
ченной лишь постольку, поскольку трансформируется в советскую. 

Коренные северяне оказываются равными русскому народу, другим 
нардам СССР лишь в том, что их «успехи в деле социалистического 
строительства» измеряются по одинаковым для всех социокультур-
ным лекалам. И только «национальная форма» всё ещё диссонирует с 
«социалистическим содержанием». Перспективы культурной ассими-
ляции выглядят всё более близкими.
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Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов духовной 
культуры манси, выявленный в культовых памятниках горно-лесной 
полосы Урала. Анализируются пещеры, расположенные в части Се-
верного (ур лӯйи ōвыл ‘конечные/северные горы’) и Среднего (ур-ала 
‘горный хребет с [пологими] вершинам’) Урала. Выявлено, что древ-
ние святилища представляют особый универсум, связанный с мифо-
логией и ритуалом, являются хранителями информации духовных 
ценностей уральского населения различных эпох и культур.

Исследование построено на функциональном типе пещер – изна-
чально жилище, место обитания человеческого коллектива; затем – 
святилище, место обитания родового духа; далее жертвенное место. В 
таком порядке и излагается материал.

Цель заключается в попытке раскрыть значимость культовых па-
мятников, как богатейшее культурное наследие, исторически имею-
щее отношение к северной группе манси.

Ключевые слова: Урал, пещеры, культовые праздники, манси

Из опубликованных источников (исторических, археологических, 
этнографических) известно, что древний человек обитал на Урале ещё 
с эпохи палеолита. Палеолит, называемый древнекаменным веком, а 
также ледниковым периодом, характеризуется как эпоха праистории, 
охватывающая время от использования первых каменных орудий  
(25–20 тыс. лет назад) до отступления материкового льда в северном 
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полушарии и наступления эпохи мезолита (около 10 тыс. лет назад)  
[1, с. 7]. Археологи выделяют в палеолите три последовательных 
периода (нижний, средний, верхний). Период верхнего палеолита – 
это начало истории человечества, когда уже существовал человек  
современного вида, но поселений ещё не было, только стоянки, люди в 
них немногочисленны и подвижны. Помимо производства и использо-
вания совершенных орудий из камня и кости, в это время проявляется 
созданное ими палеолитическое искусство. Настенные произведения 
искусства находятся в основном в пещерах, позднее переустроенные 
в святилища. Выдающийся учёный-угровед Валерий Николаевич Чер-
нецов, исследуя писаницы Урала, пишет: «ус керас кол ‘пещера’ – ме-
стообитание родового духа, в более отдалённое время пещера – место 
обитания самого рода, т. е. пещера-жилище» [2, с. 261].

Если говорить о наиболее вероятной этнической составляющей 
обитателей пещер Урала, например, таких как Канинская, Шайтан-
ская, Ушминская, Лобвинская, Дыроватый Камень, Чаньвенская, то 
«все исторические источники (И. Г. Георги, Н. Л. Гондатти, И. И. Ле-
пёхин, П. С. Паллас, О. Е. Ончуков, В. Н. Чернецов) явственно ука-
зывают на принадлежность подземных святилищ угорскому (ман-
сийскому) населению. Основная часть материалов этих и других 
памятников более ранних эпох также связана с кругом угорских или 
протоугорских культур» [1, с. 36]. Например, В. Н. Чернецов в сво-
их исследованиях по наскальным изображениям Урала отмечает, что 
знаки поздней поры, вплоть до исторического времени, совпадают с 
мансийскими тамгами XVII века. Особую близость он видит в обычае 
делать «охотничьи затёсы» – своеобразные изображения на деревьях 
условных фигурок животных на месте их добычи. При этом он ссыла-
ется на письменные источники: «в этой связи интересно ещё отметить, 
что некоторые исследователи, такие как Сталенберг и Миллер указы-
вают на принадлежность манси-вогулам святилищ, расположенных 
на скалах с писаницами или находящихся в непосредственной от них 
близости пещерах» [3, с. 4]. Ареал распространения пещерных святи-
лищ в целом хорошо сопоставляется с территорией проживания манси  
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[1, с. 25]. Мифы, предания и культурные традиции манси свидетель-
ствуют, что территория расселения их предков изначально концентри-
ровалась вокруг Урала. В истории народа были проникновения, частич-
ная ассимиляция, продвижения, но с Уралом манси никогда не расста-
вались.

Пещера как жилище. В названии пещеры кēрас кол1 ‘[в] железной 
[каменной] дыре жилище’, усматривается его функциональная при-
способленность, т. е. место для проживания, и определяется его свой-
ство – каменное, твёрдое как железо. Естественно, подобное жилище 
может ассоциироваться с гористой местностью.

Из мифологической истории народа известно, что до прихода пер-
вых завоевателей (в лице Мосьхум’а с братом и товарищами) горные 
площади уже были заселены, например, одно из первых племён на-
сельников идентифицируется с племенем мēӈкв’ов. Именно они име-
ют непосредственное отношение к древнему населению гор и пред-
горий Северного и Среднего Урала. Большие пещеры или провалы в 
горах (āхвтас кол ʻбукв.: каменный домʼ) манси называют «жилищем 
мēӈкв’ов» [4, с. 129]. В фольклоре мēӈкв’ы удачливые охотники, а в 
представлениях – могучие воины (хонт ‘воин, войско’), соотносятся 
с людьми пор. Предводителем войска мēӈкв’ов стоял воин-великан 
Тӯлям Урыӈ ōйк’а ‘Мужчина [горного] Хребта Тӯлям’, в его подчине-
нии помимо мēӈкв’ов находились его братья и племена таких же вели-
канов-воинов ӯтщит.

О долгом пребывании мēӈкв’ов на Урале свидетельствуют много-
численные названия горных местностей: «Мēӈкв āхвтас, мēӈкв ме-
сыг, мēӈкв’ыт ур, Мēӈкв пōварам нильтаӈ ‘обрыв, с которого свалился 
мēӈкв’ [5, с. 238]. Большие пещеры или провалы, называются: мēӈкв 
колыӈ сяхл ‘жилище мēӈкв’а’; āхвтас кол ōлнэ ур ‘возвышенность с 
каменным жилищем’ [4, с. 129].

Пещеры Урала – культовые памятники 
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-----------------------------------------------------------------------------------------
1 Мансийское слово кол означает любое место, предназначенное для проживания – мāкол ‘[в] 
земле жилище’, землянка; сāскол ‘берестяное жилище’; сӯлкол ‘[из] коры жилище’; тāлкол ‘[из] 
веток жилище’, шалаш; пумкол ‘[из] травы дом’, укрытие в стоге [копне] сухого сена; норкол 
‘бревенчатый дом’, сложенный из брёвен; ёрнкол ‘ненецкий дом’, чум. В фольклоре встречается 
нуйкол ‘суконный дом’.
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Каким образом каменные углубления были обустроены под жили-
ще, ответа мы не находим. Известно, что древние люди поселялись 
недалеко от входа, почти всегда в центре находился очаг, иногда вну-
шительного размера, например, встречается очажное пятно размером 
до 3х2 м. Проживая в горной местности, население использовало пе-
щеры, в большей мере, как временные, например, для укрытия от до-
ждя, снега и пережидания в них холодных периодов.

Пещера как святилище. 
Если привходовая часть пещеры служила жилищем, то по мере углу-

бления в подземные залы и галереи, пространство постепенно приобре-
тало сакральность. В качестве сакрального объекта, вплоть до истори-
ческого времени, пещеры продолжали служить людям в статусе святи-
лищ. Святилище характеризуется по следующим признакам: 1. наличие 
сакрального пространства, имеющее следы обрядовой деятельности 
(наскальные рисунки и знаки; остатки культовых сооружений (береста); 
культовые объекты – кострища, жертвенные комплексы, различные 
культовые предметы и костные останки); 2. мифологические тексты. 

Культовое место может иметь относительно большую террито-
рию сакрального пространства (от 15–20 кв. м.), рядом с которым мо-
жет разместиться группа людей (часть общины, община или племя).  
Но может быть и значительно меньших размеров предназначенного 
для того, чтобы удовлетворить духовные запросы небольшой произ-
водственной половозрастной группы, рода, семьи [1, с. 4]. Впервые 
для ритуальных действий пещеры начали использоваться в палеолите. 
Широкой практики использования пещер в культовых целях археоло-
ги не находят, поскольку человеческие захоронения в них встречаются 
крайне редко. Очевидно, можно говорить о комплексах, используемых 
в религиозных представлениях, связанных с перерождением, где пе-
щера является временным вместилищем для покойного (равно как и 
неофита в обрядах инициации) в период его промежуточного состоя-
ния перед «возрождением».

Украшенные пещеры (писаницы) – это сокровенный мир со-
средоточения символической информации, игравшей важнейшую 
роль в жизни людей ледникового периода, наших далёких предков.  

С. А. Попова
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Они прекрасно ориентировались в пещерном пространстве и деталь-
но знали все топографические нюансы подземелий, что и позволило 
им создать особый универсум, связанный с мифологией и ритуалом  
[1, с. 22].

Роспись на стенах подземных залов и галерей не одинаковая, что 
даёт основание предполагать об избирательности выдаваемой инфор-
мации и по мере удаления от центра (очага), поэтапное раскрытие не-
ких сакральных знаний, соответственно, и различный уровень пред-
принимаемых священнодействий.

Для пещер мифологическая картина мира ориентирована на гори-
зонтальное деление пространственных слоёв. Многие из них имеют 
достаточно внушительные размеры: их площадь достигает до 160 кв. м,  
из некоторых пещер отходят два-три коридора, длина ходов доходит до 
600 м, другие состоят из нескольких украшенных изображениями под-
земных залов и галерей. Имеются полые пространства с множеством 
отнорков и углублений, так называемые особые места, в которые по 
обыкновению (уже в более позднее время) складываются лапы и че-
репа медведей. Если судить по тому, что люди поселились недалеко у 
входа, то можно предположить, что особое значение в их жизни име-
ли тёмные и таинственные, украшенные изображениями подземные 
залы и галереи. Как отмечают исследователи пещерной и наскальной 
живописи, путешествие героев мифов по лабиринтам, символизирует 
их странствие в нижний мир, мир мёртвых. Символом нижнего мира, 
мира мёртвых, холода, мрака и зла является его отвлечённая схема – 
лабиринт [6, с. 205].

Часть обрядов в этих верхнепалеолитических святилищах учёные 
склонны связывать с обрядами посвящения, или инициаций, которые 
по данным этнографов-угроведов, имели место и в традиционной 
культуре манси [7, с. 109–153; 8, с. 142–143; 9, с. 88–89]. В свою оче-
редь, обряд инициации, посвящения в мир взрослых и приобщения к 
родовым (племенным) святыням, есть не что иное, как символическое 
посещение человеком иного мира и возвращение из него новым чело-
веком – охотником, воином, шаманом. В продуцирующих обрядах к 
новой жизни возвращаются убитые на охоте животные.

Пещеры Урала – культовые памятники 
северной группы манси
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Пещера символизирует образный ряд: живот, чрево, утроба, сосуд 
Великой Матери (Матери Земли). Есть гора Сяньки-Хусап ‘Короб Ма-
тери’, хусап – 1. короб; 2. перен. кар, каровое озеро, пещера вверху 
на склоне горы. Манси высотные каровые полости-провалы с отвес-
ной стеной (хитяӈ) и пещеры иногда называют «коробами», русские 
– иногда «мешками» [4, с. 237].

Мотив «возвращения в чрево» содержит множество форм и вари-
антов, присутствующих в религиозных, мистических, метафизиче-
ских представлениях и обрядах [10, с. 133]. Согласно информации 
В. Тернера, исследователя обрядов перехода: «отверстия – это моги-
лы и воспроизводящая сила, иными словами, могильная яма и лоно 
матери» [11, с. 127]. Отверстия смерти и жизни (вход-выход) несут 
в себе сакральную нагрузку и могут быть опасными для человека, 
их необходимо закрывать. Подобный взгляд хорошо прослеживается 
в обрядах перехода: похоронном, родильном, свадебном и инициа-
ции. В прошлом, например, гроб с телом покойного выносили через 
боковое окно или специально для этого случая разбирали часть сте-
ны, а затем это отверстие ритуально «закрывали» (колас товартта-
ве), т. е. смазывали кровью жертвенного животного. Сегодня, когда 
уже принято гроб выносить через дверь, многие мансийские семьи 
всё ещё придерживаются обычая «закрывать отверстие», в данном 
случае дверной проём. Этот обычай объясняется стремлением род-
ственников запутать покойного, чтобы помешать ему или его душе 
вернуться обратно по знакомому пути [7, с. 64–67]. Возможно, кровь, 
как и красная краска (нэрп ‘охра’), которой ритуально разукрашива-
лись входные отверстия и внутренние коридоры пещер, символизи-
рует не только «закрытие» входа-выхода, но и невозможность вер-
нуться в прежнее состояние.

Пещеры, как жертвенные места, т. е. места обитания тех или иных 
родовых духов, использовались вплоть до XIX в.

Каждая пещера была святилищем определённого рода, например, о 
Шайтанской пещере известно: «Раньше она была полна костями, глав-
ным образом, медвежьими. Кости есть там ещё и теперь. Находили 
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там кусок дерева, обтёсанного в виде мēӈкв’а. Пещера эта не Бахти-
яровых (они пришли из-за Урала), а соссаӈ1 мāхум – Елесины, Укла-
довы. От них теперь почти никого не осталось. В шайтанскую пеще-
ру съезжались для жертвоприношений, когда Ивдель был маленький.  
[2, с. 259–260]. Другая пещера: «ӯс кēрас кол на Лозьве была Укладо-
вых, в пещере обитал Сан-пауль ōйка» [2, с. 261].

Выстроенные ими и заключённые в символы мифо-ритуальные 
представления передавались тысячелетиями из поколения в поколе-
ние, видоизменялись, адаптировались к новым условиям, но сохра-
нились до нашего времени. Даже если в настоящее время пещеры не 
используются по их первоначальному назначению, то это не значит, 
что о них забыли, просто древнюю символику перенесли на более по-
нятный и естественный «язык» современности.

Спускаясь с предгорий Урала, отдаляясь от него и углубляясь в 
равнинную часть, где просто нет карстовых явлений и пещер, манси 
новые культовые места обустраивали по правилам памяти, сформиро-
вавшимся и укрепившимся представлениям.

Священная территория (ялпыӈ мā), место для обрядов и ритуалов 
(хара кан, Тōрум кан, пӯрлахтаӈ мā/кан) со святилищем (ура или ико-
ностас), священный дом (яныг кол), условно делятся на привходовую 
(не священную), центральную (очажную) и сакральную (дальнюю от 
привходовой) части, что соответствует горизонтальному обустройству 
пещеры.

Наиболее распространёнными жертвенными дарами были стре-
лы, как выпущенные из лука, так и принесённые. В пещерных свя-
тилищах Урала они доминируют в культурных слоях и горизонтах 
практически всех археологических эпох [1, с. 29]. Предположений о 
назначении дара стрелами существует несколько, и вариант, предло-
женный рядом археологов, что сочетание «наконечник – пещера» мог-
ло отражать взаимодействие мужского и женского начал, возможно,  

-----------------------------------------------------------------------------------------
1 соссаӈ ‘местный’
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уместен в каких-то моментах, например, в обрядах инициации, так же,  
как солярный символ целостности «круг (женское) и заключённый в 
нём крест (мужское)». Можно считать дар стрелами и как дань памя-
ти древнему оружию охотника и воина, т. к. придя на смену молоту 
из твёрдой породы древесины и каменному топору, лук стал первым 
более или менее прицельным оружием доисторического человека [12, 
с. 103–104]. 

Но для манси объяснение данного феномена имеется в охотни-
чьих обрядах, точнее, в охотничьей магии. Ритуал стрельбы из лука 
присутствует и в наше время – это один из обязательных элементов 
в церемонии спорадического медвежьего праздника по случаю до-
бычи медведя Ӯй йӣкв ‘медведя танцевать’. Артист в роли охотника 
инсценирует погоню за лосем, в конце сценки «охотник», с закры-
тыми глазами, выпускает стрелу из лука вверх по направлению к 
священной стене. Считается, если стрела воткнётся в одно из верх-
них брёвен, то новая добыча будет скоро, если в среднее бревно, то 
придётся немного подождать, а если стрела не закрепится в стене, 
а упадёт, то удача в охоте пока не на стороне охотника [2, с. 266;  
13, с. 61–62].

Итак, до настоящего времени в мансийском языке сохраняется на-
звание пещерного жилища – кēрас кол ʻбукв.: дом в железной дыре 
(отверстии)’. Значимость и функциональная роль пещеры в традиции 
народа неоднозначна. В обыденной жизни как жилище – явление со-
циального уклада. В религиозных представлениях, связанных с воз-
рождением (перерождением), пещера является временным вместили-
щем для покойного в период его промежуточного состояния перед воз-
рождением. В культовой практике – с возникновением представлений, 
связанных с культом предков, пещеры приобретают статус святилищ и 
служат местом отправления обрядов жертвоприношений. Несмотря на 
длительную историю, в силу консервативности традиционных форм 
верований, до сих пор сохраняются представления, унаследованные 
от тех времён.

С. А. Попова
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Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию этноту-
ризма в Югре, рассматриваются формы и методы работы, использу-
емые учреждениями и стойбищами для привлечения туристов. Этно-
этика – одна из норм поведения в жизни коренных малочисленных 
народов Севера.

Ключевые слова: этнографический туризм, этические нормы пове-
дения, традиционная культура, коренные малочисленные народы

С культурологической точки зрения глобализация представляет со-
бой диалектический процесс, имеющий в своей основе как позитив-
ные, так и негативные аспекты. Сегодня можно сказать о стремитель-
ной интеграции различных этнических культур в единую мировую 
культуру посредством развития экономических и политических свя-
зей. Стремление знакомиться, узнавать другие культуры, представлять 
свои культурные и национальные традиции рождает новые возмож-
ности приобщения к мировому процессу транскультурного взаимо-
действия. Этнотуризм сегодня становится для многих образом жизни, 
мировоззрением и даже системой ценностей. В основе этнотуризма 
не столько стремление к перемещению в географическом простран-
стве, сколько желание быть сопричастным месту, истории, культуре 
или стать участником «живого общения». В округе распространены 
несколько видов туризма: этнографический и этнический туризм, со-
бытийный туризм, индивидуальный и экологический туризм, водный 
туризм. На некоторые из них мы обратим особое внимание. Большой 
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популярностью пользуются в регионе традиционные праздники корен-
ных малочисленных народов Югры. Примером могут служить такие 
мероприятия, которые уже проводятся в муниципальных образованиях  
округа, – это известный праздник «Вороний день»; из древнейших 
праздников проводят в зимнее время «Приношение луне», а летом 
– «Поклонение Водному духу»; для детей «Праздник трясогузки».  
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре регулярно про-
водятся разного уровня форумы, конференции, круглые столы, фе-
стивали и другие мероприятия. В последние годы в округ приезжа-
ют туристы из других регионов РФ, зарубежных стран. Участники, 
пребывая на Югорской земле, посещают музеи, театры, центры, 
студии с традиционным колоритом и другие учреждения. Вызыва-
ют большой интерес не только города с музейными комплексами, 
но и традиционные стойбища коренных жителей Югры. Окунуться 
в жизнь коренного жителя – это не только получить знания, но и 
побывать на стойбище, где туристы знакомятся с этнической куль-
турой конкретной локальной группы. Изучая данную тему, стал-
киваешься с тем, что пребывание человека другой культуры при-
ветствуется хозяевами стойбища. Например, в этнолагерь «“Сорни 
Сэй” часто приезжают иностранные туристы, чтобы познакомить-
ся с культурой северных ханты и манси, отведать национальные  
блюда. В меню входят жаркое из оленины, уха, строганина из нель-
мы и муксуна, пироги с рыбой и ягодами, чай на травах. Налажен и 
международный обмен. В “Сорни Сэй” проходили обучение участ-
ники Российско-Канадской программы НОРДЕП (это партнёрская 
программа между Канадой и Россией по развитию районов Крайне-
го Севера, разработанная Канадским агентством международного 
развития)» [1, с. 76].

