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Статья посвящена анализу современной историографии, связанной с изучением историко-
культурного наследия обских угров, в особености его религиозной составляющей. Процесс эт-
норелигиозного возрождения в среде манси и хантов, начавшийся в конце XX в., инициировал 
бурное развитие полевых исследований на территориях их проживания. Проблематика и то-
нальность проводимых изысканий определялись общей благоприятной политической ситуаци-
ей, свободой в выборе исследовательских тем и естественным ходом развития науки. Важным 
завоеванием стало создание единого академического поля, объединившего усилия специалис-
тов различных научных дисциплин, представителей зарубежной и отечественной науки и ак-
тивно финансируемого как властями, так и частным бизнесом. Включение в академический 
дискурс представителей обских угров не только способствовало более глубокому изучению ню-
ансов их этнической истории и уникальной культуры, но и добавило детали в трактовку мно-
гих ключевых сюжетов отечественной истории, связанных с освоением северных территорий. 
Автором проанализировано современное состояние исследований историко-культурного на-
следия манси и хантов, определены факторы, влиявшие на повышение значения в нем имен-
но религиозной составляющей, выявлены прорывные направления и обозначены общие про-
блемы отечественного угроведения, предложены возможные способы их преодоления. 
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Введение

Последние три десятилетия этнической исто-
рии манси и хантов — коренных малочис лен-
ных народов, проживающих на территории 
севера Свердловской области и Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры, — характе-
ризовались актуализацией изучения их истори-
ко-культурного наследия (далее — ИКН). Этому 
способствовали бурный процесс этнического 
возрождения в среде манси и хантов, развер-
нувшийся в условиях обострения экологиче-
ского кризиса, угрожавшего традиционному 
землепользованию охотников, рыболовов и 
оленеводов, а также активное включение пред-
ставителей этих народов в политические про-
цессы и собственный ход развития науки. 

Важнейшим элементом процесса этнической 
мобилизации хантов и манси стала религиоз-
ная составляющая. Возрождение религиозных 
обрядов, инициированное этнической интелли-
генцией, было мотивировано тем, что именно 

обрядовые практики воспринимались как опти-
мальный способ сплочения коренных малочис-
ленных народов ради защиты прав на террито-
рию, традиционное землепользование и образ 
жизни. В результате религиозные традиции 
оказались одним из маркеров обскоугорской 
идентичности и мощным объединяющим фак-
тором. Процесс этнорелигиозного возрожде-
ния спровоцировал бурное развитие исследова-
ний, посвященных ИКН манси и хантов. Даже 
результаты самого простого статистического 
анализа по запросу на слова (словосочетание) 
«манси», «ханты» и «обские угры» на платфор-
ме eLIBRARY.RU дают преставление о всплеске 
научного интереса к этим народам (см. табл. 1). 

Таблица 1
Динамика роста числа публикаций,  

посвященных обским уграм*

Тема 
запроса

1993–
2002 гг.

2003–
2012 гг.

2013–
2022 гг. Всего

Ханты 344 2 993 7 687 11 024

Манси 59 309 991 1 359

Обские 
угры 18 65 243 326

Всего 421 3 367 8 921 12 709

* Источник: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
URL: www.elibrary.ru. Условия запроса: по слову (или сло-
восочетанию) в названии, аннотации или ключевых словах 
публикаций; тип публикации — книги, диссертации, статьи в 
журналах и материалах конференций.



169

Интенсивное развитие исследований тре-
бовало историографического осмысления 
накопленного материала, и такая работа про-
водилась.1 Безусловно, в большинстве моно-
графических исследований последних лет, 
особенно подготовленных в связи с защитой 
докторских диссертаций, содержатся историо-
графические разделы. Однако каждый из та-
ких обзоров, как правило, ограничен темой 
конкретной диссертации и обременен необ-
ходимостью начинать с работ классиков уг-
роведения, что автоматически перетягивает 
внимание авторов от публикаций, вышедших 
за последние три десятилетия. Целью данного 
исследования является анализ современного 
состояния историографии в области изучения 
историко-культурного наследия манси и хан-
тов, в особенности их религиозных практик; 
выявление прорывных направлений и про-
блем. Представляется, что для более глубокого 
понимания ситуации необходимо рассмотреть 
ее в контексте процесса этнорелигиозного воз-
рождения обских угров.

