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ВВЕДЕНИЕ 

Мировоззрение народа... В чем оно проявллется? На ковы его 
составляющие? Мифология, обрядность, атрибутика, поведенческие 
нормы, отношение к природе ... Все эти аспекты бытия реализуются в 
традиционных обществах на разных социальных уровнях. У манси к 
XVII в. это княжество, пауль (сельская община), семья. Позднее нет 
нняжеств, но есть волости, а волостной князец признается людьми 
преемником легендарных князей, на него переносятся (разумеется, 
с поправкой на время) знаки и символы почитания. Одновременно су
ществовало и другое деление общества, при котором все оно, независи
мо от принадлежности к тому или иному социальному организму, 

делилось на две половины - фратрии, между представителями кото
рых заключаJrись браки, а матримониальное взаимодействие этих 
групп обеспечивало продолжение физического бытия этноса. 

И на всех уровнях, во всех членениях, которые невозможно пред
ставить в предеJтах одной системы (они лежат в разных плоскостях), 
проявляетсл, реализуется, мировоззрение народа. Совершепво оче
видно, что, несмотря на этническую однородность всех названных со

циальных образований, актуальные задачи, стоящие перед каждым из 
них, различны. Человек, входя одновременно в таксономически раз
личные общности, решает пли соучаствует в решении соответствующих 
проблем. Однако, eCJIИ вести речь о рядовом рыбаке-охотнике, это 
участие тем реже, чем выше таксон. И наоборот, постоянное, ежеднев
ное функционирование в рамках низшего в иерархии сообществ под
разделения - семьи - обусловлиВает максимальную значимость для 
него вопросов жизнедеятельности, жизнеобеспечения именно этого 
коJJлектива. 

Можпо спорить о том, сужаются или расширяются актуальные ас
пекты мировоззрения при замкнутости человека на семью, но если 

верно положение о том, что семья -минимальная и в то же время ба
зовая ячейка общества, то и мировоззренческие аспекты бытия семьи 
являются основополагающичи для существования этносоциального 

организма любого ранга. Поэтому представляется необходимым со
~редоточить внимапие па этом уровне проявления мировидепил на

рода. Такой акцент позволит различить наиболее значимый для каж
дого из людей, составляющих этнос (или, во венком случае, большин
ство этноса), вариант мифологии, а точнее - вариант ее восприятия; 
увидеть константы, обеспечивающие, с точки зрения носителей тради
ции, устойчивость, стабил~пость бытия. 
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Имелось ли соответствие между космогоническими nредставле
ниями и оформлением жилища? Rаков характер взаимоот:tюшений 
людей с богами и духами? В чем выражались эти взаимоотношения? 
Rак они оформлялись? Rаково конкретiюе значение наиболее актуаль
ных мифологическпх персонажей, с точr\и зрения носителя традиции? 
Этим, а также целому ряду nопутно возникающих вопросов посвяще
на данная книга. 

Отмеченпые аспекты реализации мпровоззреnиn мапсийскоrо эт
носа в той или иной llrepe интересовали исс:rедоватедей и ранее. Объем 
монографии не nозволяет опубликовать обширный историографиче
ский очерк. Однако необходимо отметитr, хотя бы основные этапы ис
сдедовапия мировоззрения этого народа. 

Читая труды исследователей, особенно пионеров изучения этни
ческой культуры, очень часто не находишь удовлетворительного от
вета на вопрос: :как квалифицировать безусдовно значимые для по
нимания nредмета работы тех или иных авторов? Не говоря уже 
о том, что в зависимости от папр.авленности поиска одна и та же ста

тья или книга может выступать·ir в качестве источника, и восприни

маться как содержащая ту или иную концепцию аналитическая рабо
та. Многое завИ<~ит от времени, когда происходит осмысление. То, что 
в середине XIX столетия казалось имеющим научную значимость в 
nлане идей, сегодня оказывается существенным только в отношении 
материала. 

Первым угроведом Сибири следует, очевидно, назвать Григория 
Новицкого. Движимый идеей христианизации, он не мог с иных по
зиций рассматривать открывшисся ему реалии мировидевин чуждых 
по духу язычников. Содержа1ельные наблюдения этого радетеля нра
вославил свидетельствуют о недюжинных возмоirшостях исследовате

ля, которые так и не были в нолной мере реализованы, хотя сам факт 
появления <<Краткого описания о народе остяцком>>1 свидетельствует 
о, быть может, не вполне осознанной попытке осуществить себЯ! 
в этом качестве. 

И другие авторы XVIII в. (П. С. Паллас, В. Ф. 3уев, И. И. Ле
nехин, И. Г. Георги), несмотря на академические регалии, ограничи
вались исключительно описательной стороной де.тrа 2 • В XIX столетип 
дескриптивная традиция российского народоведения была продолже
на людьми, как nравило имеющими лишь отдаленное отношение к то

му, что мы ныне именуем этнографией. Однако в силу интеллигентно
сти они не считали возможным ограничиваться <<исnравлением обя
занностей по должностИ>>, а полагали необходимым хотя бы фикси
ровать то необычное, что их окружало. Их заслуги и в попытке по
нять сущность идеологически далекого, но пространственпо и по-че

ловечески близкого окружения, хотя они не всегда могли преодолеть 
невольную ограниченность, связанпую с воспитанием, сословной или 
должностной припадлежностыо. 

Даже в довольно серое николаевское время в России публику
ются работы, в которых продолжает жить пытливая мысль последо
вателей идей просвещения. R таким работам следует, видимо, от
нести содержательную монографию Ф. Белявского, посвященную .. 
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правда, не манси, а их ближайшим родствеюшкам хантам и соседям
ненцам 3 , а также статьи М. :Ковальского, Н. А. Абрамова и С. Мель
никова 4 , в которых мы находим описание реалий традиционной об
рядности и религиозных продставлешrй мансийского парода. 

Стало, кажется, общим местом упрекать в вульгарно-социоло
гичоеком подходе исследоватеJюй, пытавшихсл обнаружить доста
точно прямые соответствия между социально-::нюпомическим раави

тием и :эво.т~юциой надстроечных явлений и институтов. Однако ююн
но прогресс российской экономики обусдовил особое внимание к 
ситуtщинм па перифории империи. Иначе трудно объяснить повышен
ный интерес к народаи Сибири, в том числе и манси, характерный 
для посJюроформоппого времени. Именно тогда появляются работы 
Н. В. Соро1шна, О. Финта и А. Бр:эма, Н. И. 1\узнецова 5 и, что осо
бенно подчернивает интерес 1Просвященной публини, обзорная ста
тья D. Н. Майнова в <<Историческом вестнике>>6 • 

Особое значение имела и сохранила по сей день небольшал кни
га Н. Jf. Гондатти 7• Глубокое проникновепие автора в мироощущение, 
1\азалось бы, абсолютно чуждой ему этнической среды, стройное издо
жение мифологии, определение функций фигур паптоона, наконец, 
открытие фратриалыюго деления мансийского {угорсRого) общест
ва ... Носледнее, казалось бы, относится к обJrасти социальной исто
рии, однако это и сфера духовной жизни, ибо общественное устройст
во воспринимается и ощущается также в символах религиозно-ми

фологичоекой системы. 
В начале ХХ столетин различные периодические издания пубди

Rуют несколько статей, посвященных манси. Среди этих работ наи
более значимы статьи И. Н. Глушнова и И. Г. Остроумова 8 • Первый 
из этих авторов выделяется своей паблюдательностыо, второго отли
личает попытка комплексного описания культуры парода. Тради
ционныllr верованиям оба исследователя отводят но слишком ~шого 
места, однако весьма существен ряд дета.::rой, па которых они за
остряют внимание читателя. 

И все-таRИ о :манси к началу пашого сто.'Iетия знади еще очень 
немного. Поэтому с большим интересом бьши встречены изданные в 
первом десятилетии описания пооздон к этому народу 1\. Д. Носило
ва 9 и П. А. Инфантьова 10 • Обе работы и сойчас привленают внимание 
пропикповепием авторов-путешественников в специфику жизни и 
быта мансийс1шх селений, показьшают, 1\аКШI образом устойчивая 
еще традиционная Rультура сосуществует с :элементами всепрони

кающей цивилизации. В области религиозных: представлепий автора
ми зафиксирован интересный материал {например, у Н'. Д. НосИJrо
ва - о талисманах), а сцены, связанные с закланием животных
жертв, передают но тольно содержание, но и, что не менее важно, 

а1мосферу этих действ. Но обходят авторы и вонрос о влиянии хри
стианства на аборигенов Приобья, Rоторое, как уже тогда стало яс
но, оназа;юсь весьма поверхностным и но затронуло основы слошив

шегосл мировоеприятия народа. 

В этот же период n <<Ученых записках>> :Казанского университета 
была опубли:кована монография В. Павловского 11 • Использун мате-
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риалы предшественников, а также ряд письменцых источ!Iиков, а:t~

тор постарался систематизировать имевшиеся к тому времени све

дения о манси. Судя по всему, В~ Павловскому были известны сло
жившиесн к то~rу времени в этнографии теоретические взгляды на 
развитие и взаимодействие культур, причем ближе ему оказалось 
эвс.'IЮЦПОiшое направление в науке. Оценка IEe .мировоззренческих 
приНI~ппов народа свнзана с его (ПавJювского) позицией привержен
ца христианства как высшей формы духовного развития. 

Конец XIX - пача:ю ХХ стодетий - вре:.ш активной полевой 
работы среди обских уrров (и начала публикаций) исследователей, 
чьи основные монографии вошли в классику уrроведения. Речь 
идет о Б. :Мункачи, 1\. Ф. Н'арьн.аайнене, А. I\апписто. Появ.тrение на 
авансцепе двух nосJюдних авторов даJiеко не случайно. Более того, 
оно обусдовдеiю традициями фипского угроведения, основы которо
го бы.тrи заложены М. А. Кастреном. 

Пробуждение национального самосознания финского народа, 
отчетливо выраженное отнош~ние к истории нак н безусловпой цен
ности стимулировали непреходящий интерес к истокам, к поиснам 
nрародины, к пробде~rам происхождения своей этнической общности. 
С этим было связано особое внимание финских ученых н нультуре 
генетически родственных :этносов, в частности манси и хантов. Вы
сокая степень традиционности образа жизни и быта :этих народов 
предполагала возможность различить и понять утраченные реалии 

собственного историко-культурного прош.тrого. 
Что касается Б. Мункачи, то этот анциклопедичесни образован

ный ученый, интересы ноторого не ограничивались угорской пробле
матикой, такше имел предшественников -уже из числа венгерских 
исследователей. Без особой натяжки мощно, думается, говорить о 
сходстве nобудительных мотивов развития угроведепия кан в Фин
ляндии, так и в Венгрии. Наследие Б. :Мункачи велико и разнообраз
но. Это и великолепное собрание фольнлора, и целый ряд работ по 
разJшчны:.r аспектам духовной жизни и традиционных верований уг
ров. Однако наиболее значительным трудом Б. Мункачи, посвящен
ным мировоззрению манси, является его монография 12 , в ноторой ав
тор рассматривает основополагающие мифы о творении мира, выяв
ляет роль и значение многочисленных фигур мансийсного пантеона 
и папдемопиума *. Он останавдивается на характеристиках этих 
персонажей, их отношении к людям, уделяет значительное внимание 

системе обрядности, пронизыnавшей всю жизнь народа. Познако
мившись с мансийской мифологией, Б. Мупкачи попытался выяви1ь 
обусловлешюсть пояnленил тех пли иных сюжетов и фигур паптоо
на. lipи этом оп иногда преувеличпва.11 в.11ияние христианства, что 
дало основание Ф. Карьядайнепу для упреков Б. Мунначи в пекото
рой модернизации религиозных воззрений угров. Однако уше то об
стоятедьство, что Ф. Rарьшiайпен в своюr исследовании особенно 
часто и остро полемизирует именно с пим, носвенпо лишь подчерки

вает значение труда Б. Мункачи. 

* 1\онечно, употребление этих терминов здесь в псiюторой :мере условно. 
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Почти одновременно с монографией Б. Мункачи увидел свет 
трехтомный труд 1\. Ф. 1\арьялайнена *, в котором рассмотрен об
ширный комплекс проблем, связанных с мифологией и кудьтово:i 
практикой угров 13 • Как и Б. Мункачи, J\. Ф. 1\арьялайнен опиралсJJ 
не только на собственный обширный материал, но и на имевшуюсяк 
тому времени уrроведческую дитературу. Не остапавливансь здесь на 
конкретной проблематике, рассмотренной этюr автором (исследова
нию его научного творчества должна быть посвящена специальная ра
бота), хочется отметиТI, стремление J\. Ф. J\арьядайнена к упорядо
чению имеющегося материала, его классификации, выявлению гене
зиса и специфики развития явлений редигиозно-мифологической тра
диции угров. J\. Ф. J\арьялайнену не чужд сравнитедьный метод -
парадлели рассматриваемым сюжетам он находит в традиционных 

верованиях, обычаях, обрядности финнов, удмуртов, венгров. В ме
тодологическом плане ему (как и Б. Мункачи) бьш свойственен эво
люционизм, сохранявший к тому иремели достаточно прочные пози
ции в этнографической науке. 

Для любого исследователя мифологии и мировоззрений угровt 
особенно манси, неоценимо исследование А. J\аннисто, опубликован
ное сравнительно недавно 14• Хотя книга носит название <<Материа.'IЫ 
по мифологии вогудов>>, она содержит не только оnисания того, что 

зафиксировади сам автор и его корресnопденты, но и достаточно 

стройное изложение мировоеприятия народа, подробное освещение 
различных аспектов обрядовой nрактики и, что очень важно, отраже
ние в ней отношений между миром людей и миром (мирами) богов и 
духов. Глубокое проникновение А. Наинисто в духовную жизнь изу
чаемого IOI народа позволидо автору адекватно отобразить сущност
nо важные явления, в.том числе и те, которые уже в его время быто
вали лишь в виде реликтов. 

Новый этап изучения духовной культуры манси приходится на 
30-е гг. Начиная с этого времени и в течение более чем 30 лет ведущан 
роль в исследовании мировоззрения обских угров принадлежит 
В. Н. Чернецову, первому угроведу-марксисту. Начиная с публика
ции в студенческом журнале, он почти во всех своих работах так или 
иначе обращается к материалу по традиционным верованиям и мифо
логии угров. В статьях, связанных с изучением социальной организа
ции 15 , материалы по традиционным верованиям, которыми вирту
озно оперировал В. Н. Чернецов, исподьзовались им в качестве од
ного из основных аргументов; в работах археологического пдана 16 с 
их nо~ющью реконструировались и интерпретировались выявленные 

комuдексы; наконец, в блестящих исследованиях, посвященных ре
лигиозно-мифологической традиции 17 , выявJшется с:южпейший фе
номен представлепий о душе, реконструируются представдения, оп
ределяющие родь атрибутики в традиционных верованиях народа и 
многое другое. Вклад В. Н. Чернецава в угроведение не оrраничrша-

* llольаунсь случае~r, выражаю: nризнательность Н. В. Jiyкинoii за воз• 
можность использования выnолпепвого ею руссноrо перевода сочинений 
Н. Ф. 1\арьнлайнепа. 
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ется трудами, о которых уже шла речь. Оп не считал себн ни линГ
вистом, ни фольнлористом, но долг ученого побудил его работать и 
над мансийским с.цоварем, и над еоорником сказок 18 • Оценивая зна
чение В. II. Чернецоnа, следует отметить, что именно благодаря ему 
за советской наукой длительное время оставался приоритет в угрове
дении. 

Исследовательский ПOIICR n. н. Чернецона быJI продолжен 
3. П. Соколовой. Из многочисленных публикаций этого ав1ора хо
четсн кроме фундамента.тrьного труда по социальной организации 19 

указать ряд наиболее значимых для данной Ю!ИI'И статей и о рели
гиозных пережитках у обских угров 20 , о традициях, связанных с 
погребальньш циклом 21 , и, наконец, содержательную работу о куль
те предков у хантон и манси 22 • Несмотря на объективные трудности в 
сборе :материала, связанные с неизбежной в паше время постепенной 
утратой традиций, 3. Н. Соколовой удалось собрать ценные данные, 
интерпретация которых позволила автору найти и обосновать новые 
решения расс~штривае:ных пр()блем. 

Религиозно-мифологическая традиция и искусство в традицион
ном обществе нерасторжю1Ы. Это обстоятельство в полной мере было 
учтено С. В. Ивановым в его капитальных монографиях ~3 , где опре
деленное место отведено и творчеству манси. 

Из числа исследователей мансийской мифологии необходимо на
ввать также В. II. Топорова, чьи работы 24 позволили но-иному взгля
нуть на одного из наиболее значимых персенажей нантеона - Мир
сусне-хум'а. На основании анализа лингвистических данных автор 
сумел протянуть нить 01 иранского Митры к 'Человеку, осматриваю
щему мир',- мир Приобья. 

Угорская общность издавна привлекала внимание археологов, 
среди которых прежде всего необходимо вспомнить опять-таки 
Б. Н. Чернецова, по существу преложившего археологии путь в уг
роведение. Для проблематяни данной книги существенны также ра
боты В. И. Молодила, в которых рассматриваются как частные сюже
ты, та:к и важнейший вопрос, связанный со временем появления 
утров в Западной Сибири 25 • Эта проблема решается автором на осно
ве применеимя ретроспективного метода, позволившего этилчески 

идентифицировать археологические комплексы. 
Интерес :к духовной культуре обских угров характерен и для 

современного зарубежного финно-угроведения. Н. сожалению, наши 
коJ:Iлеги из других стран вынуждены работать лишь на основе опуб
ликованных материалов, ибо вшють до настоящего времени у них 
нет возможности проводить полевые исследования. Думается, про
возглашенные М. С. Горбачевым новые взгляды на современный 
мир помогут решению и этой проблемы, что принесет науке несомнен
ную пользу. 

Даже этот, по необходи~юсти краткий, очерк * показывает, :ка:к 
много уже сделано в области изучения духовной культуры, мировоз-

* И3-за недостатка места опущен обширный корпус хантоведческой лите
ратуры, весыш существенной и ДJIЯ иссJiедований нультуры манси. 
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зрения мансийского парода. И все же пра:кти:ка полевой работы гово
рит о том, что возможности изучения данпой темы еще далеко не 
исчерпаны 26 • Предлагае~1ан ныне читателю ннига основана на поле.: 
вых материалах Припо;rярного этнографичесного отр11да * Северо
Азиатеной номпле:ксной экспедиции ИИФиФ СО АН СССР. Наряду 
с полевыми данными использованы этнографические материалы, 
собранные В. Н. Чернецовым и опубликованные издательством Том
ского университета 27 , сведения, содержащиеся в <<Описании Тоболь
сного паместничества>>28 , <<3аписнах>> И. Идеса и А. Бранда 29 и др. 
Стремление R возможно большей полпоте ипформации обусловило 
исподьзование также ряда архивных донументов и данных фольклор
ной традиции (в том числе изданий фольклора с RОМ~Iентариями 
В. Н. Чернецона и И. И. Авдеева 30). Привлечение наряду с этногра
фячееними архивных и фольRлорных, а таюке архео.-rогичес:ких и 
лингвистических материалов позволило расширить источни:ковую 

базу исследования и детальнее рассмотреть поставленные вопросы. 

Используя предоставляющуюся возможность хочу выразить 
благодарность информаторам Д. Р. Айпину, В. С. Албину, Д. Е. Апя
мовой, Ю. R. В;ша (Айваседа), М. Н. Гоголевой, С. Н. Гоголеву, 
А. А. Ендыревой, И. И. Ендыреву, А. А. 1\.азым:кину, 3. М. Китае
вой, П. С. Китаевой, ll. Ф. Мерову, В. Н. Остерову, Д. Г. Рукову, 
Г. 11. Сайнахову, А. К. Таратовой (Пакиной), 11. С. Таратову, 
И. П. Тихонову, М. II. Хатаневу, А. Д. Хозумову, О. Д. Хозумову, 
R. П. Хозумову, И. Р. Чедданову, Н. Пlесталову, О. Н. Шесталовой, 
R. Е. Шеш:кину, Е. Г. Юрьевой, Д. В. Яр:кину. Это умные благоже
лательные люди, прекрасно nонимающие необходимость и смысл 
изучения традиционной :культуры. 

llpи работе над :книгой мне довелось :воспользоваться консульта
циями В. И. Молодина, А. И. Соловьева, Н. Д. Оводова, Н. В. Мар
тыновича, И. JЗ. 0Rтябрьс:кой, Е. Ф. Фурсовой, С. В. Марюша, 
В. Д. Кубарева, Н. Г. Ивлевой, Б. А. Щербова, Rоторым, RaR и всем 
сотруднинам отдела археологии и этнографии ИИФиФ СО АН СССР, 
нринявшим участие в обсуждении рукописи, я очевь благодарен. 
А. А. Люцидарс:кой я обязан указанием на некоторые важные для 
разрабатываемой темы донументы Центрального государственного 
архива древних актов. 

Сиромвые техвичес:кие возможности типографии побудили пере
вести все фотоиллюстрации в графичесние рисунки. Эту большую 
и сложную работу (Rа:к и рисунки с натуры) выподнили художники 
А. А. Аленсеев, М. И. Авдеева, Е. А. Иерх. Б. В. 1\рю:ков, С. А. Но
викова, А. 10. Сидорова, Т. 3. Фомиqева, Rоторым я весьма и весьма 
призла теле н. 

* В составе отряда работали в разное время этнографы А. В. Бауло 1 
В. А. Медведева, А. М. Сагалаев; сотрудниi\ ИИФиФ СО АН СССР С. Н. Ти• 
хонов; художники А. А. Алексеев и ныне покойный Б. В. Крюн:ов; фотограф 
(он же механик знсii~диционного катера) А. И. Jiогинов; режиссер кинокомп
лекса Новосибnрскои студии телевидения Р. М. Ерназарова; IШJiооператор 
Г. П. Расnевин; режиссер-оператор Рижской килостудии А. Х. СлаnиJiьш. Поль
з6уюсь случаем, чтобы JJыразить призпательность всем участиинам полевых ра-
от отряда. 
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Глава 1 

дом 

... Всю;ая территория, занятая 
с целью проживании на пей или 
использования со в качестве 

«Жизненного пространства>>, пред

варито.1ьно превращается из <<ха

оса>> В <<КОСМОС» ... 
м. Элиаде. 
Миф о вечном во:шращении 

Предваряющие главу слова выдающегося религиоведа в полной 
мере относятся к жилищу человека. Изучение <<космических * аспек
тов» дома завоевало ныне прочн:I:J-е позиции не только в зарубежной, 
но и в отечественной этнографии. Показательна в этом плане содер
жательная книга А. Н. Байбурина, посвященная семиотическим ас
пектам жилища восточных славян 1 . Не обходят данную проблему и 
авторы новейших работ по мировоззрению традиционных обществ 2 • 

Исследователями культуры сибирских угров, однако, этот вопрос 
рассматривался до сих пор явно недостаточно, хотя определенный ма
териал был собран еще классиками угроведения 3 • Между тем, не 
учитывая принципы организации пространства жилища, трудно 

увидеть закономерности в характере и размещении комплексов куль

товой атрибутики, которая неизменно окружала манси в его доме. 
Прежде чем вести разговор о статусе, значимости, ранге тех 

или ипых элементов жилища, имеет смысл разобраться в его эволю
ции, хотя бы на позднем этапе. Речь идет о периоде XVII-XX nв., 
когда в мансийской культуре произошли значительные изменения, 
связанные в конечном счете с процессами присоединеню1 Сибири к 
Русскому государству. Дотоле манси испытывали культурные влия
ния со стороны однородных по численности и уровню развития сосе

дей (исключение в какой-то мере составляли лишь татары). Это n боль
шой мере обеспечивало стагнатное состояние мансийской культуры. 
Влияние руссюiх оказа~JОсь и более мощным, и иным по хараRтеру. 
Серьезность этого воздействия на жизнь и быт народа в полной мере 
отразилась па эволюции жилища манси. 

Традиционным жилищем обских уrров (в дорусекий период) 
явдя:лась полуземлянка с различными вариантами крепJiения кров-

* В мифоJюгичесiюй традиции Носмое - это «мировоззрение, IIоюrмаемое 
нак целостная, упорядоченная, Ьрrанизованная в соответствии с определенным 
законом (принципом) Dселеннан... Всем :~шфолоrичесiШМ системам присущ 
(в большей или меньшей степени) общий набор черт, определяющих Н осмос. 0fl 
противостоит Хаосу ... Dертииальная структура Rос~шса трехчленна и: состоит 
из верхнего мира (небо), среднего мира (земля) и нижнего мира (подземное царст
во, преисподнлл)>> (Топоров В. Н. Rос~юс // Мифы народов мира.- М., 1!)82.
Т. 2.- С. 9-10). 
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JIИ 4• Она была характерна .как ДJIЯ хаптов, тан и для манси (ее ареал, 
по данным 3. П. Соколовой, включал не тольно хантыйсную терри
торию, но и бассейны Сев. Сосьвы, Пелыма);;. Этот тип жилой пост
ройки (манс . .ма-код 'земляной дом') настольносвязан с традицион
ным образом жизни угров, что, .когда (уже в наше время) жертво
приношение оленя происходит перед обычным срубным домом, устой
чивая текстуальная формула, произносимая при этом, вк:ночает 
слово <<землянка>> (описательно -<<с животом (с пузом) дом>>): <<Для 
блага моих детей я поставил инееподобного сурты-кор'а *напротив 
мул'а **дома, имеющего мул, напротив с животом дома>> (аганские 
ханты, информатор А. А. I\азымкин). 

По представлениям манси, <<сначала>> на земле жили непрерывно 
воевавшие между собой богатыри эрыг отыр. Жилищем этим древним 
мифическим героям служил .ма-код 6

• 

Шатровая полуземлянка -<<древнейший тип обеко-угорского жи
лища, генезис и ра&витие его прослеживается со времени неолитю>7• 
В XVII в. полуземлянка, очевидно, еще преобладала среди жи;:rы:х 
построек обских угров. В XIX столетии <<nолуземлянки использова
лись как промысловые избушки и хозяйственпью амбары>>8 • 

В XVIII в. П. С. Палласом зафиксированы уже срубвые полу
землянки с плоской кровлей (у ха нто в )9 , что же касается манси, то, 
по словам И. И. Лепехина, <<редкую у них увидишь с кровлею избу, 
но дерн и всякий дрязг составляют их крышку. Иные прямо с под
ворья ходят в избу, другиенебольшие приделанные имеют сенцы ... »10• 

<<Плоская крышка>> мансийских жилищ упоминается также И. Г. Ге
орги 11• 

Конструкция дома с шюской кровлей оказалась устойчивой и 
отмечалась у манси еще в середине XIX столетия 12 • До недавнего 
прошлого (а кое-где и сейчас) именно так строятся хлевы и конюшни. 

Со временем руссное влияние возрастало, и в 80-х гг. прошлого 
века у сосвинених манси о'lмечена как типичное явление жилая по

стройка типа русской избы, имевшая сени <<с небольшим чуланчи
ном»13. Крыша была двускатной и выполнялась следующим образом: 
(рис. 1): в верхней части, фронтопной и тыльной (торцовых), стек 
~ырезали пазы, в которые укладывали бревна - слеги***. Поперек 
слег клали тонние планки или стволики тонких деревьев, на них -
берестяные полотнища - тиски. Поверх бересты укладыва.тrи парал
лельна слегам слой тонного накатника, удерживаемого дву~ш брев
нами-коiюрами (курицами), лежащими перпендикулярно нанатникJ 

* Сурты-кор 'годовалый олень-са}Iец' (хант.) 
** Мул 'задняя (нротивuположная входной двери) стена' в жилища:li 

хантов и :манси. 

*** Верхнян <<князевая>> слега (манс. пер) имеда еще и особое сакрадьпое 
значение. В. Н. Чернецов, описывая одно из мансийских жилищ, заметил сле
дующее: <<В одном из nродольных бревен крыши торчит стрела над мули па.11 
(пары у противоnо;Jожной двери стены дома.- И. Г.). Василий Петрович недав
но Убид медведя. После окончания (медвежьего.- И. Г.) праздника стреJiнют 
с закрытыми глазюш вверх. Если nопадает в пер - среднее бревно, значит, 
с(~оро будет еще медведь. Стрела остав;1яетсн в крыше до следующего медведя~. 

сточинки no этнографии Западной Сибири.- С. 266). 
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Рис. 1. Rонстру:кция :крыши мансийс:коrо дома (:конец XIX в.). 