Жизнедеятельность каждой локальной территории или места име-
ет несколько направлений. Хозяйственная часть работы коренного 
жителя в жизни определяется цикличностью времени. При приёме 
гостей, как правило, ритм жизни на стойбище меняется. Внимание 
семьи сосредоточено на туристах. Хозяину или хозяйке надо учесть 
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программу гостей, что их больше интересует. Нельзя забывать и о 
том, что, прописывая основные пункты соглашений или других нор-
мативных документов пребывания гостей на стойбище, важно ещё со-
блюдать этические нормы и правила поведения. Надо отметить, что 
туристы, посещающие стойбище, знакомятся с этическими правила-
ми обско-угорских народов. Здесь очень уместно сослаться на работу  
А. С. Песиковой, где мы чётко видим, как этика поведения складыва-
ется из таких понятий, как:

1) Мировоззрение обских угров;
2) Ритуальная значимость той или иной части площадки и объекта;
3) Утилитарные функции, назначения объектов;
4) Традиционные запреты и разрешения.
Обские угры рассматривают дом, жилье как Космос и распреде-

ляют его строение как строение Космоса… И в соответствии с ним 
сургутские ханты строят этику поведения в жилище и пространстве 
вокруг него. …Мужчина в «своём» пространстве – полный хозяин, как 
и женщина в «своём» [2, с. 61, 62]. Несмотря на это, мужчине и жен-
щине надо соблюдать этические правила внутри дома и вокруг него. 
Например, мужчине разрешается: ходить везде, начиная от дровяника 
до угла спины дома; располагаться в жилье (сидеть, лежать) на возвы-
шении вдоль противоположной от входа стены, кроме её середины; 
перешагивать через любые вещи, кроме оговоренных случаев. Муж-
чине запрещается: перешагивать через человека, особенно старше 
себя; спать и жить в лабазе; обходить без разрешения хозяев стойби-
ще. Если человека и его жилище обходят против хода солнца, значит, 
ему желают зла [2, с. 66]. Это очень важно брать во внимание, когда 
гость находится на территории. Женщине разрешается: ходить по со-
вместной с мужчиной территории, до собак и далее, кроме определён-
ных женских дней; располагаться по бокам дома; ложиться и спать 
по бокам дома. Женщине запрещается: занимать места у спины дома; 
спать головой к входу в жилье; класть под себя вещи мужчин, детей, 
стариков, старух, чужих женщин (последних – без разрешения).

При посещении стойбища существует гостевой этикет, который 
обязательно соблюдается: никогда не ходи в гости с пустыми руками, 
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обязательно возьми хоть что-то для хозяев; если ты приехал в гости, у 
тебя должен быть материальный запас, даже если знаешь, что у хозяи-
на это есть и он тебе его даст [2, с. 67].

Застольный этикет северных ханты описан этнографом М. А. Ла-
пиной: «Для приглашения к столу не предусмотрено особых церемо-
ний. Своих к столу не приглашают, они садятся, если видят, что стол 
накрыт, а гостей приглашают, и они тут же подсаживаются… На стол 
ставят всю еду, которая есть дома. Такого принципа придерживаются 
не только в традиционных семьях, но и в современных семьях хантов… 
У хантов нельзя было злиться на еду, плакать перед едой, есть еду, кото-
рую обругали. Не принято было наказывать, лишая еды [3, с. 69].

Житель стойбища наряду с тем, что показывает постройки, также 
знакомит с орудиями лова и охоты. Находясь на территории, где пасут 
оленей, гость получает ценную информацию об оленеводческой от-
расли.

В 2015 г. во время поездки учёных в Берёзовский район, где они 
провели анкетирование среди населения и государственных служа-
щих по вопросу о том, имеется ли в районе программа и какие прово-
дятся мероприятия по развитию экологического и этнографического 
туризма. Авторы изучили, как организован этнографический туризм 
в Берёзовском районе, роль в этом процессе национальной родовой 
общины. Территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, которые способны предложить ту-
ристам возможность знакомства с бытом и укладом жизни коренного 
населения, посещение культовых сооружений, участие в фольклорных 
обрядах, красочных фольклорных представлениях, погостить в насто-
ящем чуме, побывать на стойбищах оленеводов, прокатиться на оле-
ньих упряжках, узнать секреты национальной кухни [1, с. 72].

По последним исследованиям, рейтинг туристических мест вы-
сок. Визитной карточкой Югры является этнографический туризм 
в городских и сельских условиях. Это, прежде всего, знакомство с 
традициями народов ханты, манси, лесных ненцев. Туристические 
компании организовывают этнотуры, где человек из другой культу-
ры узнаёт исторические сведения о древних деревянных постройках,  
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о ловушках на диких животных, о традиционной одежде, народных 
играх и игрушках. В столице округа примером может послужить по-
сещение Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». 
Здесь размещены древние деревянные постройки, и каждая из них имеет 
определённую функцию. Экскурсионная работа сочетается с познава-
тельными программами, с традиционными играми и мастер-классами. 
С 2021 года жители и гости начали посещать веревочный парк. Это спор-
тивный комплекс. Прежде чем попасть в этот парк, сотрудники музея 
предлагают экскурсии и знакомят с познавательно-культурными про-
граммами. Гости, пройдя по охотничьей тропе, овладевают правилами 
поведения на охоте. Трудно исключить один из видов работы в музее 
– это выставочные проекты. Гости имеют возможность посещать вы-
ставочные залы, где посетители знакомятся с уникальной культурой 
коренных малочисленных народов Югры. Одной из увлекательных и 
сказочных программ путешествия для детей по экспозиции Этногра-
фического музея под открытым небом «Торум Маа» является литера-
турно-художественное издание «По дороге на стойбище» с оживаю-
щими 3D-моделями представителей флоры и фауны, музейными объ-
ектами, звуковым сопровождением. Главными его героями стали два 
небольших, но любознательных и смелых зверька: ласка и зайчонок 
[4, с. 3]. Эту книгу гостям можно получить в подарок или приобрести 
для семейной библиотеки.

При проведении городского фестиваля любительской и профессио-
нальной рыбалки «Клёвый берег» сотрудниками музея были организо-
ваны и проведены мастер-классы по разделке рыбы. Особый интерес 
был проявлен гостями фестиваля при подготовке традиционных блюд 
«Шәмӑх», «Юхӑл», а также рыбьего жира. Им были предложены па-
мятки по этическим нормам рыболовства. В легенде жителей д. Теги 
говорится, что их род спасся во время всемирного потопа в семислой-
ном пологе из стерляжьей кожи. Вот почему почитается хантами рыба 
стерлядь. Жизнь коренных жителей была всегда связана с рыбой. На-
пример, когда стучали по кедровой шишке, обязательно приговарива-
ли: «Сух сэм, вунш сэм» ʻосетра глаз, нельмы глазʼ. Люди верили, что 
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семена кедровых орехов должны быть такими же крупными, как глаза 
крупных рыб. По этому поводу можно привести много примеров.

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» со-
вместно с Управлением туризма Департамента промышленности 
подготовили издание «Попробуй Югру на вкус». Для издания этой 
работы использованы рецепты из книги ведущего научного сотрудни-
ка Я. А. Яковлева «На столе и вокруг него» из серии «Жизнь обских 
угров: взгляд изнутри»[5, с. 131–158, 183–208, 232–234].

Этот альбом с рецептами показывает широкий ассортимент нацио-
нальных блюд. Рыба была и остаётся самым надёжным и постоянным 
источником питания ханты и манси. Её ели круглогодично и ежедневно, 
а летом без добавления других продуктов… Её доставали из амбаров, 
когда появлялись гости или требовалось передать подарки [6, с. 6]. Го-
сти смогут попробовать эти блюда в ресторанах округа. В этом издании 
указаны места дегустации блюд, а также размещена гастрономическая 
карта Югры. Отмечено, на каких территориях вылавливают разные 
виды рыб, добывают дичь и где осуществляют сбор дикоросов.

На межрегиональном форуме «Югратур – 2021» шла речь о реа-
лизуемом региональном проекте «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». На развитие инфраструктурных проектов в этой области, фор-
мирование туристических маршрутов предоставляются субсидии. Как 
привлечь туристов, что им показать и чем их удивить. На протяжении 
многих лет в округе продолжается большая работа по привлечению 
туристов. Одна из содержательных и привлекательных туристических 
проектов – «Чумовая улица». Это обычно планируется на новогодние 
каникулы, когда взрослые с детьми, гости округа и других регионов 
посещают и принимают активное участие в чумовой кампании. В эти 
дни жители и гости получают массу впечатлений. Традиционная жизнь 
не может быть без национальной кухни, народных игр, развлечений, а 
также в эти дни жители и гости познакомятся с этическими нормами 
поведения не только на стойбище, но и в чуме. Исследователи эти-
ки народов Севера отмечали, какие нормы соблюдали ханты, манси 
и лесные ненцы. Разные виды деятельности и жизненные ситуации 
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имели конкретные правила. Они возникали не стихийно, передавались 
из поколения в поколение. Это мы находим в научных исследованиях 
учёных, краеведов, педагогов. Глубокое изучение по этическим нор-
мам сделано было носителем традиционной культуры, этнографом, 
кандидатом исторических наук М. А. Лапиной. Этические нормы ко-
ренных жителей опубликованы в научных книгах, сборниках и других 
источниках.

Этнотуризму в Югре быть, для этого есть все предпосылки, но надо 
много работать над развитием инфраструктуры. Развитие туризма в 
регионе позволит сохранить и возродить объекты культурного и исто-
рического наследия. Это только часть туристического продукта, невоз-
можно обойти этические нормы коренных малочисленных народов. 
Они содержат мудрость народа, формируют мораль, служат средством 
воспитания и отражают устои этноса. Поэтому такое первостепенное 
значение обретает полноценное изучение, сохранение и бережное ис-
пользование элементов традиционной культуры в работе этнотуристи-
ческого освоения территории Югры, а также поведенческих норм на 
местах пребывания.
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Аннотация. Статья посвящена изучению археологических памят-
ников эпохи палеометалла, открытых на территории Южной Сибири, 
Монголии и Восточной Европы. Анализируются источники, иллю-
стрирующие существование в эпоху поздней бронзы культа воинской 
элиты. Престижное бронзовое оружие, найденное в погребениях во-
ждей сейминско-турбинских кочевых группировок и запечатлённое в 
наскальном искусстве, оставленном древнейшими номадами Евразий-
ских степей, снабжено элементами, которые подчёркивают высокий 
социальный статус воинов-копейщиков.

Ключевые слова: археология, воинская элита, петроглифы, нако-
нечник копья, номады. 

В недавних публикациях профессора Санкт-Петербургского уни-
верситета Д. Г. Савинова, посвящённых сейминско-турбинской про-
блематике [1, с. 5–16; 2, с. 91–99], исследователем рассмотрена целая 
серия весьма любопытных наскальных рисунков, открытых в раз-
ные годы в Монголии, Туве и в южных районах Горного Алтая [1, с. 
10–11, рис. 1, 1–9].

Вполне обоснованно выдвигая гипотезу о сейминско-турбинской 
принадлежности части южносибирских петроглифов эпохи бронзы, 
Д. Г. Савинов пишет: «Не меньший интерес вызывают некоторые ан-
тропоморфные изображения, представляющие стоящие мужские фи-
гуры, иногда парные, вооружённые длинными копьями с наконечни-
ками копий типа сейминских. В одном случае (Цаган-Гол) ниже на той 
же плоскости показаны фигурки лошадей, выполненные в характер-
ном сейминско-турбинском стиле» [2, с. 95]. Далее Д. Г. Савинов обра-
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щает внимание на оригинальную манеру изображения цаган-гольских 
воителей бронзового века, которые предстают перед нами в длинных 
туго подпоясанных «кафтанах», как нам кажется, унифицирован-
ных кожаных доспехах. Необычны и головные уборы копьеносцев 
Цаган-Гола. Это «шляпы с округлым верхом, украшенные перьями»  
[1, с. 10–11, рис. 1, 1].

Антропоморфы с писаниц в долине р. Чуя тоже вооружены копья-
ми, на древках которых закреплены округлые и продолговатые пред-
меты [1, с. 11, рис. 1, 2], отдалённо напоминающие знаменитые в более 
позднее время символы власти – бунчуки.

Кроме того, в работах Д. Г. Савинова описаны и петроглифы, кото-
рые на первый взгляд не ассоциируются с образами древних копейщи-
ков эпохи палеометалла. Речь идёт о наскальных рисунках в Монголии 
с почти одинаковым изображением персонажей – мужчин в характер-
ной, как считает Д. Г. Савинов, позе, где «одна рука опущена вниз, 
другая понята вверх» [1, с. 11, рис. 1, 4–6; 2, с. 95]. Поза «победите-
ля», по мнению Д. Г. Савинова, отражает «определённую мифологему 
(или эпический образ)» [1, с. 10]. От себя замечу, что интерпретация 
«жестикулирующих» воинов как эпических персонажей не лишена 
смысла, ведь время миграций сейминско-турбинских группировок в 
Северной Евразии – это «эпоха героев и оловянных бронз» [3, с. 149].

Упомянутые выше петроглифические памятники Южной Сиби-
ри и Монголии, по нашему мнению, могут иметь непосредственную 
связь с культурой воинской элиты позднебронзовой эпохи на Евра-
зийском континенте. Очевидно, что атрибуты этой культуры, отли-
тые в бронзе и запечатлённые на скалах, были консолидирующим 
сакральным инвентарём в начале формирования сейминско-турбин-
ского комплекса. Продолжение этого уникального явления мы видим 
в Европейской зоне распространения погребальных памятников типа 
Сейма-Турбино.

Самый яркий пример социально-значимого захоронения с наконеч-
ником копья сейминского типа, как на цаган-гольских петроглифах, – 
воинское погребение 10 Усть-Ветлужского (Юринского) могильника, 
изученное Марийской археологической экспедицией (Б. С. Соловьёв) 
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в 2004 г. на верхней площадке памятника [4, с. 108; 5, с. 168].
Среди других захоронений Усть-Ветлуги, кенотаф представителя 

воинской элиты бронзового века выделяется своим металлическим 
инвентарём.

Наиболее ценным предметом (в определении социального стату-
са погребённого) является литой наконечник копья с пером листо-
видной формы, ромбическим стержнем, треугольным боковым уш-
ком и «манжетовидным» завершением округлой втулки [5, с. 169,  
рис. 3,3].

Подобные типы наконечников – с ушками, очевидно, играли осо-
бенную роль у военной элиты древних номадов Евразии (рис. 1).

Рис. 1. Втулка бронзового наконечника копья 
с орнаментированным валиками ушком. Юринский (Усть-Ветлужский) 
могильник сейминско-турбинского типа. Фото Е. Г. Шалахова. 2013 г.

Небезынтересна точка зрения В. С. Бочкарёва: «Конечно, трудно 
сказать, как выглядели значки, эмблемы и вымпелы, которые кре-
пились к ушкам наконечников копий. Можно предполагать, что они 
по преимуществу изготовлялись из мягких материалов (кожи, вой-
лока, ткани), способных развеваться на ветру. <…> Очевидно, что 
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этим подвескам придавалась строго определённая форма. Судя по 
некоторым историческим и этнографическим аналогиям, это могли 
быть ленточки, флажки, бунчуки или какие-то зооморфные изобра-
жения в духе сейминско-турбинского звериного стиля. О конкрет-
ной семантике таких копий-наверший можно лишь догадываться»  
[6, с. 142].

Автор настоящей статьи считает, что копья с бунчуками и вымпе-
лами могут быть отнесены к символике военной элиты палеометалли-
ческой эпохи. Странные, на первый взгляд, округлые и продолговатые 
предметы, закреплённые на длиннодревковом оружии с наскальных 
рисунков, использованных Д. Г. Савиновым [1, с. 11, рис. 1, 2], соотно-
сятся с типологическими особенностями сейминских и усть-ветлуж-
ских наконечников.

Таким образом, петроглифы Монголии и Горного Алтая с изобра-
жением древних воинов-копейщиков и вещевой инвентарь погребе-
ний «княжеского» ранга с наконечниками к западу от Урала иллю-
стрируют тот временной отрезок, когда копья «стали выполнять роль 
престижного этнического и социального маркера» [7, с. 52]. Это время 
– начало эпохи поздней бронзы в Северной Евразии.
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Аннотация. В данной статье анализируется состояния изучения 
родного языка в школе среди коренных малочисленных народов Севе-
ра, исходя из результатов мониторинговых исследований на примере 
города Ханты-Мансийска за 2019 год.

Ключевые слова: владение родным языком, коренные малочислен-
ные народы Севера, мониторинг, респонденты, родной язык.

Для коренных малочисленных народов Севера состояние родных 
языков и сферы их использования воспринимается как важный по-
казатель устойчивости этнической идентичности [1, с. 108]. Обско- 
угорским институтом прикладных исследований и разработок (г. Хан-
ты-Мансийск) на протяжении 2019 г. проводился мониторинг по теме 
«О потребности изучения предметов этнокультурной направленности 
в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры». Исследование проводилось в анкетной форме. 
В данной статье будет предложен анализ состояния изучения родного 
языка в школе среди коренных малочисленных народов Севера, исхо-
дя из результатов мониторинговых исследований на примере города 
Ханты-Мансийска за 2019 г.

В исследовании приняло участие 854 респондента, из них предста-
вителей коренных этносов: ханты – 579 (67,8%), манси – 248 (29%), 
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ненцев – 22 (2,6%), русских и других национальностей – 3 (0,4%). Из 
них: мужчин – 160 (18,7%), женщин – 692 (81%).

По результатам мониторинга удалось выявить в каких классах  
обучаются дети респондентов: 15,8% – в третьем классе, 15,5% – в 
первом, 14,1% – во втором, 13,8% – в пятом, 11,7% – в шестом и т. д. 
(таблица 1).