Религиозное возрождение в среде  
манси и хантов

Сокращение государственных мер социаль-
ной поддержки во второй половине 1980-х — 
1990-е гг., нарушение логистических цепочек 
снабжения и закупок продуктов промысла в 
условиях перехода к свободному рынку поста-
вили манси и хантов, занимавшихся охотой, 
рыболовством и оленеводством, в сложную 
ситуацию. Хозяйства, получавшие господдер-
жку, оказались в условиях, когда ответствен-
ность за поддержание уровня благосостояния 
полностью перешла к ним самим. Решение 
было найдено в возвращении к традицион-
ным формам жизни, в том числе, промыслам, 
в наименьшей степени зависящим от поставок 
извне, и семейным обрядовым прак тикам, да-
вавшим ощущение защиты в условиях кризиса 
и неопределенности. 

Элементы традиционной религиозности, 
несмотря на длительную историю преследо-
ваний, поддерживались на семейном уровне, 
а представители старшего поколения имели 
опыт участия в коллективных обрядовых дей-
ствиях. Многие детали ритуалов и понима-

1 См. обзоры: Народы Западной Сибири: Ханты. Манси. 
Селькупы. Ненцы. Энцы. Нгшанасаны. Кеты. М., 2005. С. 64–
67, 204–209; Пивнева Е. А. Из истории этнографического из-
учения манси // Гуманитарные науки в Сибири. 2011. № 3. 
С. 23–26; и др.

ние их значения сохранились благодаря под-
робным описаниям этнографов, сделанным 
в XIX — начале XX в. Важнейшим фактором 
этнорелигиозного возрождения стала государ-
ственная политика, направленная на поддер-
жку «традиционных» религий. Являясь частью 
ИКН, священные места манси и хантов подле-
жали государственной охране, и учреждения 
культуры, как и частный бизнес, приняли учас-
тие в постановке на учет и защите объектов 
ИКН обских угров. ИКН манси и хантов было 
использовано для формирования нового ими-
джа северных регионов, которые долгое время 
ассоциировались почти исключительно с тем, 
какой вред нефтегазодобывающие предприя-
тия наносили экологии и коренным народам. 

Развитие институтов гражданского обще-
ства также способствовало актуализации ре-
лигиозных традиций манси и хантов. Иници-
ативу по возрождению праздников, обрядов 
и восстановлению священных мест взяли на 
себя представители этнической интеллиген-
ции, многие из которых вошли в организацию 
«Спасение Югры». Огромную роль в изучении 
и популяризации ИКН манси и хантов сыг-
рали музеи. Так, музей под открытым небом 
«Торум Маа» (манс. ‘Священная земля’) стал 
не только центром притяжения знатоков на-
родной культуры, но и маркером сакрального 
пространства как для городских хантов и ман-
си, так и для тех, кто приезжал в Ханты-Ман-
сийск из поселков и стойбищ по делам. 

Этнорелигиозное возрождение развивалось 
в формах, генетически связанных с многове-
ковыми традициями охотников, рыболовов и 
оленеводов. Повсеместно восстановливались 
священные места, на которых совершали обря-
ды в честь почитаемых божеств и духов-покро-
вителей. При поддержке известных писателей 
и политических деятелей Югры Е. Д. Айпина и 
Ю. Н. Шесталова была восстановлена практика 
проведения праздника обских угров Медвежьи 
игрища. Активно возрождается обряд поклоне-
ния водному духу Вит хону. «Летающей» боги-
не Калтащ-ими, широко почитаемой манси и 
хантами и предстающей в образе лебедя, посвя-
щены два праздника: весенний — Встреча Ле-
бедя и осенний — Проводы Лебедя. Весенний 
праздник Вороний день получил статус офици-
ального на территории ХМАО — Югры.

Повсеместно актуализировались традици-
онное сакральное знание и востребован-
ность тех, кто им обладал — шаманов. К ним 
обращают ся в кризисных ситуациях — в случае  
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болезни, при проблемах на работе и в семье, 
возникновении алкогольной и др. зависимо-
стей. Шаманы проводят обряды камлания с 
бубном, определяя, какому из божеств необ-
ходимо принести жертву, или дают советы, 
основываясь на опыте и знаниях народной 
медицины. 