(рис.' 2) по краям крыши. В нижние закругления куриц иногда укла
дыва.чи бревно-водотечник с выдолбленной вдоль него канавкой, 
а верхним закруглением курица опиралась о верхнюю слегу. Иными 

словами, речь идет о варианте хорошо известной у русских (в том чис
ле в Сибири) <<самцовой>> кровли 14• 

Избы (маис. пор-пол 'бревенчатый до:.r') с таким устройством 
Rрыши можно видеть и в наше время (с. Верхнее Нильдино и др.). 
Правда, это уже по большей частинеобитаемые дома. Иногда на кры
ше вместо накатника nоверх бересты укладывали доски (рис. 3, 4). 
Такая кровля передко встречается и ныне - в хоэяйственпых и куль
товых амбарах (су.мъях'ах и ура-су.мья.х'ах, рис. 5) и в намогильных 
сооружениях (рис. 6), выполняюrых в виде домиков. 

Строения, ПО/l:Обвые оnисаппы:.r. в I\OIЩe прошлого веi\а бы:IИ 
характерны ;1:rн м а н си. ;т;пвших по обе стороны Урала 15 • Спт~ифи
ческая особенность мю сийсi\ого /l:OJ\Ia того времени - отсутствие, 
nотош\а. Описьшан быт сосы3ИНСIШХ манси, это обстояте.чьство под
чернивал J!. И. Нуапецон: <<ПотоJшов нет, и но;:этому посере;~ине, 
конечно, юрта выше, чеы у стею>16 • J~ома беспото.почной :нонструн
ции встречались и ш1:-t во время эт>спедиционных работ в бассейне 
Сосьвы (села Ломбовож, llepxнee Ппльпино). 

О1ша в стенах таких жилищ прорубались не всегда, иногда де
палось лишь <ЮIШО» - отверстие в Rрыше, через :которое выходи.ri 

и дым очага. Очаг в таком с:rучае располагаJIСЛ посередине дома 
((На больших камнях>>17 • Гораз;ю чаще дом отапливаJrся чувало:-f (сё
вал, щовал), нахо)l.ившимся в OJJ:HOM из углов жилища. Стенки чу
вала состояли пз тоnких древесных стволю<ов и прутьев, перrпле

тенных и обмазанных глиной с двух сторон. 
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Рис. 2. Крепление кровли. 

Потош\И в мансийских домах получили распространение, 
судя по всему, не раньше начала нашего стоJiетия. Однако они не 
всегда полностью перекрывали жилое помещение (рис. 7). Лишь с 
появлением у манси домов со стропильной конструкцией крыши 
(рис. 8) пото.аок ста:r обязательно замыкать чердачное пространство, 
ОТДС.'IНЯ его ОТ ЖИЛЬЯ *. 

Здесь не елучайно удеJiено значительное место вопросу о том, 

иаскоJIЫ\О харакrерен потолок (и чердачное проетранство) для строи
тельных традиций манси 18 • Дело в том, что наряду с мул'ом именно 
чердак (несмотря па его позднее появление)** явля:rся в мансийском 
жи:шще местш.r наивысшей саr<ральной значимости. Именно на чер
;~ю\е паходютись семейные пубы - духи-покроnители дома и семьи, 
а таю1;е не1;оторые ;~ругие предметы кудьтовой атрибутики. 

Статус чср;щ:ка (и Ерыши) подчерiшвался (онределялся) тем 
обстонте:1ьетвщr, что женщине как существу <шечистому>> Rатего
ричес:ки аапрсщалось бывать там. <<ii\енщине не положено на вышку. 
Ta~I пубьт (информатор А. А. Ендырева). <<Раньше па вышку MOIIШO 
бы:1о то."Iы;о маленькой ;~евочi\е и.1и старухе>> (информатор С. П. Го
голев). Жительница с. Анеево А. А. Ендырена (руссRая), выйдн в 

* Позднее зюшствование у русских потошш проявилось и в отсутствии 
в мансийском языке специального слова, обозначающего это понятие. Нрыша и 
nотолон по-мансийсни звучат совершенпо одинаково» полала (см.: Ромбандсе
ва Е. И. Руссiю-мансийский словарь.- Л., 1954.- С. 119, 222). В этом слож
ном слове выделяются кол 'дом' и ала 'нрыша, крышна' (см.: Баландин А. И., 
Вахрушева М. П. Мансийсно-русский словарь.- JТ., 1958.- С. 15). Ср.: али 
'верхний (по течению рени)' (см.: Там же). 

* * :1то нвствует из отсутствия у манси собственного термина для обозпа
чепил данного элемента жилища: по-~шнсийски <<чердак» звучит тан же, как и 
по-русски, либо используется мансийснал огласовка слова: cepmax (см.: Ром
бавдеева Е. И. Русско-мансийский словарь.- С. 342). 
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Рис. 3. Мансийский дом с дощатой кровлей. 

свое время замуж за манси, по легкомыслию, свойственному мо
лодости, не придавада попачалу значения этому обычаю. Вскоре, 
однако, жизнь заставила ее пересмотреть отношение к традициям 

семьи (и общества). <<Я раз (молодая была) белье выстирала, доilцик 
пошел. Я -на вышку - белье развесить. Отец стал мужа бить -
зачем В3ЯЛ такую жену, что по вышке ходит, она испоганит выruт\у». 

Запрет па посещение чердака в обязате:~ьном порядке <<распро
странялся па женщин, у которых уже появились мепструацию>19 • 
О том же говорит и наш информатор 3. М. 1\итаева: <<1\огда еще без 
месячных девушка ходит, то можно сти.1ько хочепп, .ттазить (па чер

дак.- И. Г.)>>. Это, однако, <<теория». В реа.тrьной жизни ни девоч
ки, ни старухи (хотя <<на вышку можно бы.·ю ... когда уже совr.ем 
кончи.лись месячные>>) па чердак, как правило, не поднимались. Де
тям, в том чис.тrе и девочкам, не рекомендовали бывать па чердаке 
из боязни, что они могут по пезнанию потревожить и::Jображения ду
хов и другие хранящиеся там реликвии. Старухи же избега.тrи по
являться на чердаке в силу J\Шого:~етней привычки считать ;это 
место запретным д:~я себя. 

В этой связи показате:тен с:тучя.й, проиаошедший во время 
одной из экспедиций к сосьвинским :-.rапси. Птюыая женщипа (ей 
было уше далеко за 60) позволи:~а осмотреть чердак ее 1\0:-.ta (нас, 
понятно, особо иптересова:~и хранившисся там фетиши и другие 
предм-еты I\уJiьтовой атрибутики). Поднявшись па <<выпшу>>, мы 
вместе с сопровождавшим пас му;нчиной - родственником хозяй
ки дома - принялись за дело: сня.тrи штан чердат>а, откры.;:тп сунду

ки, начали описывать, зарисовывать, фотографировать ... В ;это вре
мя кто-то из пришедших в до:-.r знакомых хозяйки застави.тr ее усом
ниться в том, что она вправе показывать святыни чужи:-.r, пусть и 

мужчинам, пусть и с лучшими па:-.терениями. Старушка подпялась 
по приставной .тrестпице и, стоя на nей по пояс в чердачном окне, 

стала выражать свое псудовольствие собственным разрешение:-.! и 
нашими действиями. 1\аза.ттось, nот-nот она войдет на чердак и пре
кратит ш1.ш сто.тть успешно начавшийся экскурс. Этого, однако, 



Рис. 4. Заброшенная охотничья иабушка с дощатой кровлей. 

ве произошло. Сопровождавший пас мужчина-манси, добродушно 
улыбнувшись, объяснил старой женщине беспочвенность ее опасе
ний, а вам сказал, что она в любой ситуации весможет заставить се
бя войти на <шышку>>. Около часа наблюдала хозяйка дома за паши
ми лействиями (отворачиваясь, когда мы доставали из сундука ве
щи, на которые ей нс.1:ьзя было смотреть), по так и не решилась сту
пить ногой на чердюс Убедившись в том, что по окончании работы 
мы все аю\уратно положиJIИ па место, старуmт\а смеnи.:Iа гнев на 

:милость и напоила нас чаем. 

Жешцина и чердак дома для манси и сегодня песов~rестимы. 
Невозмолаюсть такого сочетания в равной мере осознается и мужчи
иами, и самими женщинами. Следует, однаrю, подчеркнуть, что не
возможность эта вовсе не связана с представ:rепие~1 о том, что жен

щины - существа <ш;юхис». Опи и н ы е, и именно эта инаковость 
не позволяет им <<топтаты> черр;ак. Женщипы при это~1 отнюдь не 
чувствуют себя униженньши пли неполноценны~ш. просто чердак, 
верх - не их сфера. поэтому любые феJ\fинистстше лозунги в этом 
<шучае ОI;:аза.:шсь бы пе::rепы.:.ш и непопятными. 

13 че::-.1 же причина oeofioгo отношеппн I\ чердаку дома? IIочему 
именно он явился прпбежище~I семейных духов-покровите.'Iей и дру
гих т\у:rътовых атрибутов? Выше уже rоворютось, что потоJIОК и чер
дат\ были заимствомны манси от русс:ких. Но у русских ('как и 
у других восточных сJrавян) чер;~ак «испо:тьзова.чся в основном для 
хозяйственных нужд. В ефере ритуа:тьно-мифологичес:ких пред
ставлений чердак почти не отмечен ... Чердак в этих предсташrе
ниях - типичпая периферия со всем присущим ей спектром негатив
ных значений, поролщенных как бы полуосвоенностью этой зопы, 
I<оптролируемой не столько человеком, сколь:ко нечистой силой>>20 • 

Назалосъ бы, налицо противоречие. По это лишь на первый 
взгляд. I\люч к nониманию отношения к чердаку еледует искать в 
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Рис. 5. Мансийский хоаяйственный амбар (сумьях) с самцовой крышей и дощатой 
кровлей. 

мансийском (шире - угорсi\ом) опреде:1ении территории, места, где 
<<живут>>, <<СИДЯТ>> духи-покровитеш1. 

В предыдущей книге, посвященпой ре.:шгии манси, уже говори
лось об особом статусе ялпып-.ма 'священной зеюш', хозяевами !\ОТО
рой считались духи-покровители се:нший. Территория эта была зап
ретной для всех, кроме мужчин данного се;шнил (мущчины из дру
гих поселков могли ою::~затьсл па ялпьш-ма ;шшь будучи специально 
приглашенными). Ile было и речи о посещениях я:шын-ма женщина
ми. :Кроме того, на этой территории нельзя бы.'lо ни охотиться, ни 
ловить рыбу, ни собирать ягоды, ни рубить деревья. Если зверь, 
преследуемый охотником:, забега.'! па ялпыП-::\Iа, его перестаnали 
иреследовать 21 • Ялпын-ма -священная зeMJIH, это территория, 
свободная от хозяйственной деятельности чедове~>а. Это ч и с т а я 
земля. Тоды\о на ч и с т о й зе~ше :могли находиться духи-понрови
тели, тольно ч и с т а я земля ::\югда с.ттуп\ить меетом их обитания. 

Семейным духам-понровпте:Iюi ч и с т а л зем.:ш требова:шr-ь 
в не меньшей степени, чем мифичесi\ИМ преднам-шшровитеJIЯМ сеш;
ний (пау.ттей). Во время подевых работ неодноi>ратпо приходилось 
слышать о том, что <<раньше>>, <<давпо» а::\Iбары (ура-сумьях'и) с 
изображениями семейных нубы имеJiись у наждой се11rьи и находи
лись недалеi\О от жюшщ в укромных местах. 

О святидищах вбдизи дома сообща.:1 А. Н. Rюшисто 22 ; в одной 
u б , 

из экспедиции и мне довелось по ывать на таном культовом: месте. 

Оно включадо в себя амбарчин с изображением почитае::\ЮГО семьей 
духа, жертвенную площадl{у * перед ним и сто:r па врытых в зе::\IЛЮ 

* Ср. у 1\. Ф. J\арьялайнепа (о хаптах): <<Жертвенную площадку онружают 
тропинки, о т д е л я ю щи е ее от остального леса (выделено мной.- И. Г.) 
(Rарьялайнев R. Ф. У остяков// Сиб. вопр.- 1911.- М 37/39.- С. 14). 
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Рис. 6. Надмогильный домин. Сохранились остатни берестяного по
нрытия (поверх бересты унладывали досни). 

ко.:~ьях. Однако пшое святилище - явление исключительное. И при
чина по в том (или не только в ТО.\1), что мапифистировать свою реJiи
гиозпую привержешюсть в пое:rедние десятилетия бы.:~о не принято. 
Домашние святюшща с ку:1ьтовыми аыбарч1шами в массе своей 
исчез:ш гораздо раньше, и связано :но с пошшением значите:~ьпых 

по размеру поселков, а таюне с понвJiепием .'Iюдей (не манси), ;щя 
которых ценности мансийской ре:1игиозной нудьтуры оназывались 
незпачимыми. 

Нще в середине XVJIT в., I\ai\ писа.тr С. П. ПаJiлас, :~шпси, <<Не 
и:v~ся кроме охоты другого упратненин, принужде вы бы д и... при 
необходи:~юсти рассеиваться CI\O:Iь :lfOj\IШO одна семья от другой да
аее, и не жить деревнями, ибо в тю>о:.t с.1учае не было бы ДJIJI их 
прокормJJения пищю>23 • llопятно, что в такой ситуации ;reгJ\O нахо
ди:юсь место ДJIЯ семейного сnн1и:~ища вблизи дома. Псют домочад
цам, естественно, было хорошо известно раз:.tещсние, статус нуль
тоnого места (маис . .мань-кшi 'ма.'Iое святое место'), в отдичие от 
I>у.т~ьтовых мест иных рангов, порядок его посещения*, а гости не 
мог.1и появиться там без спсциадыюго приr.тrашенин. 

* Сообщение А. Rан11исто о том, что :женщины могли посещать мань-нан 
(см.: Kannisto А. Materialen ... - S. 400), нуждаетсн в уточнении: женщины моrли 
находиться JIИшь у границы шiОщадiш перед амбарчиком. Им нельзя бы.'!о nод
ходить н ypa-cy.IIЫIX' у, ОТiiрыnатъ ero и пр. 



Рис. 7. Дом с самцовой нрышей (вид изнутри). 

Позже, с появJюпием более крупных паулей (особенно в ХХ в.), 
возможности: для фушщиопированин купьтовых Jlfecт :вблизи жилищ 
резко уменыuились. Свободная планировка большинства мансий
СI\ИХ се;тепий в известной :11ере обеспечпва:rа террпториа:п,ную авто
номию усатюб. Однако концентрация людей и домшпних л;ивотных 
в селении попеноле предполагашt нечаянные посещения святилищ 

чужакачи: ту;щ забегаап дети, забре;щ.1и а.;ивотные. «Ч и с т о е 
м е с т о>> исчезало. Некоторое исюrючеiiИе составляли лишь дома, 
находившисся па ОI>раине пауля, на отшибi'. 

Восприя1ие угра:~ш <<чиетой>> и <<IIOЧIICTOЙ>> земли ишrюстрирует 
ситуация, возпиюпая уже в наше вре~ш в с. Варьеган па р. Аган. 
В этом селении живут ханты (их бо:1ышшство) 11 лесные ненцы, при
чем хантыйские традиции в обраае щиани преобладают. /Нитель се
ла ненецкий поэт и прозаик Ю. Вэла (Ю. К. Айваседа), ревпитель 
и поборник аборигенной культуры, реши:r создать в селе музей под 
отr\рытым пебо~I, ВI{.:IЮчающий жилище и другие постройни, хараR
терные для традиционного быта хант011. Получив поддержку одно
сельчан, носсовета и госпромхоза, энтузиаст приступил к делу. 

На специально отведенной и огороженной площад-ке в негустом ель
НИRе были постnвлены просторвый до~1, выполненный с соблюдением 
всех приш~ипов и детнлей трщнщионной хантыйской архитектуры, 
хозяйственный амбар, навес дшr хранения нарт. И вот наступило 
время дополnить экспозицию культовым амбаром, создать семейное 
культовое место. В этой связи Ю. Вэла решил посоветоваться со 
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Рис. 8. Мансийский дом со стропильной конструкцией крыши и выносами .. 

стариками, получить их помощь и подкрепить их авторитетом воя

никновение святилища. Однако старики-ханты, одобрительно отно
сившиеся :к строительству муяея, решительно воспротиви.лись вос

созданию :культового М('СТа. Единственная причипа их протеста на:к
.'lючалась в том, что в селении (в том числе и на огороженной площа
ди) не бы:ю ч и с т о г о, <<Нетоптанного>> места, пригодного для раз
мещения святилища. 

Ита:к, еамо по себе существование достаточно :крупного сеJiения 
(не <<деревни из одного дома>>) если и не исключаJIО то, во всяком 
случае, затруднюю фуню~ионирование культового места rемьи. 
Поступиться принцилом <<чистой землю> люди пе могли - это озна
чало бы отступление от основ традиционного мировоззрепин. Dы
хо;~ был подскаяан самой жизныо - <<чистое место» ста.:Iи создавать 
искусственно. используя: д:ш ;этого потолок и чер;щчное пространство 

в целом. ДействитеJiьно. потолок (пол чердака) в принципе не был 
подnержен <<Осквернению» - паже нри строительстве дома женщипы 

не мог:ш, например, влезть на сруб, чтобы помочь мут:чинам яата
щи:ь наверх елегу или очередной венец. Женщипа::о.I позволялось 
лишь, стоя Юl зе::о.ше. подтаJшивать брщща снизу. 

Отношение к чердаку Kai\ к <<чистому l\Iecтy>>, а потому и месту 
обитания семейных пубы - явление общеугорст\ое. Dець и у х:антоu. 
<<жи.тiИще домашних духов - чердаю,24 • 

О;тшако черда:к в его современном виде внедрилен в мансийский 
быт постепенно. Выше уже говорилось о потолке (см. рис. 7), не за
:мыкавшюJ полностью чердачное прострапстnо. Вариантом такого 
чердака явля;шсь широкня пор:ма - полка, предназначенная для 

храпения домашних святынь. Именно такую норму мне довелось 
нидеть в дo::ovte покойного П. Е. Пlетпкина (r.. Ломбовож), знатока па-
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Рис. 9. План дома П. Е. Шешкина. 
А- нижний уровень; Б - веrхний уровень. 1- пал; 2- стол; 3- поващ; 4-

Ч)'B8JI, 5 - IIOl>Ma. 

'РОдных обычаев и фольк.тюра, искусного резчю~а по дереву *, потом
·1\а ;шпипских князей. В его пор-I;ол'р эrа норма (Г-образная в пла
не) б:.п::~ устроена n;~n;Iь левой от входа и з;щной стен (рис. 9 В, 3). 

Ct>:'.~e'iiныe духи могли храниться и на нобольших полках, 
ус1 роенных. в да:Iьних от входа углах дома. К. Ф. 1\арьялайпен 
писал о раз:-.ющении домашних ;~ухов <<у задней стены или в правом 
дальнем yn1y бревенчатых домов - в уго.'!кс духа, обычно па при
l>репленной там ба.тше пли подставкс». Паш шнораал свrцетельст
вуот о то~r, что эти <<Подставкю> мог.1и находиться 1\aJ~ JJ правом, так 

и в левом ;цl.lЫiем yrJiy. Возможно, это позююе явление (следствие 
христиани:Заi\IШ)25 • Тс:-.1 более, что и некоторые наши информаторы 
достаточно 1\атогорично утверждают, что <<раньше, до русских, дор

жалп пубы в правом yrJiy». При этом имеется в вщ1;у, что иконы, 
которые пре;щисывалост, i\Ср;.нать непременно н нраво:\I уг;~у, сме

-стиJIИ изо()ражония духов влево. 
В неi>оторых :иапсийс1шх ;~омах нам встречалась паряду с пубы

пормой 'по.:н.;ой ;1.ухов' и тор;м-норма 'бОiЕЬЯ полна', 1111 которой етоя
ди иконы. П рп :но~1 торм-нор:\ш :могJiа зашшать пр а вый уго.1, а пу
бы-пор111а, 1111 которой, нстати, чаще всего находи.:шсь но сами изо
бражения, а :\!еШОJ\ с п:rат!\ами, нуснами тнани и ;\ругими вещами, 
предназначенными в подарок духам разных рангов (не только до
машнюi),- левый (рис. 10, 6, 7). Следует нодчерю1уть, что пубы
норма (кю\ и торм-нор:-.1а) соi1ершенпо определенно ассоциируется с 
понятие:\I <шерх» и семиотичесrш соотносится с чердако:-.1 **. 

* За свои работы, неоднократно эксnонировавшиеся на советских и меж
дународных выставках, П. Е. Шещкип был удостоен звания «Заслуженный ра-
6отник культуры РСФСР». 

** Пубы-норма выполняется следующим образом: в углу па высоте 70-
80 см от потолка (или верхнего венца сруба, если потолка нет) сверлятел отвер
-стия, в них забивают колышки, па которые и укладывается полка. Пубы-норма 
всегда задернута занавеской. 
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Итак, чердак - :это чистое место, алломорф ллпын-ма, место 
обитания духов. Они здесь хозяева. ЧР.Jrовеку (мужчине) позводело 
JIИШЬ совершать умшюстинительные обряды (кормление, одевание п 
переодевание духов, добавление к имеющиысл у них <<богатствам» 
новых подарfiов). 

ОбJшсть человеческого бытия, <<культурный горизонт, в котором 
реализуетсн поведение человекю>26 в обычной, повседневной жизни,
это пространство, границами которого является, с одной стороны, 

пубы-нор:ма, с другой - пол жюшща. Однако эту сферу целесооб
разнее рассмотреть при обсуждении проблемы зонирования жилища 
н горизонтальной шюскости. Поэтому пока ограничимся констата
цией наличия этой области. 

Что же касается феноменов, связанных с нижним миром, то ман
сийский материаJI по этому воuросу не слишком представителен. 
Однако чрезвычайно важное сообщение А. К. Каннисто проленлет 
-кое-что и в этом плане. Оказывается, на Сосьве при жертвоприно
шениях Куль-отыр'у, владыке подземного царства (нижнего мира), 
nринято было nриносить кровавую жертву в жилище. По окончании 
ритуала <<шкура и кости жертвенного животного зарываются в доме, 

причем n о д з а д н и м и н <t р а м и р о ю т г л у б о к у ю 
я м у>>27 (выделено мной.- И. Г.). Не следует доnускать, чтобы кровь 
щертвенного животного nопала на nол * (пол - граница среднего 
и нижнего в доме миров), а «если немного капнуло, надо тщательно 
(',оснобJшть, чтобы ее не ря.стоптаты>28 • 

TafiiOI образом, в вертивальной плоскости в жилище манси чет
ко выделяются три зоны ~ верхняя (чердак и соответствующие ему 
и допоJrняющие его пубы-норма и тор:м-норма), жилое человеческое 
пространство, в котором, кстати, находятсн изображения умер
ппп - иттер.ма. и, наконец, область нижнего мира. Последняя 
хотя и выходит за пределы собственно жилища, но составляет с ним 
одно целое. 

* J3ееьма показателен в этом плане донумент пачада XVIII в. (1718 r.)
<<Пiюшепие шшзца Ляпипской nолости Се~1ена о дозволении переселиться e~ry 
в Тобольсю>. В теi>сте идет речь о том, что <<приезжали ... в Ляпинсную волость 
IIюювекая воровскан самоядь (ненцы.- И. Г.), а е пими был Гындин сын Ми
кишна, по научепию брата своего, обдорекого князца Тайши Гыпдина, и noGи
JJИ в той волости неашных остяноn, а двух человен убили до смерти и над те~ш 
убиенными падругалися, груди спороли и тайные уды отрезали и клали пм в 
уста. И говорил де И.\f, той вороненой сююлди и брату своему Мюшшне, обдор
<'.rшй I>юiзец Тайша с товарищи: где де увидите шш1шскоrо нпязца Семена, и его 
де подымите Iш копья, а н р о в и д е е г о н а п о л н е р о н я й т е. тут 
де его и смерти предайте ... >; (выделено мной.- И. Г.) (см.: Памятники Спбир
СIЮЙ истории XVIII вена. 1713-1724.- Спб., 1885.- 1\н. 2.- М 52.-
С. 181-182). 

Интересно в этом же смысле оnисанное 1\. Д. Носиловым жертвоприноше
ние оденя в жилище: « •.. вогул е RpИKOJ\1 воткнул eJIIy нож под лопатку ... Олень 
вздрогнул, зашаталея, пал на колена; вогулы стиснули eJ\Iy шею петлей, п он, 
Qтчаянно отбиваяс.ь ногами, пал на пол, закусив я:~ык между зубами ... Стон 
только прошел no юрте, когда на оленя павалились три вогула; одни держали: 
его, чтобы не бился; один затыкал eJ\Iy рану тряnицей, чтобы не пролить даром 
~вящепную кровь ... » (Носилов R. д. У вогулов.- Сnб., 1904.- С. 31). 
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Вертикальнос членение ;юшища отмечено и у 'южных соседей 
угров -сибирских тюрков 29

• Bce-тa_RJ! мир с,:~;ин! Однаi<о <<ссман
тичесRая связь жилища и дерева>>, отчетливо проявляющаяся на 

тюркском материале 30 , по имсющимся yropcRи~I данным проступает 
значите:тыю слабее. Внроче~1, опрсдсденные соответствия между 
(мировым) деревом и домом нес же имеются. TaR, широко известен 
обычай манси и хантон стре:~ять из дуRа (позднее - ружья) в вер
шины особо почитае:~tых ими ,цepeiJbl'B 31 • Подобно этому стреляли из 
лука вверх в доме после медвеi~>ьсго праздпиRа, и стрела остава

лась в CJieгe до следующего медведя 32 • 

С другой стороны, хорошо известно, что у манси (и хантоn) жен
щины в период родов (менс-rруаций) по традиции должны были уда
ляться в особое помещение - мань-кол 'малены<ий дом ' 33 • Здl~сь 
женщина находилась до родов и после этого в течение определенного 

срока (один-два месяца)34 , причем, по словам моих информаторов, 
при рождении девочRИ этот cpoi\ увеличивалея еще на 10 дней *. 
В то же время из yгopcRoro (хаi!тыйского) фодьклора следуеr, что 
роженица разрешается от бремени «у преRрасного поднОi!<ИЯ жен
ского лерева для родою>, <<у Rом::rя дерева, у которого /I\енщины 

рожаюТ>>35 • Это обстоятельство даже павело К. Ф. Карьялайнена на 
мысль о том, что <<маленький дом», возможно, устраиналея у подно
жия дерева 36 • Думается. дело в другом - n семантическом соот
ветствии между мань-кол'ом, нахолившимся на нериферии освоен
ного пространства, и подножюш, корняыи, комлем дерева. 

Если продолжить разговор о сферах жилища, неизбежным ока
жется соотнесение человеRа с тремя отчет::rпво выделяе~Iыми зоню1:и 

дома. Мужчина вхож на чердак, в область, соответствующую верх
нему миру, хотя главным образом иребывает в npeдeJiax среднего 
мира (жилое пространство). Женщина также находится гданным об
разом в этом (жи;юм, очrловеченпом) нространстnе, но Jrишъ тогда, 
когда она в о n р е д е л е н н о м отьюшепии RaK бы равна (соот
ветствует?) мужчине, т. е. в то времн, когда она не рожает и не мен
струирует (имеется в виду ортодокса.ттьный вариант традиции). Тогда 
ей позволяетсн (и надлеа\Ит) находиться внутри жилого пространст
ва, хотя, нак увидим ниже, не во всех его зонах, если вести речь о 

горизонтаJiьной проекции жилища. Эта ситуация (<<временная чисто
Та>> женщины) и со3;щет логичесRое оеновапие для временного, 
условного равенства ноJюв. ОдпаRо, I\aR то:rьно женщипа ОI<азывает
ся <<Нечистой>> - ее ;\tесто вне дома, в мюr1>-I),OJI'e (<<у подно;.I\ИЯ npe-

* В наше времн увидеть мань-кол практически певозможпо. Мансийские 
жепщины рожают ныне в больницах и родильных до~шх. Одпако многие ипфор
маторы еще помнят время, когда мань-кол составлял принадлежиость наждого 

мансийсiiОГО дшш. И. П. Тихопоп вспо~шпает: <<Мань-кол - маленький домик 
для женщипы во время родов и месячпых. Там был чувал. Каждый месяц они 
туда уходили. Пищу ей (роженице) бабушка принесет готовую. А если месяч
ные- готовит себе сюш. Когда жепщина рожала, с лею бабушка занималась 
посторонпяя, а родной бабушке нельзя туда зайтИ>>. Возвращение в общий дом 
сопровождалось <<Очищением>> жепщипы дымом тлеющей бобровой струи, водя
ным паром (раскаленный топор оnускали в 1ютел с водой - женщина должна 
была перестуnить через него). , 
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I<расного дерева ... >>), ноторый xoтrr и не ассоциируется впрямую с 
ШiiiШИМ :~шром, по яв.ттяется петшм преддверием (?) его. 