Таблица 1. 
Распределение ответов на вопрос: «В каком классе учится 

Ваш ребёнок?», в% от числа опрошенных*

Валидные Значения % от опрошенных
1 3 класс 15,8
2 1 класс 15,5
3 2 класс 14,1
4 5 класс 13,8
5 6 класс 11,7
6 9 класс 10,4
7 4 класс 10,2
8 8 класс 10,0
9 7 класс 9,7

10 10 класс 5,9
11 11 класс 4,4

Пропущенные Нет данных 8,2
* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-

тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,3.

На вопрос «Изучает ли Ваш ребёнок родной язык в школе?» пода-
вляющее большинство респондентов ответило отрицательно (94,5%), 
и лишь 4% положительно (таблица 2).

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Изучает ли Ваш ребёнок 

родной язык в школе?», в% от числа опрошенных

Валидные Значения % от опрошенных
1 Нет 94,5
2 Да 4,0

Пропущенные Нет данных 1,5
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Больше половины опрошенных (56,6%) не хотели бы, чтобы их ре-
бёнок изучал родной язык в школе, тогда как 35,7% респондентов на 
данный вопрос ответили положительно (таблица 3).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: 

«Если «нет», то хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок 
изучал родной язык в школе?», в% от числа опрошенных

Валидные Значения % от опрошенных
1 Нет 56,6
2 Да 35,7

Пропущенные Нет данных 7,7
Из предметов с этнокультурным содержанием, которые в школе  

изучают дети, 16,4% респондентов выбрали «родной язык», 15% – 
«родная литература», 14,9% – «география ХМАО – Югры», 13,1% – 
«история ХМАО-Югры», 5% – «традиционная культура коренных на-
родов Севера» (таблица 4).

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: 

«Какие из предметов с этнокультурным содержанием изучает 
Ваш ребёнок в школе?», в% от числа опрошенных*

Валидные Значения % от опрошенных
1 Родной язык 16,4
2 Родная литература 15,0
3 География ХМАО – Югры 14,9
4 История ХМАО – Югры 13,1

5 Традиционная культура коренных 
народов Севера 5,0

6 Другое 2,6

7 Говорить на нём, учить родной язык, 
проводить мероприятия 0,1

Пропущенные Нет данных 56,0
* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-

тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,5.
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На вопрос «Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребёнок дополнительно изу-
чал предметы с этнокультурным содержанием?» 41,1% респондентов 
затруднились с ответом, 29,5% – ответили положительно, тогда как 
27% – отрицательно (таблица 5).

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Ваш 
ребёнок дополнительно изучал предметы с этнокультурным 

содержанием?», в% от числа опрошенных
Валидные Значения % от опрошенных

1 Затрудняюсь ответить 41,1
2 Да 29,5
3 Нет 27,0

Пропущенные Нет данных 2,3
На вопрос «Как Вы считаете, преподавание в школе родного язы-

ка и других предметов этнокультурного содержания решит пробле-
му сохранения родных языков?» 31,7% опрошенных ответили, что 
«возможно, в определённой степени», 22% – затруднились с ответом, 
20,7% – ответили отрицательно и лишь 14,5% – положительно (табли-
ца 6). Ещё 8,5% отметили, что данной меры по решению проблем с 
сохранением родного языка недостаточно.

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, 

преподавание в школе родного языка и других предметов 
этнокультурного содержания решит проблему сохранения 

родных языков?», в% от числа опрошенных*
Валидные Значения % от опрошенных

1 Возможно, 
в определённой степени 31,7

2 Затрудняюсь ответить 22,0
3 Нет, не решит 20,7
4 Да, несомненно 14,5
5 Этого недостаточно 8,5

Пропущенные Нет данных 2,8
*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-

тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,0.
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На вопрос «В какой форме следует преподавать родной язык и дру-
гие предметы с этнокультурным содержанием в школе?» 44% опро-
шенных ответили, что следует предпочесть форму дополнительных 
занятий для КМНС и для других учащихся, 32% – затруднились с от-
ветом, 10,2% – отметили форму обязательных предметов и ещё 8,4% 
– отметили предметы «родной язык» и «родная литература» как обяза-
тельные (таблица 7).

Таблица 7
Распределение ответов на вопрос: 

«В какой форме, на Ваш взгляд, следует преподавать родной 
язык и другие предметы с этнокультурным содержанием 

в школе?», в% от числа опрошенных*

Валидные Значения % от опрошенных

1 Все – как дополнительные занятия 
для КМНС и для других учащихся 44,0

2 Затрудняюсь ответить 32,0

3 Все – как обязательные предметы 
для КМНС, для других учащихся 10,2

4 Родной язык и родная литература – 
как обязательные предметы 8,4

Пропущенные Нет данных 5,7

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,0.

На вопрос «В каких классах уместно изучение родного языка?» 
32,6% респондентов выбрали вариант со второго по четвёртый 
классы, 27,3% – с пятого по девятый, 27,3% – отметили, изучение 
уместно во всех классах и 5% – десятый и одиннадцатый классы 
(таблица 8).
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Таблица 8
Распределение ответов на вопрос: «В каких классах уместно 

изучение родного языка?», в% от числа опрошенных*

Валидные Значения % от опрошенных

1 С 2-го по 4-й класс 32,6

2 С 5-го по 9-й класс 27,3

3 Во всех классах 27,3

4 В 10-х и 11-х классах 5,0

Пропущенные Нет данных 13,2

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,1.

На вопрос «Необходимо ли увеличить количество часов для препо-
давания родного языка?» почти половина опрошенных (53,2%) затруд-
нилась с ответом, 26,3% – ответили отрицательно и лишь 13% ответи-
ли в утвердительной форме (таблица 9).

Таблица 9
Распределение ответов на вопрос: 

«Как Вы считаете, необходимо ли увеличить количество часов 
для преподавания родного языка?», в% от числа опрошенных

Валидные Значения % от опрошенных

1 Затрудняюсь ответить 53,2

2 Нет 26,3

3 Да 13,0

Пропущенные Нет данных 7,5

На вопрос «Какое количество часов должно быть выделено на изу-
чение родного языка в неделю?» 34% респондентов выбрали вариант 
«два часа», 9,8% – три, 4,2% – четыре, 2,3% – пять и т. д. (таблица 10).
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Таблица 10
Распределение ответов на вопрос: «Какое количество часов, 

на Ваш взгляд, должно быть выделено на изучение 
родного языка в неделю?», в% от числа опрошенных*

Валидные Значения % от опрошенных
1 2 34,0
2 3 9,8
3 4 4,2
4 5 2,3
5 6 1,4
6 7 0,8

Пропущенные Нет данных 51,6
*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-

тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,1.

На вопрос «В чём заключается цель преподавания родного язы-
ка и других предметов с этнокультурным содержанием?» 60,9% ре-
спондентов отметили вариант «сохранение народных традиций  
и родного языка», 28,5% – «воспитание патриотизма, знание основ 
культуры КМНС», 25,8% – «формирование чувства принадлежности к 
своей национальности», 24% – «расширение кругозора и воспитание 
толерантности для жизни в полиэтническом обществе», 16,9% – «по-
лучение специальных навыков и умений» (таблица 11).

Таблица 11
Распределение ответов на вопрос: 

«В чём, по Вашему мнению, заключается цель преподавания 
родного языка и других предметов с этнокультурным 

содержанием?», в% от числа опрошенных*
Валидные Значения % от опрошенных

1 Сохранение народных традиций и 
родного языка 60,9

2 Воспитание патриотизма, знание 
основ культуры КМНС 28,5
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3
Формирование чувства 

принадлежности к своей 
национальности

25,8

4
Расширение кругозора и 

воспитание толерантности для 
жизни в полиэтническом обществе

24,0

5 Получение специальных навыков и 
умений (традиционные ремесла) 16,9

6 3атрудняюсь ответить 15,2
7 Другое 0,2

Пропущенные Нет данных 4,8
*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-

тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,8.

На вопрос «Какие предметы с этнокультурным содержанием для 
своего ребёнка Вы выбрали бы?» 44,8% опрошенных выбрали предмет 
«история ХМАО – Югры», 37,6% – «родной язык и чтение на родном 
языке», 31% – «краеведение», 30,4% – «география ХМАО – Югры», 
23,1% – «народные промыслы», 22,6% – «народное искусство» и т. д. 
(таблица 12).

Таблица 12
Распределение ответов на вопрос: 

«Какие предметы с этнокультурным содержанием для своего 
ребёнка Вы выбрали бы?», в% от числа опрошенных*

Валидные Значения % от опрошенных
1 История ХМАО – Югры 44,8
2 Родной язык и чтение на родном языке 37,6
3 Краеведение 31,0
4 География ХМАО – Югры 30,4
5 Народные промыслы 23,1
6 Народное искусство 22,6

7 Родная литература (творчество обско-
угорских писателей) 18,7

8 Другое 1,1
Пропущенные Нет данных 8,8

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,3.

Изучение родного языка в школе среди коренных малочисленных народов Севера 
(по материалам мониторинга в г. Ханты-Мансийске)
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На вопрос «Что должна учитывать школа при планировании пре-
подавания родного языка и других предметов с этнокультурным со-
держанием?» 57% респондентов считают, что необходимо учитывать 
мнение учащихся и их родителей, 40,3% – загруженность учащихся, 
31,3% – национальность учащихся, 22,1% – этнокультурные интересы 
учащихся и т. д. (таблица 13).

Таблица 13
Распределение ответов на вопрос: 

«Что, на Ваш взгляд, должна учитывать школа при 
планировании преподавания родного языка и других предметов с 

этнокультурным содержанием», в% от числа опрошенных*

Валидные Значения % от опрошенных
1 Мнение учащихся и их родителей 57,0
2 Загруженность учащихся 40,3
3 Национальность учащихся 31,3
4 Этнокультурные интересы учащихся 22,1
5 3атрудняюсь ответить 13,5

6 Мнение национальных 
общественных организаций 4,3

7 Другое 0,5
Пропущенные Нет данных 4,6

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,8.

На вопрос «К чему должна стремиться школа, чтобы реализовать 
этнокультурный компонент образовательного процесса?» 57,8% опро-
шенных считают, что «к приобщению детей к культурным традици-
ям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях много-
национального государства», 17,4% – «к расширению круга учебных 
предметов, внеучебных занятий по языку и традиционной культуре», 
13,8% – «к сохранению и совершенствованию кадрового потенциала 
образовательного учреждения» и т. д. (таблица 14).
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Таблица 14
Распределение ответов на вопрос: 

«К чему, на Ваш взгляд, должна стремиться школа, 
чтобы реализовать этнокультурный компонент образовательного 

процесса?», в% от числа опрошенных*
Валидные Значения % от опрошенных

1

К приобщению детей к культурным 
традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в 
условиях многонационального 

государства

57,8

2
К расширению круга учебных 

предметов, внеучебных занятий по 
языку и традиционной культуре

17,4

3
К сохранению и 

совершенствованию кадрового 
потенциала образовательного 

учреждения
13,8

4
К проведению конкурсов знатоков 
этнической культуры, викторин и 

прочее
11,7

5 Ваше мнение 1,2
Пропущенные Нет данных 15,2

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,2.

Говоря о потребности в изучении предметов этнокультурной на-
правленности в общеобразовательных организациях г. Ханты-Ман-
сийска, следует остановиться на следующих показателях. Подавля-
ющее большинство детей респондентов (94,5%) не изучают родной 
язык в школе. Больше половины опрошенных (56,6%) не хотели бы, 
при этом, чтобы их ребёнок занимался его изучением. Если говорить 
о желании дополнительно изучать предметы с этнокультурным содер-
жанием, то 41,1% респондентов затруднились с ответом, 29,5% – от-
ветили положительно, тогда как 27% – отрицательно. Также, 31,7% 
опрошенных отметили, что преподавание в школе родного языка и 

Изучение родного языка в школе среди коренных малочисленных народов Севера 
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других предметов этнокультурного содержания решит проблему со-
хранения родных языков лишь в определенной степени, тогда как 
20,7% респондентов ответили на данный вопрос отрицательно и лишь 
14,5% – положительно. Еще 8,5% отметили недостаточность данной 
меры по решению проблем с сохранением родного языка.

Литература
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Общественный взгляд на изучение родных языков 
в школах Сургутского района: по результатам 

социологического опроса

Светлана Алексеевна Герасимова
научный сотрудник, Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок,
г. Ханты-Мансийск 

Аннотация. В данной статье анализируется состояние языковой 
ситуации, взгляд общества на изучение родных языков в школах Сур-
гутского района. 

Ключевые слова: родной язык, коренные малочисленные народы 
Севера, социологический опрос, Сургутский район.

В современном мире остаётся актуальным вопрос об изучении 
родных языков в школах Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (ХМАО – Югры). Именно родной язык, изучение родного 
языка в школе является непременным условием существования и 
развития этноса.

В 2019 году сотрудниками Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок проводилось исследование с целью иссле-
дования (анализа) состояния изучения родного языка и предметов этно-
культурного содержания в общеобразовательных учреждениях, запрос 
родителей из числа коренных малочисленных народов Севера на пред-
меты этнокультурной направленности. Исследование проводилось в ан-
кетной форме. В данной статье будет предложен анализ взгляда обще-
ственности на изучении родных языков в школах Сургутского района.

В рамках анализа исследована часть анкет (147 респондентов), 
из них представителей коренной национальности: ханты – 136 
(92,5%), манси – 6 (4,1%), ненцы – 3 (2%). Респондентов по наци-
ональности русский и др. опрошено – 2 чел. (1,4%). Родители из 
числа русских и других национальностей состоят в браке с пред-
ставителями КМНС.

Общественный взгляд на изучение родных языков 
в школах Сургутского района: по результатам социологического опроса
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Среди респондентов по гендерному признаку преобладают женщи-
ны – 72,8% (мужчин – 22,4%), основной возраст опрошенных – 36–
50 лет (49%). 

Особенность респондентов Сургутского района в том, что по роду 
занятий преобладают работники в сфере традиционных профессий – 
охотник, рыбак, оленевод (29,3%), меньше всего работников здравоох-
ранения (3,4%) (см. табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Род занятий»

Род занятий Кол-во %
Работник в сфере традиционных 
профессий (рыбак, охотник, оленевод)

43 29,3

Работник образования и науки 8 5,4
Работник здравоохранения 5 3,4
Работник культуры 16 10,9
Служащий 23 15,6
Пенсионер 6 4,1
Безработный 20 13,6
Другое 26 17,7
Итого: 147 100,0

Респонденты Сургутского района достаточно уверенно владе-
ют родным языком, используя его в повседневной жизни, особенно 
проживающие на угодьях (83,5%). Среди населённых пунктов высо-
кая доля владеющих родным языком отмечается в Лянторе (34,1%)  
(см. табл. 2).

Таблица 2
Определите свой уровень владения родным языком* 

Населённый пункт
Определите свой 
уровень владения 
родным языком 

Населённый пункт

Лянтор Солнечный Сытомино ТТП ИТОГО: 

F % F % F % F % F %
Нет данных 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,8 3 2,0

С. А. Герасимова
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Свободное владение 
(умею выражать свои 
мысли, говорю бегло, 

14 34,1 1 7,1 0 0,0 66 83,5 81 55,1

Самостоятельное 
владение (понимаю 
речь других, говорю 
бегло) 

2 4,9 1 7,1 0 0,0 15 19,0 18 12,2

Элементарное владение 
(понимаю речь других 
и могу использова 

8 19,5 1 7,1 0 0,0 9 11,4 18 11,9

Пассивное владение 
(понимаю речь других, 
но не разговариваю) 

4 9,8 0 0,0 4 30,8 1 1,3 9 6,1

Не владею. 13 31,7 11 78,6 9 69,2 7 8,9 40 27,2
ИТОГО: 41 100,0 14 100,0 13 100,0 79 12,9 147 114,5

*Проживающие на ТТП выбрали несколько ответов

На вопрос «Если будут созданы условия, Вы будете изучать родной 
язык» большинство респондентов ответило положительно (34,7%) 
(см. табл. 3).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос 

«Если будут созданы условия, Вы будете изучать родной язык?», 
в% от числа опрошенных

Варианты ответов Кол-во %
Да 51 34,7
Нет 33 22,4
Буду вместе со всеми членами семьи 7 4,8
Буду самостоятельно 3 2,0
Нет данных 53 36,1
Итого: 147 100,0

По результатам мониторинга выявлено, в каких классах обучаются 
дети респондентов: меньше всего детей обучается в 10 кл. (6,8%), а 
больше – в 4 классе (22,4%) (см. табл. 4)

Общественный взгляд на изучение родных языков 
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Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «В каком классе учится 
Ваш ребёнок? (если у вас несколько детей, укажите всех)», 

в% от числа опрошенных
В каком классе учится Ваш ребёнок? Кол-во %

1 класс 26 17,7
2 класс 23 15,6
3 класс 23 15,6
4 класс 33 22,4
5 класс 27 18,4
6 класс 22 15,0
7 класс 24 16,3
8 класс 13 8,8
9 класс 14 9,5
10 класс 10 6,8
11 класс 0 0,0
Итого: 215 100,0

На вопрос «Изучает ли Ваш ребёнок родной язык в школе?» по-
давляющее большинство респондентов ответило «Нет» (55,1%)  
(табл. 9). 42,9% респондентов хотят, чтобы их дети изучали родной 
язык в школе (табл. 5, 6).

Таблица 5
Ответы на вопрос: «Изучает ли Ваш ребёнок 

родной  язык в школе?», в% от числа опрошенных
Варианты ответов Кол-во %

Да 56 38,1
Нет 81 55,1
Нет данных 10 6,8
Итого: 147 100,0

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос: 

«Если «нет», то хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок изучал 
родной язык в школе?», в% от числа опрошенных

Варианты ответов Кол-во %
Да 63 42,9
Нет 27 18,3
Нет данных 57 38,8
Итого: 147 100,0
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Согласно данным соцопроса, из предметов с этнокультурным со-
держанием школьники изучают «Родной язык» (45,6%), «История 
ХМАО – Югры» (32%), «Родная литература» (10,9%) и др. (табл. 7).

Таблица 7
Распределение ответов на вопрос: 

«Какие из предметов с этнокультурным содержанием изучает 
Ваш ребёнок в школе?», в% от числа опрошенных*

Варианты ответов Кол-во %
Родной язык 67 45,6
Родная литература 16 10,9
История ХМАО – Югры 47 32,0
География ХМАО – Югры 14 9,5
Традиционная культура КМНС 11 7,5
Другое, Нет данных 13 8,8
Итого: 168 114,3

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,5.

Выбор предмета «Родной язык» учащимися отмечается в ТТП  
(83,5%), в других населённых пунктах родной язык не изучается (табл. 8)

Таблица 8
Распределение ответов на вопрос: «Какие из предметов с 

этнокультурным содержанием изучает Ваш ребёнок в школе?», 
в абсолютных цифрах,% от Населённый пункт

Какие из 
предметов 

с этнокультур-
ным содержа-
нием изучает 
Ваш ребёнок 

в школе? 