Вместе с тем изменения в области религи-
озных традиций манси и хантов, начавшиеся 
с активного распространения православия и 
продолжавшиеся в период религиозных го-
нений, привели к формированию идентич-
ностей, в которых этничность перестала быть 
жестко связанной с религиозностью предков. 
Часть манси и хантов (особенно высока их 
доля среди горожан) включилась в процесс 
возрождения православия, чему способствова-
ло активное строительство православных хра-
мов. Незнание основных элементов догматики 
и ритуальной практики создали благоприят-
ную почву для развития синкретизма. 

Активная миссионерская деятельность бап-
тистов и пятидесятников на территориях про-
живания манси и хантов привела к тому, что 
некоторые из них приняли учение и практики 
этих церквей. Тем не менее большинство про-
должает связывать свою идентичность с рели-
гиозными традициями предков, выработав-
ших оптимальную систему взаимоотношений 
с окружающим миром, и смогли найти опре-
деленный компромисс. Обряды и праздники 
проводят в двух вариантах: традиционном, 
включающем жертвоприношение, — в опре-
деленном месте для посвященных, и фести-
вальном — в центре села или города — для всех 
желающих приобщиться к культуре охотников 
и оленеводов, населявших край с глубокой 
древности. Каждый из этих вариантов играет 
важную роль в деле сохранения ИКН манси и 
хантов и формирования этнического, регио-
нального и гражданского единства. 

Ханты и манси в современных исследованиях

Освобождение от идеологического давления 
в конце XX в. и разворот в сторону регионове-
дения актуализировали дискуссию о характере 
и обстоятельствах процесса присоединения Си-
бири, взаимоотношениях коренных народов с 
властями и русским населением на раннем эта-
пе освоения края.2 Этническая история обских 
угров и знания по их этнографии были обо-

2 Анализ дискуссии см.: Академическая история Югры: в 8 т. 
Ханты-Мансийск, 2024. Т. 3. С. 7–21. В печати.

бщены в ряде работ.3 Политические изменения 
в стране открыли возможность полевых иссле-
дований среди хантов и манси для этнологов из 
США, Финляндии, Венгрии, Эстонии, Велико-
британии, Германии и Японии, что расширило 
тематику и методологический инструментарий 
исследований отечественного угроведения.

Важнейшим научным направлением ста-
ло систематическое издание полевых днев-
ников классиков угроведения.4 Эта традиция 
была продолжена публикациями результатов 
экспедиций, проводившихся на территории 
ХМАО — Югры в 2000-е гг.5

В условиях обострения экологического кри-
зиса, связанного с интенсивной разработкой 
недр, актуализировалась тематика исследова-
ний, посвященных экологическим проблемам; 
их влиянию на традиционное землепользова-
ние и образ жизни обских угров.6 

Систематические этносоциологические ис-
следования позволили оценить социокультур-
ную адаптацию, статусы родных языков и ка-
чество жизни манси и хантов.7