Тюшм: образом. жилище. ;1щr о1.;азываетсн соотносимым (в его 
чnспенин по нертикnли) не с человеком 37 , а с (условной) парой, че
той. При атюi, разумеется, не имеют зпачения ни характер брака -
(индиви;(уаJIЫIЫЙ, групповой), ни тип системы родства - все чело
веческое сообщество в ;(оме поr>рывается, обнимается традицией. 

Преа>де чем рассмотреть членение до:~ш по горизоптали, вспом
ни~! интерьер тра;J.иционного жилища манси. Не отдичаясь разно
<>бразием (что впо;ше понятно), интерьер характеризовался устой
чивьш JНlбopo:.t элементов. Зпачительпую шющадь составлял пал -
приподпятые от ПOJia приб.1изите:1ьно на полметра сшюшные доща
тые пары -место отдыха обитате.тrей дома, а зачастую и место ра
боты хозяйки. Пространство от нар до no.тra также зашивалось до
СI\ЮШ. 1Ia.1, Kai> прави.iiо, находился у мyJI'a (стены, противополож
ной входу) и у о;:~;ной из боJ{овых стен (см. рис. 9, А). Нары у мул'а 
называ;rись .мули-пал, а отде:~енные от них перегородкой угловые 
нары - лох-пал (перегородка делалась не всегда. но пезримая гра
ница :моi!щу ;о,tули-пал'о~I и лох-пал'ом обязательно имелась в виду). 
i ;ары у бокоnой стены могли де;шться на две части - котиль-пал 
'середины нары, средние пары', примыкающие к лох-пал'у, и ави 
сунт-пал 'порога пары', ближе всего расположенные ко входу *. 
Ави сунт пал являлся наименее престижным мостом отдыха в доме. 

В нривходовm.f (чаще правом) угду устраивали чувал, обра
щенный в противоположный дальний угол комнаты. На рис. 10 и 
11 изображены довоJIЫIО поздние жилища, где представлены вариан
-ты разшiчiюrо расположения па:1'а и чувал'а. 

В дальних углах· помещения могли размещаться полки торм

норма и пубьнюрма. Напротив котиль-па:1'а устраивалась ловащ 
(ливась)- прибитая R стене лавка. У боковых стен могла паходиться 
щая.ны(сяяны)-норжа - чайная noJшa, испо.тrьзуемая для чайпой по
суды, сахара, чая, сушек и т. п. (рис. 10). Основные запасы пищи 
хранились в хозяйственном ю1баре - су~1ьях 'е - рядом с домом. 

П acan - столик па низких IIOiiШax - мог находиться в той 
ИJIИ иной части жи;шща, во вро:~rя еды его ставили у пал'а 
(см. рис. 10, 11). С появлением стола па выr;оких пожках к интерье
ру добави:~аеь улас - довольно ;r1динная сн:амейi>а, которую l\ЮiiШo 
было пере~rеща rь в преде,лах до]\[а (см. рис. 11). 

Рассиотрение се~1антюш и семиотики эле;-.1ептов мансийского 
жи:пrщэ у;r(обнес всего начать е liiYЛ 'а - стены, противополо11ШОЙ 
вхо;\У. Н е паннзывая чuтате:но етюсго :~шения относительно статуса 
му:I·;~., приве;1у ряд иJI!еющихся па сей счет снидотельств. <<Па :тто'зь
во, в Тосе!llья-пауль, я видоJI на з а д н е й с т о н е строшцсгоея 
дома повешенпые платки с завязанными в у г о л к а х м о н е т а

м и, а на торце бревна, прислопенного торчмя к углу дома,- м и~ 

* Несколыю планов мансийсних жилищ имеется в опубликованных днев
нинах В. Н. Чернецова. Рисунки снабжены пояснительными надписями с ука
занием манеиnсних терминов, служащих для обозначения элементов жилнща 
(Источншш по этнографии Западной Сибири.- С. 222-223). 
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Рис. 10. План дома II. И. Нимдазина. 
1 - шалны-норма; 2- пасан; 3- торм-; 
норма; 4 - чувал; 5 - пал; 6 - ловащ 1 

7 - пубы-норма. 
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Рис. 11. План дома И. П.~Тихопова. 
1- пал; 2- :10ващ; 3 - пасан; 4- стол; 
5- улас; 6- нубы-норма; 7- норма; 

8- чувал. 

с о ч I\ у с жир о :м. Также в Анчух-пау.;п, у Н. Я. Бахтиарова, 
в берестяном ёрп КО.7!Ь (ёрп коль ·чум', букв. •ненецкий дом') ... ви
дел м и с о ч к у с ж и р о м, постав.'!епную у з а д н е й стороны 
чума. Дети тогда называли ;этот жир ял.пын-вой (святой, священный 
жир.- и. Г.). n чуме к. Бахтиарова ... я с:шшаJI имя Совья хум как 
существа, обитающего в доме, д д я к о т о р о г о с т а в и т с я 
жир и вешаю т с я п JI а 1 к и ... Кири.ал перевел это имя как 
<<человек десяти рею> и связаJr ого с :М и р с у с н е х у М>>38 (выделе
но 1\IIIOЙ.- и. Г.). 

За сто лет до В. 11. Черпецова, чье свидетеJrьство тош,ко что 
приведено, Ф. Бешшский, путешествуя среди хантов, сообщаJI: 
«В каждой юрте на п р о т и в о п о JI о ш п о й с т о р о н е о т 
Д В е р е Й СТОИТ ВЫСОЮIЙ ШОС'Г, ВЫСУНУВШИЙСЯ JieCKOJIЫ\0 В верхне~ 
отверстие кровли: шест сей, продставляющий по их обычаю хозяина 
юрты, неусыпно заботящогося о до.:-.10 и цело~I семействе, в таком у 
uих почитании, что пит;:то из а;епсн:ого по.:та не смеет пройти перед 
ним ни днем, ни ночью: в с.'!учао же необходrшой надобности долж
ны обходить стороной воi>руг раз.'Iожошюго и неугасаемого огпн по 
средине юрты>>39 • 

Аганекие ханты и сейчас храпят изображенин духов (лупг'ов} 
в снециа;rыюм нщиi\О. Он находится па луиг-ауль •парте духов'. 
Эта нарта ставится у с т е н ы, н р о т и в о п о JI о ж н о й в х о
д у. il\енщина не MOiJ:\eт проходить мимо задпей стены дома и <<божьей 
Ш=!рТЫ>>. 

К. Ф. :Карьялайнен отмечад, что изображение домашнего духа 
хранююсь чаще всего <ша почетном, считающемся священным месте 

в жи.:~ище, а именно у з а д п ей с т е 11 ы и л и в 11 р а в о м 

д а д ь п е м у г л у бревенчатых д о м о в>>40 , т. е. в уг.'lу, 
примыкающему к задней стене, па уже знакомой нам нубы-норме. 

А. I-\.. 1\апнисто, работавший среди манси, примерно в то же вре
мя особо подчер1швал, что <<женщине нельзя ходить в о к р У r 
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ж и л ища (т. е. мимо задпей стены.- И. Г.). Это табу на Нижней 
Лозьве соблюдается п~строго, по даже тюt женщипа следует запрет~ 
во вре:мя нечистоты»41. 

Ограничения сопутствова;ш мансийской женщине и внутри 
дома. 1\[у;•ш-пал -пары. устроенные щюль му.•'а,- почетное ~често 
для гостей, по женщины :к шв1 не но;rхо~нт и па них не спят. Самое 
свящешюе l\Iecтo находится <•на самой внеiш-rей сторопе Шlll i sarn -
за;цтий угод (бу:кв. 'му.т~'а уго;I', т. е. yгoJI. при:мьшающий к 1\Iy.'l'y.
И. Г.) па стороне чувн.ТJа священнее других; на нарах па этой сторо
не женщины НИI{ОГДа не сидят и туда не но;щимаются»42 • Па это же 
обстонте;тьство укааывает 11. Jl. Гопдатти: <<Женщины не могут си
деть, лежать и спап> J! передне~1 углу. иначе хонлипу JJ:O:.ta во всем 
будет пеудача ... не :!'югут та.\1 пен;атr, и iШШСiше внщю>43 • 

Особое отношение к му.т~'у сохраняется у манси и в наше вре
мя, гJiаnным образом среди пожилых людей. Наш информатор 
3. М. 1\итаева из Повинстшх юрт рассказывала. что ее бабушка 
<<за угол дома не может пройти, боитсю>. За нарушение табу, по мне
нию Il. С. Китаевой, неизбежно последует нюшзапье. Оно может 
происходить <<от богов, которые па крыше сидят,- могут стрелу не
видимую nустить: забодеешь и;ш :кто-нибудь умреТ>>. Это поверье 
ловко использовали мансийские ребятишки, превосходно знавшие, 
что I>ому позво.'lено, а что нет. 3. М. 1\итаева (ей тогда, в 1986 г., 
было 23 года) вспоминала: <<П детстве, когда нашкодим, бывадо, мы 
.за угол прятаJiись. Им (матери и друпш взрос.т~ым iJ,енщинам.
И. Г.) туда пельзю>. 

Нризшши nочитания мул'а проявляются и н том, что (и ныне) 
п;тап<и и;ш, чаще, куски ткани (арсьщ'ы) с завязанными в уголках 
:монета~ш вывешиваются на наружной стороне стены (рис. 12). Внут
ри дома на мул'е во время жертвоприношений могли развешиваться 
.сщеацы, принесеппые в дар духам, которым посвящалась жертва 44 • 

Что же касается отношения угров (не толы< о манси) :к мул 'у 
nнуr·ри iiшлища, то его хорошо характеризует эпизод, происшед

ший во время одной И3 экспедиций I\ аrапст<им хапта~I. IЗ 1988 г. в 
составе Приполярного отряда работала киногруппа режиссера 
Р. М. Ерназаровой, снимавшая материал l\.:IЯ документа:Iьного фидь
ма. Поrда в переры11е :между съе:!'шами киногруппа и местные жите
ли пошJIИ отдохнуть в дом хозяина, А. А. Ка;1ЫМI-шна, мужчины
ханты с несвойственной им в т;ших случаях носпешностыо, даже 
тесня друг друга, се.1и па мую1-нал. не оставив там свободного места. 
Де:ю объяспя:юсr> просто: тюаичные ЛЮ/\И постарадись предупредить 
<;итуацшо, в ноторой peil,иccep, единственная женщипа - нехан

тыйrш в этой I\Оl'vшании. l\JOrдa бы невольпо совершить промах, за
нять неподобающее женщипе ~1есто у мул'а. 

Иа сказанного с.1едует, что отношение манси J\ му.1'у в общем 
схо;що с их отношение:м к чердю<у. Действительно, му:т, I<ю> и чер
дан,- место хранепия сеl\Iейных фетишей и иных святынь - пубы
порма и торм-норма обяоательно примыкают к нему вплотную. 
Прострапст11о у мул'а в жилище и вне его запретно ддя женщины 
(как и чердачное прострапство). Нроме того, мул, по-видимому, 



Рис. 12. Арсын на внешней стороне дома (мул 'е). 

связывается с попятием no.rtь сот 'домашнее счастье': «при пестрой
ке дома для привлечения I\OJIЬ сот устраивается жертвоприношение: 

на угол дома нладутся деньги»45 • Имеется в виду, надо думать, один 
из угJrов, примыкающих к мул'у, ибо и:меппо эти углы обладают 
наивысшим статусом. Наконец, у ~fy;I'a ставится угощение :Мир-сус
не-хум'у * и совершаются кровавые жертвоприношения в его честь. 
Снаружи перед мул'ом пепремешю вкопан ан-квьz.rt - сто;Iб Jl,ЛЯ при
вязывапия жертвенного живот по го. Добавим к этому, что именно на 
мули-пал унладывается медвежья шкура с го;Iовой и лапами во вре

мя медвежьего праздника. 

Нан видим. мул ОI\азывается не только сю\ра;Iьно паиболее 
значимым ЭJrементом жилища (при рассмотрении ei'O в горизонталь
ной плоскости), но и гораздо более задействованным н ритуnльпой 
сфере. Это обстоятельство связало с тем, что мул находится в пре
делах собственно жилой зоны, н пространствевпом плане оп б:шже 
к людя:~I, чем чердюс 

СтоJIЬ ярко вырю~>еппое особое отпошепие н мул'у предполагает 
вполне опредеJiенную ориентацию жилища н пространстве. Дейст
вительно, по сведениям И. И. Jlепехипа, двери в мансийсюrх избах 
<шрорубаютсл бо.lJЬшей частью с северпой сторопьР>46 • С. П. Паллас 
сообщал, что зимпие жилища вогу:юв строяТ('Я <<дверыо н северу или 

* Мир-сусне-хум -младший сын верховного бога Нуми-Торум'а. По 
nредставдениям манси, он пеnосредственло курирует жизнь людей, нажды:е 
сутки объезжал на белом rшне «землю и воду)>. Мир-сусне-хум помогает nра
веДiю живущим, наставляет заблудших, нарает виновных. Б фоJrьклорной тра
диции он известен как :Jrша-пырищ (-пырись, -пыгрись) 'Сынок женщины' и 
часто выстуnает в роли трикстера. 
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востоку>>47 • Ему вторил И. Г. Георги: <<Двери же приноравливают по 
большей части с восточной или северпой сторопы>>48 • 

Из приведеиных здесь )Iатериалов исс:1едователей XVIII в. 
наиболее верным (и, кстати, са)IЬШ paнiiИ)l из трех) представJшется 
сообщение И. И. Jlенехипа. И дело не толы: о в том, что по:1евые дан
ные по традиционной орнентrщпн угорского ашлища подтвер;ч.;дают 
справед:швость этой точюi зревнн. ;~:ш т;шого зю:лючения Iвtеется 
и другое основание. Кю' Yii\e говорилось, мул совершепво опре~~е
.'Jепным образом связан с Лlир-еусне-ху)I'ом. В то же время одно из 
мансийских имен :этого перrонапш общеугорского нантеона - Али
хум. Али по-:мапсийски не то:Iы'о 'верхний', но и 'южный'49 • Иног
да :манси так и говорнт о нем (по-русстш): '<Верховский человек» или 
<<10жны:й чеJювею>. Естественно, JОжпый че:rовек соотносился с 
южной стороной, Jtoe й и является мул. 

О то;-.1, что cю.;paJiыroe н традиционных верованиях :манси соот
носится (в ГОрИ30НТаJIЬПОЙ П.'IОСТ\ОСТИ) С ЮГШ1, СНИД~ТеJIЬСТВует И 
ориентапия мансийских святилищ разных рангов. По удивительно 
мепшму наблюдению Н. В. Сорокина, 1{ культовому месту тропа 
проложена <<таким обраао"-I, что она приво;щт l!Сегда к с е в u р н о й 
части шющадrш *: на ЮiiШОЙ ея стороне стоит снамья или низкий 
стол, поза;~и которого врыт столб вышиной в 4 фута>>50 (выделено 
мной.- И. Г.). Именно '!'акая организация пространства кажется 
наиболее естественвой и нашим информатораы: <<Ведь Югу всегда 
нланяются>> (0. Н. Шеста,1ова). 

Разумеется, в по<~днеr- врюш реальная ориентация и святилищ 

и жилищ (особенно при уличной планирою\е селений) далеко не 
всегJl,а соответствова.1а традиционной. Однано символически вход 
ориентирован на север, а обладающая наивысши.м статусом часть 
нультоnого места или дома обращена к юг * *. 

Протююположным (по отношению к мул'у) знаком отмеqена 
принходовая, северпая часть жилища. Здееь, между чувалом и сте
ной, находилось изобрюЕение Самсай-ойни. Харантеризуя Самсай
ОЙI{у, манси говорят, что это <<Нени;~имый человею>. <<Уходит ли, nри
ходит ли - не видать его>> (информя.тор Д. Е. Анямова). Пытаясь 
опреде.1ить его сущность в руссiшх понятиях. манси иногда назы

вают его <<домовой>>. Это не совсюr точно. Харю,теристшш данного 
nерсонюна связана с его припадлеiJшостыо, или, во всю;ом cJiyчae, 

причастностью 1.; п и ii\ п е м у миру: <<1\улъ-отыр ***и Самсай-ой-

* Двери в долю таюhе расnоложены с северной стороны. 
** R этой связи интересен следующий эпизод. Пудучи на одном из ман

сиiiсiшх святилищ, я спросил проводнИiщ: <<Где здесь юг?>> Оп уверенно поiш
зал па ура-еу)\ЫIХ, в нотором <<сиделю> духи (разговор происходил возле ност
рища, пр1шерпо в середине площадки nеред су:ньнх'ом). Однако стреЛIШ ком
nаса отмстила юг в другом направ:~снш1. lle выразив по этому поводу ни ~щлей
mего удивлснин, информатор занвил, что <<там тоже JOr>l. llадичие <<Двух югов», 
иазаJюсь, совсс~1 не смущаJiо моего собессдшша, ноторый, прожив всю жизнь 
в таiiгс, великолепно в нeii ориентиронален и дне~1 и ночью. 

*** I\уJiь-отыр - нладына нижнего мира. J3 представленинк :манси, он свл
.зап со сысрп,ю н ()олсзннми, BOJICH послать (или не посылать) их па людей. Одна
Iю nри онрсдслении сро1щ зсмноlr жизни человсi•а его 11шешю не нвлястсл ре-
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1\а - они одной породы>> (информатор П. С. Таратов). Соответствует 
этому и предсташтение о том, что <<Самсай-хум - злой дух, невиди
мое существо»01 • (В пределах того же семаптического поля: <<сам 
сай- материк: в преданиях манси восточная (отдаленная.- И. Г.) 
часть Сибири».)52 

Подчеркнуто пизiшй статус И;\1еет порог: если женщина <<рожD-ет 
в щилище, то у порога>>33 • Дух - охрашпель порогR - <шредстав
ляет собой второепшенного идо.;~а»5 1 • 

Ilространство :меж;\у по;rюсэми му:т - вход раюкировалось, 
причем <ютсчет по рангу произнодится от задной части комнаты до 

дверш>55 • Наиболее почетным место~!. нредназначrнным для Iостей 
(не женщин), был, как уже говорилось, ;\Iу:ш-пнл. Дощатая пере
городка отде:rя:rа его от :rох-пал'а (угловых пар) хозшша и хозяйки. 
При этом лох-пал не устраиналея на стороне iЕилища, где пахопился 
чувал, ибо женщипе та:и по место: <<за;r.пий уго.1 па стороне чувала 
свящюшее других>>56 • СJrедует, нр.авда, зюrетить, что угол жилища, 
противоподожпый тому, где нRходился чувал, пучше всего обогре
валея (зев чувала направJiеп по диагонали). Далее (к двери) разме
щались члены семьи и родстnешпши. 

3опирование iШI:того пространства осуществлялось и по припци
пу: правое - левое. l\1ужсrше вещи (в том чис.'Iе одежда, обувь) 
должны были находиться справа от входа *. Би:~имо, не сдучайно 
ортодоксальный вариант традиции преJщисывает устройство чувала 
в правом от двери угду. 

* 
* * 

Итак, мансийский дом в миниатюре повторяет образ Нееленной 
в том виде, в нотором он существовал в традицонном мировоз:Jрении 

народа. Чердак и мул - две (сдивающиеся в одну) своеобразные точ
IШ отсчета**. Они, обJrадая максимально высоким статусом, выполня
ют функцию сакрального центра. Их роль предельно четко определе
на, регламепт в отношении этих сфер максимально жесток, наказания 
за разного рода нарушения (как увидим в дады1ейшем) наиболее 
суровы. 

тающим: Нулт,-отыр выступает в :этом случае Jшшь в роли иснолпите:rл. Ипо
сказателыюе нап~шнование J\улr,-отыра 'Низовой чеJювеi\'. Местом его обита
ния считаетсн север. А <<север и низ в манспйсно~1 языке синошшы>> (см.: Чер
вецов В. 11. RoryJIЬCIШe СIШЗIШ.- JI., 1935.- С. 140, ПJ!ПМ. 36). 

* I\огда мужсюrе вещи (особенно оружие) хранились в хозяйственном 
амбаре, их подвешивали вверху, под крышей, чтобы женщина случайно не нос
пулась или тем более не иереетупила через них. Женские вещи, наоборот, не ве
шали высоко, ибо <<если мужчина пройдет как-нибудь нечаянно под наной-ни
будь принадлежностью женсного ностюма или под самой женщиной, сиднщей, 
например, в амбаре, то ему необходимо надо быть обкуренным бобровой струей 
или чем-нибудь другим, таl\ I\ai{ он осiшернился». С :этим же связан запрет ве
шать шенс1ше вещи при входе в жилище (см.: Гондатти 11. Л. Следы язычества 
у инородцев Северо-Западной Сибири.- С. 53). 

** Семантическое единство мул'а и чердака nодчеркнуто в атрибутивной 
сфере. Изображения духов и другие реликвии на чердаке хранились у фронто
на, явлнющсгосл прододжением мул'а. 
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Полярно противоположные чердаку- мул'у зопы, связанные с 
нижним миром, таЮI\е выделяются вполне определенно. Несколько 
более размытой выглядит регламептация лишь в сфере собствепн~> 
жилого пространства. 

Анализируя религиозное мировоззрение, l'vl. Элиаде находит, что 
носмические полярности и религиозная J{Ихото~шя, ИJIII дихотомия 

полов, взаимно обусловливают друг друга 57 • На yгopci>o~r (мансий
ском) материале эта взаимосвязь прос.тrсживается nпоJше определен
по. Ка;rтащ-аква (Торум-щапь), жена Ilу~ш-Торум'а, за из:о.tену мужу 
оказалась низвергнутой им па зеш1ю и навсегда исчезла из сферы 
верхнего мира (миров). ПОJrожение женщип в традиционном 1\rююий
ском обществе как бы и;шюстрирует отношение Нуми-Тору~r· а н их 
прародительнuце. Характерно, что ecmr женщина рожала в до:-.ю, 
(это прантиковалось при отсутствии щшь-но:I'а), мужчипы не толыщ 

уходили из жилища, но и забираJш с собой все святыни, аа исюпоче
нием вещей, связанных с Калтащ-аююй 58 , которой, нстати, приносtr
Jrи жертвы и подарки именно женщипы. Калтащ-эква считалась по
нровительницей рожениц, что опредеJiепным образом связано с ее 
низвержением из верхнего мира. С другой стороны, обрядовый по ха
рактеру уход мужчин из дома при родах каждый раз вольно или не
водьно прокламировал космичесi\ую предопреде:rеппость сегрегации 

полов. 

Непроизвольная манифестация соответствия космичесних струi{
тур и человеческих отношений пронизывает все бытие :>.IaiiCИ, и преж
де всего- на уровне дома. 

Иаковы же средства - атрибуты реализации этой и;~еи? Об атом 
в следующей главе. 

Глава 11 

КОМПЛЕКСЫ 

Значения I{at> бы сt;рыты в предме
те, ошi постнгаютсп разу~ю~1, эс

тетиqр('.КJВI чувство~!, нравствен

ноi! пнтунцисii, но не отi\рываютс~ 
n нем с нервого взг,1яда. 

::t. в. Соколов. 
Ку.~ьтура и ли•шость 

Попытка разобраться в атрпбутивпо-обрядовой сфере верований 
часто оборачивается стремление~! прежде всего и во что бы то ни ста
ло классифицировать содержание реалий. В результате не только 
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Рис. 13. План дома А. Д. Хо
зумова. 
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нутая цс;Iостпость, но не

редко возникает псадек

ватное нредстав.ТJ.сние о 

сути явлений. I\роме того, 
подученные на основе се

годняшнего состояния ис

точниковой базы и совре
менных методик исследо

вания результаты отнюдь 

пс свидетельствуют об 
окончатедьном решении 

проблемы. Нее это настоя-
тельно ди«тует необходи

.1\ЮСть максимально полной nублиRации материалов, явллющихся 
-основой работы. Начну с описания культовой атрибути«и, выявлен
ной у манси р. Ляпин. 

Хурум-пауль -мансийский поселоR в среднем течении Ляпина. 
Большую часть его наседепил составляют люди пожилого возраста, 
чем и обусловлена относительно хорошая сохранность Rультовых 
tюмплеRсов в жилищах. Однако получить доступ R релиRвиям не
легко. Значительно проще, оl\азываетсл, посетить общее Rу.ТJ.ыовое 
место селения, чем увидеть святыни, принадлежащие конкретной 
~емьс. Особенпо Rопсервативны в это~1 отношении пожилые женщи
ны, о чем, Rстати, не раз упоминади путешественниl\и и исследова

'l'ели прошлого 1. Но и мужчины далеко не всегда сl\лонны по.Rазы
вать семейные фетиши и рассказывать о них. Вричина 1.ому не тольi\О 
традиция, в соответствии с которой отношения между человеком 

и духом-покровителом носят интимный характер. Пе мспее значимы 
оl\азадись негативизм и неуважсние к верованиям манси, официаль
но признаваемые в каqестве <<хорошего тона>> п единственно верной 
позиции в пос:Iедние десятилетия. 

Старейший житеJIЬ Хурум-пауля ныне по.Rойпый А. Д. Хозу
мов, nетеран войны и труда, с первых дней зню\юrства cтaJI нашим 
незаменимым проводпиl\о~I и помощником, именно ему бы обязаны 
посещением нескольких святюiИЩ на Ляпине. Но лишь на третий 
год работы он позво;ш.'Т увидеть его собственные, впрочем достаточ
но ординарные, фетиши. 

До~I А. Д. Хозумова, в котором оп жил со своей женой, пред
ставлял собой бревенчатую избу с сепюш и к;~адовой (рис. 13). Ин
терьер жилища состоял нз самых обычных вещей: I\роватей, стола, 
тумбочки. На норме в .11евом заднем yrJiy хранилнеь ДОI\умеп1ы, па
грады Алексея Дмитриевича, фотографии. :Ничто, казалось, не могло 
nавсети на ~IЫCJIЬ о том, что у хозяина дома есть и другая, скрытая 

от Jiюбопытных глаз, сторона жизни. 
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Рис. 14. Отыр-пыг (кол. :МИI\НС). 

Вместе с Алексеем Дмитриевичем мы поднялись на чердак и уви
дели там в стороне, противоположной чердачной двери, подвешенный 
к стропилу плотно набитый мешок. Среди хранившихся в нем вещей 
(все они являлись предмета~rи культовой практики) главное место 
занимал Отыр-пыг (букв. •Сын богатыря'). Хозяин сказаJI, что это. 
<'Эква-пырищ'а младший братишка>>, т. е. младший брат Мир-сусне
хум'а. Согласно общеугорской мифологической традиции, Мир
сусне-хум является МJiадшим среди своих братьев; представлепие же: 
о его <<МJiадшем братишке» бытует в локальной версии мифа. 

Основу изображепия Отыр-пыг'а (рис. 14) составляют семь не
больших кусков ткани белого и красного цветов и тех же оттенков. 
:Концы их с одной стороны связаны вместе и образуют <<голову>>т 

31 



па которую надета остроконечная: суRонная пrаш<'а, выполненная 
из чезырех красных и четырех черных клиньев. 1\ ее верхушке при
шита <<Кисточка>> из двух I<расных и двух черных no.rrocoк. ОторочRа 
из меха соболя. Пlапка вкруговую об:\I01ана ;юскутами розовой, 
желтой и синей тнани, что не rюзволяет ей спадать с «головы>>. R этим 
доскутаы принренлены шкурRа ондатры и неско.тrьно полосок тRани 

-(арсьш'ов) с завязапны.\ш в уголках монетами. В самых новых ар
сын'ах монеты чеканRи 1961 г. Подобные го;ювные уборы <<Из разно
дветноrо суюш с собоJiьей, .:тисьей или другой Rюшй-нибудъ мехо
вой оторочRоЙ>>2 характерны по только для изображений Мир-сусне
ху:..r'а в той и.rrи иной ипостаси, по, RaR мы увтщи:-.1 в дальнейше:-.1, 
и д.rrя других духов. 

<<Тулово>> изображения составляют свободлыс нонцы лосRутов. 
В угоJше каа;дого из них завязана монета (чеканки 1941-1943 гг.). 
На тулове надеты один на другом четыре раслатных халата: светло
·синий, белый, пестрый; и опять белый. Халаты сшиты по образцу 
.яр.мап-сахи, I\оторые "использовались на медвежьих праздниках: 
·С воротниRами-стойками, :манжетами, тремя нарами завязок (завя
заны были только верхние из них), с разрезами под мышками. У двух 
верхних халатов сбоRу были вшиты клинья, два нижних выкроены 
без них (одежда таRого типа достаточно подробно описана 
Н. Ф. Прытковой)3 • Ру1ш фигуры образуютен рукавами хыrатов: 
.они вдеты друг в друга. Ноги не обозначены. Общая длина фигуры 
75 см, диаметр гоJiовы 8 см. 