Населённый пункт

пустые 
ячейки Лянтор Солнечный Сытомино ТТП ИТОГО: 

F % F % F % F % F % F %
Нет данных 3 75,0 19 46,3 8 57,1 6 46,2 4 5,1 37 25,2

Общественный взгляд на изучение родных языков 
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Родной язык 0 0,0 1 2,4 0 0 0 0,0 66 83,5 67 45,6

Родная 
литература 0 0,0 7 17,1 0 0,0 0 0,0 9 11,4 16 10,9

История 
ХМАО – Югры ,0 10 24,4 0 0,0 4 30,8 36 45,6 50 34,0

География 
ХМАО – Югры 0 0,0 4 9,8 0 0,0 1 7,7 11 13,9 16 10,9

Традиционная 
культура 
КМНС 

0 0,0 5 12,2 0 0,0 0 0,0 7 8,9 12 8,2

Другое 0 0,0 2 4,9 6 42,9 2 15,4 3 3,8 13 8,6

ИТОГО: 4 100,0 41 117,1 14 100,0 13 100,0 79 172,2 168 133,4

39,5% респондентов ответили положительно на вопрос «Хотите ли 
Вы, чтобы Ваш ребёнок дополнительно изучал предметы с этнокуль-
турным содержанием?», 21,1% ответили «Нет» (табл. 9).

Таблица 9
Распределение ответо на вопрос «Хотите ли Вы, чтобы Ваш 
ребёнок дополнительно изучал предметы с этнокультурным 

содержанием?», в% от числа опрошенных
Варианты ответов Кол-во %

Да 58 39,5
Нет 31 21,1
Другое 52 35,4
Затрудняюсь ответить 6 4,0
Итого: 147 100,0

Больше половины респондентов (60,5%) считает, что преподавание 
родного языка и предметов с этнокультурным содержанием поможет 
сохранить традиционную культуру КМНС, 17% – что это не решит 
проблемы, затруднились ответить – 21,1% (табл. 10).
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Таблица 10
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, 

преподавание в школе родного языка и других предметов 
этнокультурного содержания решит проблему сохранения 

традиционной культуры КМНС», в% от числа опрошенных
Варианты ответов Кол-во %

Да, несомненно 35 23,8
Возможно, в определенной степени 54 36,7
Этого недостаточно 5 3,4
Нет, не решит 20 13,6
Затрудняюсь ответить 31 21,1
Нет данных 2 2,0
Итого: 147 100,0

На вопрос «В какой форме, на Ваш взгляд» следует преподавать 
родной язык и другие предметы с этнокультурным содержанием в шко-
ле?» 33,3% опрошенных ответили, что все предметы как обязательные 
для учащихся из числа КМНС, а для других национальностей – по 
желанию; 21.1% предложили для всех как дополнительные занятия; 
14,3% отметили, что предметы «Родной язык» и «родная литература» 
должны быть обязательными (табл. 11).

Таблица 11
Ответы на вопрос: «В какой форме, на Ваш взгляд, 

следует преподавать родной язык и другие предметы 
с этнокультурным содержанием в школе?»

Варианты ответов Кол-во %
Все - как обязательные предметы для КМНС, для 
других учащихся – по желанию

49 33,3

Родной язык и родная литература - как 
обязательные предметы 

21 14,3

Все - как дополнительные занятия для КМНС и для 
других учащихся

31 21,1

Затрудняюсь ответить 38 25,9
Нет данных 8 5,4
Итого: 147 100,0

Общественный взгляд на изучение родных языков 
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Респонденты считают, что изучать родной язык нужно во всех 
класса – 51% (табл. 12). Но вопрос о необходимости увеличения ча-
сов для преподавания родного языка вызвал затруднение (52,4%), 
27,9% – ответили отрицательно и только 10,9% за увеличение часов  
(табл. 13).

Таблица 12
Распределение ответов на вопрос: 

«В каких классах уместно изучение родного языка?», 
в% от числа опрошенных*

Варианты ответов Кол-во %
С 2-го по 4-й класс 25 17,0
С 5-го по 9-й класс 36 24,5
В 10-11-х классах 9 6,1
Во всех классах 75 51,0
Нет данных 2 1,4
Итого: 147 100,0

Таблица 13
Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, 

необходимо ли увеличить количество часов для преподавания 
родного языка? № в% от числа опрошенных*

Варианты ответов Кол-во %
Да 16 10,9
Нет 41 27,9
Затрудняюсь ответить 77 52,4
Нет данных 13 8,8
Итого: 147 100,0

На вопрос «Какое количество часов, на Ваш взгляд, должно быть 
выделено на изучение родного языка в неделю?» 23,8% опрошенных 
ответили «два часа», 12,9% – 3 часа, 4,8% – 4 часа, 2,7% – 6 и 7 часов, 
и 2% выбрали ответ – 5 часов (табл. 14).
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Таблица 14
Распределение ответов на вопрос: «Какое количество часов, 
на Ваш взгляд, должно быть выделено на изучение родного 

языка в неделю?», в% от числа опрошенных*
Варианты ответов Кол-во %

2 часа 35 23,8
3 часа 19 12,9
4 часа 7 4,8
5 часов 3 2,0
6 часов 4 2,7
7 часов 4 2,7
Нет данных 75 51,0
Итого: 147 100,0

Согласно мнения опрошенных, цель преподавания родного языка 
и других предметов с этнокультурным содержанием состоит в «со-
хранении народных традиций и родного языка» (66% респондентов), 
«формирование чувства принадлежности к своей национальности» 
(37,4%), «воспитание патриотизма, знание основ культуры КМНС» 
(36,7%), «расширение кругозора и воспитание толерантности для жиз-
ни в полиэтническом обществе» (31,3%), «получение специальных на-
выков и умений» (17,7%) (табл. 15).

Таблица 15
Распределение ответов на вопрос: «В чём, по Вашему мнению, 

заключается цель преподавания родного языка и других 
предметов с этнокультурным содержанием? 

(возможно несколько ответов)», в% от числа опрошенных* 
Варианты ответов Кол-во %

Сохранение народных традиций и родного языка 98 66,7
Формирование чувства принадлежности к своей 
национальности 

55 37,4

Расширение кругозора и воспитание толерантности для 
жизни в полиэтническом обществе

46 31,3

Получение специальных навыков и умений 26 17,7
Воспитание патриотизма, знание основ культуры КМНС 54 36,7
3атрудняюсь ответить 14 9,5
Другое (напишите) 0 0,0
Итого: 293 199,3

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно.
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На вопрос, «Какие предметы с этнокультурным содержанием для 
своего ребёнка Вы выбрали бы?», 58,5% респондентов выбрали пред-
мет «Родной язык и чтение на родном языке». Практически одинако-
вое количество опрошенных выбрали предметы «Народные промыс-
лы», «Народное искусство», «История ХМАО – Югры» (3,7%, 32% 
и 31,3% соответственно). Меньшее количество опрошенных выбрали 
«География ХМАО – Югры» (15%) (табл. 16).

Таблица 16
Распределение ответов на вопрос: «Какие предметы с 

этнокультурным содержанием для своего ребёнка Вы выбрали 
бы? (возможно несколько ответов)», в% от числа опрошенных*

Варианты ответов Кол-во %
Родной язык и чтение на родном языке 86 58,5
Родная литература (творчество обско-угорских писателей) 39 26,5
Краеведение 32 21,8
География ХМАО – Югры 22 15,0
Народные промыслы 48 32,7
Народное искусство 47 32,0
История ХМАО – Югры 46 31,3
Другое 3 2,0
Итого: 323 219,7

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно.

37,45% респондентов считают, что школа при планировании препо-
давания родного языка и других предметов с этнокультурным содержа-
нием должна учитывать мнение учащихся и родителей, национальность 
учащихся (34,7%), загруженность учащихся (25,9%) и т.д. (табл. 17).

Таблица 17
Распределение ответов на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, должна 

учитывать школа при планировании преподавания родного 
языка и других предметов с этнокультурным содержанием», 

в% от числа опрошенных*
Варианты ответов Кол-во %

Национальность учащихся 51 34,7
Этнокультурные интересы учащихся 17 11,6
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Мнение учащихся и их родителей  55 37,4
Мнение национальных общественных организаций 5 3,4
Загруженность учащихся 38 25,9
3атрудняюсь ответить 46 31,3
Другое 1 0,7
Итого: 213 144,9

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно.

На вопрос «К чему, на Ваш взгляд, должна стремиться школа, что-
бы реализовать этнокультурный компонент образовательного процес-
са?» 51,7% респондентов считают, что «к приобщению детей к куль-
турным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 
условиях многонационального государства», 26,5% – «к расширению 
круга учебных предметов, внеучебных занятий по языку и традицион-
ной культуре», 22,4% – «проведению конкурсов знатоков этнической 
культуры …» и 20,4% – «к сохранению и совершенствованию кадро-
вого потенциала образовательного учреждения» (табл. 18).

Таблица 18
Распределение ответов на вопрос: «К чему, на Ваш взгляд, 

должна стремиться школа, чтобы реализовать этнокультурный 
компонент образовательного процесса?», 

в% от числа опрошенных*
Варианты ответов Кол-во %

К сохранению и совершенствованию кадрового 
потенциала образовательного учреждения

30 20,4

К проведению конкурсов знатоков этнической культуры, 
викторин и прочее

33 22,4

К приобщению детей к культурным традициям своего 
народа, общечеловеческим ценностям в условиях 
многонационального государства

76 51,7

К расширению круга учебных предметов, внеучебных 
занятий по языку и традиционной культуре

39 26,5

Ваше мнение 3 2,0
Итого: 181 123,1

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько отве-
тов одновременно.
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Таким образом, анализ анкет показывает, что результаты опроса 
можно считать репрезентативными: среди респондентов в основном 
представлены ханты, преобладание женщин закономерно, преобла-
дают респонденты с общим средним образованием. Во многом такая 
картина, на наш взгляд, определяется профессией респондентов – в 
Сургутском районе высокая доля традиционной хозяйственной дея-
тельности, одна из самых высоких в автономном округе.

Большая часть детей респондентов не изучают родной язык в шко-
ле (55,1%). Но при этом 42,9% опрошенных хотели бы, чтобы их дети 
родной язык изучали. Из учебных предметов с этнокультурным со-
держанием школьники чаще всего изучают «Родной язык» (45,6%) и 
«Историю ХМАО–Югры» (32%). Около 40% респондентов желают, 
чтобы их дети дополнительно изучали предметы этнокультурным со-
держанием, 21,1% ответили отрицательно.

Больше половины опрошенных (60,5%) считают, что преподавание 
в школе родного языка и других предметов с этнокультурным содер-
жанием в определённой мере поможет сохранить традиционную куль-
туру КМНС, тогда как 13,6% ответили отрицательно.

33,3% опрошенных считают, что «Родной язык» и другие предметы 
с этнокультурным компонентом необходимо изучать как обязательные 
предметы для представителей КМНС, при этом об увеличении коли-
чества часов на преподавание родного языка высказались меньшее ко-
личество респондентов (10,9%).

Таким образом, наше исследование выявило, что в школах Сургут-
ского района ситуация с изучением предметов этнокультурного со-
держания (особенно родного языка) достаточно позитивная. На наш 
взгляд, это зависит от различных факторов: уровня вовлечения роди-
телей в традиционные сферы хозяйственной деятельности; компакт-
ности проживания КМНС; обеспеченности необходимыми педагоги-
ческими кадрами; высокого уровня знания и использования в реаль-
ной жизни родного языка среди родителей КМНС, и других.

С. А. Герасимова
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О потребности в учебно-методической литературе 
по родным языкам и традиционной культуре 

в общеобразовательных учреждениях города Сургута 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(по материалам социологического исследования)

Людмила Ивановна Динисламова
инженер-исследователь, Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок, 
г. Ханты-Мансийск

Аннотация. В рамках мониторинга по этнокультурному образова-
нию Обско-угорским институтом прикладных исследований и разра-
боток (г. Ханты-Мансийск) проведён социологический опрос путём 
анкетирования среди работников общеобразовательных учреждений г. 
Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Цель дан-
ного исследования – выявить потребности в учебно-методической 
литературе по родным языкам, литературе, традиционной культуре 
в общеобразовательных учреждениях города. В опросе участвовало 
200 человек.

Ключевые слова: социологический опрос, респонденты, город 
Сургут, этнокультурное образование, учебно-методическая литерату-
ра, общеобразовательные учреждения

Этнокультурное образование, направленное на сохранение этно-
культурной идентичности личности путём её приобщения к родному 
языку и культуре – важная часть образовательного процесса в услови-
ях реализации федерального государственного образовательного стан-
дарта, в котором заложен образовательный и воспитательный потен-
циал для решения задач патриотического, духовно-нравственного вос-
питания [1]. Во всех образовательных учреждениях имеется учебная 
программа, которая раскрывает цели и задачи того или иного предмета 
программы, а также её связь с другими предметами и многое другое.  

О потребности в учебно-методической литературе по родным языкам и традиционной 
культуре в общеобразовательных учреждениях города Сургута 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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В общеобразовательных учреждениях округа в программу обуча-
ющихся входит дополнительное время для изучения учащимися  
предметов этнокультурной направленности. Для преподавания этих 
предметов, как и для преподавания всех основных, общеобразователь-
ные учреждения опираются на учебно-методические разработки, содер-
жащие систематизированные материалы по методике самостоятельно-
го изучения теоретического материала, необходимого для закрепления 
или овладения практическими навыками. Все учебно-методические из-
дания, независимо от вида, отличаются от научно-исследовательских, 
прежде всего тем, что имеют четко выраженную методическую направ-
ленность, ориентированы на реальную помощь обучающемуся в освое-
нии материала и выработке навыков и умений и в организации самосто-
ятельного изучения предмета. Учебно-методические издания должны 
соответствовать основной образовательной программе (ООП) по той 
или иной дисциплине. Основной состав титульных национальностей (в 
основном ханты) проживает в Сургутском районе, а непосредственно в 
самом г. Сургут – небольшое количество людей по национальной при-
надлежности относящиеся к коренным жителям округа. Проведённый 
соцопрос демонстрирует, существуют ли потребности в учебно-мето-
дической литературе по родным языкам и традиционной культуре в 
общеобразовательных учреждениях современного города, где наиболее 
выраженно влияют на этнокультурную ситуацию процессы изменения 
жизненного уклада, метисация населения. Информация, полученная в 
ходе социологического опроса, может способствовать решению про-
блем в различных образовательных областях, связанных с преподава-
нием в учебных заведениях уроков с этнокультурной направленностью.

Город Сургут, один из наиболее крупных городов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, с численностью населения при-
ближающейся к 400 тыс. человек. Сургут является одним из промыш-
ленных центров России. Основным фактором экономической стабиль-
ности города остаётся развитие нефтедобывающей и энергетической 
отраслей. Развивается малый и средний бизнес, социальная сфера 
 (образование и наука, здравоохранение, культура, спорт). По состоянию 
на 1 октября 2019 г. в городе зарегистрировано 55 школ, 5 гимназий и 
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5 лицеев, а также множество средне-специальных и высших учебных 
заведений [2].

В социологическом опросе участвовали 200 человек, практически 
все участники женского пола (96,5%), мужского пола оказалось толь-
ко малая часть опрошенных (3,5%). 48,0% респондентов, принявших 
участие в опросе, возрастом от 46 до 60 лет, в возрасте от 36 до 45 лет 
– 25,5%, молодой контингент участников от 20 до 35 лет составило – 
22,0% респондентов, более взрослый контингент от 61 и старше лишь 
4,5%.

Опрос проводился в общеобразовательных учреждениях города 
Сургута. Таким образом, основной состав участников по роду занятий – 
учителя (74,5%), так же опрошены были библиотекари (9,5%), методи-
сты (5,5%), педагоги дополнительного образования (3,0%), воспитатели 
(2,0%). Участники, которые указали иные виды деятельности, состави-
ли 8% опрошенных. К тому же, более половины респондентов (60,0%), 
преподают лично в общеобразовательных учреждениях предметы по 
родному языку и литературе, либо предметы с этнокультурным содер-
жанием. Остальные 40% респондентов не являются преподавателями 
родного языка и литературы или других предметов с этнокультурной 
направленностью. 

По мнению участников исследования, на вопрос о сравнении изданий 
учебно-методической литературы за последние годы 35,5% респондентов 
посчитали, что за последние год–два учебной литературы по родным язы-
кам и традиционной культуре стало издаваться больше. 12,5% участников 
опроса считает, что учебной литературы в последнее время стало изда-
ваться меньше. Для 16,5% опрошенных ничего не изменилось. Затрудни-
лись с ответом по данному вопросу 34% респондентов.

В продолжение темы о разнице в количестве издания литературы 
за последние годы, только уже художественной, ответы респондентов 
распределились следующим образом: считающих, что издания художе-
ственной литературы на родном языке и по традиционной культуре за 
последние год-два стало издаваться больше, оказалось 34,5% от всех 
опрошенных; практически столько же затруднились с ответом – 33,5%. 
19% респондентов считают, что количество изданий не изменилось.  

О потребности в учебно-методической литературе по родным языкам и традиционной 
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9% опрошенных отметили, что художественной литературы стало изда-
ваться «меньше». «Нет ответа» (нет данных) у 5% от числа всех опро-
шенных.

У участников опроса попытались выяснить достаточно ли литера-
туры по родным языкам, литературе, традиционной культуре коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС) в общеобразовательных уч-
реждениях, в которых заняты респонденты: 37,5% – опрошенных счи-
тают, что в их учебных заведениях данной литературы не хватает; 32,0% 
– считают, что учебно-методической литературы по родным языкам, ли-
тературе и традиционной культуре КМНС достаточно в их учреждени-
ях; 27,5% – затрудняются в ответе на поставленный вопрос. Нет опреде-
лённых данных по вопросу у 4% опрошенных.

По вопросу о недостаточном количестве учебно-методической лите-
ратуры по родным языкам, литературе и традиционной культуре КМНС, 
было предложено указать, какие конкретно виды учебно-методических 
литератур, из предложенных вариантов, не хватает в учебном заведении:

– учебно-методических изданий по родной литературе КМНС отме-
чено 39,5% участников;

 – учебно-методической литературы по родному языку КМНС отме-
чено 37,0% участников;

– учебно-методических изданий по традиционной культуре отмече-
но 8,5% участников. Воспользовались ответом «другое» – 4%, не обо-
значили свой выбор – 44,5% участников опроса.

В ходе опроса отмечено, достаточно ли литературы на родных язы-
ках коренных малочисленных народов Севера в учреждениях, где непо-
средственно работают участники опроса. 29,5% – отметили достаточ-
ное количество литературы, недостаток литературы на родных языках 
отметили 25,5% респондентов. 40% участников затруднились с ответом 
на данный вопрос, остальные не обозначили свой выбор.