3 См.: Головнёв А. В. Говорящие культуры: традиции само-
дийцев и угров. Екатеринбург, 1995; Мартынова Е. П. Очерки 
истории и культуры хантов. М., 1998; Федорова Е. Г. Обские 
угры: вехи этнической истории // Народы Сибири в составе 
государства Российского. СПб., 1999. С. 5–684; Народы За-
падной Сибири; и др. 
4 См.: Лукина Н. В. Ханты от Васюганья до Заполярья: источ-
ники по этнографии: в 2-х т. Томск, 2004–2006; Бауло А. В. 
Экспедиционные записи поездки И. Н. Гемуева к северным 
манси в 1986 г. // Томский журнал лингвистических и антро-
пологических исследований. 2015. № 2 (8). С. 69–79; Соколо-
ва З. П. Народы Западной Сибири в 1950–1980-х годах: поле-
вые материалы, докладные записки и отчёты. М., 2015; и др. 
5 См.: Рудь А. А. Этнографические исследования в рамках 
проекта зон охраны комплекса объектов культурного насле-
дия в районе озера Им лор // Ханты-Мансийский автоном-
ный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск, 
2010. Вып. 8. С. 361–380; Кардаш О. В., Визгалов Г. П., Ке-
ниг А. В. Монкысь урий — городок XVI–XVII веков на реке 
Большой Юган. Нефтеюганск, 2018; Кардаш О. В., Слесарен-
ко И. В., Родин С. О. Священная кедровая роща: формиро-
вание и развитие религии салымских хантов в IV–XX веках. 
Ханты-Мансийск; Нефтеюганск; Сургут, 2021; и др.
6 См.: Мартынова Е. П., Пивнева Е. А. Коренные народы 
Обского Севера: Современное положение. Опыт адаптации. 
М., 2005; Адаев В. Н. Традиционная экологическая культура 
хантов и ненцев. Тюмень, 2007; Он же. Этнолокальные мо-
дели и индивидуальные стратегии экологической адаптации 
(Бассейн р. Демьянка, 1930–1980-е гг.) // Уральский истори-
ческий вестник. 2010. № 2 (27). С. 125–135; Харамзин Т. Г., 
Хайруллина Н. Г. Экологическое здоровье обских угров. Хан-
ты-Мансийск, 2010; Вигет Э., Балалаева О. Э. Нефть, марги-
нализация и восточные ханты // Сибирские исторические 
исследования. 2014. № 4. С. 38–72; Мартынова Е. П. Тради-
ционные отрасли хозяйства обских угров: современные адап-
тивные стратегии в рыночной экономике // Вестник угрове-
дения. 2017. Т. 7, № 4. С. 119–130; и др. 
7 См.: Хакназаров С. Х. Состояние родных языков коренных ма-
лочисленных народов Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры в 2008–2011 годах. Ханты-Мансийск, 2012; Хакна-
заров С. Х., Корчина Т. Я., Корчина И. В. Социоэкологические 
факторы здоровья коренного населения Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры. Ханты-Мансийск, 2013; и др.
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Этнодемографические сюжеты рассматри-
вались на основе данных учета населения, до-
полнявшихся информацией, полученной во 
время полевых исследований. И хотя пробле-
мам этногенеза и социальной организации 
обских угров по-прежнему уделялось большое 
внимание, появилось понимание необходимо-
сти изучения современных этносоциальных 
процессов, особенностей их протекания у от-
дельных групп манси и хантов,8 урбанизации и 
изменения структуры расселения.9 Комплекс-
ные исследования на территориях прожива-
ния хантов и манси позволили сконцентриро-
вать внимание на отдельных этноареальных 
группах и детализировать тематику работ, 
посвященных их ИКН.10 Были проработаны 
темы, связанные с изучением комплексов оде-
жды обских угров, их локальных особенностей 
и орнамента.11 Продолжается масшабное прак-
тикоориентированное исследование, посвя-
щенное игровой культуре обских угров.12 

Осознание роли фольклорных текстов в 
реконструкции этнической истории манси и 
хантов позволило подготовить серию исследо-
ваний на материалах источников, созданных 
в их среде, что дало возможность представить 
точку зрения этих народов на происходившие 
события.13 

8 См.: Пивнева Е. А. Манси. Популяционная структура, эт-
нодемографические процессы (XVIII–XX вв.). М., 1999; Бар-
дина Р. К. Материалы по этно-социальной истории обских и 
нижнесосьвинских манси в XX–XXI века. Новосибирск, 2010; 
Федорова Е. Г. Традиционные социальные институты север-
ных манси во второй половине ХХ в. // Социальная органи-
зация у народов Сибири: традиция и современность. СПб., 
2017. С. 118–162; Wiget A., Balalaeva O. Khanty, People of the 
Taiga: Surviving the 20th Century. Fairbanks, 2011; и др.
9 См.: Пивнева Е. А. «Но дискомфорт мы все-таки ощуща-
ем»: обские угры в процессах социокультурной адаптации к 
условиям города // Журнал социологии и социальной антро-
пологии. 2018. Т. 21, № 4. С. 104–129; и др.
10 См.: Перевалова Е. В. Северные ханты: этническая исто-
рия. Екатеринбург, 2004; Сынские ханты. Новосибирск, 
2005; Перевалова Е. В., Карачаров К. Г. Река Аган и ее обита-
тели. Екатеринбург; Нижневартовск, 2006; и др.
11 См.: Молданова Т. А. Орнамент хантов Казымского При-
обья: семантика, мифология, генезис. Томск, 1999; Богорда-
ева А. А. Традиционный костюм обских угров. Новосибирск, 
2006; Она же. Женский праздничный костюм хантов и манси 
в конце XX — начале XXI в: динамика и функции // Вестник 
археологии, антропологии и этнографии. 2021. № 4 (55). 
С. 162–172; и др.
12 См.: Волдина Т. В. Обско-угорская игра-сказка «Голо-
ва щуки». Ханты-Мансийск, 2022; Волдина Т. В., Панчен-
ко Л. Н. Мансийская игра «Йонас» («Эхо»). Ханты-Ман-
сийск, 2022; и др. 
13 См.: Ромбандеева Е. И. История народа манси (вогулов) 
и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов). 
Сургут, 1993; Главацкая Е. М. А был ли выбор? Аргументы 
против теории ненасильственного крещения хантов и ман-
си в 1712–1715 гг. // Уральский сборник: История. Культура. 
Религия. Екатеринбург, 1999. Вып. 3. С. 82–103; Перевало-