Изготовление изображений духов без деревянного или иного 
'Тулова-основы неоднократно отмечалось исс.тrедователями XIX в. 
У хантов это наблюдали О. Финш и А. Брэм 4, у :манси- А. R. Rан
нисто, видевший фигуру домашнего духа в виде <<куклы, еделапной 
из семи один на другой натянутых мехоВ»0 • ОtJ:евидно, использование 
'ТКани как основного материала при изготовлении изображений ду
хов - явление бо.тrее позднее,· нежели применепие для этой цели 
.меха. 

По словам А. Д. Хозумова, << ... это (Отыр-nыг.- И. Г.) в каж
дом доме естЫ>. Действите.тrыю, популярность Отыр-пыг'а велика 
{и не то.-:rько па Лнпине), ведь, в сущности, речь идет об одной из ипо
~тасей Мир-сусне-хум'а. Неудивительно поэтому, что люди, «Дер
жавшие>> Отыр-пыг'а, встречаJшсь В. Н. Чернецаву и среди сосъ
винских манси 6 • 

В оJ(ном мешке с Отыр-пыг'ом находилось несколько предметов, 
завернутых в цветастый платок. Сверток предпазначался Чохрынь
ойке. Это один из популярных среди манси и хантов нерсонажей 
общеугорского лаптеона 7 • Манси считали, что <<. .. было семь братьев 
Чохрынь-ойка»8 • О семи Чохрынь-ойка писал и А. R. Наннисто, 
но из его материа.тrов следует, что культовые места Чохрынь-ойка 
.локализуются в пределах как :мансийского, так и хантыйского ареа
ла 9 • Все братья Чохрынь-ойка были кузнецами 10

• В то же время 
именно к нему (к ни:м) обращались с просъбой лrшвидировать течь 
в лодке, верпуть потерявшегася в лесу оленя, особенно часто - вы
лечить бо.т:rьное ухо 11 • При это~! Чохрыпь-ойке обязате.тrьпо жертвоJ 
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вали нож с узюш :т~звпе:-.1 - щохри (ер.: сёхри 'топкiiЙ ноа\')12• 
Считается, что Чохрьшь-ойка любит шохатс.ТJыrый табак. По

этому, готовя то."Iченый табак, бра.ттп сосуд с табако~1 в руку и, вра'
щая n~I в воздухе, говоршrи: <<Чохрьшь-ойка, нюхай, нюхай, готовь 
табака вес больше. Пусть будет таюнr крепки:ч, что кто бы пи нюхал, 
заппакаю>13 • ~Жертвуя Чохрынь-ойкс но;к в свнзп с течью в .тюдке, 
его об:.rатывали табачными ."Iпстья~ш 14 • 

IIзобраа\ения Чохрыпь-ойки в до~rашнсй ку.'rьтовой атрпбутике 
неизвестны. D. II. Чернецовьш прпведен рисунок ку."Iьтового :11еста 
на р. Тапсуй, которое счпта:юсь одшш пз :.rестонребываний этого 
персонаа\а. На рисунке Чохрыпь-ойка прсдс1авляст собой деревян
ную антропо:-.юрфную фигуру с остроrюнечной шапкой наподобие 
той, что была надста на хуру:-.rпаупьско~r Отыр-пыг'е. Изваннпе уве
шано прiшдадами-арсын'ами 15 • И:~ш Чохрынь-ойка переводится 
В. Jl. Чернсцовьш как 'Стре~юза-старпк' 16 • D этой связи интересно 
oтl\ICTIIТI>, что на Назыме (а I\азьш по А. 1\. I\ашшсто - одно пз мест 
<<ДИСIОI\аЦIШ>> Чохрынь-ойки) экспедицией Ипстнтута истории СО 
АН СССР обнарушсн каменr, с хорошо сохрашшшrшся выбиты~r 
на не:-.r изобрюь:епием стрекозы 17 • 

Вернемся, однако, к свертку Чохрынь-ойки. В числе предназ
начаnшихся ему даров главное место зашшали два ножа. Один из 
них (рис. 15) с костяной руконтыо и узким обмотанны:-.1 арсын'ами 
красного цвета лезвием. Оно, как обычно, было обернуто прикладами 
такюr образоl'.r, что видпелось лишь острие. Другой нож, а вернее, 
его юштация, представляд собой железную пластину со скруг.ТJен
ныllш концами. 

Изображений на рукояти ножа не оказа.'Iось, хотя А. :К. Кан
нисто в свое время зафиксировад обычай наносить на ее торец три 
черты -личину Чохрынь-ойки 18 • 

Кроме ножей в свертке находи.1ись: шкурка ондатры, шесть 
арсын'ов (ткань светлых тонов) и три платка (:~rюrc. тор). Один из 
штатков (81Х81 с:м), красного цвета. :К трем его уг.'Iам пришиты низ
ЮI бисера, к четвертому- бубенчик. Другой тор (86Х86 см) синего 
цвета, окаймлен полосой зеленой ткани шириной 8 см. Третий пред
став.;~ял собой квадратный доскут материи: красный фон, на нем си
ние и желтые цветы. Окаймлен подосой красной ткани шириной 7 см. 
}{ одному из его угдов пришита низка бисера и серебряная монета 
чеканки 1896 г., к двум другим углам- медные монеты чеканки 
1937 г. и к четвертому - три юшки белого бисера. 

I\.ак видим, в расцветке тор'ов и арсын'ов, обернутых вокруD 
ножа, преоб.ттадает красный цвет. Синий же тор попал, по-видююму. 
из-за отсутствия ш1атка нужной расцветки при безотлагатедьной не
обходимости принести жертву. Вообще говоря, традиция допускает 
такого рода отклонения, но до известных пределов. Так, нельзя жерт
вовать Чохрынъ-ойке арсын'ы из черной материи. 

Подарки-жертвы, nредназначенные Чохрынь-ойке, в прошлом 
отправляли в с. Тапас сунт на р. Топсуй, где находилось упомяну
тое святилище Чохрьшь-ойки 19 , который считадся и предком-по
кровитедем мужчин этого се:шния. (Использование персонажа паа-
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о 1 2 3 см 

Рис. 15. Щохри (кол. 1\ПШНС). 

теона в :качестве пред:ка-по:кровителл паулл - обычное дело у ман
си 20). В Тапас сунте жертвы передавали стари:ку-храпителю, :кото
рый и относил их на :культовое место. Жертву можно было прило
жять <<:К другим подар:ка.м, :которые находятел в жилище жертвова

телю>21. Именно та:кой порлдо:к хранения даров, предпазначавшихсл 
Чохрынь-ой:ке (Ножу-стари:ку), мне не раз приходилось наблюдать 
ва Сосьве и Ляпине. 
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Рис. 16. Ялпын-улам:а А. Д. Хозумова (кол. МИI\НС). 

Вместе с Отыр-пыг'ом и свертком Чохрынь-ойки в мешке нахо
ДИJiись два жертвенных покрывала. В. Н. Чернецов называет подоб
вые атрибуты <<уламю>22 (ер. у.ла.м 'одежда')23 • Наши информаторы 
именовали такие покрывала я.лпып (манс. 'священный, святой') 
ИJIИ я.лпып-у.ла.ма, как я и буду называть их в дальнейшем. Опуская 
пока вопрос о назначении этих предметов, их использовании в куль

товой ирактике и порядке изготовления, отмечу лишь, что на ялпын

улама изображается, как правило, Мир-сусне-ху:~I верхо:~I на коне. 
А. Каннисто называл такое покрывала <<сед.'Iом человека, осматри
вающего мир>>24 , т. е. Мир-сусне-хум'а. О том же говорили и некото
рые мои информаторы: <<Это вместо седла. Это божье седло>> (П. Ф. Ме
ров). В некоторых случаях на ялпын-улама (по даппым С. В. Ива
вова) изображалась сидящая верхом мать Мир-сусне-хум'а Rалтащ
эква (ханты называли ее Rалтась-ими)25 • 
, Одно из покрывал (рис. 16) состоит из четырех частей (.ло.мт'ов) 
и выполнено, как всегда, из ткани двух цветов, в данном случае -
синего (сукно) и желтого (хдопчатобу:~шжная материя). Исподьзо-
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Рис. 17. Япы-я.:шып А. Д. Хозу:мова (1юл. МИЮIС). 

ванне бу~tажной ткани яв.'lяется oтcтyп:Ieiiiie~I от нор:11ы, вызванны~I, 
очевидно, отсутствием сукна ну;.ююй расцветки. 

Этот ялпын-у:Iама окай~tлен с двух сторон мехо~1 ондатры. 
Ro всю1 четырюt его yг.'lal\I пришиты кисточки из полосок ткани, 
оставшейся после изготовдения ялпын'а. Rpo~te того, к трюr его 
углам пришиты бубенчики, к четвертоl\IУ - кодокольчик. Поско:Iь
ку ялпын-улюt'а не то:~ько <<сед.:ю бога>>, но и его <<Конь>>, к середине 
«задней>> стороны покрывала пришит <<хвост>> из неско:~ьких по:tос 
материи. Это покрыва.'lо было изготовлено после женитьбы А. Д. Хо
зумова до появ:~ешш детей (<<еще в животе не бы:нi>> ). Его раз~юры 
72Х 72 см. 

Второй ялпын-удюtа (рис. 17) в кюшозициоппюt отношении 
с.т~ожнее. Здесь представлено семь :tо~п 'о в и соответственно се~rь изоб
ражений. О тако~1 покрыва:tе ~taiiCИ говорят: Яны-ялпып (япы 'ве
ликий, большой'). На кюrщю1 из .:юмт'ов ~1ы видим уже не только 
всадника, но и еще одну фигуру сзади него. Так выгдядит Мир-сус
не-хуl\t, везущий <шевесту>>. Отде:Iьно, в круге-гнезде (по другой ин
терпретации это солнце)* <<сидит>> Рейтартан-уйрищ -«Эква-пырпщ'а 
nтичка>> (Эква-пырпщ- фо.•ы•.:юрное юш 1\Iпр-сусне-ху~r'а). <<1\оrда 

* Этп толковавин не противоречат, а с:корее дополняют друг друга. 
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лед nойдет, он, сам-то маленький, вверх идет, вниз -крыла опус
J{ает и р-р-р идет звук. Чтобы тепло ста.:то. Эква-пырищ его 
хозяию>*. Правее Рейтартан-уйрища изображен месяц (этпос). 
Это означает, что << ... де.:таJIИ ялпын, когда полмесяца, кончают
когда полная луню> (инфор).Iатор ll. С. Таратов). 

При изготовлении этого покрывала (его размеры 96 Х 75 см) 
использованы сукно синего и фланель розового цвета. 1\ кажд;ому 
nз углов пришиты по три нолосы из хлоnчатобумажной и ше:шовой 
материи и бубенчик. <<Хвосп> состоит из четырех таких же по.'Iосок. 
Лицевая сторона покрывала открыта; с боков покрывадо оторочено 
бедичьим мехо).I; с изнанки пришит подклад из сине-красно-беJiой 
бумажной ткани. Яны-ялпьш-удама был изготов.'Iен, когда А. Д. Хо
з~рюв ююл уже двух взрос.'Iых детей. 

Процесс изготовления ялпын-улама, как считает С. В. Иванов, 
«Ведет свое nроисхождение от техники :.\Iеховой мозаИIШ>>26 • Прак
тически это осуществ.'Iяется так: заранее подготовлепные квадраты 

сукна двух исnоJiьзуемых в данном покрываде расцветок нак:Iады

ваются друг на друга и пожю1 (без применения шабдона) вырезается 
сп.:туэт всадника и .:тошади. Затю1 каждую из фигур вшивают в квад
рат контрастной ей расцветки. При шитье ялпын-улама испо.'Iьзуются 
НИТИ ИЗ СуХОЖИJIИЙ О.'IеНЯ. 

Согласно :.\Iансийской традиции, видеть такое покрывала могут 
. лишь взрослые мужчины, каждый иа которых имеет свое нJinын
узама. А чтобы непосвященные случайно не увиде:IИ запретное ддя 
них изображение (за что СJiедует неминуемое наказание со стороны 
высших сид), к покрывалу с лицевой стороны должен быть пришит 
вырезанный по его размерам кусок ткани (чаще всего хJiопчатобу
мажной). В последние десятилетии это прави.'Iо выполпнJiось 
не слишко:-.1 строго, и у многих ЯJшып-улама JIИцевая сторона оста

вал ась отнрытой. 
Rpo).Ie рассмотренных пред:.\lетов в :.\Iешке находилось много при

кладов. Среди них полоски ткани с завязанными в уголках монетами, 
головные женские платки, шкура :красной дисы. Все это - подарки 
Отыр-пыг'у, сопровождавшиесн просьбами о здоровье хозяина и ч.!е
нов его сюiьи. Здесь же большие :кусни белой ткани, :которые исподь
зовадись при ритуалыiО:.\1 забое животных (,•ошади, :коровы). 

Помимо описанных выше вещей на чердаке, в особом деревян
ном ящике (ив-тотап), находи.;Iась иттерма. Она была едедана ма
терью Алексея Д\lитриевича на второй день после похорон его пер
вой жены Евдокии. 

Голова и ту:юво иттерма выпо:шены из лоскута серой парчи, 
рук и ног нет**. На тудово, :к которому пришит сниау :кусочек белой 
материи, надеты (последовательно): рубаха белого цвета, зе.'Iеное 
nлатье с о:кантованпьш :красной тканью noдoJioм и еще одно ираспое 

* Напшщнаю: <<тенло>> и «ЮГ>> соответствуют друг другу. l\111p-cycпe-xy}l 
(Алn;~ум) 'llepxниii: (Южный) ЧCJionet\', он же хоашш <<птицы тсшrа>>. 

Я вынужден ограничиться во;шоашо подробны~! описаюJС)! изобрашо
вия, так как, к сожалению, прорисовка иттерма оказалась утерянной, а нега
тив - исnорченны~r. 



в синюю полоску платье с застежкой iщrереди) на три пуговицы. По
верх платьев надета сахи с тремя завязками, сшитая из меха лосен

ка. Рукава, борта и подол сахи окайм.тrены темным оленьим мехом; 
воротник также сделан из куска оленьей шкуры. По словам А. Д. Хо
зумова, сахи шили и наде.тrи сразу же, как только была изготовлена 
иттерма. 

На шее фигурки пизки бисера, соединенные в:иесте булавкой. 
R голове пришиты <<косы>> из витого шерстяного шнура; они соедине
ны между собой медной цепочкой. Концы цепочки свободно свисают 
с кос, к их последним звеньям пришиты медные колокольчики. Косы 
заканчиваются кисточка~ги из нитей синего цвета. Длипа тулова 
14 с:м, диаметр головы 3, длина сахи 32, платья (самого длинного)-
51 C~f. 

Изготов.тrение иттерма из ткани зафиксировано и у хантов 27 • 

В то же время, по данным З. П .. Соколовой, <<еще в недавне:-.r прош
дом, nет 20-30 Назад, КуКЛЫ Иттер:ма дела.ТIИСЬ ИЗ :lfeTaЛJia ИЛИ дере
Ва>>28. Что касается манси, то у них, как мы увидим в дальнейше~r, 
пара.,лельно существуют традиции иаготов.тrения иттер:~щ из ткани, 

из ткани и монеты и из дерева. 

<<Куклы :мертвых>> обских угров издавна прив.'1екали внимание 
иссдедователей. В этой связи пока отметим лишь одно, ваашое дла 
последующих рассуждений, обстоятельство, о котором рассказал 
мне А. Д. Хозумов. Его внучку и покойную жену зовут одинаково -
Евдокия. В случае болезни Евдокии-:~шадшей А. Д. Хозумов при
ходил на чердак, <<угощаю> иттерма (ставпл ей стаканчик с водкой) 
и просил по:~ючь внучке выздороветь. Об этой, очень важной, как 
представляется, роли иттер:\щ доводилось слышать и от других ста

риков-манси. 

Завершая обзор фетишей, хранившихся в до:~ш А. Д. Хозумова, 
с.:Iедует сказать, что набор атрибутов у него достаточно типичпый, 
(хотя и неполный). Различные эдементы традиции неодинаково пред
ставлены в культовой атрибутике, сохрапившейся у людей даже од
ного и того же селения. Сейчас у нас будет возможность в этом убе
диться. 

Брошенный дом непода.тrеку от избы, в которой мы всегда оста
павливались, приезжая в Хуру:м-пау.тrь, постоянпо прпвлекал паше 
впюшние. Обветшавший и покосившийся от в ре:~шпи, он как бы из.тrу
чал таинственность. Оказалось, что здесь жил когда-то дядя 
А. Д. Хозумова, Васи.тrий Гаври;тович Овезов. И он, и его жена дав
но умер.тrи, и дом стал пеобитаемым. Зная, что у :манси не принято 
подниматься на чердак чужого до~щ и трогать, <<шеве.тrиты> находя

щиеся там святыни, мы были почти уверены, что пос.тrе смерти хозяев 
на <<вышке>> никто еще не был. Да и мы мог.тrи попасть туда, только 
по.тrучив разрешение Алексея Д:~rитриевича. От его слова зависело 
все - ведь он не только формальный <шаследнию> своего дяди, по 
и старший по возрасту и наиболее авторитетный мужчина пау.тrя. 
Не сразу, взвесив все <<За>> и <<nротив», Алексей Дмитриевич все-таки 
позво.тrи.тr совершить сто.тrь же;rанную экскурсию, а впоследствии -
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Рис. 18. План чердака бро-
шенного дома (Хурум-пауль). 
А - собственно чер;:~ан; Б - сени; 
в -часть сеней, переирытал по
~о:пюм:. 1-3, б-7 - сунду1щ; 4-
туесо11; 8- нопыта жерсбенна; 
9- черепа о."Iеней; 10- хорей; 

11-лыжа. 

n взять для Музея исто
рии ку.1:ьтуры народов Си
бири при ИИФиФ СО АН 
СССР несколько 'вещей. 
Ca:~I же, несмотря на явно 

одолевавшее его любопытс
тво, отказалел нас сопро

вождать. 

Оказавшись на черда
ке (рис. 18), куда можно 
было попасть из сеней толь
ко с помощью приставной 
лестницы, мы обнаружили, 
что кто-то все-таки побы-
вал здесь раньте -один 

из шести сундуков был 
nуст. Зато оста.'lьные ока-
зались нетронутымиl 

В большО:\1, окованном 
желсзно:\1 сундуке работы 
русСiюго мастера мы обна-

Б в 

ружили один из главных фстишей-1\fир-сусне-хум'а (рис. 19). Фи
гура его была выполнена вполне традиционно: множество прикла
дов-арсын'ов из ткани служили основой изображения. На них 
последоватеJrьно надсты три ярмак-сахи: белый, белый в корич
невую по.1:оску и снова белый. Четвертый (розового цвета) бы.1: 
накинут на все это сверху. Наконец, пятый, внешний ярмак-сахи, 
сшитый из цветастой хлоnчатобумажной материи (красные цветы 
на синем поле), своими верхиими завязками стягивал верхнюю часть 
фигуры, формируя таким образом голову изображения. Вдоль бор
тов и nодола верхнего халата nропущена nолоса бело-зеленой ткани, 
которая исnользована и для nодклада. Традиция такого оформле
ния жертвенной одежды (одежды духов) отмечена в nрошлом А. Rап
nисто 29• 

В оста.1ьно:~1 ярман-сахи сшиты одинаново, если не считать от
сутствие nодклада у всех, нроме верхнего. Боновые нлинья отсутст
вуют, nод мышками сделаны прорези 30• 

В «Конструкцию> фигуры выдает <<технологию>> ее изготовления. 
прочем, об этом рассказывали и информаторы. Все начинается 

с на:коnления nрикладов-арсын'ов, принесенных в подаро:к духу. 
~огда их наберется достаточно много, шьется nервый халат, который, 
удучинадет на всю совокуnность арсын'ов, придает ей антроnоморф-
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Рис. 19. Мир-суснс-ху~I из ДО)Iа В. Г. авезова (кол. МИI-\НС). 

вый облик. Последующие хадаты (капщый из них тоже своеобразный 
nодарок) еще бoJiee усИJшвают это впечатление. 

В:-.tесте с изображением Мир-сусне-ху:-.t'а лежали предназначав
шиеся ему шаnки различного покроя. Одна из них (рис. 20, 1) сфе
рической формы, сшита из шести клиньев красной и черной материи. 
На каждом клине помещена фигура всадника на коне. К обоим изоб
ражениям nришиты серебряные пятаки чеканки 1890-1900-х rr. 
По краю шапка опушена беJшчьим мехом. 

Две другие шапки (рис. 20, 2, 3) схожи по крою. Формой они 
отдаленно напоминают кивер иди, скорее, головные уборы, которые 
в конце прошлого века носили чины русской по;шции. Кожаный ко
зырек, пришитый явно не на месте, дополняет сходство (рис. 20, 3). 
Обе эти шапки выполнены из перемежающихся полос красного и чер
ного сукна, одна (см. рис. 20, 3) со вставками из цветастой хлопчато
бумажной ткани. Обрезки сукна использовались ДJIЯ кисточек, при-
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Рис. 20. Шапки Мир-суспе-хум'а (кол. МИI\НС). 

шитых к тулье. Опушка в обоих случаях одинакова - соболий мех. 
Наиболее традиционно выглядит четвертая шапка (рис. 20, 4}, кони
ческой формы. Материал -желто-серое сукно с дополняющим ero 
клином из бумажной материи. Такая же материя окаймляет шапку. 
В одну из лент кисточки завязана монета 1896 г. 

Rак видим, устойчивый стереотип изготовления ритуальных 
rоловных уборов из сукна разных цветов сочетается с изменениями, 
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Рис. 21. Сапоги Мир-сус
не-хум'а (кол. МИI\НС). 

обусловленными временем. Нам еще предстоит убедиться -в том, что 
мансийская традиция (в широкомсмысле слова) не только достаточно 
легко включает в себя элементы, казалось бы чуждой, иногда непо
нятной действительности, но и дает и.ч объяснения в соответствии 
с мировоззрением народа. 

Мир-сусне-хум должен быть не только одет, но и обут. С этой 
целью для него (явно на заказ) сшили изящные сапожки коричневой 
кожи (рис. 21) с окантованными красной полоской голенищами. 

В качестве обязательного атрибута Мир-сусне-хум'у полагалея 
рог для нюхательного табака. По этому поводу можно вспоминить 
замечание В. Ф. 3уева о том, что << ... домашний бог ... между прочим 
имеет при себе большой рог с табаком, чтоб нюхал, и отлеп (мягкие 
таловые стружки), чтоб затыкал ноздри и утирался. Оной табак, 
какая бы нужда ни приспела, хозяин не смеет взять, ниже напойки, 
боясь, чтоб не раздражить своего заступникю>31 • В нашем случае 
рог был отлит из толстого желтого стекла, табаку в нем было очень 
~емного. 

42 



о 5 7015 20 см 
LJ 1 1 1 

Рис. 22. Ялпын-у,1ю1а пз сунду~>а Мир-суспе
хум'а (кол. 1\ПШНС). 

Принлады-подарiш, ноторые находились в этом сундуне, состол
пи из медного блюдца в ирасном флане:~евом чехле и трех узелков 
с серебряными и медными :монетами разного достоинства, датиру
емыми нонцом XVIII в.- 50-ми г. нашего столетия. Этим не огра
ничивалось достояние духа. Сундун, стоявший по соседству с пер
вым (см. рис. 18, 2), был доверху наполнен истлевшюtи от времени 
шнурнами н расной лисы *, лежащими на n;;:Iатне, служивше~r под
стилной. 

В сундуi<е - юrестилище Мир-сусне-хум'а находИJшсь, I<роме 
того, семипольный нрасно-синий ялпын-улама (рис. 22) и заготовна 
для шестиполыюго nонрывала. Присутствие этих nредметов рядом 
с :Мир-сусне-хум'о~r не вызывало ощущения диссонанса - ведь 
на ялnын-улюtа изображен именно оп. Удивительным было, вернее, 
вазалось попачалу другое: здес ъ же лежали четыре иттерма. 

Первая из них (рис. 23, а) nредставляет собой вырезанную но
жом из дерева стилизованную женсную фигурну с условно транто· 
ванными руками. Тулово, расширяясь, уходит книзу, ноги отсутст
вуют, глаза на:мечены луннами. Слегка выделен прямой нос, рот по
назан продоJiговатой выемной. Фигурна выполнена ножом. Несмотря 
на nримитивиз:о.r nриемов изготоnения, лицо иттерма :кажется очень 
выразительным. 

~ Форма тулова, хара:ктерпая для данпой иттерма, отмечена у хан
тынених изображений умерших 32• Что же касается манси, то у них 

* Согласно nредставлеJIИЯМ манси, шкура убитой :краевой лисы не могла 
быть nродана - эти пшуры исnользовались толыю в :качестве подар:ка духу. 
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Рис. 23. Иттср~ш (кол. МИЮ-IС). 

некоторые фигурки, изображав
шие nубы, также ИЗГОТОВJIЯJIПСЬ 
с расширепны:и книзу туло

вом 33 • 

Эта иттерма была одета в 
шiатье на кокетке из синей ф.;:rа
пели с воротником-стойкой из 
цветастой бумажной ткани, бе
лыми манжетами и светлой по-

~~!€:::2~~~~~~~ лосой, пропущенпой вдоль по-
·~ .дола (рис. 23, б). Поверх пла

тья была надета сахи из оленье-
го меха с тремя нарами завя

зок {рис. 23, в). При изготовлении использован мех разных оттен
ков. Полоски из красного сукна обрамляли борта, подол и ру
кава сахи. 

Вторая иттерма (рис. 24, а) изготовлена еще проще, чем 
первая,- оформлена голова и обозначено тулово со скошенными 
плечами. Основательно проработавпая личина соответствует облику 
третьего (по С. В. Ивапову)34 типа уральской скульптуры. 

Непосредствеппым вместилищем фигурки является сложенный 
в виде конуса лоскуток черной байки, к которому пришиты косы 
из шерстяного шпура лилового цвета (рис. 24, б, е). Сверху па изо
бражение надеты последовательно два платья: одно -из пестрой, 
второе -из светлой материи (рис. 24, в, г). Воротпик и подол второго 
платья отделаны сипим, а рукава - красным сукном. Верхней 
одеждой иттерма служила малица (.мольсянг) (рис. 24, д}. R капю
шону пришиты коричневые завязки, к ним привязан кусок красного 

шерстяного шнура. 
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Рис. 24. Иттср~Iа (нол. МИRНС). 

Третья иттерма также вырезана из дерева (рис. 25, а). Плечи 
ее скошены, руки показаны выстуnами, тулово книзу расширено. 

На иттерма надета цветастая рубаха, черная кофта-накидка, 
поверх которой - расклешенное платье с воротником-стойной 
(рис. 25, 6-г). Меховая одежда nредставлена малицей и сахи 
(рис. 25, д, е}. 

Четвертая иттерма в отличие от трех предыдущих не имеет 
деревянного тулова. Основу изображения составляет аккуратно 
свернутый в несколько раз лоснуток ткани, обернутый уз:кой 
полоской сукна малинового цвета. Матерчатая основа обернута ку
сочком ткани - на красном nоле бе.rrые цветы {рис. 26, а). Поверх 
надеты: платье из этой же материи, зеленое платье с красной кай
мой по nодолу, серое nлатье и, наконец, сахи (рис. 26, б-г). 

О случайности обнаружения иттерма на чердаке, да еще в сун
дуке Мир-сусне-хум'а, не может быть и речи. Помещение фетишей: 
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Put:. 25. Иттерма (кол. МИННС). 
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Рис. 26. Иттерма (кол. МИННС). 

:в той и::~и ивой зове жи.тшща, в том или ином вместилище жестко 
определено традицией. 