Для более подробного изучения и подготовки учебно-методи-
ческого материала, состояния и наличия той или иной структуры  
этого материала в литературе был задан вопрос о требованиях, кото-
рые предъявляют участники опроса к учебно-методической литерату-
ре в целом. Наибольшую популярность набрал ответ «аккуратность  

Л. И. Динисламова
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и научность материалов» – 67%, практически одинаково отметили участ-
ники такие требования к учебно-методической литературе, как «на-
личие практических примеров при изложении материалов» – 64,5%. 
«Точное соответствие изучаемому курсу» и «краткость и точность  
изложенного материала», эти варианты ответов отмечены практически 
равным количеством участников опроса 33% и 33,5%. Требование к учеб-
но-методической литературе, где даётся «более подробное объяснение 
различных аспектов и тонкостей предметов» отмечено 26% участников. 
35,5% опрошенных при выборе учебно-методической литературы обра-
щают внимание на «наличие схем, таблиц, рисунков». «Красивое оформ-
ление обложки издания» – такое требование к учебно-методической лите-
ратуре в целом предъявляют 12% опрошенных. Ответ «другие» составило 
5,5% от числа всех участников анкетирования, что свидетельствует о том, 
что респонденты могут использовать иные требования к учебно-методи-
ческой литературе, не включённые в перечень ответов данного вопроса. 
Не было ответа у 7% от числа опрошенных участников.

Так же во время опроса попытались выяснить, что участники опро-
са используют при подготовке к занятиям в общеобразовательных уч-
реждениях. Ответом «интернет-ресурсы» воспользовалась наибольшая 
часть опрошенных (54,5%). Это свидетельствует о повышенном спро-
се учебно-методических материалов в сети интернет. 30% используют 
«электронно-библиотечные системы», 28,5% используют в подготовке к 
занятиям «печатные издания», лишь 17% берут на вооружения «CD-ди-
ски и флеш-карты». Треть участников (35,5%) обозначили ответ «все 
перечисленные выше», тем самым респонденты дают понять, что ис-
пользуют все предложенные варианты для подготовки к занятиям (уро-
кам) в образовательном процессе. Ответом «другое» воспользовались 
– 4% опрошенных, не обозначили ответ («нет ответа») – 11,5% от числа 
всех опрошенных респондентов. 

Наибольшее количество опрошенных отметили подготовку к заняти-
ям по средствам интернет-ресурса, но в вопросе о необходимости заме-
ны печатных учебно-методических материалов на электронные носите-
ли, практически такое же количество людей относятся к этому отрица-
тельно (51,5%). Лишь 18% ответили положительно о замене печатных 

О потребности в учебно-методической литературе по родным языкам и традиционной 
культуре в общеобразовательных учреждениях города Сургута 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 



400

учебно-методических материалов на электронные. 21,5% затруднились с 
ответом на данный вопрос и 10% не обозначили свой выбор (нет данных).

Раскрывая тему потребностей в учебно-методической литературе по 
этнокультурному образованию, на вопрос «Какого рода изданий Вам 
лично не хватает в процессе преподавания родного языка и литерату-
ры и предметов с этнокультурным содержанием?» 43,0% респондентов 
ответили, что в процессе общеобразовательной деятельности не хвата-
ет учебно-методических изданий, 10,5% отметили потребность в худо-
жественных изданиях на языках КМНС, 12,5% участников нужна дет-
ская литература на языках КМНС, 33,5% не обозначили ответа, а 18,0% 
предпочли ответ «другое». Итог превышает 100%, поскольку каждый 
опрошенный мог дать несколько ответов на данный вопрос.

В таблице показано, как распределились ответы участников на во-
прос «Обращаются ли респонденты в библиотеку с просьбой о подборе 
литературы по той или иной теме».

Таблица
Обращаетесь ли Вы в библиотеку с просьбой о подборе 

литературы по теме? (перечислите, пожалуйста, темы, 
которые интересуют Вас последние 1-2 года)

Варианты ответа Число 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Методика преподавания предмета (какого?) 51 25,5
Авторские методики обучения, воспитания 
(чьи?) 6 3,0

Вопросы профессиональной ориентации 13 6,5
Организация работы с детьми в группе 
продлённого дня 2 1,0

Компьютеризация учебно-воспитательного 
процесса 29 14,5

Другое 41 20,5
Не обращаюсь 42 21,0
Нет ответа 28 14,0
ИТОГО: 200 106,0

* В ИТОГО указана не сумма, а число документов.
**Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, 

сумма% в ИТОГО может быть больше 100%.

Л. И. Динисламова
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Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что довольно ча-
сто (25,5% – участников опроса) в библиотеку обращались с просьбой 
о подборе литературы по тему «методика преподавания предмета». 
При выборе ответа на данный вопрос участникам нужно было указать, 
какой именно предмет интересует респондентов, по общему количе-
ству ответов был указан предмет «Родной (русский) язык и литера-
тура». Такой темой, как «авторские методики обучения, воспитания» 
заинтересованы 3% участников. К теме «вопросы профессиональной 
ориентации» обращаются 6,5% участников. Темы «Организация рабо-
ты с детьми в группе продлённого дня» отметили только 1% от общего 
количества участников. «Компьютеризация учебно-воспитательного 
процесса» интересует 14,5%, а 20,5% выбрали темы, которые не обо-
значены в данном вопросе. 21% – участников не обращаются, с прось-
бой подбора литературы в библиотеки образовательных учреждений. 
Ответом «нет ответа» воспользовалось – 14% от числа опрошенных 
респондентов.

В ходе исследования участникам соцопроса было предложено уточ-
нить, имеется ли в их образовательных учреждениях литература или 
учебно-методические материалы, изданные «Обско-Угорским инсти-
тутом прикладных исследований и разработок». 26% – отметили, что 
литература и учебно-методические материалы института имеются. 
45% опрошенных указали, что в их образовательных учреждениях нет 
литературы и учебно-методических рекомендации Обско-Угорского 
института. Ответом «нет данных» воспользовались – 29% участников 
опроса.

В России приняты общеобразовательные программы для препода-
вания уроков по этнокультурному образованию, разработаны методи-
ческие рекомендации по ведению учебных процессов с этнокомпонен-
том, тем самым появляются потребности в разработке учебно-методи-
ческой литературы. По результатам социологического исследования 
можно сделать вывод, что для эффективной организации учебно-вос-
питательного процесса и преподавания уроков с этнокультурным со-
держанием в общеобразовательных учебных учреждениях г. Сургута 
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имеется потребность в учебно-методической литературе по родным 
языкам, литературе и традиционной культуре. Большое количество 
респондентов отмечают нехватку учебно-методических изданий для 
подготовки к урокам, так же респондентами отмечено отрицание пере-
хода от печатных изданий в электронный формат, что свидетельствует 
о потребности учебно-методического материала именно в печатном 
варианте.
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов опроса жите-
лей Октябрьского района из числа коренных малочисленных народов 
Севера, их оценки качества жизни в динамике за год, экологического со-
стояния окружающей среды, выявлены основные социально-экономи-
ческие проблемы жителей различных населённых пунктов, обобщены 
предложения о возможности и необходимости сохранения националь-
ной культуры и традиционных видов хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: анкетирование, респонденты, экология, качество 
жизни, социально-экономические проблемы.

В рамках мониторинга «Качество жизни в субъективных оценках 
КМНС» в Октябрьском районе в мае 2021 г. было опрошено 153 чело-
века из числа КМНС. Среди респондентов преобладают ханты, боль-
ше 60% составили женщины. Охват участников исследования доста-
точно широкий, в выборку вошли практически все населённые пун-
кты (11), где компактно проживают КМНС – деревни, сёла, посёлки. 
По роду деятельности в выборке преобладают пенсионеры и работни-
ки образования. Традиционными видами хозяйственной деятельности 
занимаются всего 2 человека, безработных – 17 человек, значительное 
количество респондентов (64 чел.) – работники социальной сферы.

Образовательный уровень респондентов из числа КМНС достаточ-
но высокий: больше половины имеют среднее профессиональное и 
высшее образование, одна треть – общее среднее. 

Результаты опроса показывают, что больше половины респонден-
тов (59%) имеют основным источником доходов заработную плату, 
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каждый четвёртый получает выплаты из социальных фондов, каждый 
десятый респондент имеет доход от сдачи дикоросов и продукции тра-
диционной деятельности (таблица 1).

Таблица 1
Источники Ваших основных доходов (для КМНС)? 

(выберите не более 3-х вариантов ответов)

Варианты ответов Частота % от 
ответов

Заработная плата 91 59,5

Выплаты из социальных фондов 38 24,8

Доход от сдачи дикоросов, мяса, рыбы, меха 16 10,5

Доход от продажи продукции традиционных 
промыслов, собственного производства 3 2,0

Доход от предпринимательства 4 2,6

Другие источники (пенсия и др.) 23 15,0

Нет данных 3 2,0

Сумма: 153 116,3

ИТОГО: 153

Удивляет факт, что всего 4 человека из числа безработных исполь-
зуют сдачу дикоросов, мяса, рыбы как источник доходов. 

Основная статья расходов – питание и приобретение одежды (93%), 
половина респондентов указала расходы на лекарства и лечение – как 
правило, это люди пенсионного возраста. На образование детей тратят 
средства 21% респондентов, на отдых и развлечение – всего 10%.

Уровень жизни у основной массы населения за год не изменился, 
вместе с тем, каждый четвёртый – отметил его снижение. Оптими-
стичные оценки – у молодёжи до 30 лет, пессимистичные – у людей 
старшего возраста. Качество жизни в муниципальном образовании, по 
мнению большинства респондентов, за год не изменилось, осталось 
на прежнем уровне.

В. А. Рудаков
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Мы попросили оценить экологическое состояние района: равное ко-
личество респондентов считает его удовлетворительным и неудовлет-
ворительным (в основном назвали загрязнение воды и вырубку лесов), 
основная причина ухудшения экологии – промышленные разработки. 
Респонденты устанавливают связь между здоровьем и состоянием окру-
жающей среды: от экологии зависит здоровье населения – такое мнение 
высказало подавляющее большинство (83%) опрошенных.

При этом, половина респондентов считает, что их здоровье удов-
летворительное, другая половина оценивает здоровье как хорошее и 
отличное. Примечательно, что даже люди старшего возраста не жалу-
ются на состояние своего здоровья. Вместе с тем, каждый четвёртый 
из опрошенных отметил, что за год его здоровье ухудшилось.

Качество медицинского обслуживания примерно одинаковое коли-
чество опрошенных оценили, как удовлетворительное и неудовлетво-
рительное (в основном, жители с. Шеркалы и п. Октябрьское). Основ-
ной причиной низкого качества медицинского обслуживания населе-
ния 36% респондентов считают недостаток (отсутствие) специалистов 
необходимого профиля.

По мнению респондентов, на здоровье в основном влияют недо-
статок денег на лекарства, пьянство и безработица населения. Эко-
логическое состояние природной среды не вошло в число основных 
причин, влияющих на здоровье человека. Наиболее острыми жители 
района считают проблемы создания рабочих мест и высокие цены на 
продукты питания, актуальными также являются жилищная проблема, 
качество медицинских услуг (таблица 2).

Таблица 2
Как Вы считаете, какие проблемы необходимо решать 

в первую очередь в вашем населённом пункте и районе? 
(выберите не более 7-ми вариантов ответов)

Варианты ответов Частота % от 
ответивших

Алкоголизм и пьянство 51 33,3

Наркомания 12 7,8

Преступность 8 5,2

Социально-экономические проблемы КМНС: по материалам 
социологического исследования в Октябрьском районе



406

Создание новых рабочих мест 112 73,2

Повышение качества образования 36 23,5

Контроль цен на продукты питания 107 69,9

Повышение качества медицинских услуг 93 60,8

Забота о социально незащищённых гражданах 42 27,5

Строительство новых и ремонт существующих 
дорог 78 51,0

Улучшение состояния окружающей среды 38 24,8

Улучшение качества продуктов питания 38 24,8

Обеспечение стариков и малоимущих 67 43,8

Решение жилищной проблемы 97 63,4

Другое 0 0,0

Нет ответа 1 0,7

Сумма: 818 509,8

Итого ответивших: 153 100,0

Примерно одинаковое количество респондентов оценили работу 
районной администрации на удовлетворительно (26%) и неудовлетво-
рительно (31%), но обосновать низкую оценку не смогли. Мы отмеча-
ем, что молодые жители чаще ставят положительные оценки работе 
администрации, чем люди старшего возраста, а респонденты среднего 
возраста чаще всех затрудняются оценить данную деятельность мест-
ных властей.

Абсолютное большинство респондентов указали, что не получают 
компенсационные выплаты от недропользователей и помощь от госу-
дарства, а также не участвуют в подготовке проектов решений органов 
государственной власти по вопросам защиты природной среды и тра-
диционной хозяйственной деятельности КМНС. 

Больше половины респондентов (67%) считают, что развитие КМНС 
невозможно без сохранения культуры и традиционной хозяйствен-
ной деятельности. Мы отмечаем, что на необходимость сохранения 
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традиционной деятельности КМНС указывают в основном респон-
денты среднего (31–40 лет) и старшего (61 и старше) возраста, имею-
щие, как правило, среднее профессиональное образование.

Пожелания и предложения высказали всего четверть респондентов, 
все они имеют общий характер и касаются финансовой поддержки и 
льгот для КМНС.

Обобщая результаты нашего исследования, можно отметить, что 
КМНС, проживающие на территории Октябрьского района, в основ-
ном удовлетворены качеством жизни в муниципальном образовании, 
состоянием своего здоровья. При этом, они указывают на острые со-
циально-экономические проблемы (экология, безработица, высокие 
цены на продукты питания, недостаток специалистов-медиков) и не-
обходимость сохранения национальной культуры и традиционной хо-
зяйственной деятельности обских угров.

Социально-экономические проблемы КМНС: по материалам 
социологического исследования в Октябрьском районе
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Аннотация. Социальная ответственность бизнеса проявляется в 
участии компаний в социально- экономическом развитии коренных 
народов Севера путём инвестиций в их образование, здравоохранение, 
поддержании их традиционного образа жизни и культуры. Несмотря 
на это, остаётся ещё довольно много нерешённых проблем. 

Ключевые слова: коренные народы Севера, Арктика, взаимодей-
ствие, традиционный образ жизни, оленеводство, рыболовство, мор-
ской зверобойный промысел, конфликты, сотрудничество.

Введение
В последние годы всё больше внимания уделяется учёными ис-

следованиям взаимодействия работающих на Крайнем Севере ком-
паниям, деятельность которых осуществляется на территориях тра-
диционного проживания коренных малочисленных народов Севера. 
Промышленное освоение богатых на ресурсы территорий влечёт за 
собой сокращение площади оленьих пастбищ, загрязнение водных 
ресурсов, что вызывает конфликт между традиционным и промыш-
ленным природопользованием. Коренные народы Севера очень 
остро воспринимают такое «вторжение», так как окружающая среда 
для них является высшей ценностью, они по сути нерасторжимы с 
нею. Возникающие конфликты с бизнес компаниями тяжело пережи-
ваются и зачастую приводят малочисленных народов Севера к нега-
тивным последствиям (безработице и алкоголизму, утрате традици-
онных ценностей и языков коренных народов, снижению их уровня 
жизни, суициду). 
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Для разрешения конфликтов предлагаются разные пути, начиная 
от совершенствования законодательства, переселения в другие посёл-
ки, перевод на оседлый образ жизни, и до компенсации от ущерба.  
Но при этом социально-экономические и психологические послед-
ствия совсем не берутся во внимание.

Коренные малочисленные народы Севера на громадных просторах 
ведут традиционное хозяйствование уже много веков, ориентирован-
ное не на максимальную прибыль, а на обеспечение своей жизнедея-
тельности. Жизнь более 150 тысяч коренных малочисленных народов 
Севера связана с оленеводством, охотничьим, рыбным и зверобойным 
промыслами, сбором дикоросов и др. видами труда, сохраняющими 
традиционный уклад жизни. Несмотря на предпринимаемые меры 
органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Федерации и местного самоуправления, традиционное хозяйствова-
ние медленно адаптируется к современным экономическим условиям. 
Хотя сегодня уже предпринимаются реальные шаги по интеграции 
КМНС в современные условия хозяйствования. Общины рассматри-
вают как организации малого и среднего бизнеса. Новые технологии 
переработки продукции оленеводства, рыболовства, других видов тра-
диционной хозяйственной деятельности позволяют КМНС выйти на 
более высокий уровень доходов и культуры хозяйствования. 

Проблемам сохранения и развития традиционных промыслов в ус-
ловиях индустриального освоения Севера посвятили свои исследова-
ния В. Г. Богораз-Тан, М. Кастрен, А. Якобий; эти авторы считали це-
лесообразным создать резервации и изолировать северные этносы от 
воздействия соседей. В противном случае прогнозировалось угасание 
«инородческих племён» и их занятости при сближении с европейской 
цивилизацией.

Теоретические основы исследования вопросов развития традици-
онной экономики были заложены в работах таких отечественных и за-
рубежных авторов, как В. Н. Бочарников, А. В. Головнёв, Д. Н. Кобыл-
кин, И. Крупник, А. Н. Кугаевский, А. Н. Куриков, г. П. Ледков, В. Г. Ло-
гинов, А. В. Мажаров, В. В. Мархинин, А. С. Матвеев, М. Е. Николаев, 
Н. И. Новикова, А. Н. Пилясов, П. В. и Р. В. Суляндзига, Т. Сулиндика, 
В. Н. Сыроечковский, В. А. Тураев, С. Н. Харючи, Т. Г. Харамзин и др.

Влияние промышленных компаний на социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов Севера
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Несмотря на большое количество научных публикаций, тема влия-
ния бизнеса на социально-экономическое развитие КМНС в современ-
ных условиях требует дополнительных исследований ввиду быстро 
меняющихся экономических и законодательных условий.

Коренные малочисленные народы Севера
В Арктической зоне Российской Федерации проживают 19 нацио-

нальностей КМНС, а именно:
− вепсы (арктическая территория Республики Карелия),
− долганы (арктические территории Республики Саха (Якутия) и 

Красноярского края),
− ительмены (Чукотский автономный округ),
− кереки (Чукотский автономный округ),
− кеты (арктическая территория Красноярского края),
− коряки (Чукотский автономный округ),
− манси (арктическая территория Республики Коми),
− нганасаны (арктическая территория Красноярского края),
− ненцы (Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, арктические территории Республики Коми, Красноярского 
края и Архангельской области),

− саамы (Мурманская область),
− селькупы (Ямало-Ненецкий автономный округ, арктическая тер-

ритория Красноярского края),
− ханты (Ямало-Ненецкий автономный округ, арктическая террито-

рия Республики Коми),
− чуванцы (Чукотский автономный округ),
− чукчи (Чукотский автономный округ, арктическая территория Ре-

спублики Саха (Якутия)),
− эвенки (арктические территории Республики Саха (Якутия) и 

Красноярского края),
−  эвены (ламуты) (Чукотский автономный округ, арктическая тер-

ритория Республики Саха (Якутия)),
− энцы (арктическая территория Красноярского края),
− эскимосы (Чукотский автономный округ),
− юкагиры (Чукотский автономный округ, арктическая территория 

Республики Саха (Якутия)).
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Ключевой особенностью Арктической зоны Российской Федера-
ции, определяющей специальные подходы к её социально-экономи-
ческому развитию и обеспечению национальной безопасности, явля-
ется высокая чувствительность традиционной экономики и традици-
онного образа жизни коренных малочисленных народов к внешним 
воздействиям.