Наряду с «классическими» темами появи-
лись работы, освещающие гендерные аспекты 
культуры обских угров.14 В числе актуальных 
оказались и сюжеты, связанные с проблемой 
сохранения, изменения и трансляции иден-
тичностей.15 Одним из новых направлений в 
исследовании народов Югры стало обраще-
ние к богатому визуальному материалу и ис-
пользование его для реконструкции элементов 
ИКН манси и хантов.16

Религиозные практики в объективе 
современных исследований

Религиоведческое направление в совре-
менном угроведении развивалось параллель-
но с процессом возрождения религиозных 
практик хантов и манси. Если раньше рели-
гиозные традиции рассматривались преиму-
щественно в контексте миссионерской дея-
тельности Русской православной церкви или 
культурной революции, то на новом этапе эти 
сюжеты приобрели самостоятельное значе-
ние. Тема распространения мировых религий 
на территории проживания манси и хантов 
рассматривалась с точки зрения как политики  

ва Е. В. Войны и миграции северных хантов (по материалам 
фольклора) // Уральский исторический вестник. 2002. № 8. 
С. 36–58; Попова С. А. Этническая история и мифологиче-
ская картина мира манси. Ханты-Мансийск, 2013; Голов-
нёв А. В., Перевалова Е. В. Вожди обских угров и ненцев (по 
данным фольклора) // Вестник Томского государственного 
университета. Сер.: История. 2017. № 49. С. 115–122; и др. 
14 См.: Glavatskaya E. Khanty Hunter-Fisher-Herders: A Task 
Differentiation Analysis of Trom’Agan Women’s and Men’s 
Subsistence Activities // Circumpolar Lives and Livelihood. 
A comparative Ethnoarchaeology of Gender and Subsistence. 
Lincoln; London, 2005. P. 115–157; Кашлатова Л. В. Женский 
пантеон обских угров. Тюмень, 2017; и др.
15 См.: Главацкая Е. М. Религиозный маркер в системе кол-
лективной идентичности обских угров // Этнокультурное 
наследие народов Севера России. М., 2010. С. 237–243; Мар-
тынова Е. П. Метаморфозы этничности обских угров // Вест-
ник археологии, антропологии, этнографии. 2020. № 3 (50). 
С. 176–183; Пивнева Е. А. «Из-за чего мы только ни настра-
дались…»: некоторые аспекты этнического самосознания 
сибирских аборигенов // Кунсткамера. 2018. № 2. С. 74–80; 
Рудь А. А. Изменение социальных взаимосвязей и появление 
новых идентичностей у восточных хантов в начале XXI в. // 
Кунсткамера. 2020. № 2 (8). С. 201–211; и др.
16 См.: Главацкая Е. М. Забытые образы хантыйских шама-
нов: каталог фотодокументов начала XX века из собрания То-
больского историко-архитектурного музея-заповедника (Вах, 
1912). Екатеринбург, 2013; Бардина Р. К., Богордаева А. А. 
Динамика женской одежды среднеобского костюмного ком-
плекса обских угров по фотографиям 1930–1970-х гг. // Вест-
ник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 2 (25). 
С. 138–147; Перевалова Е. В. Туземная элита Березовского 
края в рисунках и фотографиях // Вестник археологии, ан-
тропологии и этнографии. 2016. № 2 (33). С. 162–172; Она 
же. Этничность в кино: ненцы, ханты и манси на экране // 
Кунсткамера. 2018. № 2. С. 184–192; Пивнева Е. А. Фоторе-
презентации этнической культуры обских угров // Вестник 
угроведения. 2018. Т. 8, № 4. С. 716–728; и др.
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государства,17 так и самих народов, которые 
творчески подходили к восприятию новых 
религиозных традиций, принимая одни эле-
менты и отказываясь от других.18 Для пони-
мания феномена распространения новых ре-
лигиозных традиций был предложен новый 
подход — рассматривать эти процессы в кон-
тексте изменения религиозного ландшафта,19 
а сами народы — в качестве равноправных 
акторов исторического процесса, обладающих 
самоценной религиозной системой, а не набо-
ром пережитков. Концентрация внимания на 
изучении религиозных традиций отдельных 
групп обских угров позволила детально за-
фиксировать материальный мир сакральной 
сферы их жизни,20 выявить ранее неизвестные 
элементы обрядовых практик, проследить их 
эволюцию.21 