Рядом с сундуком Мир-сусне-хум'а стоял большой деревянный, 
выкрашенный зеленой краской ящик с крышкой на кожаных петлях. 
Почти все пространство внутри этого самодельного сундука занимало 
большое, почти метровой высоты, антропоморфное изображение Rал
тащ-эквы *, матери Мир-сусне-хум'а (рис. 27). В мифологии она 
nредстает либо в качестве дочери Торум-щань ('Земли-матери') 
либо эти образы сливаются в один 35• 

* Наряду с Rалтащ-эквоii у лозьвинских и сосьвинских манси почиталась 
ее дочь Rалтащ-эква-аги. «В месте ее обитания определенный житель СtJЛения 
(!I!УЖЧИНа) хранит жертвенный сундук, он держит ero в своем жилище• (Kan• 
niSto А. Materialen ... - S. 123). В дневниках В. Н. Чернецава по этому же по~ 
воду имеется следующая запись: «В Хал-пауле ... держат Калтасьсань аrи. Она 
всаходится в самом селе~U~Ш (Источники по этнографии Западной Сибири ........ 
.. . 239). 
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о 5 10 15 20 см 

Рис. 27. 1\алтащ-жва (кол. :\ШI\НС). 

Сердцевину изображения 1\алтащ-энвы состав.;уяют три завер
нутых в кусок nарчи металлических nредмета. Один из них -мед
ная фигурка коня, изпачально не что иное, нан замок. На тулове 
оттиснуты имя и фамилия пзrотовите.:rя. В груди <<:КОПЯ>> отверстие 
для ключа; дужка замка и хвост <<Коню> составляют одно целое и вра

щаются на :металЛIIческой оси. 
Другая фигурка - искусно отнованная серебряпая утна. Де

тально проработапы глаза, клюв; углублениями намечены сложен-
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Рис. 28. Пред~1еты п1 сердцсnпны nJоGраженин 1\алтащ-эюJы: серсGрнныii гусь, 
медный конь n оленuха (кoJI. МИННС). 

вые ирыльл. На спине утки петелька, через иоторую пропущен шну
рои, свлзывюощий 1\оня и уп;у (рис. 28). 

Семантииа этих изображений, наи и прпчпна, по I\Оторой их объ
единили при создании фетиша, становител попятной, если вспомнить, 
что одна из ипостасей Налтащ-эквы - гусыня. В призывпой песне 
к Rалтащ говорится: 

Па спшrу жпвотJiоrо, спину п:--rеющего (лошадь) она опускается, 
В хорошем облике зоJiотистой гусыни опускается 36• 

Правда, в нашем случае фигурирует не гусыня (гусь), а утRа. 
Однако это обстоятельство ничего не меняет, ибо в мансийском фодь
клоре << ••• слова утка - гусь - синонимы, так как выражают поня

тие водной птицы>>37 • Иллюстрируя это положение, А. Н. Бадандин 
приводит вариант цитированного выше отрывка: << ... спустился* 
на спину лошади в образе золотой утки, золотого гуся»38 • Что же ка
сается коня-замка, то использование в культовой ирактике бытовых 
предметов (в том числе игрушек), изготовленных вне угорсиого об
щества, известно еще со времен И. Идеса 39 • 

Третий предмет из парчового свертка -стилизованное изобра
жение оленихи (см. рис. 28). Это медная луженая фигурка. Рога вы
резаны и припаяны. Семантика этого образа остается пеленой. 

• Речь идет о ;wпр-сусне-хум'е. 
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Рис. 29. Отыр-пыr. 

Сверток с тремя описанны
ми фигурками был завернут в 
шкурку зайца, что опять-таки 

не случайно. Заяц - другая 
ипостась Калтащ-эквы 40 , нашед
шая отражение в мифологии и 
фольклоре. В одном из прине
денных В. Н. Чернецоным текс
тов песпи-призыва говорится 

о пей: 

Jicтнnii заяц, пежная жен
щина, 

Осепнпй заяц, нежная жен
щппа ... 41 

Поверх заячьей шкуры бы
.:rи надеты 21 ха.;rат и платье, 
причем некоторые эr,земшrяры 

и:ме.;rи прорези под мышками. Среди них восемь одежд белого 
цвета, в том чис.;rе верхний (наружный) ха.;rат. Надо сказать, что 
бe:rы:ii цвет традиционно <шрисвоею> Налтащ. Фиксируя одну из сцен 
наб.;rюдаемого медвежьего праздника, В. II. Чернецов писал: <<Вно
сят Калтась и опускают ее на пол. На ней бе.;rый халат ... »42 В то же 
вре~IЯ традиция допускала использование тканей других расцветок 

(за исключением черной). В нашем случае все небелые одежды 
Н.алтащ-эквы сшиты из тканей светлых и пестрых тонов. Рукава 
платьев и халатов вставлены друг в друга (это обычный прием) и 
образуют руки фигуры. <<Талию> l{алтащ-эквы перетянута платка
:ми-прикладами. Этот своеобразный <<пояс>> не позволяет выпасть 
свертку-сердцевине. К завязкам воротов халатов и платья, а так
же к поясу привязало множество прикладов-арсын'ов. В углукаж
дого завязаны монеты. Монеты зашиты и в воротники одежды.~Да
тируются они 30-60-ми гг. 

В том же сундуке находились штампованное жедезпое блюдо 
с растительным орна:\rентом, две круглые бронзовые бляшки, две 
бронзовые бляшки э;шиптической формы, сегментовидный обломок 
бронзового издедия, медная чайная ложка (намеренно расплющен
ная для придания формы лопатки), шнур из шерсти бордового цвета, 
серебряные и медные монеты чеканки 1899-1948 гг., бумажные день
ги и марки выпуска 1898-1922 rг., серебряное и посеребренное 
блюдца с изображением оленя, кольца и перстни. Здесь же храни
лось десять литых изображений бобров с намотанными на них при
Rладюlш (полосками ткани). Поскольку все эти предметы опублико
ваны ранее 43, отметим лишь, что бдюдца, деньги, кольца и перстни 
относятся к числу подарков-прикладов, а литые зооморфные изо
бражения играли роль духов-помощников, обеспечивавших удачу 
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Рис. 30. Ялпын-уаюш орапжево-зеаеныii (ко;;r. МИIПIС). 

в промысле. В дальнейше::..r мы еще столiше::..rсл с использованием 
в этом Rачестве предметов древнего .ттитья. 

Рядом с вместилищем l{алтащ-:жвы находился сундуR с подар
Rами-прикладами. В их число входи.:Iи отрезы Тl\ани и различные 
по размерам головные платни. Поскольку сундук с прикладами был 
наполнен доверху, часть подарков храпи.:Jась в берестяном туесе 
(см. рис. 18, 4). 

Ближе всего R входу на чердан стоял маленьний сундучок. В нем 
находилось антропо:\tорфное изображение, выполненное оnять-тани 
из тнани (рис. 29). На этот раз фигура бьша одета в халат синего 
цвета. Внутри нее находились белая и нраснал но.:Jенноровал тнань 
и семь шелновых рубашек (суп) из пестрой ткани. В одНО::\1 из лоску
тов ткани в центре фигуры почтовал 10-нопеечнал марка начала века, 
в уголке верхнего халата - 10-копеечная монета чекапни 1961 г. 
На <<голове>> специально сделанный нартонный картуз с матерчатым 
верхоминебольшим козырьком. Кроме того, в сундуке лежало кеnи 
фабричного производства. 

Атрибутов у этого изображенил было немного: помимо арсын'ов 
в их число входили свинцовый рог для табана и новые красные рези
новые сапожки. Судя по <<сопроводительному инвентарю>> (сапоги, 
рог для табаRа), данное антропоморфное изображение связано с Мир
сусне-хум'ом (ничего более определенного наши информаторы не 
могли сRазать). ПосRольку этот персонаж уже представлен в Rуль
товом RoмnлeRce, остается заключить, что в маленьRом сундучке 

не кто ивой, Rак уже знаRомый вам Отыр-пыr, <<младший братишка 
Мир-сусне-хум' а>>. 

51 



Рис. 31. Я.'lпып-улама черно-же:пыii (1\ол. МИI-\НС). 

На чердаRе был обнаружен еще п подвешенный R стропи;~у мe
moR. В нем находи;~ись две мужсRие рубашRи, зеленый ярмаR-сахи 
на подRладRе и с Rрасной Rаймой, пропущенной вдоль бортов и по
дола, три иттерма и три четырехпо.'Iьных ялпын-улама. 

Рис. 32. Ялпын-улама корпчпево-зелсный (кол. МИI{НС). 
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Рис. 33. Иттерма 
(нол. МИIШС). 

Один из них (рис. 30) сшит из сукна оранжевого и зеленого цве
та. В nривязанных к уг.т~у арсын'ах оказались: бумажный рубль 
вьшуска 1898 г., 10-копеечная серебряная монета ч:еканки 1923 г. 
и медные деньги, выпущенные в 1924 и 1931 гг. 

Второе покрывало (рис. 31) выполнено из желтой и черной тон
кой шерсти. R углам и «хвосту» ялпын-улама пришиты куски шерстя
ного шнура малинового цвета с привязанными к ним медными коль
цами. Между лицевой стороцой и подкладкой вшиты (в углы) четыре 
:монеты (одна медная, три серебряные) чеканки 1911-1916 гг. 
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Рис. 34. Иттерма (нол. МИННС). 

Третий ялпып-ула:ма (рис. 32) изготовлен из зеленого и коричне
вого сукна. <<Хвост>> его состоит из суконных по.:юсок тех же цветов. 
R одному из углов привязана шкурна соболя. 

Интересны представлепные в номпленсе иттер:ма. Одна из них 
(рис. 33, а) отличается от тех, которые были рассмотрены раньше, 
валичием ног. Бедра фигурни слегка расширены, личина вогнута, 
вое прямой, на груди серебряный пятиалтынный ченанки 1899 г. 
Фигурка завернута в лоснутон лилового шелка, сверху на нее надеты 

восемь рубах из хлопчатобумажной ткани различных расцветок 
(рис. 33, б, в). Завершают одеяние малица и совин (рис. 33, г, д). 

Вторая иттерма (рис. 34, а) стилистичесни выполнена тан же, 
нан и первая, за иснлючением более детально проработаиных ною 
(выделены ступни), подчеркнутых с помощью углублений, бровей 
и выпуклого затылна (у первой фигурни он плосний}. На груди ит-
11'ерма медная нопеечная монета ченанни 1872 г., примотаиная витью 
ив оленьих жил. Одещда состоит из трех рубах, малицы и совик' а, 
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Рис. 35. Иттерма с осто
во~I из ткани (кол. 

МИIШС). 

к которому приm11то ожерелье из мелкого бисера с двумя надеты~ш 
на пего кольцами (рис. 34, 6-г). 

Третья иттерма (рис. 35) имеет матерчатый остов. и завернута 
в лоскуток. На ней две рубахи, малица и совик. Датирующие при
знаки отсутствуют. 

Наибольший интерес представляют деревянные фигурки иттер
ма. Судя по монетам, они изготовлены в прошлом веке, в соответст
вии с еще не деградировавшей традицией. Среди известных по лите
ратуре образцов деревянной угорской скульптуры они наиболее 
всего соответствуют антропоморфным изображениям (по-видимому, 
умерших), которые атрибутированы С. В. Ивановым как хантый
ские 44

• В то же время они сопоставимы, как представляется, с не
которьu.m древними металлическими изображениями, в частности 
из Гляденовского костища (рис. 36)45• Там найдена фигурка, на rpy-
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Рис. 36. Ерон;юван фнгур

J>а нз Г:т;rеновского костп

ща (Сшщып А. Г:JH,l<'IIOв

cJ>ae костпщс.- Спб, 

HJ01.- таu.1. IX; Рпс. 2ti). 

О 5 10 75см 

Рис. 37. Ялnып-улама чсрво-:красвый (:кол. МИННС). 
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О 5 10 15см 

Рис. 38. Ялпын-удама сине-розовыii (кол. МИI-\НС). 

ди у которой имеется выпо.'Iненный при литье круг (ер. монеты на 
груди рассмотренных иттерма!). 

Кроме кудыовых атрибутов на чердаке находились три оленьих 
черепа с рогами и копыта жеребенка. То и другое - следы жертво
nриношений. Из бытовых вещей здесь лежали хорей и лыжи - пред
меты, которыми по.'Jьзова.т:шсь мужчины. 

Рассмотренный богатый ку.'Iыовый КОl\Ш,'Jекс являет собой ред
кий ныне (и характерный для прошлого) пример постепенного, в те
чение жизни не одного поколения, накоп.'Jения культовой атрибути
ки. Об этом говорят и датировка монет, и кодичество других прикла-
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о 5 10 15 см 
~ 

Рис. 39. Ялпын-улюш черно-красный (nол. :МИIПIС). 

дав-подарков, и многослойная одежда главных персонажей святили
ща. Обращает па себя внимание сочетание явно раяповременных 
по происхождению <<субблокош>: сравните:Iьно <<молодая>> l{алтащ
эква и находившееся в том же сундуi\е б.1юдо с фигурками древнего 
литья с сопровождающими их монетами (сю1ые ранние относятся 
к елизаветинскому времени). Шапки в сундуке Мир-суспе-хум'а, 
судя по вшитым в них монетам, старше самого фетиша, а датировка 

монет· прикладов охватывает период почти в два столетия. Таким 
образом, накопление атрибутики явно сочета."Iосъ с заменой время 
от времени самих фетишей или пополнением их состава, в силу чего 
прик:Iады-подарки оказывались передко старше самого объекта по
клонения. 

Важным представляется и сочетание в одном вместилище не 
только разновременных (что вполне естественно), по и различных 
по харю\теру фетишей: Мир-сусне-хум и иттер~ш, 1\алтащ-:жва * 
и зооморфные литые фигурки (очевидно, найденный в земле и пере
использованный клад бронзовых вещей). В последнем случае естест
венность такого совмещения соответствует и цветовой симво;тике: 
все зоо:~юрфные фигурки обернуты полосi\ами ткани красного цвета, 

* Сочетание в дшшшнюr культовом кшшлеitсе I\адтащ-эi\ВЫ n ::\Iир-сусне
ху~r'а опrечено и В. Н. Чернецовы)I (Источники по этнографии Запа;:~ноlr Сиби
ри.- С. 158). 
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Рис. 40. Иттср~rа с чердака дома А. М. Хозумовой (кол. МИI{НС). 

Rоторый, паряду с белым, традиционно испо;:rьзовался при оформле
нии облика Н.алтащ-3квы 46 • 

Следующий Rомш:rекс Rультовой атрибутики из Хурум-пауля 
был выящ:rеп в доме А. М. Хозумовой. Ее сын П. И. Хозумов позво
лил нам ознакомиться с содержанием чердака и сам показал храпив

шиеся там вещи. 

Сундук старинпой работы стоял, как и положено, у стены, про
тивоположной входу. В нем находились две иттерма, два ялпып-ула
:ма и много прИI{ладов в виде кусков ткани и шкур пушных зверей, 

в то:-.1 числе соболиных. Сундук был полоii, поэтому часть приRладов 
леашла па крышке сундука, в двух свертках. В одном из них был об
наружен еще один ю:шыii-улюш, в другом - две острокопечные 

шапки Мир-сусне-хум'а. Итак, содержимое комш:rекса составляли 
две иттерма, три ялпып-улама и три шапки. 

Одно из покрывал (рис. 37), Rвадратпое (52 Х 52 см), выполнено 
из сукпа красного и черного цвета. Подклад из светлой хлопчатобу
мажной ткани. «Хвост>> состоял из полосок Rраспого сукна и парчи. 
R углам пришиты куски витого шерстяного шпура и полоски Rрас
ного сукна. Кроме того, в углах стороны, противоположной <<хвосту>>, 
привязано по большому медному колокольчику, а между лицевой 
стороiiой и подкладом вшито по одной сереберяпой монете чеканки 
1900 и 1905 гг. 
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Рис. 41. :Иттсрма с чердаnа до~1а А. l\1. Хоау~ювой (кол. 1\IИI\HC). 

Другой Я.'lпын-ула:\lа (рис. 38) неснолы>о больших размеров 
(60 Х 60 см), сшит из розовой фланели н синего сукна. подк.тшд -
из сипего сатина. <<Хвост>>- из по:юсок :красной и голубой материи. 
R двум угла:\! пришиты :11е,J,ные I>о.'lоко.::~ьчики. Опушка из бедичьего 
меха. 

Третье по:крывало (рпс. 39) ~>распо-черное, суi\онпое, в отлпчие 
от двух других, прямоуго.1ыюй фор:\tЫ (75 л 71 С:\1). Сшито оно не
сколько необычно - подк:ш;:~; (шерстяной п:што~>) по раз:\Iерам бо.'lь
ше самого ядпып-улаыа (84 Х 81 C:\I) и, выступая за края по:крывала, 
окаймляет его. R угдам я:шын-у.1ю.ш привязаны медные колонодь
чи:ки, а н двум изображению! :коней пришиты серебряные 10-:копееч
вые монеты ченан:ки 1905 г. 

Шапю1 все шерстяные, ~>онпческоii фор:\IЫ. Две из нпх, шести
клинные, сшиты совершенпо одинаково: красные юшнья пере:\Iе

жаются сини:\ш. Rисточю1 па верхушках шапоi> сделаны из полосоi( 
ткани таких ii>e цветов. У одноii шапки го.::~убой мадапо.;Iамовый под
К.;IаД, в нее вшита 15-нопеечная :\юнета чеi\апни 1961 г. Опушены 
шапни бе.::~ичьим :\IeXO:\I. Много ~1епьше и старше остадьных третья 
шап:ка, сшитая из шести :красных и черных к.::~иньев. Тот же материа.'I 
использован и ддя изготов.1е1шя кисточки на ее верхушне. 

Обе иттерма (рис. 40. 41) выподнены в одной манере: тулово со 
с:кошенными плечами и .::IIЩO составляют одну шюскостF>. Глаза и рот 
намечены углуб.'lениями-лунками, па груди у :каждоii уг.1убдение 
со встав.1енной туда мопетоii - гривеппИI\О:\1 чеканки 1924 и 19G1 rг. 
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Рис. 42. План чер,:~ю;а доыа, в :которо~1 ~IЫ 
ЖU:JJI, 

1- ящmt с прин:Jадамн; 2- ящпк с иттер~rа; 
J- банка с чагой; 4- ящик с веща~ш; 5- че

репа оаеней. 

Rаждая па фигуроR завернута в лос
нутон тнаnи, на наж,1.ую надето по 

пять рубашен. Зимней одеащоii в од
но.м с.1учае с:Iужпт ;о.шлща, стянутая 

в талии полоской цветастого ситца, 
в другом - малица и совик. 

Д.JIЯ данного комплекса харак
терно сти.:шстическое однообразие 

D ~ 
Do~ 

05 
о 

1 l_ 

атрибутов (несмотря на их явную разновременность). В одной манере 
изготовлены обе иттерl'ш, очень похожи рисунки на я:Iпын-у.'IЮ\Ш, 
одинаковы шашш-подарRи Мир-сусне-хум'у. l{ак и в предыдущем 
случае, эдесь в одно;-.1 вместилище находятся вещи, связанные с Мир
сусне-хум'ом: (я.;:шын-улюш, шапRи), и иттерма. 

Дом:, в которо;-.1 мы обычно жили, работая в Хуру:м-пауле, при
надлежал родственнице нашего доброго знакомого А. Д. Хозумова, 
которая к тому времени переехала в Сараи-пауль. Естественно, нюt 
хоте;;tось nобывать на чердаке и этой избы. В свой третий приезд. 
(это было в 1985 г.) мы смогли, наконец. nолучить разрешение Алек
сея Дмитриевича осмотреть то, что храни:Iось у нас над гоJюваl\ш. 

0Rааавmись на чердаке (рис. 42), мы увидели в центре nомеще
ния чемодан с брошенными при переезде вещами бытового назначе
нпя, а в левом дальнем углу - деревянный ящик с приRладами, ист
левшими от времени шкурами пушных аверей и арсын'ами с аавяаан
вы;о.ш в уголках монетами. Поверх крыш:ни ящи:на лежа.'! сверток 
(с арсын'ами), а среди них - семипольный ялпын-ула;-.ш. Этот эк
ае:мпдяр - единственный в своем роде, подобного мне не приходи
:~ось видеть ни раньше, ни позже; нет покрывал та:ного рода и среди 

пубJшхаций. Ялпын-улама (рис. 43) изготовлен недавно, на это преж
де всего указывает отсутствие :ноло:но.1ьчи:нов, которых в ваше вреыя 

нет в ассорти;о.1ентс магазинов. Действительно, вшитые в но:нрывало 
серебряные .монеты датируются 1961 r. Но всем шести (!) углам Я.'I
пын-улама пришиты арсыны, а к <<хвосту>>- еще и ш:нура :нрасной 

дисы, а также бубенчи:н. R двум углам пришиты медные штампован
вые бляхи: на одной из них изображен лучник со щитом, на 
другой - серп и молот. На покрывале изображен всадник с nодня
ТЫJ\IИ руRами (по данным В. В. Сенкевич, у хавтов таким oбpasol\~ 
иаобража.тшсь I\а.;Iтась-ими)47 • По поводу этого покрывала ваш ин
форматор П. С. Таратов сообщил, что рисунок на нем сделан невер
но - у дошади доджпо быть шесть ног (по числу углов). 

Справа от ящика на подставке из двух поленьев стояд покрытый 
лоскутом краевой ткани фанерный ящик без крышкис В нем на трех 
юшуратно с:ю;кенных го.'!овных ;.I.;енских п.1атках дежа.1а иттер~ш 
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Рис. 45. План жп"1оii комнаты в избушке 
О. Хозу~юва. 

1 - na:I; 2- стол; 3- ировать; 4 -nечь; 5-
Самсай-ойиа. 

Рис. 44. Деревянная фигура иттер~1а само
убийцы (I\0.::1. :\I:ИIOIC). 

(рис. 44), одетая в nесыо.::rько п.::rатьев и сахи. Здесь же находилось 
свидетельство о смерти и указыва:Iась ее причина - са:~юубийство 
через повешепие. По:~IШIЮ этого в ящике бы.::rп нитн:и, иголка, пуго
вицы, малепьыий колоRЫIЬЧIШ, медный пятак. 

При входе на чердак :IeJt\a.;ш два оленьпх черепа, по-видимо:~1у 

остатки жертвоприпошеппя. 

В этом небольтом I\омплеi\се питересны два 1\IО:\!ента. Во-первых, 
иттерма изготовлялась не тольно в связи с естественпой смертью, 
но и при са:~юубийствах. Во-вторых, перед ящико:\1, в котором нахо
дилась иттерма, стояла жестяная банка с обугленной чагой. А ведь 
чагой окуривают при посещении чердака изображения до:~rашпих 
пубы - духов-покровите.1.ей. 

Во дворе нашего информатора О. Хозу:~юва стояла старая из
бушка без сеней. В ней давно никто не iЫI.l.. Войдя в комнату 
(рис. 45), мы увидели на по.;ше в :1евом да.;Iъне:~I ее уг.;Iу (над пa.;I'o:~r) 
деревянный чемоданчик, внутри которого оназа.::rпсь арсын'ы с :мо
нетами в уголках и ярмах-тор (го:ювной ше:шоnый платок с при
шитыми на углах бисеринками). 1\роме того, здесь находидся се:~ш
польный ялпын-улама (рис. 46), спштый из ii\елтой бумажной тнани 
и красной фланели. Поднлад у него из Rраспо-бедого ситца, по yг.;Ia:\f 
пришиты бубенчиRи и полосiШ же.;Iтой и красной материи. <<Хвост» 
состоит из го:~убых, а\е.;~тых и I\распых .1.ент, опушка из меха опдат-
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i Рис. 46. Семиnольный ялnын-улама из избушки в усадьбе О. Хозу111ова 
(код. 1\ШIШС). 

ры. Монеты чеканки HJG1 г. Изображенные па ялпып-улама фигуры 
веадников почти повторяют риеунок на семиподьном покрывале 

из дома А. Д. Хозумова в Хурум-пауле (см. рис. 17). Это Мир-сусне
хум с невестой. Фигура в нруге -<штичка>> Мир-сусне-хум'а, Рей-
7артан-уйрищ. 

В правом дальнем от входа угду над пал'ом была устроена дру
гая no.;:rкa. Там, в деревянной прямоугольной Rоробке без крышки 
находилась иттерма. Кроме нее в Rоробке дежали: nапиросы, пачка 
сигарет, три новых головных платка, стакап и ложка. Обе полки 
-были задернуты занавесками. На nравой от входа стене, за печью, 
мы увидели фигурку Самсай-ойки из досRутов черной тRани *. 

Последним домом в Хурум-пауде, где удадось обнаружить пред
меты нультовой атрибутики непосредственно в жидище, оказалась 
изба, когда-то принадлежащая Е. Г. Хозумовой. В левом дальнем 
{)Т входа углу на высоте 1,7 м была устроена норма. Справа от нее 
висела икона (св. Дева с младенцем). На норме, покрытой газетой, 

* Изображение Самсай-ойки (рис. 47) моrдо висеть и слева от входа 
(рис. 48). Туда ero вешади в том случае, если печь расnолаrадась в левой части 
помещения. 



о б см 

Рис. 47. Сюrсай-ойка. 

стоял деревянный ящик (ив-тотап) с иттерма. Сопровождавший нас 
В. д. Вадичупов пояснил, что в свое время у хозяйки дома у~1ерла 

:маленькая дочь. 

Фигурка иттерма (рис. 49, а)- плоская, щеки личины вогнуты, 
нос прямой, плечи покатые. На груди пятиалтынный чеканки 1950 г. 
Изображение завернуто в кусочек белой с синими полосками ткани 
(рис. 49, 6). На иттер:ма надето платье красного цвета с воротником
стойкой. :К вороту пришита синяя полоска, завязанная вокруг гор-

5 И. II. Ге~rуев 65 
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Рис. 48. План дm1а П .• Ф. Мором. 
1 - ировати; 2 - печь; 3 - Самса!l· 

oiiиa; 4 - CTO.;J. 

ла. Поверх: первого платья 
надето еще семь из тканей 
раз;;шчных расцветок (самое 
верхнее -черного цвета). Все 
п.1атья выкроены одпюшово. 

Нз меховой одеащы на фигур
не только 11шлица (рпс. 1_!), в). 

В то~1 же ящике п:ежалп: 
детская (новая) рубашf:а, ме
ховая детсная обувь, кус1ш 
тнани зеленого и розового 

цвета, два кусRа о."Iеньсго ка

муса и еще одна, сшитая для ц.Ттерма ~шлица с двумя п.::~атьями вну

три. Завершали сопроводительный инвентарь фарфоровая чашечка, 
стопка, пачка папирос, норобка спиче!\. 

Заканчивая расс:~ютренпе нулыовоii атрибутики, выявленной 
в Хурум-пауле, с."Iедует упо:11януть еще об однюr комшiеi<се, Roтopыii, 
в отличие от других. находился вне до~ш *. Вмести.1ище:м его слу;ыш 
ю1барчин (ура-сумьях), располоа>енный пршюрно в 5-10 :11 от ши.'IЫI 
в маденьно::"II сосновюr бор~>е (рис. 50). Обитате.ттюш ура-сумьях'а 
быди Куль-отыр и 1\Iис-не. На помосте у задней стенни амGара .lе
жалп разного рода принаады-подаркп, средп меховых преоGлада:ш 
шнуры I<распых лис. Сундук Н.у.1ь-отыра стоя.1 у пююста, в центре 
амбара. Он быд почти цешшо:11 заполнен шкурами, поэтому изобра
жеюю в:шдьши нпашего мпра, ;те;.J>авшее поверх принладов, Оiiаза

лось сплющенны;~r нрышкой. 
Тулово Куль-отыр'а состояло из одетды: пяти халатов серого, 

черного и nоричиевого цвета с прорезюш под мышками. Поверх 
всех был надет черный халат, н неыу пришита остроnонечнан шапRа 
из той же т~>ани (рис. 51). Наруа.;ный ха.'Iат темно-серого цв~та, за
вершавпшй гардероб Куаь-отыра, таю~>е шrед прорези:, и I> пюrу 
была пришита шаш<а тюшо-бордового цвета. На сундуне стояло се
ребряное б.1юдце с изображением оленя. 

Справа от двери находи.1ся другой сундун - прибежищэ Мне
не ** (рпс. 52). Ту.1ово ее состояло из нескоаьюiх п.1атнов п доскутов 
тнапи. Сверху на них была надета своеобразная накидка с двумя за
вязнами из красного шпура. Она за;~tьша.1ась сверху кру;.ю;:ом сп
него сукна, опушенны;~r мехо~r белки. Сшитая из красного 11 синего 
сукна наRидка (рис. 53. а) состоит из двух частей. Каждая из них 
вюiючает четыре ломт'а, на которых ::"IIeтoдo::"lr 111озаики (ню\ и па я."I-

* Фамилия хозяев дома по пх просьбе опускается. 
** 1\Iис-не, согдасно пре;:~;ставдепиям мансп,- досные духи в жонСI\ОМ 

обли:ие. Они доброжелательны к людюr. Могут вступать в связь с охотнюю~r, 
nринося e~ry удачу. Наш инфор~rатор Г. П. С., пожилой челове1>, говорил о 
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Рис. 49. Иттсрма из дома Е. Г. Хо
зумовой (кол. МИКНС). 