Основными рисками для ведения хозяйственной деятельности ко-
ренными малочисленными народами Арктической зоны являются:

− низкое ресурсное оснащение и кадровый потенциал образова-
тельных организаций в местах проживания коренных малочисленных 
народов привели к снижению качества образования, вследствие чего 
молодое поколение не имеет конкурентной возможности на равных 
получить качественное среднее и профессиональное образование, в 
том числе для освоения навыков и компетенций предпринимательской 
деятельности;

− отсутствие круглогодичной наземной транспортной системы, 
что увеличивает долю транспортных издержек в стоимости конечного 
продукта и в разы превышает среднероссийский уровень;

− неразвитость инженерной инфраструктуры, высокий удельный 
вес потерь теплоэнергии и износ объектов коммунального комплекса, 
что является причиной усложнённых стартовых возможностей для ве-
дения предпринимательской деятельности;

− низкое качество мобильной и интернет-связи в большинстве мест 
проживания коренных малочисленных народов, что приводит к «циф-
ровому неравенству».

Живут и трудятся коренных народы в основном общинами. 
Община коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(община малочисленных народов) – это форма самоорганизации лиц, 
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Феде-
рации и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) 
территориально-соседскому принципам в целях защиты их исконной 
среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, 
хозяйствования, промыслов и культуры.

Согласно Конституции Российская Федерация гарантирует права 
коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 
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принципами и нормами международного права и международными до-
говорами Российской Федерации (ст. 69). Из данной нормы следует, что: 

− коренные малочисленные народы наделяются особым конститу-
ционным статусом, требующим детального правового регулирования; 

− государство берёт на себя обязательство создать систему гаран-
тий специальных прав малочисленных народов.

Для коренных малочисленных народов Севера традиционное при-
родопользование – главная сфера социально-экономического разви-
тия, база сохранения самобытности этих народов. Закон «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» уста-
навливает правовые основы гарантий самобытного социально-эконо-
мического и культурного развития коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания, тради-
ционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. Данный Закон в 
ст. 8 устанавливает, что коренные малочисленные народы имеют право 
безвозмездно владеть и пользоваться в местах их традиционного про-
живания и хозяйственной деятельности землями различных категорий, 
необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования и 
занятия традиционными промыслами, и общераспространёнными по-
лезными ископаемыми в порядке, установленном федеральным законо-
дательством и законодательством субъектов Российской Федерации.

Большинство коренного населения Арктики ведут традиционный 
образ жизни. Поэтому в арктических регионах большое внимание уде-
ляется оленеводству, рыболовству, охотничьему промыслу, морскому 
зверобойному промыслу. Эти основные виды промыслов по своей 
сути и составляют традиционную экономику КМНС.

На обширных просторах российской Арктики у живших здесь 
коренных северных народов к началу XVII в. сложилось своеобраз-
ное хозяйство – традиционная экономика, которая характеризуется  
комплексностью, т. е. сочетанием всех или некоторых из этих отраслей 
хозяйства. В разных регионах в зависимости от природно-ресурсных 
условий и социально-экономических факторов наблюдалось преобла-
дание того или иного промысла. По преобладающему занятию в XVI-
XVII веках коренные малочисленные народы Севера подразделялись на 
пять основных культурно-хозяйственных групп: оленеводов тундровой 
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и лесотундровой зон, охотников-оленеводов тайги, пеших таёжных охот-
ников, рыбаков низовьев больших рек, охотников на морского зверя.

Традиционная экономика является сложной и многоаспектной.  
В арктических широтах она включает в себя связи и отношения по 
поводу: использования потенциала окружающей среды (флоры и фа-
уны) для удовлетворения жизненных потребностей, но с учётом 
интересов будущих поколений, накопления и передачи молодым 
уникальных знаний и опыта, взаимодействия с другими формами 
хозяйственной деятельности и заимствования их навыков, техники 
и организации и др.

Климатические условия в значительной степени влияют на разви-
тие традиционной экономики, которая зависит также и от природного 
и ресурсного потенциала территории. Экстремальные природно-кли-
матические условия исторически ограничивали возможность расши-
рения видов хозяйственной деятельности, а слабое развитие средств 
производства обусловливало малый набор природных ресурсов  
(в первую очередь биологических), используемых коренными народа-
ми Севера для жизнеобеспечения.

Традиционная экономика выполняет важные экономические и со-
циальные функции. К социальным функциям можно отнести сохра-
нение и развитие самобытной культуры, функционирование семьи, 
воспитание детей, формирование духовных ценностей, передачу 
уникальных традиционных знаний и опыта, упорядочение поселен-
ческой системы и объектов социальной инфраструктуры, плотность 
расселения.

К экономическим функциям традиционного хозяйствования отно-
сится: обеспечение потребностей местного населения продуктами пи-
тания, обеспечение мехами и шкурами оленей материала для одежды 
и кочевых жилищ, традиционные промыслы всегда были основным 
источником дохода семей и общин.

Труд по содержанию стада оленей, на путине в водной стихии, на 
охоте, в собирательстве дикоросов и др. промыслах составляет боль-
шую часть не только рабочего, но и свободного времени, по существу 
является главным в жизнедеятельности коренных народов Север. Под-
час трудно отделить время работы и отдыха. Практически без труда 
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в тундре не выжить. Эта коренная особенность сохранится и в бли-
жайшем будущем, хотя может и видоизменится по структуре и ареа-
лам распространения в арктических регионах. Причиной этому может 
стать промышленная экспансия крупных ресурсных компаний в высо-
кие широты, где находятся крупнейшие на земном шаре углеводород-
ные и другие минеральные ресурсы.

В тесной связи с социально-трудовыми отношениями находится 
множество функций традиционной экономики (образовательная, вос-
питательная, культурная и т. д.).

Традиционная экономика КМНС развивается в условиях экстре-
мальной природно-климатической ситуации, большой удалённости от 
центров производства и поставки основных материально-технических 
ресурсов, продовольствия, разобщённости предприятий по террито-
рии, неразвитости транспортных связей. В силу этих и других факто-
ров имеются большие сложности условий хозяйствования. 

В этой связи весьма важным является уточнение факторов, воз-
действующих на развитие традиционной экономики. К основным 
факторам развития можно отнести: организацию труда; систему ор-
ганизации производства; подготовку специалистов на базе профиль-
ных учебных заведений; сохранение окружающей природной среды; 
улучшение финансового состояния хозяйств; использование новой 
техники и технологий переработки сырья; инновационные принципы 
управления.

Особенность традиционной экономики – рассредоточение на боль-
ших расстояниях друг от друга хозяйств и удалённость от индустри-
альных центров. Это вызывает рост затрат на транспортные расходы, 
ведёт к значительным дополнительным затратам на производство  
продукции, обуславливает нерентабельность производства и ведёт к 
последующему разорению товаропроизводителей любых форм дея-
тельности – коллективных, крестьянских (фермерских), общинно-ро-
довых хозяйств.

Практические результаты традиционной экономики в регионах 
российской Арктики (к примеру, в ЯНАО) свидетельствуют, что в со-
временных условиях развитие традиционной экономики на начальных 
этапах возможно при государственной поддержке и в дальнейшем на 
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основе инновационных технологий переработки продукции и органи-
зации труда.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 мая 2009 года № 631-р «Об утверждении Перечня мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Российской Федерации 
и Перечня видов их традиционной хозяйственной деятельности»  
к традиционным видам хозяйственной (экономической) деятельности 
КМНС относится:

− животноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневод-
ство);

− переработка продукции животноводства, включая сбор, заготовку 
и выделку шкур, шерсти, волоса, окостенелых рогов, копыт, пантов, 
костей, эндокринных желёз, мяса, субпродуктов;

− собаководство (разведение оленегонных, ездовых и охотничьих 
собак);

− разведение зверей, переработка и реализация продукции зверо-
водства;

− бортничество, пчеловодство;
− рыболовство и реализация водных биологических ресурсов;
− промысловая охота, переработка и реализация охотничьей про-

дукции;
− земледелие (огородничество), а также разведение и переработка 

ценных в лекарственном отношении растений;
− заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов для соб-

ственных нужд;
− собирательство (заготовка, переработка и реализация пищевых 

лесных ресурсов, сбор лекарственных растений);
− добыча и переработка общераспространённых полезных ископа-

емых для собственных нужд.
Первостепенное значение для КМНС имеют оленеводство, про-

мысловая охота, рыболовство, земледелие, собирательство. Именно 
эти виды хозяйственной деятельности непосредственно влияют на 
благосостояние КМНС, создают условия для сохранения культуры, 
обеспечивают преемственность традиций и обычаев.
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Обязательным условием для успешного осуществления данных видов 
деятельности является наличие необходимого количества, доступность 
и качественное состояние угодий (земельных, лесных, рыбопромысло-
вых и охотопромысловых участков), а также возможность пользовать-
ся в достаточном объеме возобновляемыми природными ресурсами.

Развитие оленеводства остается главным условием сохранения тра-
диционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 
России и поддерживает остальные промыслы местного населения.

Самые крупные стада оленей в России к началу 1990-х гг. нахо-
дились в Магаданской области – 568,1 тыс., в Тюменской области –  
552,6 тыс. и Якутии – 361,5 тыс. голов (1991 г.). Максимально-
го уровня общее поголовье оленей достигало в 1970 г. и составляло  
2449,2 тыс. голов.

После 1970-х г. началось сокращение поголовья оленей, что было 
вызвано началом активного промышленного освоения северных место-
рождений углеводородов и других полезных ископаемых. Размещение 
предприятий нефтегазового комплекса, строительство дорог, трубопро-
водов и т. д. отразилось на сокращении численности оленей и вывело 
значительную часть пастбищ из традиционного хозяйственного оборота.

Рис. 1. Динамика поголовья оленей в районах проживания коренных 
малочисленных народов Севера за период с 1926 г. до 2009 г., тыс. голов1

В. И. Сморчкова
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1 Источник: Росстат
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Существенное сокращение численности оленей произошло также в 
1990-е гг. при переходе к рыночным условиям хозяйствования.

Отрицательно на состоянии оленеводства сказалось интенсивное 
промышленное освоение территорий российской Арктики, приводящее 
к порче значительного количества оленьих пастбищ и промысловых 
угодий. Уже к 2001 году в результате бессистемного использования 
пастбищ большие площади были перетравлены и нуждались в отдыхе, 
а значительные площади вышли из оборота из-за высоких темпов раз-
вития нефтегазодобывающей и угольной промышленности.

Бизнес и ресурсы
На арктических территориях сосредоточены самые крупные ме-

сторождения полезных ископаемых, что является определяющим для 
развития экономики России в XXI веке. Начальные суммарные извле-
каемые ресурсы углеводородов морской периферии России, по оцен-
ке экспертов, составляют около 100 млрд т в пересчёте на нефть (из 
которых 16 млрд т нефти и более 82 трлн м3 газа). Сегодня на терри-
ториях арктических субъектов функционируют 230 инвестиционных 
проектов.

Наибольшую долю в промышленном производстве Арктической 
зоны занимает газовый (добывается более 80% российского газа) и 
горнопромышленный комплексы. В составе горнопромышленного 
комплекса доминируют предприятия цветной металлургии, алмазодо-
бывающие, золотодобывающие и оловодобывающие отрасли Респу-
блики Саха (Якутия); медно-никелевая промышленность Норильского 
промышленного узла и др.

Сегодня только на территории ЯНАО действует более 70 ресур-
содобывающих предприятий, осуществляющих добычу нефти и 
газа: это предприятие ПАО «Газпром» и его дочерние предприятия:  
ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Надым», 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Ям-
бург», специализирующихся на добыче газа; ПАО «Газпром нефть»:  
АО «Мессояханефтегаз», ООО «Газпромнефть-Ямал», ООО «Запо-
лярнефть», АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», специализирую-
щиеся на добыче нефти. Также, на территории ЯНАО осуществляет 
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деятельность самое крупное дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ», 
а именно – ООО «ЛУКОЙЛ ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ».

Влияние бизнеса на сообщество КМНС в ЯНАО
ЯНАО – самая горячая точка Арктики, в которой пересекаются ин-

тересы бизнеса и коренных малочисленных народов Севера, это один 
из наиболее густонаселённых коренными народами (ненцы, ханты и 
селькупы) регион российского Севера. Основу его экономического 
развития составляет богатейший природно-ресурсный потенциал не-
фтеуглеводородов.

В Ямало-Ненецком автономном округе сегодня проживает свыше 
40 тыс. представителей из числа ненцев. Их традиционная хозяйствен-
ная деятельность ориентирована на традиционное природопользова-
ние и, в первую очередь, на оленеводство.

Оленеводство до настоящего времени остаётся основой традици-
онного хозяйства и жизненного уклада ненцев. Как отрасль оно пред-
ставляет собой крайне незначительный сектор экономики ЯНАО. Доля 
сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет не 
более 1%, а доля оленеводства в нем – и того меньше (специальная ре-
гиональная статистика на этот счёт отсутствует). В ЯНАО действуют 
около 100 общин коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

В Ямальском районе, где сконцентрировано наибольшее число 
компаний, 18 тысяч ненцев ведут кочевой образ жизни, т.е. занима-
ются оленеводством. Интересы коренных народов Севера вошли в 
конфликт с интересами бизнеса. К настоящему времени в ЯНАО на-
блюдается перевыпас, что отражается на весе оленя – они стали мель-
чать. С приходом на Ямал промышленных компаний площадь оленьих 
пастбищ сократилась, уже нет прежней вольготности. Одновременно 
наблюдается прирост численности оленей и общая численность со-
ставляет на сегодня свыше 700 тысяч голов. Правительство уделяет 
внимание сохранению и развитию традиционных видов хозяйствен-
ной деятельности коренных народов, проживающих на Ямале. В со-
глашениях с промышленными компаниями обязательным пунктом 
является взаимодействие с КМНС, материальная и нематериаль-
ная поддержка их деятельности и культуре. В частности, компания  
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инвестирует в развитие ассоциации «Ямал-потомкам!», а также в ряд 
других инновационно-инвестиционных фондов, тем самым, также 
обеспечивая поддержку развитию инфраструктуры региона и повы-
шения уровня жизни населения.

ПАО «Газпром нефть» инвестирует в различные социальные про-
граммы, которые реализуются на территории ЯНАО. В частности, ре-
ализуется программа «Родные города», которая по своей сути и содер-
жанию направлена на повышение качества обслуживания населения 
и уровня жизни в целом, одновременно не забывая об уровне жизни 
коренного населения народностей Крайнего Севера.

Помимо прочего, на территории ЯНАО также осуществляют де-
ятельность такие зарубежные компании как BP, ExxonMobil, Royal 
Dutch Shell, Chevron. Сегодня на территории ЯНАО существует и осу-
ществляет деятельность более 70 крупнейших иностранных и отече-
ственных ресурсодобывающих предприятий, которые активно исполь-
зуют принципы системы корпоративной социальной ответственности 
(КСО) как на внешнем, так и на внутреннем контуре.

Российские ресурсодобывающие компании в реализации КСО в боль-
шей степени уделяют внимание экологическим, благотворительным, 
культурным, спортивным и образовательным проектам, а также строи-
тельству объектов социальной инфраструктуры, жилищным програм-
мам в регионе и поддержке коренных малочисленных народов Севера.

Для иностранных компаний в ЯНАО приоритетными остаются 
глобальные вопросы: борьба с опасными заболеваниями, защита прав 
человека, устранение дискриминации во всех её проявлениях. В таких 
компаниях развитие образовательного потенциала персонала, обуче-
ние выходят на первый план. Иностранные нефтегазовые компании 
используют в работе более прогрессивные технологии в области эко-
логических проектов, создания безопасных и комфортных условий 
для работы персонала.

Следует отметить, что главным в реализации социальной ответствен-
ности ресурсодобывающих предприятий в Арктической зоне становит-
ся повышение уровня жизни персонала и местных жителей, установле-
ние стабильных и взаимовыгодных отношений с сообществом КМНС. 
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Основными факторами воздействия социальной ответственности ре-
сурсодобывающих компаний на общество на сегодняшний день явля-
ются: обеспечение труда с достойным уровнем социальных гарантий; 
соблюдение прав человека; повышение социального потенциала ре-
гионов, пропаганда здорового образа жизни; благотворительная под-
держка нуждающегося населения, инициатив местного сообщества; 
вклад в поддержание традиционного образа жизни народов Севера в 
регионах присутствия компаний.

Среди промышленных компаний выделяется ПАО «НОВАТЭК» 
со сравнительно большой долей инвестиций в поддержку коренных  
малочисленных народов Севера (далее – КМНС), что вызвано рас-
положением новых инвестиционных проектов компании, таких как 
«Ямал СПГ» и «Арктик СПГ» на полуостровах Ямал и Гыданский, 
традиционных мест проживания КМНС.

9 августа 2018 г. Правительство ЯНАО и компания «НОВАТЭК» 
подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Данным 
соглашением предусмотрена поддержка в виде финансирования дея-
тельности Ассоциации КМНС «ЯМАЛ – ПОТОМКАМ!», на улучше-
ние жилищных условий тундровиков Тазовского района, выполнение 
научных и экологических мероприятий.

В рамках подписанного документа компания в 2017–2018 гг. осу-
ществляла дополнительное финансирование социальных нужд насе-
ления территории на сумму порядка 190 млн. руб.. Средства направ-
лены благотворительному фонду поддержки детей «ЯМИНЕ», для 
реализации мероприятий по изучению Гыданского полуострова, про-
ведение мониторинговых исследований на территориях Ямальского 
и Гыданского полуостровов, Приуральского района, острова Белый, 
включая проведение ихтиологических исследований, на поддержку 
предприятий агропромышленного комплекса создание специализиро-
ванного «Ямал СПГ-класса», целевую подготовку кадров из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера для предприятий ТЭК и нужд 
Ямальского района. Поддержка одарённой и талантливой молодёжи 
из числа коренных малочисленных народов Севера также предусмо-
трена соглашением. Объем прямого финансирования, направленного  
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«НОВАТЭКом» и его дочерними обществами на реализацию благо-
творительных проектов, культурных и образовательных программ, а 
также на поддержку коренных малочисленных народов Севера, соста-
вил в 2019 г. 2,0 млрд руб.

В рамках соглашений, заключённых с регионами, Компания в 
2019 г. инвестировала средства в ЯНАО на реконструкцию систем во-
доочистки в селе Сеяха, ремонт канализационно-насосной станции г. 
Тарко-Сале, приобретение оборудования для маломобильных групп 
населения в целях формирования доступной среды в ЯНАО. 