В ходе серии полевых сезонов, проведен-
ных на территории проживания различных 

17 См.: Главацкая Е. М. А был ли выбор?; Она же. «…И Сибир-
скому государству какого повреждения не учинить…»: Власть 
и миссионерство в Северо-Западной Сибири в XVII–XIX вв. // 
Известия Уральского федерального университета. Сер. 2:  
Гуманитарные науки. 2004. Вып. 7, № 31. С. 75–83; и др.
18 См.: Главацкая Е. М., Беспокойный А. В. Православие 
и традиционная религиозность манси в конце XIX — на-
чале XX вв.: перекрестки культурного взаимодействия // 
Уральский исторический вестник. 2013. № 2 (39). С. 47–
55; Wiget A., Balalaeva O. Crisis, Conversion, and Conflict: 
Evangelical Cristianity, Rapid Change, and the Eastern Khanty // 
Sibirica: Interdisciplinary Journal of Siberian Studies. 2007. 
Vol. 6, iss. 1. Р. 1–29; Клюева В. П. Распространение проте-
стантизма у коренных малочисленных народов (на примере 
хантов-пятидесятников) // Вестник археологии, антрополо-
гии и этнографии. 2012. № 4 (19). С. 133–141.
19 См.: Главацкая Е. М. Религиозные традиции хантов. XVII–
XX вв. Екатеринбург; Салехард, 2005; Glavatskaya E. The 
Mansi Sacred Landscape in Long-Term Historical Perspective // 
Landscape and Culture in Northern Eurasia. California, 2011. 
P. 235–257; и др.
20 См.: Бауло А. В. Культовая атрибутика березовских хантов. 
Новосибирск, 2002; Он же. Домашние (семейные) святили-
ща северных хантов // Археология, этнография и антропо-
логия Евразии. 2004. № 1 (17). С. 89–101; Он же. Традиция 
замещения жертвы у обских угров в XX — начале XXI века // 
Археология, этнография и антропология Евразии. 2018. 
Т. 46, № 3. С. 122–128; Богордаева А. А. Состав и особенности 
шаманской атрибутики ваховских хантов // Вестник архео-
логии, антропологии и этнографии. 2009. № 11. С. 125–132; 
Она же. Жертвенные платки манси (типология и функции) // 
Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017. 
№ 3 (38). С. 100–110; Главацкая Е. М. «...Мы не можем без 
попа». Православная атрибутика в культуре обских угров // 
Родина. 2009. № 1. С. 33–37; и др. 
21 См.: Glavatskaya E. Religious and Ethnic Revitalization 
among the Siberian Indigenous People: the Khanty Case // Senri 
Ethnological Studies. 2004. № 66. P. 231–247; Рудь А. А. Совре-
менные процессы в религиозной сфере восточных хантов // 
Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. Т. 10, № 2. 
С. 108–124; Он же. Культовые объекты восточных хантов 
в начале XXI в. // Уральский исторический вестник. 2016. 
№ 4 (53). С. 136–141; Он же. Коллективное жертвоприноше-
ние в ритуальном пространстве восточных хантов // Вестник 
археологии, антропологии и этнографии. 2022. № 4 (59). 
С. 157–166; и др. 

групп хантов и манси, была собрана и проана-
лизирована уникальная информация о культе 
животных,22 медвежьих игрищах,23 религиоз-
ных лидерах различных категорий,24 священ-
ных местах и совершаемых на них обрядах,25 
а также практиках, связанных с событиями 
жизненного цикла.26 Систематические поле-
вые исследования среди хантов и манси не 
только создали обширную источниковую базу 
по их этнографии, но и заострили внимание на 
совре менных проблемах, необходимости фик-
сации этнической ситуации и ее болевых точек 
с целью экстренного разрешения конфликтов. 