пын-улюш) выполнены фигуры всадников с поднятыl\Ш вверх руками. 
Поверх этой накид1ш надета другая, зеленого цвета, выкроен

ная в точном соответствии с первой (рис. 53, 6). R ее верхушке при
шиты две синие и краепая суконные ленты. Завершает костюм халат 
из темно-зеленой с золотистыми цветами шелковой ткани. Вдоль бор
тов и подола пропущена атласная красная .чента. Завязки у ворота 
халата туго охватывают <<шею>>, формируя <<Годову>> фигуры. 

Из чис.rrа подарков, пожертвованных Мис-не хозяевами культо
вого места, наибо:Iее интересен миниатюрный халат из зе.'Iеного сук
на (рис. 54). Борта, подо.тх и рукава его украшены отлитыми из олова 
розетнюш местного пропзводства. R верхним завязкам xa.rraтa при
шит бубенчик. 

:r.~.ис-не с.1едующсе: «Мис-не -это женщины, новидимки. Это счастье человеitа. 
Ь. тебе придет- ты самый счастливый будешь. Н, к при~rеру, неженатый, а ко 
мне но•Iью nриходит, пр11ходит п уходит>>. 
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Рис. 50. П.ТJан .культовdго а~1бара. 
1 -nомост; 2, 8 - узел11и с прик·шда

ми; 4 - узе:юк с деньгами; 5 - антро
поморфное изображение; 6 - сунду
чок с кафтаном; 7- серебряно~> б.>юд
це; 8 - стананы; 9 - сунду!> со Ш!IУ
рами; 10 -чашка с чагой; 11 -сан-

гудтап; 12- дверь. 

Бы.'Iа у Мис-не и обувь
кощаные башмач1\и, укра

шенные бисером. 
В сундуне - в:мести.тш-

1 

g ще 1\fис-не - среди других 
1 приl\ладов находидел я.'IПЫН-

улама, выпо.тшенный из 
r;;;;;:.. ~ нрасного и серого (клетча-

11

@710 WB того) сунна с обра:мдением из 
меха соболя (рис. 55). R уг
лам пришиты серые и крас

ные суконные по.'Iосюr и лос-

нуты хлопчатобумажной тна
Шf, из ноторой сделан и подк.'Iад, закрывающий лицевую сторону 
nокрывала. В уголках доскутов завязаны: две медные копеечные 
монеты чекапни 1899 и 1924 гг. и пятирублевая ассигнация вы
nуска 1898 г. <<Хвост>> состоит из полосок ткани краснОI'О и серого 
цвета. На ялпын-улама изображена восседающая на лошади фигура 
с nоднятыми руками. 

Датировать изображения Мис-не :можно по монетюr, па'l:одив
mимся в специальном мешочке, пришитом к внутренней стороне пер
вой пакидю1 и завязанном зеленой ниткой. В этом <<Кошельке>> лежа
ли медные и серебряные деньги чеканки 1899-1928 гг. Позже моне
ты, пожертвованные Мис-не, завязывали в угод1\и арсын'ов, свертки 
с Rоторыми окружали фигуру. 

Слева от сундука с Rуль-отыр'ом находился сапгултап (ман
сийсRий струпный музыкальный инструмент). На нем исполн1шись 
мелодии приаывных пeceiJ, обращенных R персонажюr святилища. 
Рядом стояли блюдце с чагой (ею окуривают амбар при посещении 
культового места) и стакан. 

Из числа предметов Rу.чьтовой атрибутпRп, составляющих дан
ный RОIIШлекс, наибо:rее интересным представляется изображение 
:Мис-не, точнее, ее одежда. Зеленый цвет халата и одной из нюшдок 
связан с лесвой сущностью Мис-не. ~а:иепвr, что в ткань зе:теного 
цвета была завернута и фигура Суй-ур-эквы *, жены бога войны 
Хонт-Тору11r'а 48 , ноторал таюне относилась R числу лесных <<жен
щиН>>. 

Согласно местной традиции, хуру:~шаульская Мис-не - одна 
из дочерей Суй-ур-эквы. По преданию, Ми с-не << ... Rогда-то с че:ю
веко:м жила. Ребенна не было. Дом их сгорел. Я:ма, где дом стоя:л, 

* Святилище на р. Пупы-л 'ре.ке Духов'. 
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Рис. 51. 1\ульт-отыр из Ху-
рум-пауля. 

и сейчас не заросла. У Суй-ур-эr•вы было семь сыновей и се:нь доqе
рей. Они разошли с ь потом. Наша Мис-не перnая или вторая дочы> 
(информатор А. С. М.). 

По другой версии, Мис-не « ... здесь замуж выходила, п местные 
манси ста.1и ее обижать. И она ушла. И в честь ее сделали су~tьях 
здесь ... и туда приносят ей пожертвованию>. П. С. Меров, рассказав
щий нам эту легенду, сообщил, что на Ядпын-я ('Святой ре1•е') 
« ... тоже есть Мис-не. Так было: парень был, с сестрой охотниqал. 
Нак-то оп ушел слопцы (ловушки) посмотреть. Его в сон потяну.1о. 
Проснудел-сам лежит под слопцом. Потом Мис-не стада показы
ватъся, из-под слопца его вытаскивает. Она вышла за парня замуж, 
родился сын. Сестра мужа стала ее обижать, поварешRу ей не дает. 
Мис-не сl\азала: <<Я ухожу в лес. Наш сын, когда вырастет, будет 
охотничать, его :видеть не будут, только собаку будут слышатЬ». 
Она ушла, сына забрала, а мужик умер. И моего отца жены брат 
слышал: ружье стреляет - никого нет». 

По представления:м :манси, люди, составляющие фратрию Мось, 
нах-одятся •в кровлом родстве с духами mis))49 • В этой связи сш\rво
лика, евязанвая с Мир-сусве-хум'ом, оказывается уместной и на на
:кидне м~с-не. 

На этом мож-но завершить расс:мотренпе материалов, вы
явленных в Хурум-пауле. Конечно, :щесь описана лишь небо.'lьшая 
часть культовой атрибутики, сконцентрированной n это:м селении. 
Однако и в ней вполне отчетливо просматриваютел некоторые устой
чивые черты традиционного мировоззрения обитат1:1лей мансийс
:кого дома. 
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Рис. 5.2. Мне-не (ко.'l. МИI\НС). 

Ясунт - маленькое, <шеперспекпшнос>> се.ТJение, расположенное 
)' истоr;а р. Ляпин, в месте слияния рек Хулга и Мань-я. Здесь ре
зультаты пашпх поисr•ов оr>азались гораздо более скромными, чем 
в Хуру:.\1-пау.'Iс. Тем не менее, наряду с кудьтовым местом покрови
те.'Iя~I носелБа (святи.ТJище l{уль-отыр'а) п женским культовы~1 мес
том, оппсанны~ш ранее 50 , представилась возможность ознакомиться 
с непотревОII>енным ко~шдексом редпгиозной атрибутики. 

Житель Ясупта И. П. Тихонов привед нас в брошенный дом, 
лр:ипад.1ежавший раньше семейству Пузиных. На задернутой зана
веской пубы-норме находи:rся дово.'Iьно объемистый мешок. Рас
сматривая вместе с нами его содерашмое, Иван Платонович про
комментпроnал назначение каащой из находившпхся тю.1 вещей:. 

Преаще всего он пояснил, что на uубы-норме сконцентрированы 
подарюi-приrшады, предназначенные разным объектам поБлонения. 
Так, цедая группа вещей была приготовлена для 1\удь-отыр'а. 
l1.мсппо ддя него, в частности, был сшит ярмак-сахп. Изrотонида 
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Рис. 54. Халат Мис-не (кол. :МИI\НС). 

его женщина, а отнести на ку.'Iьтовое место должен бы.1 прп очеред
но~r посещении святилища мужчина. Ку.1ь-отыр'у предназначалась 
тю;а.;е самодельная фуражка с те:.шо-синим око.'Iышем п нраспы:11 
кюпо:-.1. представляющая собой подобие головного убора мишщионе
ра довоенного времени. Кроме одежды здесь находiшисJ,: ШI>ура 
1>:расной лисы с лоскутом, продетым сквозь г.1азные отверстия и за
вязанным узлом*, кусок черной ткани, два куска синей материи 
с завязанными в углах монетами, черный пдаток, стянутый уз.1ом, 
а в шш черная рубашка и лоскут ткани с е.1очной игрушкой (стею:rяп
ной фигурi\ОЙ че.тювека) . .Куль-отыр'у же предназнача.1ась зеленая 
скатерть с белой каемкой. <<Это, как рождается девчонка,- nоясюш 
И. П. Тихонов,- когда ожидают. 1\огда родится девчонка, ложат 
эту скатерть. И внутрь еще красную тряпочRу с бу.'Iавкой>>. 

Це:tая груnпа арсын'ов красного и бедого цвета с монетюш в yr~ 
лах, а также два красных платья и белый халат nредназнача:шсь 
<• ... д.;ш аюпсi\ОГО пубы (Ка;пащ-;швы. -И. Г.). Его нет, но д.1я него 
IIPIIГOTOBJIOHO>>. 

Чохрынь-ойке был nожертвован ноа\ с .'!езвием, обмотаппы:о.r no
лocкo:ii 1\расной ткани. <<Это, когда чедовеi\ бодеет, ухо гниет, опуха-

* На этой завязке ШI\УРУ должны бюш подвссiiть в нулиово)I юrбаре. 
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Рис. 55. Ядпын-улама 1\lпс-пе (кол. МИI\НС). 

ет. "У меня ногда болело, отец и :\ШТЪ вопшулu в уго.71 выше пубы
норма>>. 

В отдельном лоснуте синей ткани находился бумажный свер
ток с толченой чагой (:маис. сос), приготовленный для онуривания 
при жертвоприношении на нулътово:м месте. Этот сnертон был при
готоилен для святилища Кулъ-отыр'а. 

Рис. 56. Ялпы:н-улама из до~.а Пузиных (кол. МИКНС). 
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Рис. 57. Мир-суснс-хум из до~1а 
П. Е. Шсшiшна. 

БыJI здесь и шшын-уда
:ма из ХJюnчатобу:мажной ТI\а
ни I>расного и черного цвета 

(рпс. 56). К уг.'Iам его при
вязаны арсын'ы с монета
ми посJiевоенного времени 

(40-х гг.). При нзrотовлешш 
поi:рывала в него вшию-r се

ребряные монеты царсн.ой че
кашш, а таЮI\е вьшусr.;а 1Н31 
и 1941 гг. По-видимому, ял
пып-у.'Iющ был 11ЗГОТОВ.'1СН 
вскор~;J г.осле Отеч('ственной 
войны. И. II. Тихонов доба
шш, что он должен << ... хра
ниться вечно на вышке. Ta~r 
у НИХ д:ш ЭТОГО ЯЩИК ДO.'I

II\CH быть, там еще арсьш'ы 
С I\OПeЙI\a:t\IIO>. 

Содержююе этой пубы-
нормы показывает, что в oд

IIO~I п том же месте могут храниться подар~-<и-прик:rады, предназна

'Jенные духам рааных сфер обитания. По мнению И. П. Тихонова, это 
совершенно естественно. <<КJiадут в пубы-нор~1у в~1есте, потом разде
тпот в ~rужское и женское>>. Подобное явление у сосi,винских манси 
наблюдал А. К. Наннисто, сообщавший, что << ... а>ертвенпые платки и 
деньги, подносимые богине-защитнице (Rа.Тiтащ-ЭI>ве.- И. Г.) ... хра
нят в аш.:шще в том же сундуке, что и дары мужчине, опирающему 

мир (Mirsusnehum), и князю преиснодней (xнl'oter)>>Бl. Заметим, что 
в наше::11 с.тrучае <<юшзь нреисnодней>>, 1\у.'Iь-отыр ясунтский, высту
пает и в несвойственной ему, казалось бы, роли духа-понровите.:rя 
пасе.тка. 

Лоl\rбовож - самое крупное из собственно мансийских се.1ений 
па Ляпине. Здесь жил известный всем сосьвинским и ляпинским 
манси (да и не только им) художниr\, резчик по дереву Петр Ефимо
вич Шешкин. Слышал о нем и я, тодько увидеться и поговорить уже 
не пришлось - нескоJiько Jieт назад Петра Ефимовича не стало. 

А говорили о нем интригующе: <<Он, Петро Ефимыч, такой муд
рсныii человек был, у него много чеrо храни.:юсь. Ну, этн шайтаны 
разные, и сабли, и ярмак-сахи, и юшын 'ы>>. Выходило, что дом Шеш
кина -настоящий этнографичесi\ИЙ музей. Да только висит на этом 
доме большой ржавый замок. А нлюч от него здесь ще, в Ломбовоя>е, 
у родственников Петра Ефцмовича. Однако_ прямой насдедник Шеш
:юша, его li!Jiадший брат 1\опстантпн, живет далеко отсюд~t, в посел-
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Рис. 58. Атрибуты 1\lпр-суснс-
хум'а (1юл. МИННС). 

1 - рог д:ш табана; 2 - стоnна; 
3 - табанерна; 4 - стушщ ;:~.:ш 
растпранил табана; 5 - оловтшал 

шнату:ша, 

3 
о 1 г J 4 см 

не Бур:мантово Свердлоnсi;ой области п с:1ушит в войснах l\IBД . 
.. . На остановке автобуса Ивдель- Бурмантово много.'Iюдно. 

Выс11штриваю среди пасеаширов .:подей в военной фор:~ю - I> нп:и бы 
и обратиться с вопросом о 1{. Е. Шешюше. Замечаю невысокого 
сверхсрочниnа. Судя по липу - :манси, более того, очень nохож 
па Петра Ефимовича, наюш оп nыг.1ядит па фотографии. Опаза.:юсь, 
что это и есть сержант Нонстантин Шешкин. 

Пропылив два часа по грейдеру, автобус въеха.тr наконец в Бур
маптово. Разговор о цели моего приезда я начал еще на остановке, 
но Нонетаптин Ефимович от.'IОЖИ.:I его на потом: <<Вот приеде:~r, по
говорим>> . 

... Проговорили почти до утра. Вспо:~шная прошлое, Нонстантин 
Ефимович рассназал два интереспейтих предания периода герои
чесной истории манси, в ноторых речь шла о князьях, войнах и под
вигах богатырей. Под нонец разговора он согласился передать Му
зею истории ку.'lьтуры пародов Сибири предметы традиционного 
быта, храниnшиеся в доме покойпого брата. Наутро в местпо:~r сель
совете надлежащим образом оформили нупчую, и через пару дней 
перед нами распахнулась дверь дома Шешкина. 

Этот дом, один из немногих в Ломбовоже, выполнен в старых 
строительных традициях манси (см. рис. 9). Беспотолочная ~>он
струкция крыши, справа от входа чувал, вдоль стен помост в виде 

сплошных нар (пал). 1\ультовая атрибутика размещалась на норме, 
расположенной над пал' ом. 

Неnосредственно над мули-пал'о:м стоял большой, онованный 
железом сундук. Оп ОI>азадся вмести.:шще:~r гдавного фетиша
Мир-сусне-хум'а. •Мужчина, озирающий мир', предстал перед нами 
в виде игрушки из дерева и папье-маше (рис. 57). На белом коне вое-
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Рис. 59. r;дюдца :Мир-сусне-хум'а (1юд. l\IИI\HC). 
1 - меАное; 2, 3- серебрнные. 

ce~a:I I\авалерист в I\расном мундире с эполета:.ш и черню1 Iшвере 

Вокруг шеи е:.1у повяза.1и <<шарф>> из красного сукна. Надо сказать, 
что использование в I\ачестве фетишей игрушеi\ фабричного и I\ус
тарного производства приобрело в конце нрош:юго века массовый: 
характер, о чем сообщалось в литературе того вре:\Iени 52• 

Из непременных атрибутов Мир-суспе-ху:м'а мы увидели здесr, 
стек.;тянпый рог с табаком и пробRой из пучка та;•ювой стружки, 
111едную ступку д;ш растиранин табака, .1атунную табакерку и стоп
ну из посеребренной Jiатуни (рис. 58). На стовне дата изготовJiения: 
1882 г. Вещи такого рода манси издавна относили к обязате.1ьным 
прпнад.тrежностнм Мир-сусне-хум'а. Л. II. Гондатти писал в :этой 
связп, что, по представлениям манси, << ... мир сусне хум всегда и:~-1еет 
в правой руке бутылну водки. а в левой табю\ерну>>53 • Поqти о том же 
говорпл и наш информатор И. П. Тихонов: <<Ма-ехпе-хум, Вит-ехне
ху;-,1 (·Землю объезжающий человек, Воду объезжающий чеJювек'
одно пз имен Мир-сусне-хум'а.- И. Г.) в одной pyRe табак держит, 
u другой- рю11шу, чтобы вьшиты>. В данпои случае этот <<джен
те:~ыюнский набор» дополнялся ма.1еныхой оловянной шкатулкой 
фабричной работы со штампованны:м орнаментом. 

Для Мир-сусне-хум а бы.1и приготаnлены также миниатюрные 
I\оа.;аные сапажни коричневого цвета, голенища ноторых обрамлены 
подосой Rрасной I<ожи. По внешнему виду они напоминают сапожки 
из нудьтоного но:мпленса, обнаруженного па чердаке брошенного 
до~Iа в Хуру~t-пау.1е (см. рис. 21). 

В yзeJIRe из белой п\ани паходи.'Iись три серебряных п одно 
медное бдюдца. Блюдце (диаметром 7 c~I, высотой 6 м:м) выпо.1нено 
С llCIIO:IЬЗOBaHИeM ШТЮШОВIШ И гравирОВIШ (рис. 59, J). В центре 
изображен олень; справа - охотшш, натягивающий лун; с.'lева 
и вш1зу - фигуры двух бегущих шивотпых. Это блюдце почти иден
тично по сюжету и характеру исполнения двум серебряны:.! кудьто
ВЫ:\1 блюдцам, опубJiинованпым ранее 54 • Имеет ана:JОГ и серебряное 
блю~це с изображением оденя (рис. :J9, 2), скаqущего па фоне гор, 
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Рис. 60. Мс;:~;ная бляха и позолоченнос блюдце из сундуi<а Мир-суснс-хум'а, 

в центре и растительным орнаментом по краям 55 • На нем стоит про
ба пробпрной палатки. 

Ila третьем блюдце в центре - бегущий олень, по края::~~ - два 
охотнш<а с луками: один скрадывает соболя, другой - утку. И это 
блюдце Jrпmь в деталях отличается от выявденного ранее в том же 

решоне 56 • 

Пос.1еднее из четырех б.;:подец тю<же выподнено из серебра, па 
пе~t проштампована дата изготов::rения: 1884 г. и стоит проба: 84. 
На б.1юдце с по~ющью гравировки изображена сначущая Jюшадь 
(рпс. 59, 3). . 

l\lета.1дичесная посуда с изобращение~1 дошади особо цени::rас ъ 
обсювш угра~ш. Описанвые здесь блюдца яв,;:rяшiсь подаркамп
прпношениями Мир-суспе-ху~t'у и могшi использоваться при 1\ам
Jiаншi в (те:мвой) юрте. В этом случае шаман выстав,;:rяд б;подца воз.1е 
дюш п,;:rи чума, где соверша.1ос ь на:м;шпие, <<чтобы божий копь мог 
стоять не на гоJiой зем:1е или снеrу>>57 • 

n отде.1ьном узеш<е находились еще одно блюдце и овальная 
ме;щая б,;rяха (рис. GO). Б.'!юдце штампованное, серебряное (84-я 
проба), позодоченное, изготовдено в 18G9 г. n цептре гешrетрический 
орнююнт. Бдяха с изображением лося и с датирующей надписью 
<<1830 года>> и:меет два отверстия - вверху и внизу. Она мог.;:rа быть 
исно:1ьзоватщ на медвежьем нразднике. Такой бляхой закрывали 
(и о;:щоnременпо у~>рашали) нос убитого медведя. Что же касается 
серебрнпых бJiюдец, то они, будучи nодарены Мир-суспе-хум'у, 
моган в да.'!ыюйшем и не применяться в ну.'!ыовой прантике, хотя 
навсегда оставались тю1, где помеща.'!ся их новый <<хозяию~. Согласно 
традиции, б;1юдце сдедоваJiо жертвовать каждый раз, когда изго
тов.'!шiИ новый яJшын-улама, но реальные liOdMOiiШocти людей да
леtю не всегда соответствовали этим требованиям ... 

В этом же сундуне находился номплеi\Т из трех ялnын-у.1а~ш. 
Один из них nрямоуiольной формы (55 Х G1 см), из красной ф.т:rапс.;:rи 
и черного сукна; по углам его бы:1и пришиты бубенчnкп и по.;:rос~>и 
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Рис. 61. 1\расно-чсрныii л.1нып-у.'!юrа из сунду"а 1\Iир-сусне-хум'а 
(t:o.:I. 1\1!11\ПС). 

Rрасной n черной тканп (рис. G1). Изианну по I>рыва.:~а закрывает 
подк:нщ нз нрасной хлопчатобу:.tютшой тRани. 

Другой четырехпо.:Уьный я.:~пын-у.ilюtа сшит из сунна голубого 
и темно-синего цвета. Он тоа>е прююуго:тьный (77 Х 82 см) (рис. 62). 
J\ двум yг.ila:.I поRрывала вришиты медные ко.1онольчиrш, I\ двум 
друг:и)I-сююдельные б.:Уяхи, выруб.rrенные из листовой датуни. 
Лицевая сторона я.:Упын-у:Iюlа заирыта белым х.1опчатобумажньш 
головньн1 платно:.r, пришиты:.I наметочны:~1 швом. 

Наиболее интересно шестnпольное понрывадо пз I>расной фаа
нели п черного сунна (рис. 63). :Кроме всадника с воздетьпш вверх 
руками на натдом из .'IO:Itт'oв имеется два стилизованных ююбраже
пия в виде уголков. Уголот>, расположенный перед коне:~r. инфор-
1\Шторы называют со:шце:м, а по поводу другого говорят, что <<это 

месяц>>. Лицевая сторона ::~того я.1пын-ула:ма закрыта специа.ilьно 
пришитым цветастым головным платном из хлопчатобумажной тт-;а
ни. l\ дву11r углам пришиты медные колокольчики, к одно:.rу - бу
бенчик, к четвертому - старинная медная и ;нелезная пуговицы. 
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Рис. 62. Сине-голубой юшып-улама из сунду1•а Мир-сусне-хум'а (кол. МИI\НС). 

Кроме того, каждый из уголков украшен низкой бисера и Itpacны~l 
шерстяным шнуром. Общим для всех трех nокрывал является от
сутстлие у них <<хвостов». 

В спениадьно сшитом кожаном мешке лежали два жертвенных 
ШiaTRa (тор'а) и накидка из красного и зеленого сукна. Накидка 
составлена из семи ломт'ов (на каждом из них всадник на коне с воз
детыми рука;"~IИ) таким образом, что последний, седьмой ломт замы
кает одну из сторон nокрывала (рис. 64). В месте стыковки nослед
пеrо ;;]O;'IIT'a с дру1·ими nришиты .'Iенты красного и зе.тrеного сукна 
и нолонольчюш. Углы накидки украшены кроме лент еще и низкюrи 
бпсера. 

В этом же сундуке находился довольно объемный узел, в кото
ром uы:rи два жертвенных n.'IaTI>a. шапка и:1 :шсьего меха с пришитым 
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Рис. 63. Шестипольный красно-черный ялпьш-улюш из сун::~уiш 
Мир-сусне-ху~1'а (кOJI. МИЮIС). 

к ней красньш ЛОС$утом, шкура красной лпсы и иттср:иа. Старшшый 
шелк (вишневый и бордо) свидетельствуст о со.1идном возрасте шшт
ков. 1\аждый из них обрам.'Iеп по::юсой ткани другой фю\туры (и од
НЮI случае черной, в друго~r - Iщетастой). Завершает офор:-.r.lение 
тор'ов бахрома из льняных нитей. С помощью нитей бахромы п~1атки 
связаны друг с другом. 

Иттерма (рис. 65) выполнена в виде сти.1иаованной фпrурr<и. 
У личины вогнутые щеки, п.1оский, нависающий лоб, Т-образная 
ноифигурация бровей и широкий пря~юй нос, поr<атые плечп, шюс
кое тулово. Изображение до носа было завернуто в алый шепковый 
лоскут с завязанными в уго.rюк пятиалтынными чеканки 1880 г. 
Одежду иттер~ш состав.т~яют семь рубах из тканей раэ;rичных рас
цветок и совпк. 

Сундук порой каза.'IСЯ на~1 бездонным ... Мы извлеюrи из него 
еще три ярмак-сахи, которые надевали мужчины на медвежьем празд

нике, изображая богатырей (отыр'ов) (рис. 66). Один из хааатов, 
несмотря на свое «шелковое>> название (ярлап 'шелк'), бы."I сшпт из 
тонкой шерстяной ткани цвета бордо. Воротник, подол, борта и ру
кава его были окаймлены мехом. Вдоль бортов и подола был про
пущен узкий «золотой>> галун (рис. 67). Две пары завязок на концах 
име.т~и кисточки из хлопчатобумаi!шых нитей. Халат очень старый, 
многократно испо.т~ьзовавшийся на <<медве;~:>ьих ш:rяснах>>. 
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Рис. 64. I~расно-зелепый ялпып пз супдуна :Мир-суспе-ху111'а (кол. MИI\IIC)· 



'' 

Рис. 65. Иттсr~ш пз сундука Мир-с'усно-хум'а 
(кол. 1\ШIШС). 

Два другпх яр~rак-сахи бы.тш дейст
вительно ше.1ковымп. Го.1убой xaJiaт (рпс. 
68) выкроен без ворота. Рукава, борта, 
подол и вырез шеи украшены узкюr зo.lo-

1ЪI:-.I га.1уно:~r. Д.1я подклада использована 
красная х.1опчатобумажная тнань. Под 
мышкюш прорези, нрая их тщате:rьно 

обработаны шво~r. 
Третий ха.1ат (зе:теный па ccpo:.r под

кпаде) юtел узкий зеленый воротнин. С 
девой стороны его пришита пет.1я, с пра
вой.:- пуговица. Вдо.1ь бортов, подыrа и 
рукавов пропущена а;елтая ат.1асная .lен

та. 

Рядо~r с халатами аежал длинный ~ю
ток широкой тнаной тесьмы. Информато
ры назвали ее антап-ква.лыг 'пояс-верев

ка'. Такой тесыюй подпоясыва.1и ярмак
сахи. 

Непре~1енная часть ритуа::rьпой одеж
ды на медnеа;ьпх праздниках - шапки 

сферической п I\онпчесной формы. В сун
дуке оказалось се~rь таких го::rоnных убо
ров. Одна шапка, сшптая из юшньеn крае-

и 2 J см ного и черного сукна, напоминает го-

.1оnной убор муа;чины, исполняющего на 
:меднежье~I празднике роль меn~>в'а*. (Рис. nыпо:шен и опубликован 
В. Н. Чернецовым)58 • 

На :медвежьих праздниках разыгрывалпсь не только сцены из 
sЮiзни богов и богатырей, но и раююго рода бытовые сюжеты, где 
в составе действующих лиц могли быть чиновник, купец и др. Види
мо, с этrш связано на.1ичие в сундуке <<фрака>> и двух <шиджю>ов>>. 
Характер исполнения и отдеJIКИ этих вещей явно свидетельствует 
об пх чпсто бутафорском назначении. 

Завершая описание пред~1етов, хранившихся в сундуке, упо
:шшем еще одну вещь, ноторая, судя по ее местоподошению, со 

вре:-.rене:11 приобреда в какой-то мере сакра.1ьную значимость. Речь 
идет о нюшоле XVIII в. Очевидно, это жалованный одному из пред
нов И. П. Шешкина княжеский мундир. (Шешкины зафиксированы 
в качестве князцов Ляпинекой волости еще в 1708 г. 59 Упоминавший
ся выше :rшязь Се~rен Jlяшшский, он а\е Се~шн Пlешюш, был вторым 
по счету правите.тrем во.тrостп из дипаспш Шешкиных.) По поводу 

* Мепкв - лесной дух, великан. Относiiтся к числу фратрпальных пред-. 
ков фратрии Пор. 
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Рис. 66. 1\lужчива-мавси в ярмак-сахи. 
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Рис. 67. Понрой: copдonoro ярман-сахп ПЗ сундуна 1\Iпр-суспе-хум'а. 