Ежегодно «НОВАТЭК» оказывает финансовую поддержку окруж-
ной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал 
– потомкам!» и её районным отделениям. Было профинансировано 
проведение 30-го отчётно-выборного съезда регионального обще-
ственного движения «Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера ЯНАО «Ямал –потомкам!», на который съехалось более  
200 делегатов и гостей из разных городов и районов Ямала и других 
регионов страны. На съезде рассматривались вопросы развития корен-
ных народов Севера в социальной сфере и в сфере сохранения тради-
ционной хозяйственной деятельности.

Оказывается помощь коренному населению путём финансирования 
приобретения вагон-домов и технических средств для семейно-родо-
вых общин, оборудования и товарно-материальных ценностей, необхо-
димых для работы рыбаков и оленеводов. Компания оплатила постав-
ки горюче-смазочных материалов для выполнения авиаперевозок по 
доставке населения, ведущего кочевой образ жизни, а также продук-
тов питания в труднодоступные районы. Отдельными направлениями 
помощи являются участие в организации и проведении традиционных 
национальных праздников коренного населения, а также финансиро-
вание реализации экологических программ. 

С 2007 г. нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» тесно работает с Прави-
тельством Ямало-Ненецкого автономного округа и участвует в соци-
ально-экономическом развитии территории присутствия. В рамках 
реализации Соглашений о сотрудничестве между Правительством 
Ямало-Ненецкого автономного округа и ПАО «ЛУКОЙЛ» на терри-
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тории автономного округа компания за 2007–2016 гг. профинансиро-
вала строительство школы-интерната, жилых домов, социальных и 
административных объектов в посёлке Находка, административно- 
бытового комплекса в совхозе «Пуровский», православного храма и 
дома сестринского ухода в посёлке Тазовский. В п. Самбург при со-
действии нефтяников возвели новую котельную и хлебопекарню.

Особенность работы ПАО «ЛУКОЙЛ» в районах Крайнего Севе-
ра состоит в том, что её предприятия могут оказывать существенное 
влияние на коренные народы. Задача увеличения объёмов добычи 
нефти и газа приводит к тому, что в зону активного недропользо-
вания попадают жизненно важные для этих народов отрасли: оле-
неводство, рыболовство, охота. Изменение традиционного уклада 
жизни коренных жителей создаёт проблемы социального и экономи-
ческого характера.

Компания разрабатывает и реализует специальные программы по 
работе с КМНС. Так, в ЯНАО для поддержки сохранения и развития 
традиционного образа жизни коренных народов заключает договоры 
по социально-экономическому развитию районов и мест проживания 
этих народов.

В 2017–2018 гг. ПАО «ЛУКОЙЛ» оказывал содействие: админи-
страции посёлка Тазовский в строительстве универсального спортив-
ного комплекса с плавательным бассейном и многоквартирного жилого 
дома; российскому центру освоения Арктики – в проведении экологи-
ческих и научных мероприятий на Гыданском полуострове, островах 
Белый и Вилькицкого; благотворительному фонду «ЯМИНЕ» – в ор-
ганизации лечебно-диагностической помощи тяжело больным детям 
и детям-инвалидам. Также предусмотрено финансирование программ 
Фонда «Содействия развитию Шурышкарского района», обществен-
ной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Ресурсодобывающие предприятия остаются лидерами среди рос-
сийского бизнеса как по объёму социальных инвестиций, так и по мас-
штабу мероприятий по поддержке КМНС. На эти цели нефтегазовые 
компании направляют от 1 до 4 процентов годовой чистой прибыли.

В. И. Сморчкова
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Основным механизмом финансирования социальных проектов и 
поддержки КМНС ресурсодобывающими предприятиями в Ямало-Не-
нецком автономном округе являются соглашения о сотрудничестве 
с Правительством региона. Учитывая географические особенности 
ЯНАО, а также то, что большинство ресурсодобывающих предприятий 
являются градообразующими, реализация социально ответственной 
политики компаний наиболее активно ведётся в населённых пунктах 
присутствия. Это можно объяснить стремлением компаний улучшить 
условия жизни не только для своих работников и членов их семьёй, но 
и для местного населения. Такая политика выгодна как компаниям, так 
и региональным властям, которые получают в лице бизнеса важного 
инвестора в социальное развитие местных сообществ.

По состоянию на 01 января 2019 на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа действовало 282 лицензии, выданных 70 ре-
сурсодобывающим предприятиям на право пользования участками 
недр, содержащими углеводородное сырье; 454 лицензии, выданных  
91 ресурсодобывающему предприятию на право пользования участка-
ми недр, содержащими общераспространённые полезные ископаемые 
(песок, торф, песчано-гравийная смесь, камень строительный). 

Специальные отчёты (Sustainability Report, Corporate Responsibility 
Report и т. п.) компаний, посвящённые в том числе социальной от-
ветственности, часто ссылаются на принципы устойчивого развития 
ООН; экологические и социальные показатели приведены в соответ-
ствие с рекомендациями Global Reporting Initiative. Нефтегазовые ком-
пании объединяются в ассоциации – «Инициатива по прозрачности в 
добывающей отрасли» (EITI), Международная ассоциация представи-
телей нефтегазовой промышленности по охране окружающей среды и 
социальным вопросам (IPIECA).

В России лидером по масштабу социально ориентированных про-
ектов является ПАО «Газпром» (в т. ч. ПАО «Газпром нефть»), ПАО 
«НК «Роснефти» и ПАО «ЛУКОЙЛ». У ПАО «Сургутнефтегаза» ак-
цент в сфере социальных инвестиций делается на регионы нефтега-
зодобычи, которые сосредоточены в ХМАО – Югре, а у ПАО «НО-
ВАТЭК» социальные проекты сосредоточены в ЯНАО.

Влияние промышленных компаний на социально-экономическое 
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Структура социальных инвестиций ресурсодобывающих компаний 
представлена в Таблице 1. Таблица 1

Структура расходов нефтегазовых компаний 
на социальную политику, 2016-2018 гг.

Направления инвестирования «Роснефть» «ЛУКОЙЛ» «НОВАТЭК»
Социальная инфраструктура 34% - -
Спорт 17% 37% 14%
Здравоохранение 3% 3% -
Образование, наука 20% 6% 19%
Культура 4% 3% 19%
Поддержка народов Севера 1% 8% 39%
Прочие расходы 21% 42% 9%

Как видно из таблицы, расходы на поддержку коренных народов 
Севера больше всего у ПАО «НОВАТЭК».

Сотрудничество Правительства ЯНАО с предприятиями топлив-
но-энергетического комплекса осуществляется на основании соглаше-
ний о сотрудничестве, которые учитывают интересы коренных мало-
численных народов Севера. 

Сегодня соглашения о сотрудничестве в соответствии с Поста-
новлением Правительства ЯНАО от 12.05.2011 № 258-П «О порядке 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа при разработке, заключении 
и реализации соглашений о сотрудничестве между Правительством 
Ямало-Ненецкого автономного округа и предприятиями топливно- 
энергетического комплекса» заключены со следующими предприяти-
ями ТЭК: ПАО «Газпром»; ПАО «Газпром нефть»; ПАО «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ»; ПАО «НОВАТЭК»; ПАО «Нефтяная компа-
ния «Роснефть»; ЗАО «Нортгаз»; АО «Ачимгаз»; ОАО «Севернефте-
газпром»; АО «Евротэк»; ООО «Яргео»; ПАО «ГЕОТЭК Сейсмораз-
ведка»; ПАО «СИБУР Холдинг».

Заключение
Для совершенствования взаимоотношений между компаниями и 

коренными народами Севера, согласования их интересов и интегра-
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ции КМНС в современные экономические условия необходимо раз-
вивать диалог между сторонами при участии региональной и местной 
власти. Социально-экономическое развитие КМНС в существенной 
степени определяется эффективностью взаимодействия промышлен-
ных компаний с местным сообществом коренных народов Севера. От-
сутствие конфликтов, безработицы, сохранение видов традиционного 
хозяйствования, показатели естественного прироста населения среди 
КМНС (ежегодно на 1%) говорят о позитивном влиянии бизнеса на 
социально-экономическое развитие коренных народов Ямала.
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Аннотация. В работе рассмотрены таёжные дикоросы, которые 
можно использовать для профилактики и лечения заболеваний в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югры, определённых в процессе 
анализа статистических данных. В статье сделан акцент на целитель-
ных рецептах коренных народов Кондо-Сосьвинского Приобья Югры.

Ключевые слова: здоровье, таёжные дикоросы, целебные (лечеб-
ные) свойства, фитонцидные свойства, лекарственное сырьё.

«Здоровье – главное богатство человека» – сегодня эти слова как 
никогда актуальны! В современном мире люди, чтобы поддержать своё 
здоровье постоянно обращаются к врачам. Гиппократ – «отец» меди-
цины, говорил: «Лечит болезни врач, а излечивает – природа»! Имен-
но он написал первое сочинение о лекарственных растениях. На Руси 
лекарственные растения применялись издавна. Травами, их отварами 
и настоями лечили знахари, ведуны, монахи. Рецепты лекарственных 
сборов очень оберегались и передавались от Учителя к ученику. В кон-
це XVI в. появились первые рукописные лечебные травники.

Целебные сборы таёжных дикоросов – кладовая здоровья 
жителей Кондо-Сосьвинского Приобья
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В настоящее время люди обращаются за лекарственными средства-
ми в аптеки, где продаётся много лекарств, в том числе и лекарственные 
сборы, произведённые в Башкирии, на Алтае, в средней полосе Рос-
сии, и стоят лекарственные средства, порой, весьма недёшево. При 
выборе темы исследовательской работы мы решили выяснить, какими 
лечебными свойствами обладают таёжные дикоросы, произрастаю-
щие именно в нашем регионе.

Сибирская тайга – богатейшая кладовая! На территории Ханты- 
Мансийского автономного округа – более 300 видов дикорастущих 
растений рекомендовано употреблять в пищу, около 80% обладают ле-
чебными свойствами. Дикоросы нашей тайги доступны практически 
всем и смогут помочь в профилактике и лечении различных заболева-
ний. Это и определило выбор темы нашего исследования.

Цель работы: сформировать свод целебных рецептов из таёжных 
дикоросов с учётом статистики заболеваемости жителей Советского 
района.

Одной из важных задач стало – проанализировать статистику за-
болеваемости жителей Советского района и ХМАО – Югры и выя-
вить доминирующие заболевания, чтобы в дальнейшем, опираясь на 
анализ, определиться с выбором наиболее востребованных таёжных 
дикоросов, которые могут быть использованы для профилактики и ле-
чения доминирующих заболеваний региона.

Нами были рассмотрены и сопоставлены данные по заболеваемо-
сти населения за 2019 г.. По результатам анализа были постороены ди-
аграммы, которые наглядно показывают, что как в г. Советский, так и в 
округе на первое место выходят болезни органов дыхания, простудные 
заболевания, пневмония и ОРВИ. Поэтому, далее в своей работе мы 
рассмотрели таёжные дикоросы, которые можно использовать для про-
филактики и лечения заболеваний лидирующей группы заболеваний и 
сделали акцент на целительных рецептах коренных народов Югры.

Лечение и профилактика болезней органов дыхания
Багульник болотный. Название «багульник» происходит от ста-

рославянского глагола «багулить», что значит отравлять.

В.В. Тифой, Т. Л. Беспалова, Л. Н. Дрокина
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Багульник очень широко применяют в народной медицине, он за-
меняет северным народам России огромный список лекарственных 
средств [1].

Багульник является средством: отхаркивающим, противовоспали-
тельным, профилактическим при ОРВИ-эпидемиях, антисептическим. 
При употреблении растения необходимо помнить, что багульник – 
растение ядовитое, а потому он способен как вылечить человека, так и 
причинить вред при неправильном употреблении.

Отваром из багульника ханты обмывали роженицу и новорожден-
ного, чтобы уберечь их от микробов.

Можжевельник обыкновенный. Можжевельник оказывает бла-
готворное воздействие на дыхательную систему. Растение способно 
понижать вязкость мокроты, благодаря чему оно эффективно помогает 
при болезнях бронхов. При простуде и гриппе рекомендуется обраба-
тывать жилые комнаты дымом такой хвои или посещать процедуру 
ароматерапии. 

В качестве лекарственного сырья используют шишко-ягоды и хвою 
можжевельника. Очень полезен взвар из можжевельника [2].

Лекарственные дикоросы широкого спектра действия:
В традиционной медицине манси и ханты очень активно исполь-

зуют целебные свойства таёжных ягод: клюкву, морошку, бруснику, 
чернику, голубику. Поскольку ягоды обладают широким лечебным 
спектром действия, ханты и манси заготавливали их впрок, чтобы упо-
треблять зимой [3].

Так же широким спектром действия обладает черёмуха обыкно-
венная. Черёмуха выделяет большое количество фитонцидов, которые 
многие виды болезнетворных микробов, плесень, грибки, а также мух, 
комаров, слепней, клещей. Фитонцидные свойства черёмухи исполь-
зуются при лечении трихомониаза и стригущего лишая. Наличие ду-
бильных веществ обусловливает вяжущее действие, которое использу-
ется главным образом при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
диареи. Настой из коры издавна применяется как потогонное средство 
при лихорадке и простуде [2].
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Берёза – священное дерево ханты и манси, у которых к берёзе было 
особое отношение. Для коренных народов Севера берёза – дерево чисто-
ты и света, дерево неба. Белый цвет её ствола – символ достатка, здоровья.

Листья берёзы содержат большое количество витамина C, а почки 
– эфирное масло. В берёзе содержатся сапонин, кислоты, горькое экс-
трактивное вещество, а также дубильные и другие вещества, полезные 
для организма человека. Берёза обладает фитонцидными свойствами. 
Из берёзы готовят витаминные, антисептические (обеззараживаю-
щие), противовоспалительные, глистогонные препараты.

В народной медицине успешно применяются листья и почки берё-
зы, берёзовая кора и берёзовый сок не только внутрь, но и наружно. 
Берёзовые листья используют при болезнях почек и мочевого пузыря. 
Кроме того, большой популярностью у коренных народов нашего ре-
гиона пользуется берёзовый сок, это любимый напиток хантыйских 
долгожителей. Коренные жители готовят чай- «сумт чая» – это есте-
ственный консервант берёзового сока.

Так же активно используют чагу-гриб, растущий на берёзе. Чага – 
мощнейшее средство, впитавшее жизненную силу деревьев.

В традиционной культуре народов ханты и манси чаге отводится 
особое место. Чагу зажигали во время любого обрядового действия, 
окуривали жилище, изгоняя дымом злых духов, когда возвращались 
в долго пустовавшее жилище. В каждом хантыйском или мансийском 
доме обязательно есть запас чаги, из которого приготавливают напи-
ток и жевательный табак [4].

Выводы:
1. Лекарственные средства растительного происхождения зани-

мали ключевое место в народной фармакопее этносов Западной Сиби-
ри. Как правило, он использовали широко распространённые в регио-
не растения и употребляли их в виде отвара, настоя или без специаль-
ной обработки [3].

2. Профилактические средства включались в рацион питания або-
ригенов, что позволяло предотвращать некоторые краевые патологии: 
цингу, заболевания дыхательных путей, системы кровообращения, 
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простудные заболевания и артриты, которых не избежало менее при-
способленное к местным условиям русское население.

3. Здоровье у всех этносов Западной Сибири воспринималось не 
только как физического состояние, но являлось подтверждением гар-
моничного сосуществования человека с окружающим миром.

Эту философию здоровья необходимо перенять нам, живущим на 
таёжной территории древних угров. В рацион питания современных 
жителей Кондо-Сосьвинского Приобья необходимо включить соки, 
морсы, чаи и отвары из таёжных дикоросов. Тогда, возможно, наш им-
мунитет станет более стойким к различным заболеваниям.

Рассматривая природно-ресурсный потенциал на примере тер-
ритории природного парка «Кондинские озера» им. Л. Ф. Сташке-
вича, мы выяснили, что у нас достаточное видовое разнообразие и 
значительный сырьевой объем лекарственных дикоросов, которые 
можно использовать в своей ежедневной жизни для поддержания и 
укрепления здоровья [5] (см. табл.).

Не будем забывать слова великого врачевателя Гиппократа: 
«Медицина – есть искусство подражать целебному воздействию 
природы». 

Список некоторых видов лекарственных растений 
территории природного парка «Кондинские озера» 

им. Л. Ф. Сташкевича
Название вида Фотография При каких 

заболеваниях 
используется 

Багульник болотный
(Ledum palustre L. s. str.)

1. ОРВИ
2. Бронхиальная астма 
3. Энтероколит
4. Коклюш 
5. Заболевания костно-
мышечной системы
6. Кожные заболевания
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Можжевельник 
обыкновенный
(Juniperus communis L. )

1.  Острый бронхит
2.  Плеврит
3.  Бронхиальная астма
4. Трахеит
5.  Ангина
6. Моче и 
желчекаменные 
заболевания
7. Заболевания костно-
мышечной системы

Брусника обыкновенная 
(Vaccinium vitis-idaea L.)

1. Гастрит
2. Язва желудка
3. Почечно- и 
желчекаменные 
заболевания
4. Дизентерия
5. Заболевания 
суставов
6. Простудные 
заболевания
7. Диабет

Морошка приземистая
(Rubus chamaemorus L. )

1. Цинга
2. Грипп
3. Псориаз
4. Чесотка
5. Кожные 
заболевания

Черемуха обыкновенная 
(Padus avium Mill.)

1. Диарея
2. Гипертония I и II 
стадии
3. Сыпной тиф
4. Ревматизм
5. Подагра
6. Заболевания обмена 
веществ (диабет)
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Черника 
(Vaccinium myrtillus L.)

1. Заболевания глаз
2. Желудочно-
кишечные заболевания 
3. Моче- и 
желчнокаменные 
заболевания 
4. Кожные заболевания
5. Сахарный диабет 

Голубика обыкновенная 
(Vaccinium uliginosum L.)

1. Анемия
2. Вегетососудистые 
заболевания
3. Диарея
4. Миопия
5. Заболевания обмена 
веществ

Клюква
(Oxycoccus palustris Pers.)

1. Пиелонефрит
2. Гипертония
3. Сахарный диабет 
4. Желудочно-
кишечные заболевания
5. Атеросклероз 
6. Простудные 
заболевания
7. Грипп

Береза повислая
(Betula pendula Roth)

1. Цистит
2. Цинга
3. Ревматизм
4. Подагра
5. Радикулит
6. Туберкулез
7. Кожные заболевания 
8. Простудные 
заболевания 

Литература
1. Разнообразие дикоросов Югры. – URL: https://kmns.admhmao.ru/

traditsionnoe-khozyaystvovanie/299188/raznoobrazie-dikorosov-yugry/ (дата обра-
щения: 15.01.2022).

Целебные сборы таёжных дикоросов – кладовая здоровья 
жителей Кондо-Сосьвинского Приобья



434

2. Сафонов Н. Н. Полный атлас лекарственных растений. – М.: Эксмо, 2008. 
– 310 с.

3. Паутова В. А. Народная медицина аборигенов Западной Сибири в трудах 
исследователей XVIII – начала XX вв.: дисс. … к. ист. наук. – Новосибирск, 2004. 
– 196 с.