Заключение

Историко-культурное наследие двух мало-
численных родственных народов манси и хан-
тов на протяжении веков приковывало при-
стальное внимание исследователей, однако 
на конец XX — начало XXI в. пришелся на-

22 Перевалова Е. В. Между кочек живущая женщина (культ 
лягушки у обских угров) // Уральский исторический вест-
ник. 2010. № 1 (26). С. 119–129; Она же. Песня-заклинание 
«комариного шамана» (кровососущие насекомые в культуре 
ненцев и обских угров) // Уральский исторический вестник. 
2023. № 1 (78). С. 104–113; Волдина Т. В., Молданова И. М. 
Кошка — священный образ казымской богини: к вопросу о 
пермском компоненте в хантыйской культуре // Ежегодник 
финно-угорских исследований. 2022. Т. 16, № 1. С. 49–56. 
23 См.: Молданов Т. А. Картина мира в песнопеньях медве-
жьих игрищ северных хантов. Томск, 1999; Glavatskaya E. 
Dancing a Bear: Performative aspects of Ob-Ugrians Bear 
Festivals // Construction and Distribution of Body Resources. 
Tokyo, 2005. P. 183–200; Молданов Т. А., Сидорова Е. В. 
Медвежьи игрища: танцы и песни. Ханты-Мансийск, 2010; 
Песни и сценки медвежьего праздника манси. Ханты-Ман-
сийск, 2017; Попова С. А. Медвежий праздник на Северном 
Урале. Ханты-Мансийск, 2017; Wiget A., Balalaeva O. Valuing 
Difference // Sibirica: Interdisciplinary Journal of Siberian 
Studies. 2022. Vol. 21, iss. 1. P. 25–52; и др. 
24 См.: Федорова Е. Г. Категории ритуальных специалистов 
у северных манси // Сибирский сборник — 2. К юбилею 
Е. А. Алексеенко. СПб., 2010. С. 166–178; Главацкая Е. М. По-
следний шаман из лесов Тромъегана: к реконструкции рели-
гиозного ландшафта сургутских хантов в XX в. // Уральский 
исторический вестник. 2010. № 4 (29). С. 123–131; и др.
25 См.: Wiget A., Balalaeva O. Khanty communal reindeer sacri-
fice: belief, subsistence and cultural persistence in contemporary 
Siberia // Arctic Anthropology. 2001. Vol. 38, iss. 1. P. 82–99; 
Кашлатова Л. В. Современное состояние культовых мест бе-
резовских хантов (по результатам экспедиции) // Культуро-
логические и филологические аспекты генезиса и трансфор-
мации исторических общностей коренных народов Югры. 
Ханты-Мансийск, 2012. С. 46–53; Сподина В. И. Обряд жер-
твоприношения Нуви аши. Материалы экспедиции (стойби-
ще В. М. Лозямова, р. Ай-Лямин, 1994 г.) // Вестник угрове-
дения. 2013. № 4 (15). С. 161–171; и др.
26 См.: Попова С. А. Обряды перехода в традиционной куль-
туре манси. Томск, 2003; Она же. Мансийские календарные 
праздники и обряды. Томск, 2008; Талигина Н. М. Обряды 
жизненного цикла у сынских хантов. Томск, 2005; Пятнико-
ва Т. Р. Традиционные обряды хантов усть-казымского Прио-
бья. Екатеринбург, 2008; Каксина Е. Д., Пятникова Т. Р., Сле-
пенкова Р. К. Свадебный обряд хантов Белоярского района // 
Культурные и филологические аспекты генезиса и трансфор-
мации исторических общностей коренных народов Югры. 
Тюмень, 2015. Вып. 3. С. 142–154; и др.
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стоящий пик интереса. Значительно возросло 
число публикаций, расширилась их тематика, 
корпус исследовательских методов и подхо-
дов, а также формы презентации. Эти проры-
вы обеспечивались освобождением науки от 
идеологического лимитирования; поддержкой 
государственными структурами и частным ка-
питалом; расширением возможностей прове-
дения полевых исследований; складыванием 
единого академического поля за счет стреми-
тельного развития широкого международного 
сотрудничества; и, самое главное, активным 
приходом в науку представителей самих наро-
дов. Помимо столичных сформировались цен-
тры угроведения в Екатеринбурге, Новосибир-
ске, Ханты-Мансийске, Тюмени и Сургуте.