этого кюiзола П. С. Таратоn сообщил, что прпнадлежа:т он <<ТО:>.Iу, 
I\ТО ясак еобира;н>. :Ипфор~tатор пазвал его каиыщ (ер.: канась/капащ 
•кнлэь') 60 • 

Остается добавить, что все вещи в сундуке были у:южены очень 
аккуратно, па бо.тrыпо~r красном 1шатке, с:туашвше~1 подстю:ш:о:U:. 

За сунду:ком у задней стены дома мы увпде.1и трп сабшr и даип
пый сверто:к. Наше вшшание прежде всего прпв.1е:I\.::Iа сабля с об
;ющшным :к.1ин:ком (рис. 69). Ее эфес был об:\ютан двумя .1еiiТЮ\Ш 
нз бе.1ой ткани, а зате~r - :красно-черной теСЬ:\IОЙ и шерстяньш шну
ром нрасного цвета. Тот ii\e шнур обвива.1 и часть :клшша у эфеса. 

При изготоваении с одной стороны па н:пшне папесевы К:Iейма, 
с другой - надпись <<FRil\GIA>>. Так, по дшшы~r В. J\вашневпча, 
метиап К.1ИIШИ (<ПОЛЬСКИХ сабедЬ>>, ИЗГОТОЕ.'IеННЫХ 113 BЫCOROKaчeCT
I!CIIIIOll ста.1и 61 • К"1ейма на другой стороне :К.1IШКа - зна:ки наба
:шстпчесного хара:ктера 62 • 

У другой сабди (рис. 70, 1) эфес был примотав :к :клинну .тrосну
то:м светло-серой тнани. Эта сабля, так называюrая карабела, нахо
дилась па вооружении польской ар~rии в XVII - XVIII вв. 63 

Для :карабелы харю\терны уз:кий :к;шно:к и с:1або выражеппая обо
юдоострая ютьшань (гребень на нонце ю:rин:ка). 

Третья сабдя с широ:ким нлин:ко"'r, обоюдоостроii я.тrыманью 
п костяпой руноятыо (рис. 70, 2) таЮI\е относится :к чпс.;Iу :карабел. 
По :к.нссифи:кации С. Мейера, та:кпе саб.1п бытова.1и уп.;е в первой 
по.1овш:rе XVII в. I\.1ипок нашей нарабе.1ы бьш об:\ютан красной 
тнанью, а руноять - :красным а.;е шерстяным шпуро:>.r. Под тканью 
обпару11\ены бумажные деньги выпуска 1!:Н8-1921 гг. 

Подьское происхождение сабе:ть не с.1учайно. I3 состаnе спбпр
СЮIХ гарнизонов XVII в. бы.;1о пc~ra.'Io с:туаш::rых полянов 6\ в npoUI-
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Рис. 68. Покрой голубого яр
мак-сахи из сундука Мир-сус

не-хум'а. 
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:rшr участиинов интервенции периода смуты. От них, очевидно, и 
пона:то к ~rанси это старинное оружие, хотн еще грамота Бориса 
Го)унова от НЮО г. запреща.•rа продавать вогу;rю1 <<заповедные то
вары: пансырп, и доспехи, и ше:ю~1ы, и всякое заповедное 

ii;C.1CЗO>>~;;. 

"Угры пспо.'Iьзовадп саб.1и на медвеа\ЬIIХ праздшшах. По этим 
не огранпчпва:юсь пх прю.шнение. Штаб-аскарс)I IIIавровьш в пача-

Рис. 69. Сабля (а) II3 дома П. Е. Шешкшш (кол. МИI\НС), юreii~ra (б) n надпись 
(в) па КJШIШС. 
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Рис. 70. Саб.'!и-нараGслы и деревянная саб:IЛ (ко:т. 1\l:ИI\HC) . 

. че XIX в. зафиксированы у хантон не связанные с <<Медвежыа1и п.1я
снюiш> своеобразные nюiто:~ппiы*, участнпка:~rи которых быJш во
оруженные саблями мужчины>>66 • 

Под шестью слоюtи ткани различных цветов n свертке обнару
ашлась деревянная сабля в железных IIOflшax (рис. 70, 3). Она GЫJia 
туго об111отана материей нрасного и белого цвета, nо.:юснамп серого 
и черного сукна и обвита дву:~ш куска~ш шерстяного шнура (один 
нз них - зе.11еного цвета с <<золотой>> нитью, другой - красный). 
Под всем этим был еще один слой лент нрасного, белого, желтого, 
серого цвета, туго стянутый бордовым и зеленым шнураыи. 

Оказалось, что ноашы сло:~шны, и сабля свои:~1 <<Клинком>> как 
бы скрепляда пх, не nозво:шя распадаться. R рукояти сабли тосыюii 
были примотаны лоскут красной ткани и буматпые деньги выпуска 
1918-1919 гr. R нонцам ножен nривязана нрасная шерстяная тесь
ма. Деревянная сабля по сравнению с боевым оружпе:~1 :выглядс.1а 
весыш убого, но ей, судя по количеству подарков-nрикладов, nрп-

* .Мужчины, исполнявшие танцы с мечами и.тш саблями, имели специаль
ные наголовники в виде суконной ленты с пришитой к ней серебряной шrастп
пой. В доме П. Е. Шешкина обнаружено пять таких предметов. Они оnублиiю
ваны в nредыдущей книге, посвященной религии манси (см.: Гемуев И. Н., Са
rалаев А. М. Религия народа :манси ... - С. 90-92). 
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Рис. 71. Гадюше на сабде. 

дава;'JОСЬ гораадо большее значение. l\ак nыяснп.1ось впос.тrедствпп, 
она с;ауilшда для гадания. Это бы.1о де.1о~1 шюшнов особой Rатего
рпп (пепге-ху.м) - преДсказате."'еЙ, га;:щвпшх на топоре и.'IИ саб.1е 67 • 

13 общих чертах обряд гаданин описан Н. Л. Гондатти. <<lliю1aн 
са;~шiся на переднее место, задщ1 R народу, приче;-.1 перед собой нн-
1\ого не саа.ает, берет топор и подвешивает его остриеl\1 Rверху за 
шнуроR, протнпутый от ручки до RЛИНRа, па согнутые четыре пальца 
прююй руки и уназатедьный - Jiевой:; начинает качать его и по
тпхонь:ку нашептывать, зате;\1 уже п объявдяет волю бога; иногда 
виесто топора употребляют ноа;, а лучше всего старинную шпагу>>68 • 
А. 1\. l\аннпсто сообщал о гаданпп с помощью топора, ножа, котла 
и огшша: <<IIрорицате."'ь нривязывает нож иди огниво к концу питюi, 
которую он зате~I нюJешивает себе на руну. Оп усаживается спиной 
к I\Оl\Шате и начинает зак.'!пнание: "Дорогой бог-отец,- говорит 
он,- сl\одько еще ему (юrея в виду бодьного.- И. Г.) ле,J:ать n твой 
день бо.-Iезюl, в твой день хвори? Не подшпrешь ли ты его с одра 
бо.1еапей, с одра страданпй?" Если де.'Iо кдонится к из."'ечеiшю, 
ноа.; илr огниво поворачивают вправо, есшr близится смерть -
в:Ieno;>"'1 • ПосноJiьку причиной бо:~езпи 11rогдо быть названо то об
стонте:Jьство, что вовремя не принесди п.;ертву духу-покровителю, 

об[,jчно в итоге гадания выявлялась необходимость очередного 
i1\С'ртnопрпношенпя, о че:\I и <<сообща:ш>> духи: 

Если ты в жертву выставишь животное с рогами, животное 
С IIOIIЫTaMИ, 
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Рис. 72. Сабля-лошадь .;Jувып-ху~1'а (кол. i\IIШHC). 

мы каи раз выровпяе:\r совершенпыii девочRоii ровный путь, 
выровшю~r совершенныii мальчико~r ровный путь. 
Не боiiсн! Поче~1у ты таи испуrапсн? 

В:11есто кровавой жертвы мог быть принесен, ес.1и речь ш.1а о 
ГI-\епщпне, платок 70 • 

Представление о ВОЗ:\!Оi1ШОСТИ предсказаний с ПО:\!ОЩЫО саu.1И 
сохранялось у манси до недавнего вре:-.1ени. П. Ф. Меров сообщил, 
что при: гадании шнур или тесы1а, привязанные к сабле, брали в 
.11евую руку, лежавшую на но:юне пенге-хум'а, и зажима.т~и :\Iеа.;ду 
больmю1 и указательньп-1 пальцами (рис. 71). <<Illa:-.Iaн песню поет 
и рассказывает, что ему надо, и сабля качается. Шюшn шюшпит, 
говорит Нуми-Тору:-.1'у: "Тебе ли коня в жертву припести, шш ко~tу, 
пусть мы здоровые буде:-.1". Спрашивает шаман Ilyшr-Тору:\1' а: , , Н о
му принести: коня?">>. 

По словам А. Д. Хозумова и В. Д. Вадичупова, деревянная 
сабля использовалась и при <I.;ертвепно:-.1 забое оленя, <<есшi кто за
болееТ>>. Иогда олень уа.;е находился во дворе усадьбы, перед му.тr'о:-.1, 
шнур с саблейбрадив руки и: ждали, когда она качнется. Счита.1ось, 
что в этот :момент <<бог пришею>. Пока сабля покачивалась, мыс.1енпо 
обращались к Нуми-Торум'у с сообщепие:-.1 о то:-.r, что приносится 
жертва. Одновременно испрашивали здоровье для больnого и слу
та.'Iи, <<что в голову торкнеТ>>. (Имеется в виду, что человек, дершав
ш:ий саблю, должен бы.1 услышать голос бога, вещающий ему, что 
еще надо исполнить, <<Какой RaRoмy пубы сделать подарок, повесить 
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Рис. 73. Шлем (1) и шапки (2, 3) из дома П. Е. Шешкива (кол. МИI\НС). 

арсыш>.) После :этого забивали оленя, варили ::.шсо и ставиди миску 
с пим перед пубы-норма. 

Саб:ш представлялась наделенной особой чудодейственной си
-'IОЙ, свойством обеспечивать контакт человека с мироl\r богов и 
духов. В этом с::.Iысле сабля явлш:rась самостоятельно фун·кциони
рующим объекто:и, а поэтому и самостояте.1:ьным фетишем. Ее меди
атнвнан способность вознагражда.'Iась принесением подарков-при
К.lадов (лент п полосок ткани с монетами, денег, отрезов материи), 
(Jаагодаря чему сверток, в котором находилась сабля, постоянно 
У1Н'.л1чивался в объеме. 

На медвеа\ьем празднпке :эта саб.1:я покрывадась накидкой 
(с::.1. рис. 64) и таким образом <(превраща.'Iась в лошадь». На ней в 
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Рис. 74. Шелто-зеленый четырехпольный ялпып-у;щ~ш (но.1:. MИI\IIC). 

дом, rде разыгрывалось представление, <<въезжаю> (рис. 72) Лувын
хум (одно из инос:казателъных имен Мир-сусне-ху:м'а). Н[lки;:щу 
nабрасыва.;ш на саблю под:к.;Iад:кой вверх, та:к что изображения всDд
ни:ков на Я.;IПЫн-улама о:казыва.;Iись недоступными взора:м присутству

ющих. Это была совершенпо необходимая мера предостороааюстп, 
пос:коль:ку в медвежье:м праздни:ке принимали участие не толъ:ко 

взрослые :\Iушчипы, но п юноши, женщины, дети, :которьаi нельзя: 

было видеть изображения на ялпын-улама и на других свящэпных 
по:крывалах. 

На норме вдоль левоii от входа стены был обнаружен еще одш1 
сверто:к. В нем о:казадись два жеJiезных штюшованных блюда, ш.lе:\1 
из бархата, две су:конные шапки. Дию1етр бo.'Iьnrero из блю~ 35 с~1, 
оно украшено по :краю гео:\rетрическюi орпамептом, в центре па 

:красном фоне нанесены черноii краской две .концентричес:кие окруа\-
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Jюсти. Второе блюдо диаметром 23 c~r, черное, на лицсвой стороне 
Брасной Rpacl\oй выпо.'rнсн растите.1ьно-геометричесюrй орнамент. 
J.\Iccтнoii <<доработl\е)> блюда не подвергаJiись, никаюrх дополнитель
ных рv.сунl\ов на них нет. Использовадись они на :медвежьем празд
юше - на нпх ставилось преподносимое убитому медведю угощение. 

Из трех головных уборов (рис. 73, 1) наибо.1ее интересен ш.1ем: 
пз черного бархата с забра.тrом и бар:о.шцей*. Все три: головных убора 
тю\же являшiсь атрибутами медвежьего нраздниRа. 

На той же пор:о.ю бы.1о найдено еще несколько вещей, заверну
тых в бо.1ьшой П:Jатон. Среди них два я.тшын-удющ и трп ярмак
сахи. Одно пз а"'ертnенных поRрывал, ддпной 103, ширипой 9G см, 
выполненное из суюrа зеленого и }I\eJiтoгo цnета и опушенное со

бо.'Iьим мехом, состондо из четырех ло:мт'ов (рис. 74). На :каа.;дом 
па них - всадник с воздеты:ми вверх руRами. Подклада нет. Н' двум 
уг.1ю.1 с лицевой стороны пришиты Rарманы из темного сукна. В них 
могли храниться серебряные бдюдца-приnлады. Н' серединам длин
ных сторон пришиты nолосRи парчи. Н' углам на зеленых шерстя
ных шнурах были привязаны колокольчики, пз которых сохрани.1ся 
.'lllllli· один. 

Другое покрывало (рис. 75) - шестппольное, из шерстяной 
тюши :красного и черного цвета, размеро:\I 115 Х 95 см, с опушRой 

* По определению I\андпдата исторических наук А. И. Соловьева, покрой 
этого rодовноrо убора соответствует :конструкции шлеыа, известного в спецnаль
ной литературе nод названnе~r <<ерихоюtа>>. Проиехождение ерихонки связано е 
Воетоком (Переnя, Турция). В XVI-XVII вв. шле~rы такого типа ноеили рус
скис воины боярекого ополчения; иепо.'!ьзовалиеь они и в польской ар)tи:и. 
В то ;не вре~rя и вп:ють до нача.1а ХХ в. пшис ш.1с~rы бытовашr в Средней Азии. 
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Рис. 76. Покрой ярмак-сахи из дома П. Е. Шеmкина (кол. МИ1\НС). 
1- черно-красный; 2- черный. 

из ~Iexa соболя. Лицевая сторона его закрыта специально прпшитьш 
хлопчатобумажныи платком. По углам связки из красного шерстя
ного шнура, тесьмы, низок бисера с колокольчиками и медными пу
говицами на концах. 

Один из халатов, Находившихея в этщ1 свертке, вполне тривп
а."'ен по покрою (рис. 76, 1) - с узким отложным воротником, про
·резями под мышками. Выполнен он из тонкой хлопчатобумажной 
ткани пестрой расцветки с преоб.т~аданием красного и черного цвета. 
Подклад из светлого тика, края вкруговую обрамлены узкой полос
кой золотистой парчи. 
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Рис. 77. Иттерма из дома 11. Е. Шешкина (кол. МИI\НС). 

Интереснее второй ха.:~ат (рис. 76, 2). Он еделап из однотонпой 
черпой шерсти с коричневьш сатиновым подкладом. У него необыч
но широкий воротник, под горло~1 петля и пуговица для застегива
ния. Ворот и рукава украшены широким золотым галунои. 

Еще один ха:Iат сшит из черного бархата на красном сатпnово~r 
подкладе. По покрою и отделке он совпадает с первым, правда, 
воротпик его выполнен в виде узкой стойки из красной ткани. 

Такие халаты не всегда изготовлялись на месте. Иногда их 
покупали. И. Н. Шухов писал в свое время, что «шьют их русскпе 
и за высокую цену поставляют инородцам>>71 • Эти халаты, как и шап
ки, о которых шла речь выше, яв:ш.чись атрибутами медвеа,ьего 
праздника. 

Осматривая широкие нормы в до:ме Шеmкина, мы привычно ис
ка.чп деревянный ящик с иттер:ма. 1-\о.чь скоро они хранятся на чер
даках, то должны быть и здесь. И действите.чьно, сас-тотап с четырi,
ШI иттер~1а стоял рядом с другю.ш ре.чиквиямп у муди-пал' а. 

Первая иттер:ма (рис. 77) достаточно типична. Изображение 
п.:::юское, го:юва тоньше, не;не::ш ту.чово. Личина имеет вогнутые 
щеки и Т-образную линию бровей и носа. На груди фигурки ножо~r 
eдe.'Iaiia :~уш<а, в которую вставдев серебряный гривенник 1847 г. 
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Рис. 78. Иттсрма иэ до
ма П. Е. Шешкипа и ее 
«гардероб>> (кол. 

МИIШС). 

Иттерма завернута в :Iоскут черной материи и одета в четыре шrатья: 
из тканей разных расцветок. 

Вторая: иттерма сделана дово.тrьно необычно (рис. 78). В отличие 
от других экземп.'IЯров, нос у нее выступает над плоскостыо щекt 

углублениями трактованы гдаза и рот. Создается вnечатление, что 
перед ню1и у.тrыбающееся шщо. У ту.тrова подчеркнута <<талию>. 
Прорезями трактованы руки и ноги. n Бруг:rую .тrунку на груди был 
вставлен, судя по размерам, серебряный двугривенный. <<Гардероб>> 
иттерма состави.тrи семь шштьев-халатов, сшитых в основно:и из 

шелка и перевязанных щелтым шелковым nоясом. Сверху надевались 
еще два платья и четыре халата из шелка разных цветов. К одно.\IУ 
из :хаJiатов была пришита меховая шапка. 1\роме того, имелся ко~ш
лект обуви, что бывает очень редхо. 
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Рис. 79. Иттерма из до:ма П. Е. Шеш~>ина (нол. :\IИRHC,1. 
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Рис. 80. Иттерма И3 до~щ П. Е. Шешки!lа (кол. МИI\.НС). 

Третья иттерма выпо.'Iнена просто, но выразите:тьно: это п:rо· 
СI\ОJIИЦая фигурка с полукруглым нависающим лбом, расширяющим
ел юшзу и выступающим над плоскостью щек носом (рис. 79). 
На грудь были поло;-нены 10-I\опеечная марка п гривенник чеканки 
НЮ5 г. Фигурка завернута в зеленый лоскуток. Из этой же ткани 
сделана рубаха с завязками. Помшю этого, па пттерма были надеты 
еще две рубахи, малица и совик. 

Иттерма (рис. 80) не имеет деревянной основы. Jlпцо ей за~rеня
ет серебряный двугривенный царской: чеканки, обшитый: сверху 
кpacuoii тканью, из которой вьшо.'Iнена и верхняя часть тулова 
(при изготовлении иттерма использована также ткань белой: и пест
рой расцветки). Фигурка одета в пять рубах, ма.тпщу и совик. 

Здесь же, на норме, оказаJiся сас-тотап, а в не~1 еще две иттер~rа. 
Обе фигурки выполнены довольно примитивно. О~на из ннх (рис. 81) 
представшша собой всего .'Iишь п.'Iоскую оструганную палочку, 
завернутую в сиреневый лоскут. Одежду фигурки составляли пять 
рубах, :малица и совик, подпоясанный: красной: лентой с привязан
ным к ней медным кольцом. 

Еще одна иттерма (рис. 82) юrеет в основе столь же n.'Iоскую, 
деревянную фигурку. Черты лица не обозначены. На груди сереб
ряный гривенник чеканки 1915 г. Иттерма завернута в синий и крас
ный ;юскуты, из тканей тех же цветов сшиты две нижние рубахи 
а сверху надеты еще шесть рубах пз матерпи раз;шчной фактуры 
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Рис. 81. Пттерма из до~tа П. Е. Шешкпна (ко:r. МИКНС). 

и расцветки. Меховая одежда состоит из :малицы и совика. Па завяз· 
юr напюшона надеты два :-.rедных ко.'Iьца. 

На сnецпа.'!ьной по.'lке, нип-;е бо."Iьшой норыы, стоял деревянный 
ящин, в которо:\1 храни:шсь трп иттср:-.tа, одетые, как видно, с бо."Iь

ШIШ тщаюrюr п аюбовыо (рпс. 83-85). Особенно нарядной выг."Iяде
ла иттсрма (рпс. 83) с бо.1ьшш.ш <<КОСЮIИ», унизанны:-.1и :кольцами. 
Оmере:rья пз бпссра и б:rестящая :-.rета:шпчесi\ая цеnочка обрютяли 
го."Iову фигурки. О;~.ста она бы.1а в сахи и се:\IЬ аккуратно сшптых 
пш\тьев. Однако деревянного ту.1ова-оеновы у иттер:-.rа не оказа."Iось. 
Фигурка сделана IIЗ зе;r.епой и красной :матерпи. н~rесто :шца у нее 
серебрипая :\lопета. Между матерчаты-"I ту.'lово~r п первьш по счету 
платье~.! в.1ожен двугривенный чеканюr 1951 г. 

Деревянная основа другой иттерма (рпс. 84), также изготов.lен
ной в свнап со смертью женщины, представ.'lя."Iа собой небо."Iьmую 
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Рис. 82. Иттерма из до
ма П. Е. Шешкина 

(кол. МИКНС). 
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Рис. 84. :Иттерма И3 дома 
II. Е. Шеmкина (кол. 

МИIШС). 

щепочи у, у н оторой :~ишь е.1еrна пюючеп нонтур головы. Личину 
ей за:~rеня."I пятиа.пынный ченанкп НЮ2 r. Фигурна бы:~а завернута 
в а-;е.пый п розовый лоскуты, поверх которых надето пять тщате.:Jьно 
сшитых п.1атьев. Заверша."Iа одеяние нарядная еахи с пришитым 
к вей оа-;ере."Iье:м пз нрасных бус и зе:~епоrо бисера. 

Пттер:~rа (рис. 83), су;:~,я по одеаще, была изrотов.1ена в связи 
со е:~tертью мужчины. Ty."Iono у фигурки п.'Iосное, п.1ечи скошены 
лпчина стандартная. Гривеннин енатеришшсного nре:~tени на груди 
отню;:~:ь не говорит о древности еа:~юго изображепин, выпо::шепного, 

похоже, не;:~:авпо. Фигурка завернута в .:Jоснут розового цвета, одета 
в се:~rь рубах (неi\оторые из них имеют застежну на пуrовицах)t. 
ма;1Iщу П СОВIШ. 
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Рис. 85. Иттер:ма из дома П. Е. Шешкипа (кол. :МИКПС). 

В ящп:к были по.lОil\ены пять рубаше:к д.::IЯ иттер:о.rа, сшитых по 
раз:-.1еру одеащы на :o.tyжcкoii фигурке, три го:ювных п:штка, ЯJШак
тор, два ма.1еньких п.1атка, вьшолненпые по образцу яр:о.Iаi>-тор, 
три лоскута ат.1асной ткани, красный байковый :~оскут, два новых 
носовых п.1атк1:1, костяная табакерна с табано:-.1, по::ювпна мс;щой 
mтюшованной б:~яхи, :о.rедный перетень с печатной, вилна и доаша. 
hai{ сообщп.1и нашп информаторы, :эти иттер~ш сде:~аны после смерти 
блин;аi:iшnх преднов П. Е. Шеmюша: две после нончпны его ро;J,ите
лей, а третья - в связи со смертью бабушки. 

Hop~ra в iJ.O~re П. Е. Illешюша преподпесла на:о.r еще один сюр
приз. В уг.1.у стош1 завернутый в кусон ~Iешковины большой ш;шап
скnй бубен. Согласно мансийс:кой традпцпп, бубен должен бы:I на
ходиться рНДО:\I С ЯЩIШОМ ll.'IИ сундуRО~! - ЮiеСТП.'IИЩе~! духов-
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Рис. 86. Бубен П. Е. Шешnина (1), рукоять бубна (2) и колотушка (3) 
(код. МИКНС). 

покровите:1ей 72 • Известны едучаи хранения бубна в ку.1:ьтовом ам
баре па святиш1ще предка-покровителя посе.'Iка 73 • Бубен в доме 
IПешкипа означа.'I, что среди его предков были х:ойпьиы-tяйт - так 
nазывали шаманов, <<работавших>> с бубно:м 74

• 

Бубен П. Е. Шешкина (рис. 86, J) почти овальной формы (69 Х 
х44 см), и:меет 16 резонаторов. Это ОДИН из вариантов- в принципе 
у бубна может быть 13, 14, 15, 17, 19 или 21 резонатор 75 • 

У-образная рукоять бубна (рис. 86, 2) состоит из двух оструган
ных палок разной длины. Соединения деталей рукояти пазовые. 
Концы палок, состав:шющих рукоять, крепятся сыромятными ре
мешками из оленьей кожи к обечайке с помощью специа.'Iьно про
сверлениого отверстия. На рукояти вырезаны две :пrчипы со ско
шенными щеками, выступающю.r подбородкюi и носом в виде трапе
ции. Глаза и рот сшщиа.т~ьно не ~юделированы. Такие же личины 
вырезаны па рукояти бубна, виденного нами па сnяти.'Iище Ворсrш
ойки (предка-поi•ровптс.'Iя се.'Iепия Мань-я) 76 • 
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Рщ·. 88. Орню1енталъ'ное изобра
жение бобра (ко.'!. МИI\НС). 

В обечайку (высота ее 
9 с~1) с внутренней стороны 
вбиты две скобы. Сквозь них 
продеты медные кольца и 

перетип (рис. 87), рипшч
ный звон которых усиливал 
зnуновое оформление кюr.!а
ния. 

Бубен обтянут о.'Iеньей 
кожей. В центральной части 
лицевой стороны бубна бодь
шое пятно красно-бурого 
цвета. Тан:ие н;е nятна ~rень
ших размеров расnоложены 

кое-где по краям. Скодько
нибудь отчетшшо видпмых 
рпсунков нет. 

Руконть бубна об~ютана множеством п:татков и Jюснуташi ткани 
с завязанными в уголках монетами. Поверх всего он обвит красным 
сукно~r, nеревязанным шерстяным шнурои того же цвета. :Меащу 
nриюiадами бы.1и вложены монеты и бума;вные деньги в основно~I 
дорево:Iюционного выnуска. Подарки-nрик.ыды обус.1ов:тены ~шдп
ативной функцией бубна, обеспечивающего связь между людыш 
и миром духов 77 • Они являлись знаком благодарности дюдей, для 
:которых соверша.:шсь ка~шапия. 

К рукояти бубна красны:о.r шерстяны:.r шнуро:-.r бы.1а привязана 
:колотушка (c:.r. рпс. 86, 3) - деревннная :юпатка, обтянутая олень
ей шкурой. 

Последняя вещь, найденная на норме,- стилизованное (орна
мента;Jьное) изображение бобра, вырезанное на деревянной дощечке 
(рис. 88). По сообщению инфор:.rаторов, II. Е. Шешкин сде.1а.1 его 
в :качестве трафарета для нанесения ·узора на женские срrкп со 
швейными nрипаддежностямп - тутчаи. Обычно при похоронах 
женщины в:11есте с ней в могилу клали ее тутчан (за пск.!юченпе:-.t 
тех с::~учаев, :когда на неч бы::r изображен бобер). 

Рассмотренный памп бодьшой ко:.ш.1екс кудыовых вещей как 
бы распадается на два: это домашние пенаты и семейные реликвнп 
Шешюшых, СRопившиеся в течение жизни неско:тькпх поко::~енпll:, 
а также прппадлеашостп и атрибуты медвежьего праздника, являв

шиеся ;:~;остояние:-.r всех /f;ите.lей Ломбовожа. Это связано с те~1 об
стоятельство:-.r, что жилище Шеппшна выполня.1о (в пзnестноll: :.rcpe) 
функцию общественного дома. В проiш:ю:-.1 тюше доча зафiшспрова
вы в Rультовых центрах угров 78 • 

Селения манси на Сосьве более много.liО,'J,НЫ, чем на Ляпине. 
Едва ли· не псндючснпе:-.1 яв.1яется Верхнее Ни.1ъдино (Верхне-IIпаь-
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Рис. 89. Домашниii дух-нокропитель из брошенного дома (нол. МИНПС). 

а - лицевц сторона; б - обратнал; в - мео~щые пуговицы и литые ухрашенил, 
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Рис. 90. Поирой зипуна {приклад, преДIIазпач:епный духу-покровителю). 