4. Оборотова Е. А. «От печки». – Новосибирск: Наука-Центр, 2003. – 224 с.
5. Кохно Д. А. Природно-ресурсный потенциал лекарственных растений 

ландшафтов природного парка «Кондинские озера» им. Л. Ф. Сташкевича. ВКР. –  
Тюмень, 2017, 48 с.

В.В. Тифой, Т. Л. Беспалова, Л. Н. Дрокина



435

Региональные практики внедрения цифровых образовательных 
ресурсов в местах традиционного уклада жизни коренных 
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Аннотация. Рассматриваются особенности внедрения цифровых 
образовательных ресурсов в условиях традиционных территорий про-
живания коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (далее – ХМАО – Югра). Методом социологического опроса 
на примере отдельно взятого района выясняется своевременность и ак-
туальность цифровых технологий для организации непрерывного об-
разовательного процесса в местах традиционного уклада жизни детей 
ханты, манси, ненцев автономного округа.

Ключевые слова: цифровые ресурсы, образовательный проект, ко-
ренные народы, социологический опрос, традиционные территории.

В общей численности населения Югры (более 1,6 млн чел.) лишь 
2% приходится на представителей КМНС. В целом в автономном 
округе более 4 тыс. представителей коренных народов ведут традици-
онный образ жизни на родовых угодьях, в местах традиционных тер-
риторий природопользования (далее – ТТП).

В 2018 г. в округе был разработан уникальный проект «IT – стойби-
ще», в рамках которого коренные жители, ведущие традиционный образ 
жизни, получили доступ к глобальной Сети [1; 2]. В продолжение до-
ступной цифровизации в регионе с 2019 года запущен пилотный проект 
«Мобильная электронная школа» (далее – МЭШ), в рамках которого 
предприняты попытки создать электронную образовательную среду 
для учащихся вне стандартных для многих условиях, а в границах тра-
диционных территорий природопользования КМНС. МЭШ предусма-
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тривает интеграцию цифрового и традиционного образования, которое 
доступно для школьника с использованием дистанционных технологий 
с обязательными предметными онлайн-консультациями [3].

Представим социальный портрет опрошенных респондентов Сур-
гутского района Югры. Участники анкетирования – 117 респондентов 
по этническому признаку: ханты (95,7%), манси (3,4%), ненцы (0,9%). 
Среди опрошенных – мужского пола (45,3%), женского (54,7), наи-
большей возрастной группой были респонденты 31–40 лет (35,9%), 
затем 41–50 лет (21,4%), менее 20% от общего числа опрошенных 
молодые возрастные группы: до 20 лет (9,4%), 21–30 лет (19,7%), 
51–60 лет (11,1%). Респонденты указали среднее общее образование 
(42,7%), среднее специальное (23,1%), высшее (9,4%), незаконченное 
высшее (1,7%) и нет образования (2,6%). По роду занятости в основ-
ном респонденты в сфере традиционных профессий (рыбак, охотник, 
оленевод, сборщик дикоросов, мастер ДПИ и др.) (17,1%), остальные 
заняты в образовании (5,1%), здравоохранении (2,6%), работник куль-
туры (8,5%), служащий (0,9%), студент (1,7%), пенсионер (11,1%), 
безработный (15,4%). Как видим, по структуре занятости опрошенные 
КМНС в основном занимают традиционный сектор хозяйствования.

Анкетный опрос был направлен на изучение мнения самих корен-
ных жителей о важности внедрения цифровых технологий в качестве 
образовательных в предполагаемую среду. Так, например, всего 51,3% 
опрошенных знакомы с цифровыми образовательными технологиями, 
которые используются для обучения детей, 48,7% нет. Большинство 
респондентов не слышали и ничего не знают (54,8%) о конкретном 
образовательном проекте по внедрению ЦОР «Мобильная электрон-
ная школа» для детей из числа КМНС, проживающих на территориях 
традиционного природопользования».

Выяснилось, 59% опрошенных, чьи дети уже посещают школу-ин-
тернат, 49% ответили, что их детям предстоит в будущем поступать 
в школу и в другие общеобразовательные учреждения. При сложив-
шейся традиционной форме жизнедеятельности и хозяйствования 
семей КМНС (оленеводство, сбор и заготовка дикоросов, рыболов-
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ство) дети школьного возраста вынуждены покидать родной дом на 
период учебного года в школы-интернаты, которые расположены вда-
ли от семьи в муниципальных районах. Об отрицательных факторах 
расставания ребёнка с семьёй выражают и сами промысловики. У ро-
дителей школьников высказывает беспокойства то, что их дети вда-
ли от дома «распускаются, начинают употреблять спиртное, курить»;  
«детям плохо в интернате»; «детей нельзя отрывать от семьи»; «ребё-
нок должен жить в семье»; «многие забывают родной язык (хантый-
ский, ненецкий, мансийский), теряют навыки владения традицион-
ными ремёслами, у детей появляется желание жить лёгкой городской 
жизнью и не заниматься традиционными промыслами». 

Абсолютное число (73,9%) опрошенных родителей положитель-
но относятся к внедрению современных технологий для организации 
образовательного процесса для детей на территориях традиционного 
природопользования, а также большинство (67,0%) считают начатый 
проект (МЭШ) необходимым для школьников в условиях ТТП. Опро-
шенные уверены в том, что кроме получения образования, не покидая 
родовые угодья с помощью цифровых ресурсов окажется возможным 
сохранить родной язык, традиционную культуры и уклад жизни, оста-
ваться детям в привычной, комфортной обстановке, находиться рядом 
с родителями. Кроме этого, не отмечены противоречивые мнения ре-
спондентов на предмет качества получаемого образования (обучения) 
в условиях мобильного образовательного процесса. Часть родителей 
считают, что говорить о результатах проекта преждевременно, следо-
вательно, затрудняются ответить однозначно уверенно оценками «хо-
рошо» или «плохо», хотя всего 7% от числа опрошенных допускают, 
что «качество образования (обучения) станет хуже», другие 22,6% ду-
мают, что «качество образования (обучения) станет лучше». На вопрос 
об основной цели внедрения цифрового образовательного ресурса 
МЭШ респонденты отметили: «Получение начального образования на 
месте (не покидая ТТП и малых населённых пунктов)» (38,3%), затем 
«Доступ к цифровым образовательным ресурсам» (32,2%) и «Сохра-
нение и развитие родных языков КМНС» (32,2%), а также «Сохране-
ние традиционной культуры и уклада жизни КМНС» (28,7%).
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Таким образом, региональные практики внедрения цифровых тех-
нологий в образовательный процесс позволяют совместить обучение 
и не прерывать привычного уклада жизни детей КМНС, тем самым 
способствовать в условиях глобализации сохранению уникального 
пласта культуры обских угров и самодийцев Югры, который заклю-
чён в традиционной жизнедеятельности. В ходе опроса озвучено 
достаточно причин для основания и перспективного внедрения ЦОР в 
привычной среде детей, чьи родители заняты в традиционном секторе 
хозяйствования. Выяснилось, что некоторым семьям промысловиков 
пришлось ощутить негативные воздействия «свободы» «воли» на их 
детей вне семьи (привязанность к вредным привычкам, угроза потери 
родного языка и традиционных навыков, психологические факторы).

Результаты социологического исследования (2020 г.) по вопросу 
применения цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) среди школь-
ников из числа коренных малочисленных народов Югры, проживаю-
щих в отдалённых ТТП, показали, что представители КМНС выступа-
ют основными объектами цифрового образовательного проекта «Мо-
бильная электронная школа» и выражают особую заинтересованность 
в его реализации особенно когда речь идёт о возможности выбора, так 
как региональный проект является альтернативой школе-интернату 
для детей стойбищ и родовых угодий, создаются условия непрерывно-
го полноценного воспитания детей в семье рядом с родителями, в чём 
и заключается неоценимость подобных практик.
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Аннотация. В данной работе обобщаются взгляды респондентов 
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа 
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тексте социологических исследований. В частности, рассматриваются 
результаты социологических исследований, проведённых в 2017 году 
и ранее на территории рассматриваемого района.

Ключевые слова: экологическое состояние, здоровье, респонден-
ты, Ханты-Мансийский район, малочисленные народы Севера.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра характеризуется 
высокой насыщенностью предприятиями топливно-энергетическо-
го комплекса и перерабатывающей промышленности, которые явля-
ются главными и основными источниками загрязнения окружающей 
природной среды (атмосферный воздух, водный бассейн и земельные 
участки).

В этой связи актуальным становится рассмотрение проблем сохра-
нения окружающей среды с макроэкономических позиций, позволя-
ющих определить основные системные причины экологической де-
градации; выявить те экономические направления, которые влияют на 
окружающую среду.

Загрязнение атмосферного воздуха на территории Ханты-Мансий-
ского района определяется преимущественно местными источниками 
и, в малой степени, атмосферными переносами из других районов. 
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Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являют-
ся: промышленные выбросы от предприятий, сжигание попутного 
нефтяного газа на факелах, испарение лёгких фракций углеводородов  
с поверхности аварийных разливов нефти, шламовых амбаров, ре-
зервуаров хранения нефти, а также выхлопные газы автотранспорта.

Краткая характеристика района исследований. Ханты-Мансий-
ский район расположен в центре Ханты-Мансийского автономного 
округа. Район граничит: на севере с Белоярским районом, на севе-
ро-востоке и востоке с Сургутским районом, на востоке и юго-востоке 
с Нефтеюганским районом, на юге – с Тюменской областью, на севе-
ро-западе и западе – с Октябрьским и Советским районами, на запа-
де – с Кондинским районом. Район расположен в ландшафтной зоне 
средней тайги. Площадь 46,4 тыс. км2, из них 47,8% занято лесами. На 
территории района расположено 3014 озёр общей площадью 22465 га. 
Протяжённость рек – 16165 км. В реках района обитают ценные поро-
ды рыб: осётр, стерлядь, нельма, муксун [1]. Численность населения 
района (на 01.01.2018 г.) составляет 20,0 тыс. чел., из них представи-
тели КМНС – 1669 чел.

Согласно информации Департамента недропользования и природ-
ных ресурсов ХМАО – Югры, на территории Ханты-Мансийского 
района расположено 54 территории традиционного природопользова-
ния (родовых угодий, общин) КМНС, общей площадью 1013441 га, 
где проживают 5 семей (9 чел.) коренного населения. Основная их де-
ятельность – охота, рыболовство, заготовка растительных дикоросов. 
Из общего количества 41 (около 76%) находится в границах лицензи-
онных участков, общей площадью 841 408 га [2].

В 2017 г. сотрудниками Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск) с целью изучения 
современного экологического и социально-экономического состоя-
ния КМНС Югры были проведены социологические исследования на 
территории Ханты-Мансийского района Югры. Опросы проводились 
методом анкетного опроса.

Анкеты содержали вопросы с вариантами ответов. Респондентам 
нужно было выбрать только те ответы, которые они считали приемле-
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мыми. Помимо анкет, было много устных бесед по наболевшим про-
блемам.

В исследованиях 2017 г. приняли участие – 70 респондента. Из 
них: мужчины 42,9%, женщины 57,1%. Возраст респондентов от 18 до  
60 и старше лет.

В ходе опроса нам было важно узнать взгляды респондентов на эко-
логическое состояние региона. Мнение респондентов о том, что про-
исходит в результате промышленных разработок недр, представлено в 
таблице 1.

Таблица 1
Взгляды респондентов 

на результаты промышленных разработок, (n*=70)

Варианты ответов Число 
ответивших

%** от 
числа 

опрошенных
Ухудшается экологическое состояние 

Вашего региона (района). 48 68,6

Улучшается экологическое состояние 
Вашего региона (района) 8 11,4

Происходит вытеснение коренного 
населения с территории их проживания 19 27,1

Другое 5 7,1

Нет данных 1 1,4
* n – число респондентов.
** Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько от-

ветов одновременно.

Как показывают данные, приведённые в таблице 1, значительное 
большинство респондентов (68,6%) Ханты-Мансийского района от-
метили, что в результате промышленных разработок недр происходит 
ухудшение экологического состояния региона. А 27,1% респондентов 
полагают, что в результате промышленных разработок происходит вы-
теснение коренного населения с территории их проживания и дегра-
дация их культуры. Лишь незначительная часть (11,4%) респондентов 
района отметили, что в результате промышленных разработок недр 
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происходит улучшение экологического состояния их региона (райо-
на) проживания. Отметим, что по результатам предыдущих опросов 
(2008 г.), также большинство респондентов (64,3%) высказали такое 
же мнение. А 32,2% респондентов считали, что в результате разрабо-
ток происходит вытеснение коренного населения с территории их про-
живания [3].

Примерно так ответили и респонденты (60,00% и 69,02% соот-
ветственно по годам) из Нефтеюганского района на этот же вопрос.  
Респонденты из числа КМНС на второе место поставили вариант, что 
в результате промышленных разработок происходит вытеснение ко-
ренного населения с территории их проживания и деградация их куль-
туры (30,77% и 24,51% соответственно по годам) [4].

Ответы на вопрос: «Как вы оцениваете экологическое состояние 
региона в настоящее время?» представлены в таблице 2.

Таблица 2
Оценка респондентами 

экологического состояния региона в настоящее время
Варианты ответов Число ответивших % от числа опрошенных
Удовлетворительно 19 27,1

Неудовлетворительно 31 44,3
Никак 17 24,3

Затруднялись ответить 3 4,3
Итого 70 100,0

Как ни парадоксально, большинство респондентов (44,3%) отме-
тили неудовлетворительное экологическое состояние региона. Удов-
летворительными считают лишь – 27,1% респондентов (табл. 2).  
А в 2008 г. взгляды респондентов по данному вопросу разделились оди-
наково, оценили как: удовлетворительное – 49,7%, неудовлетворитель-
ное – 49,7% [3]. С другой стороны, отвечая на вопрос: «Как вы оцени-
ваете состояние окружающей природной среды района вашего места 
жительства», чуть более половины респондентов (50,3%) отметили 
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неудовлетворительное состояние окружающей среды района своего 
проживания. Удовлетворительной считают – 45,8% респондентов.

Чтобы понять, на каком основании респонденты дали неудовлет-
ворительную оценку, нами был поставлен вопрос такого характера:  
«А если неудовлетворительно, то почему?». Ответы респондентов 
распределились следующим образом (табл. 3): 

Таблица 3
Причины неудовлетворительной оценки экологического 

состояния региона респондентами, в% (n=70) 

Варианты ответов % от числа 
опрошенных*

Происходит загрязнение рек и водоёмов 65,7
Уменьшается численность животных, дичи и рыбы 44,3

Происходит загрязнение почвы 37,1
Высыхают и вырубаются леса 34,3

Происходит загрязнение атмосферного воздуха 24,3
Выводятся из оборота огромные территории 

промысловых угодий и оленепастбищ 11,4

Другое 2,9
Затруднялись ответить 14,3

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько от-
ветов одновременно.

– происходить загрязнение рек и водоёмов – 65,7% (61,5%);
– уменьшается численность животных, дичи и рыбы – 44,3% (57,7%);
– высыхают и вырубаются леса – 34,3% (43,6%)1.
11,4% (43,6%) респондентов отметили, что выводятся из оборота 

огромные территории промысловых угодий и оленепастбищ. Как ви-
дим, позиции респондентов по данному вопросу практически не изме-
нились за исключением того, что снизилась доля респондентов, счита-
ющих, что выводятся из оборота огромные территории промысловых 
угодий и оленепастбищ.
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Респонденты полагают, что основными загрязнителями окружа-
ющей природной среды Ханты-Мансийского района являются пред-
приятия нефтегазового комплекса (47,6%) и жилищно-коммунального 
хозяйства (17,0%). Далее по убывающей: транспортные (9,2%), другие 
– 5,6%, частные предприятия (2,5%). Затруднялись ответить на дан-
ный вопрос 18,1% респондентов.

Другой и не менее актуальный вопрос социального характера – это 
вопрос здоровья. Значительное большинство респондентов – 81,4% 
(74,4%)1 дали утвердительный ответ на поставленный нами вопрос,  
о том существует ли связь между их здоровьем (здоровьем их детей) и 
состоянием окружающей среды (табл. 4). 

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, существует 

ли связь между Вашим здоровьем (здоровьем Ваших детей) 
и состоянием окружающей среды?»

Варианты ответов Частота % от опрошенных
Да, безусловно 33 47,1
Да, может быть 24 34,3

Нет, вряд ли 5 7,1
Нет, однозначно 2 2,9

Затрудняюсь ответить 6 8,5
Итого ответивших: 70 100,0

Рассматривая вопрос о факторах, влияющих на здоровье местного 
населения отметим, что большинство респондентов, отвечая на со-
ответствующий вопрос, на первое место отметили проблему низкого 
качества продуктов питания (57,1%). На втором месте респонденты 
обозначили проблему пьянства и алкоголизма (55,7%). На третьем ме-
сте респонденты отметили проблемы загрязнённого воздуха, почвы, 
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воды (51,4%). На четвёртом, пятом и шестом месте респонденты отме-
тили проблемы плохого качества воды и безработицы (по 42,9% соот-
ветственно), низкого качество медицинского обслуживания (37,1%) и 
нехватки денег на медикаменты (28,6%). Далее по убыванию респон-
денты отметили следующие факторы: стрессы на работе (14,3%) и по-
вышенного уровня радиации (10,0%) (табл. 5).

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: 

«Как Вы думаете, что в большей степени влияет на здоровье 
местного населения?», n = 70

Варианты ответов Число 
ответивших

% от числа 
ответивших

% от числа 
опрошенных

Низкое качество продуктов 
питания 40 57,1 57,1

Пьянство и алкоголизм 39 55,7 55,7
Загрязнённые воздух, 

почва и вода 36 51,4 51,4

Плохое качество воды 30 42,9 42,9
Безработица (отсутствие 

источника дохода) 30 42,9 42,9

Низкое качество 
медицинского обслуживания 26 37,1 37,1

Нехватка денег на медикаменты 20 28,6 28,6

Стрессы на работе 10 14,3 14,3

Повышенный уровень радиации 7 10,0 10,0

Стрессы дома 1 1,4 1,4

Другое 3 4,3 4,3

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько от-
ветов одновременно.

Таким образом, анализ вышеизложенного материала показывает, 
что жители Ханты-Мансийского района также как и жители других 
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исследованных районов о последствиях разработки полезных ископа-
емых думают неоднозначно.

Значительное большинство респондентов рассматриваемого рай-
она отмечают, что в результате промышленных разработок всё-таки 
происходит ухудшение экологического состояния региона. Происхо-
дит также и вытеснение коренного населения с территории их прожи-
вания и деградация их культуры. Также значительное большинство ре-
спондентов отметили неудовлетворительное экологическое состояние 
региона и района своего проживания. 

Касаясь вопроса здоровья местного населения, отметим, что боль-
шинство респондентов, отвечая на соответствующий вопрос, в каче-
стве основных факторов, влияющих на здоровье населения, отметили 
проблемы низкого качества продуктов питания, пьянства и алкоголиз-
ма и загрязнённого воздуха, почвы, воды.
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