Вместе с тем проявились и некоторые про-
блемы. Одна из них связана именно с тем, что 
значительная часть современных работ напи-
сана на материалах полевых исследований, что 
ставит вопрос о репрезентативности получен-
ных данных, возможности верификации и кри-
тики источника, а в перспективе — и использо-
вания информации другими исследователями. 
Ссылки на сакраментальные ПМА (полевые 
материалы автора) не решают проблему даже 
в случае, если указаны место и год интервью, а 
также имя и год рождения информанта. Чита-
тель должен сам определить, насколько он мо-
жет доверять автору, и здесь необходимо под-
робное описание того, с какой целью, по каким 
методикам и с помощью каких технических 
средств проводился сбор информации, были 
ли сделаны расшифровка и архивирование за-
писей, где они хранятся, была ли у информанта 
возможность познакомиться с текстом записан-
ного интервью и верифицировать его. Естест-
венно, что в полном объеме редко кому удает-
ся соблюсти эти правила, но, если что-то было 
сделано в этом отношении, важно в какой-то 
форме передать эту информацию. Иначе воз-
никает и остается без ответа один из ключевых 
вопросов: насколько полученная во время ин-
тервью информация основана именно на лич-
ном опыте интервьюируемого, а не является 
результатом знакомства с этнографической ли-
тературой или тиражируемых СМИ идей? 

Вторая проблема — отсутствие единых мето-
дик при проведении исследований среди разных 
территориальных сообществ, что осложняет за-

дачу осуществления компаративного анализа и 
формирования общей картины. Именно этим, 
на наш взгляд, объясняется то, что авторы по-
прежнему апеллируют в основном к общим ра-
ботам второй половины или рубежа XIX и XX вв. 
Также сохраняется и ориентация на изучение 
«традиционных» форм историко-культурного 
наследия, зачастую без учета динамики происхо-
дящих изменений и их фиксации. Сохраняюща-
яся в значительной степени романтизация всего 
«традиционного» приводит к тому, что описа-
ние тех или иных феноменов производится вне 
конкретного исторического контекста. В боль-
шинстве квалификационных исследований со-
держится мантра об использовании принципа 
историзма, однако редко кто из авторов следует 
ему во время сбора информации и в процессе 
ее анализа. Наблюдения этнографов зачастую 
сложно соотнести с конкретным историческим 
периодом — они оказываются вырванными из 
контекста времени и пространства. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, пред-
ставляется необходимым обратить внимание 
на несколько аспектов. Прежде всего, учиты-
вая резкий рост публикаций, посвященных 
историко-культурному наследию хантов и 
манси за последние 30 лет, совершенно не-
обходимо произвести ревизию сложившейся 
историографической традиции как в отече-
ственной, так и в зарубежной науке и опреде-
лить дальнейшие направления развития в 
этой области. Причем анализ этот должен от-
ражать не только основные темы, как это сде-
лано в данной статье, но и географию и мето-
дику исследований. Учитывая аккордную и 
все возрастающую роль антропологических 
методов сбора информации, следует обратить 
внимание на важность профессионального ар-
хивирования материалов, полученных в поле, 
с тем чтобы сделать их более доступными и, 
самое главное, подлежащими верификации. 
В тех случаях, когда это невозможно в силу 
действия закона о защите персональных дан-
ных или иных обстоятельств, необходимо как 
минимум сопровождение публикаций обстоя-
тельным описанием методов сбора информа-
ции. И тот и другой варианты вполне реализу-
емы в условиях цифровизации науки, так же, 
как и актуализация материалов музейных кол-
лекций и личных собраний. 
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KHANTY AND MANSI CULTURAL HERITAGE: A CONTEMPORARY HISTORIOGRAPHY

This article analyzes the contemporary historiography of the Ob Ugrian cultural heritage, especially 
its religious component. The ethno-religious revival among the Mansi and Khanty, which began at 
the end of the 20th century, initiated rapid development of field research in their territories. The 
research questions and methods were determined by the favorable political situation, freedom 
to choose research topics and the general course of indigenous studies in Russia. An important 
achievement was the creation of a cross-curricular academic field that united the efforts of 
specialists from various scientific disciplines, with representatives from foreign and Russian 
academia. These efforts were actively supported and funded by both the authorities and private 
business. The inclusion of representatives of the Khanty and Mansi peoples in the academic 
discourse contributed not only to a deeper study of their ethnic history and unique culture, but 
also added nuances to the interpretation of Russian history key topics, especially related to the 
development of the northern territories. The author analyzes the current state of the Ob Ugrians’ 
cultural heritage studies and identifies the factors that influenced the increasing importance of its 
religious component. Breakthrough turning points have been identified and possible options for 
overcoming problems in domestic Ugric studies have been proposed.
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