дивекие юрты), где неоднократно бывал В. Н. Чернецов. Этотпауль 
расположен на высоком кр'асивом берегу, окаймленном полосой 
хвойного леса, застроен просторными, когда-то крепкими домами. 
Ныне селение обезлюдело, и только в двух избах теплится жизнь. 
В одной из них живут Петр Сергеевич и Анна Кузьмовна Таратовы. 
И хотя Петр Сергеевич давно уже разменя.тr девятый десяток, он 
по-прежнему бодр, ловит рыбу, прекрасно управляется с лодочныr.1 
мотором, постреливает ондатру. 

"Узнав, что нас интересует <<мансийская старинка>>, он указал на 
брошенный дом на краю села. Поте.\шевшие от времени бревна сруба, 
окна без стекол, полуоткрытая дверь... В целости и сохранности 
оказалось лишь содержимое чердака, затянутого по угла!\I паутиной. 
Все говорило о том, что хозяин дома забыд сюда дорогу и давным
давно не поднимался на <<вышку>>, чтобы принести очередную жертву 
своему духу-покровителю. Да и где нынче тот хозяин? .. 

Между тем на чердаке в целости и сохранности стоял большой, 
окованный железом сундук. В нем был обнаружен еще один, заметно 
отличный от других, набор культовой атрибутики. Главный фетиш 
(рис. 89) представлял собой антропоморфное изображение, сделан
ное из трех рубашек и восьми халатов желтого, зеленого, красного 
цвета и пестрых. (Для изготовления одежды использованы шелк, 
газ, мадаполам, сатин. Преобладают рубахи и халаты из шелна.) 
На все это сверху надеты два черных халата. Завершает одеяние ду
ха большой суконвый халат черного цвета с пришитой к нему 
остроконечной шапной, сшитой из шести черных и красных клиньев 
и опушенной собольим мехом. На нее надета еще одна шапка из голу
бой шерсти, также опушенная мехом соболя. 

Наружный халат заслуживает особого внимания. Скроен он 
без клиньев с ромбовидными вставками под мышками (красная -
слева, черная - справа). "У него красный суконный отложной ворот
вин и шесть пар завязок из красного шерстяного шнура. По краяr.1 
бортов сверху донизу пришиты синие стеклянпые бусы. В одноr.t 
ряду с ними нашиты большие медные декоративные пуговицы, по 
семь с каждой стороны. Полы и борта халата украшены о:ювянными 
розетками местного литья. 
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Рис. 91. Красно-синий ялпып-улюш из брошенного ;:~щ1а (1юл. МИКНС). 

<<Голову>> изобраа.;ения составля.:~п стянутые в узел воротники 
рубах. В центре узла, в шелковом цветастш1 лоскуте, находидась 
засушенная летучая :мышь. В этой связи с.:~едует напомнить об осо
бом отношении угров к зто:му представите.:~ю фауны. Ляминекие 
ханты считали, что <<залетевшая в жилище :мышь является покрови

телем семью>*. Ее ловили, умерщвлялt и храпиди как духа-поБро
вителя ... Полагали, что успех охоты во :много:м зависит от нее. Не
подобающее отношение к этой святыне обещало, по мнению хантов1 
неудачу в охотничьем про~1ысле 79 • 

Аналогичным было отношение к летучей мыши (маис. тор 
товлын) со стороны сосьюшских :\Iансп. Наш информатор П. С. Та
ратов пояснид: «Тор товльш, ес:ш в наш до~1 зайдет, он долго не жи-

• Особняком в этом oтпomeRim стоит пимекая групnа хантов, которые 
считают, что летучая )IЫШЬ nриносит несчастье. 
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Рис. 92. Ломт неоконченного ялnын-улама (кол. МИI\НС). 

вет, помирает. Его высушат, потом в ше;шовую тряпку заворачива
ют. Если он залетит - медведя: убьешь осенью>>. 

Помимо прикладов-арсын'ов, свертка с монетами и медной лож
ки духу-покровителю была предназначена специально сшитая муж
ская суконная одежда (рис. 90). Это не что иное, как зипун, выкроен
ный <<с перехватом>>. Такая одежда реально исnользовалась вплоть 
до середины nрошлого века. Судя: по характеру швов, не свойствен
ному русской одежде, зипун местный, мансийской работы*. 

Целая группа вещей оказалась, как обычно, связанной с Мир
сусне-хум'ом. Это прежде всего четырехпольный ялпын-улама из 
синего и красного сукна, размером 80 х 80 см (рис. 91); края его об
рамлены :мехом соболя, по углам -медные колокольчики. Лицева11 
сторона покрывала закрывалась специально пришитым по краям 

платком белого цвета. 
В халат бледно-розового цвета были завернуты ломт, пред

назначавшийся для оставшегося незаконченным ялпын-улама (крае
вый всадник на черном фоне (рис. 92)) и три суконные шапки. Одна 
из них (рис. 93, 1) выполнена из черной и оранжевой ткани; ее со
ставляют четыре широких и четыре узких (черных) клина. Широкие 
клинья украшены черным мозаичным орнаментом. Шапка увенчана 
:кисточкой из того же материала. Тулья опушена соболиным мехом. 
Аналогичным образом выполнена вторая: шапка, меньших размеров 
{рис. 93, 2). Материалом для нее послужило сукно красного и чер
вого цвета. Третья шапка (рис. 93, 3) сшита из трех синих и трех 
красных суконных клиньев. 

• Определение каидидата исторических наук Е. Ф. Фурсоаой. 
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Рис. 93. Шапки (Rол. МИRНС). 

Н том же сундуке ле
}I>ади три <<богатырскИХ>) по
яса (эптап). На каждом из 
ш1х изображен, как и на ял
пын-улама, всадник - Мир
сусне-хум. Все пояса вьшол
нены методом мозаики. Одни 
нз них (рис. 94, 1) из красно
го и черного сукна, опушен, 

1\Ю\ и два других, собольим мехом; по углюr прикрепдены два ко
Jюко.'Iьчика и два бубенчика. R поясу пришит нитью из оленьих 
сухо;ни:шй двугривенный чеканки 1868 г. Такого же достоинства 
монета чеканки 1870 г. была привязана сухожидьной нитью над 
крайним справа изображение~! всадника. Второй пояс (рис. 94, 2) 
пз красного и зе.'Iеного сукна выполнен анадогично предыдущему. 

На нитях, к которым привязаны колокольчики, нанизан крупный 
бпсер. Н крайней слева фигуре пришита серебряная 20-копеечная: 
монета чеканки 1885 г. 

Самый бо.'Iьшой из знтап'ов - желто-голубой (рис. 94, 3). Се
ребряные гривенники, вшитые в yr.'IЫ этого пояса, датированы 1921, 
1923, 1!)25, 1927-:-.t rr.* 

* Подобные атрибуты известны п у хантов, в частности у представителей 
их назымской группы. С. В. Иванов, опубликовавший один из образцов, счи
тает его жертвенны}! покрывалО}I. Исходя из того, что «I> одной (уз1юй) сторона 
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Рис. 94. :Энтап'ы (кол. МИННС). 

Из сукна тех <I\e цветов, что и последний энтап, сшит великолеп
ный ш.Je:o~r испо:шнских раз~юров (рис. 95). Оп состав..-rен и~ семи 
ломт'ов с пзображениюш Мпр-сусне-ху:м'а. Меа;ду ними вставлены 
nолосы с пзображенпе;о,r Рейтартан-уii:рищ'а (птички :Мпр-суспе-ху
м'а). С:1ева внутри rn.1e~ra пришит нармаи из rо.1убого ломт'а, в нем 

nокрывала пршпита голова, к другой - хвост лисы, а к vглам: - лапы этого 
животного>>, он полагает, что «.казьшское поирывало удержало древнейшую 
зооморфную форму, утраченную у мансИ>> (Иванов С. В. Материалы по изобра
зительному искусству народов Сибири.- С. 51). Думается, что изменение фор
мы «богатырсного» nояса манси связано nрежде всего с эволюцией семантикв 
этого атрибута. 
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Рис. 95. Суконный шлем из брощенноrо дома (rщл. МИI~НС). 

обнаружены шесть гривепников чеканки И21-1925 rr. Меховое 
обрамление шлема выполнено пз полос беличьего меха. Верхушку 
шлема венчают кисточки из rо.ТJубых и жедтых по:юсок и пять ма
леньких колокольчиков; два ко.тiОI\Одьчика нобо.1ы1rе пришиты к 
ППЖНШ\1 уrла:\1. 

Ритуальпая одежда-прик.1ад пеобычно бо.1ыпоrо размера из
вестна у обских уrров по описашшм Гр. Дыптриева-Садовникова 
и М. Б. Шатилова. В обоих с.'lучаях речь идет о nаховских хантах: 
оба автора ппшут при этом о гро~нщных одеяниях (у Гр. Дмит-
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Рис. 96. Нюшдна (ялпыв) из брошенного дома (кол. МИIПIС). 

риева-Садовюшова это кафт;шы, у М. Б .. Шатплова - халаты), 
предназначенных для <<предков-покровителей»80 • У :мапсп, насi<олько 
:мне известно, из -предметов богатырской одежды изготовляются 
то.Jько пояс и шле:\-I (островерхая шапка). Традиция требует, чтобы 
ши.:шсь они одповре::~tенно л пз одних и тех /f\e :\-tатериа:юв. Изготов
ление их приурочивалось к определенно::~1у этапу ;.юtзiш :му;.I>чины -
хозяина до::11а (см. об это::~I в главе III). 

Последним предметом пз этого культового комплекса являет
ся накидка (я:шын) (рис. 96). Она выполнена нз черного и крас
ного сукна, состоит из се::~ш .1юп'ов. Изобрюi\ения на накидке иден
тичны рисункам на шлеме, что особенно заметно, ecJIИ обратпть 
вюшанпе на птичек, обра::~шяющих всадников. Нающка, I\ак и 
шлем, снабжена сюtью ко.;юкольчпкюш (пять ::~tаленьких сзади 
и два бо.'Тьшпх впереди). Она предназначена для ::~tедве;.I.;ьего празд
ника. О характере ее пспо.1ьзовюшя на <<::~rедвен;ыiх п.1ясках>> ска
зано выше (при оппсаюш вещей из дома П. Е. Шешкина). 

Рассмотренный кo::~tп;Iel\c 1\у:Iьтовой атрпбутпкп вк.1ючает в себя 
четыре 1\о~шопента: это пзобраа.;ею1е се:\-rейного духа-покровителя 

и принесенные е::~1у приi\.'Iады; :круг вещей, связанных с Мпр-сусне
ху:м·о~t (хотя его объе::~шое изобрап>енне в данпо~I ко~ш.:~ексе не 
представ.ТJепо): нающка (ялпын) - атрибут медвежьего праздшша; 
и, наконец, набор <<богатырских>> вещей. Пребыванне всех пре;J::\-Iетов 
в одпо~I юн~сти.1ище свидете.1ьствует о то::~t, что богп п духи, чьп 
изображения или атрибутика здесь представлены, отнюдь не явля
ются антагониста:-.ш. 

Во всех мозаичных изображ!'ниях (кроме четырехпольного 
ялпын-уаюtа) чувствуется рука одной мастерицы. Это особенпо оп
ределенно проявилось в изображеюш ног всадников - во всех слу
чаях показаны лишь ступни, трактованные в виде треугольников, 

выступающих перед 1\орпусо~r :коня. 

Бывая в Нильдино, :мы обычно останавливалпсь по соседству 
с П. С. Таратовым, n избе, которая к тому времени принадлежала 
В. Н. Остерову. Хозяин- :молодой человек, недавно отслуживший 
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Рис. 97. Ахвтас-ойка (кол. МИRНС.) 

'·: 
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Рис. 98. Rалдаппый камень из музея 
Сосьвипской средпей школы. 

в армии, практически не пшл в своем доС\tе (он работал в друго:\1 селе
нии) и мало интересовался пмевшимися у него ре.1иквиями. С его 
nозволения мы побывали на чердаке. И здесь нас ожидал приятный 
сюрприз. 

У стены, противопо.:10п-;ной входу на чердак, справа от окна, 
находился сверток, в котором пребывал дух-покроnитель до::.rа -
камень (кусок руды) со столь бо.'IЬШIНI содержаниеС\I железа, что 
геологи, которым я его показа.1, понача.1у решили, что это оско.1ок 

метеорита. Ахвтас-ойка (':Камень-старик'- так называ.1п его наши 
инфор~Iаторы) (рис. 97) бы.'I одет в шесть рубах из тнанеi'I различной 
расцветки, сверху на ню1 бы.1а специально пошитая шапRа из ПЫi!\И
ка (о.;теньего выпоротка). Это не с,;тучайпо. Дело в то~r, что у :\rанси 
<<хозяино:~r-покровителеи о.1еньпх стаД>> счита.ттся Нёр-ойка (бу!\в. 
'Гора-старпк'). По мансийсRюl представ,;тению1, он пшвет на Ялпын
нер ('Священной горе') вб.1пзи Ялпын-тур ('Священного озера') 
у петоков Сев. Сосьвы на Ура.;те, <<у него там находится кюrешrый 
до:~r, в которо~1 он и прово;щт вреС\rя ю1есте с женой - Нёр эгва>>81 • 
По-видюrоС\rу, привезенный с Ура,;та Ахвтас-ойка яв.1я.1 собой свое
образное воп.;тощение Нёр-ойкп, потому и шапка на нем из меха 
оленя. Вообще-то использование оленьего ~чеха д.:ш изготовления 
головных уборов, предназначенных богам и духам, несвойствепно 
манси. 
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Рис, 99. Намень, хранившийся в сундуRе на чердаке дома В. Н. Остерова 
(кол. МИIШС). 

Почитание камней необычной формы зафиксировано у манси 
еще в XVIII в. По этому nоводу И. Г. Георги nисал, что, наряду с 
антропоморфными изображ10>ниюш, <<идо:юn их составляют странно 
образованные ка;;шю>82 • О ТО:\1 а.; е упо:\шпа.:J: во второй половине прош
лого века И. Н. Глушков, а в нача.1е нашего столетия А. А. Дуни
ным-Горкавиче~r опубликовано описание привезениого с р. Ляпин 
<<каменного идола, одетого в "пальто" и "шаnку">>83 • ИсnоJ1ьзование 
камней в качестве фетишей у хантон отмечено, в частности, О. Фин
ше:м и А. Брэмо:м, а Г. Старцев сообщал, что, по хантыйским nред
ставлениям, камни «могут nередвигаться с места на место и идут 

навстречу отде.1ьным счаст.1ивьш дюдш1 ... Владедьца такого кюшя 
остяки считают счастшшы~r п удачливым че.т:ювеком во всех видах 

промыс.::ювых зюштий>>В4 • 
Rюшям манси передко приписыва.Уrи особые свойства и в тех 

случаях, когда их использова.111 в повсе,J,Jювно:-.1 обпходе. Так, па 
кюJенных грузи.1ах д.1я сетей (ка:1данных камнях) процарапыва:IИ 

рпсункп магического характера, что дош1шо бы.1о обеспечивать уда
чу в рыболовНО:\1 nромыс.1е 85 • П рю1ер то~1у - Rа.1данный камень, 
хранящпйся в музее Сосьвинской средней шко.1ы (рис. 98). На его 
поверхность нанесено изобраil>енпе рыбы п запора с установленными 
В НеМ ГИ:\IГЮШ*. 

* Плетенная из прутьев лавуш:'а 1\О!пчсс~>оii фop.IIЬI. Русские называют 
ее мордой. 
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Рис. 100. «Богатырсиий>> шлем (IIO."I. МИКНС). 

В одном свертке с Ахвтас-ойкой .:Iema.;ш припесенные ему при
плады-арсын'ы с завязанньши в уг.1ах ~юнетами. Здесь а\е находиJIСЯ 
четырехпольныii я.lnын-улюJа из сукна красного 11 черного цвета. 

Ахвтас-ОЙ]:{а оказа.'lся не едпнственньш каменньш фетишем на 
этом чердаке. В сундуке рядш1 с нюt бы.l. еще один ка~tень причуд
ливой формы (рис. 99), одетый в спецпа.1ьно сшитую рубашку, 

Здесь же IJаходп.:Iись <<богатырские>> шлем и шапка. Шлем 
(рис. 100) выпо.1нсн из су:ю1а I\расного и черного цвета с меховой 
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Рис. 101. «Богатырская• шапка (кол. МИRНС). 

опушкой. R нему пришиты три кодокольчика и бубенчик. Шапка 
(рис. 101) сшита из сукна тех же цветов и оформлена аналогично 
шлему. 

По соседству с головными уборами лежал ялпын-улама. Это 
редчайший вариант священного покрывала, почти не встречающий
ся ныне у манси, хотя некоторые информаторы вспоминают о быто
вании их в прошлом. Остеравекий я:шын-улама представдяет собой 
черное суконное подотнище paз~шpo:-.rlt8 х 90 см. В центре его красная 
фигура коня без всадника (рис. 102). По данным С. В. Иванова, 
покрывала с фигурами коней без nсадинков отмечены у хантов 86

• 

В этом же сундуке находидся .10\П нз красного, синего, желтого 
и зеденого сукна (рис. 103), с подю1адо~I из хлопчатобумажной 
ткани. Рисунок в центре вьшо.1нен методо:..I ~юзаики, по углам: и 
в центре пришиты пять литых розеток. С трех сторон в ломт воткну-· 
ты швейные иглы. Подобные вещи жертвоnались духам-покровителям: 
селения 87 или домашним духам-покроnите.1ям, когда в семье рожда
лась девочка. Именно так дух-покровитель оповещался о рождении 
нового человека. Получая подарок, он доткен был взять под свою 

116 



Рис. 102. Ялпын-улама с конем без всадника (кол. МИI\НС). 

защиту жизнь нового члена се:\IЬИ. Одновременно такой ломт яв,тшJI
ся как бы первой жертвой, принесенной самой новорожденной духу
покровитедю. 

Ломт с чердака В. Н.- Остерова не то.'lько выполнен с бодьшим 
тщанием, но и необычно украшен. К одному из его углов пришита 
бронзовак заколка в форме конской гоЛовы (рис. 104). В ее нижней 
части И!\lеетск сквозное. отверстие, сквозь которое продернута суро

вая нитка. На нее нанизаны стеклянные бусы вперемежку со ста
ринными медными пуговицами. 

:Кроме всех уже описанных вещей в сундуке лежал налобник 
(см. рис. 104), выполненный из тонкой латунной пдастины с ис
пользованием шта~ша и гравировки. На налобнике изображен охот
ник с натянутым луком в руках; справа и слева от него фигуры 
животных, между ними деревья и кусты. Нижний край пластины 
обрамлен десятью полукругдыми фестонами. По кракм пластины 
пробиты отверстия. Сквозь них продернут кусок тонкого шпагата 
для закрепдения пластины на голове. 

Налобники подобного вида встречаются довольно редко. 
На медвежьем празднике ими могли украшать голову медведи 88; 

анаJiогичные же пдастины едужили украшением «серебркной бабы>>, 
почитавшейся хантами р. :Казым 89

• Серебряные наголовники такого 
рода надева.т:ш и мужчины, исподнявшие военные танцы с оружием 

на регудярно устраивавшихся в прошдом праздниках. 

Содержимое сундука включало круглую табакерку (в ней было 
немного табаку) и медную ложку. Заметим, что атрибуты из меди 
достаточно характерны для культовых комплексов манси. 

Слева от о1ша висел кожаный мешок, содержавший обычные 
подарки Мир-сусне-хум'у- металлические блюдца. Одно из них
серебряное, с клеймом пробирной пю1атки (рис. 105). На нем выгра-
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Рис. 103 . .!Io~tт с чердака до~tа В. Н. Остерова (кол. J\IИIOIC). 

вировап сначущпй о:~ень. Другое - ::lte;'J,нoe, фабрпчной раGоты с 
клей111а::~ш n:Ia;J:e.'lьцa предпрпятпя. lla ободне и::~tеется трещина. 
Третье б:подце - а;елезпое, .:'IYii>eнoe, на обороте двойной линией 
процарапано пзображеппе четырехконечного креста сnастического 
типа. Такого ро;:щ пред::~1еты ::IIOГ.:'IИ использоваться п в качестве посу
ды, в которой богач и духам преподноси.'Iась пища. С. Ме.тrьшшов 
сообща.""! в свое врюш о то::~1, что в танпе сосуды на.'IJШа.:'Iась кровь 
принесенной в а;ертву лошади, пос.1е чего хозяш1 (если жертво
nриношение соверша.1ось на семейн0::11 ку.:'Iьтовщ1 ::11есте) или шю~ан, 
tвзяв сосуд с кровью, подходит ко все::11 идо.'Iам и пальцем, обманну
ТЫ::II в сосу;~, с кровью, ню1азывает по три черточки на наждщr, остав

шуюся п-;е кровь пьет сюr п дает nить предстоящшf))90 • Судя по опи
санию сосуда, который С. Ме::~ьников виде."' и купил д."'Я Географиче
ского общества (<<сосуд чеканной работы, медный, по.'Iуженный и 
nредстав.:Jяет в середине дна бегущего о.1еня, па верхнем краю 
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Рис. 104. Заколка с конеАI и налобник (кол. МИRНС). 

лисицу, с правого боку- человека с луком и стрелою, а с левого 
соболю>)9\ речь шла о б.тrюдце, подобном тем, которые были рас
смотрены выше (см. описание ку.тrьтового комп.'Iекса из до~rа 
П. Е. Шешкина). 

В этом же мешке находи.тrась <<богатырскаю> шапка (рис. 106) 
из сукна красного· и зеленого цвета, отделанпая мехом п украшен

ная ко.тrокольчика~rи. R верхней части шапки была пришита монета. 
Три другие шапки (обычных размеров) предназнача.тrись, надо 

думать, для медвешьего праздника, хотя могли быть преподнесены 
Мир-сусне-хум'у. Скроены они по-разному; общим же элементом 
яв.тrяется меховая опушка. Шапка (рис. 107, 1) трапециевидной фор
мы, скроена из красного сукна со вставками из сукна черного цвета. 

Вторая шапка (рис. 107, 2) по крою близка первой, однако чередую
щисся малиновые и черные полосы почти одинаковы по размеру. 

Последняя шапка интересна тем, что составляющие ее четыре клина 
выnолнены из сукна не двух, как обычно, а четырех цветов: красно
го, зеленого, синего и желтого (рис. 107, 3). Нижняя часть тульи 
скроена из зеJrеного сукна, орнамент красного цвета. 

Вместе с культовыми атрибутами в мешке находились стоnка 
и фарфоровая чашечка. В них наливалось спиртное, когда хозяин 
в очередной раз угощал своих пенатов. 

Слева от кожаного мешка стоял супдук. Он быд напо.'Iнен ар
сын'ами, а среди них лежал четырехпольный ялпын-улама, вьшо.'I
ненный из красного п синего сукна. Мозаичный рисунок на ломт'ах 
покрывала изобража.тr лошадь со всадником, натянувmю1 поводья. 

Изба В. Н. Остерона оказалась единственным из обследованных 
нами мансийских домов, в котором удадось увидеть имда (чучело 
медведя). Здесь оказались даЖе две медвежьи шкуры. Храпплись 
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Рис. 105. Серrбрлное блюдце 
(:кол. l\IИHHC). 

они за занавесной на пу
бы-норме, у стены, протп
воподожной входу, в :Iе

вом углу. (В. II. Остеров 
ПОЯСНИЛ, ЧТО раЗ;'ItеЩСНПе 

пубы-нор;'IIЫ слева - не 
редкость в ДО;'~Iах сосьвпн

СЮIХ манси.) На подстил
ке (оленьей шкуре) лежа:ш 
одна на другой две мед
вежьи шнуры, каждая из 

них была с.1ожена вдвое и 
размещена так, что впере

ди оназыва.1ась морда и 

.;Jапы зверя (рис. 108, а). 
Нижняя часть каждой 

шкуры привязана н спецпально~rу каркасу (рис. 108, б), с прикреп
ленным н нему ~1едньш но:Iьцо:-.r. Шею верхней шкуры украшали 
бусы. Сверху на шща .1ежа.•о более десятка бо.1ьших платков, а 
сбоку - специальный :-.rешок с арсьш'а~ш. По поводу прикладов 
А. Н. Таратона поясни.1а: «П:Iаткп - пото:му что бабы они (самки.
И. Г.). Если бы муilшки бы.'ш - тор бы не бы.1о, то:Iьно арсын'ы>>. 

Медведица, чья шкура лежала внизу, была убита дед0:11 
А. Н. Таратовой; другая - отцо:~r. <<Мы считае:~-r их как мать и дочы> 
(А. Н. Таратова). Прик:~ады, предназначенные юца, ун:Iадывает 
мужчина, убивший :11едве,J;я, II:IИ нас:Iедюш охотника. Отец А. Н. Та
ратовой переда:I <<заведывание>> ей, но это, по ее с.1ова:~r, искточп
те:тьный с.1учай. (<<Я - как :~rу;.юiю>,- сl\азала она, Iшея в виду то 
обстоятельство, что с :IIaJiыx :тет охотничала вместе с ыу;.кчинами -
сыновей у отца не было - и была очень удачливой охотницей.) 

Среди :жспонатов Березовеного :11узея имеется Iшда из ШI>уры 
медвеа.анl\а (рис. 109). llil\ypa распялена на нарl\асе, аналогично:-.r 
нпль;:щнско:~rу. Нос ме,1;ведя закрыт :11етал:Iичеснюr нружко:-.1 (у 
Н. JI. Гон;::щттп упощшается кружон из бересты)92 • Оп 1\репится с 
по:-.ющью спецпа:Iьных коr~.;аных ремепшов, образующих нечто по
хоr~>ее на пююр;щпн. На ре:-.1еmни надеты медные ко.1ьца. 

В лпературе есть, 1\ащется, то.ттыш одно оппсанпе юща - в 
небольшой статье В. Новпцного 93 • Автор наблюда.1 празднество в 
честь 1шда в Руссуйскпх юртах на Сосьве. Судя по его описанию, 
оформление руссуйсютх п нильдинсюiх имда различается .'Iишь в 
дета:тях. 

Интересно, что в 1\ачестве и:~ща :мог.1п быть испо.1ьзовапы не 
то.1ьно шнуры зверей, убптых самюr охотниl\юr. В. Н. Чернецов 
сообщал о случае, 1\огда ~1едвежья ml\ypa была куп:тепа у вогуда 
В. Ярюша ханто~r с Поауя за 130 руб.: <<Тот СJ\азал, что хочет играть 
медведя и с;~,е.'!ать из него IШДа>>94 • 

120 



Рис. 106. <<Боrатырскаю> шапка с чердака ДО}!а В. Н. Остерова (кол. МИRНС). 

В честь п:-.ща устраива.тшсь периодические праздпества. Это, 
впрочем, не иск:rюча.то <<участию> этих фетишей в праздюшах по слу
чаю очередной добычи медведя 95

• 

Ку.тьтовый 1\0:\IШieRc в до~1е Б. II. Остерова в:к.тючает, :как мы 
виде.ти, два объекта почитания, функцпоппрующпе в качестве духов
покровитедей - Ахвтас-ойку и юща. Хочется зюtетить, что :эта 
диада не означает нп :эк.тю>тичности, нп деrра.:щцип решtrпозпой 
традиции. Как ~rы убедюrся в да.тьпейше:'оr, :эти различные по харак
теру фетиши у;~,ачно допо.'lняют друг друга. 

Анеево (Анеевские, Аныевскпе юрты)- поа;алуй, самое бо.тьшое 
чнсто ~шнспйское село на Сосьве п Лнпнпе. Здесь отде;Iеюrе совхоза, 
!lшгазин, фе:\I,;щrерско-акушерсн:ий пун:кт, в до:-.шх э:rе:ктрическое 
освещение, разнообразные бытовые э.тектроприборы. Dcero в 30 км 
от Апеево ннходJпсн Иrршr - бо:rьшой conpr~reппыii пoce:IOI{ город-
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Рис. 107. Шаnки с чер
дака дома В. Н. Оетеро
ва (J\ол. МИЮIС}. 

с:кого типа с :мощным портовы:м хозяйством, бетонньши :мостовьшп, 
до:мами со все~ш удобства~ш, до~юм :культуры, различными магази
нами. Жите:ш Иrрима -частые гости в Анеево. Особенпо их при
вле:кают рыболовные угодья, ноторы~ш издавна владеют манси и 
знают их ~>ан свои пять пальцев. :VIожет .1п, ~>азалось бы, в наше вре
:uя,, да еще npu таном соседстве, сохраниться у анеевцев хоть что-то, 
напоминающее об их прежних традиционных верованиях? 

Вопрос резонный, ибо манси, в том ЧIIC.le жите.;JИ Анеево, по
стоянно имеют дело с современньши <<зе:о.t.;Jеnроходца~ш» и «покори

телями» Сибири. Эти люди в массе своей не только ничего ne знают 
о традиционном мировоззрении аборигенов (что вполне естественно), 
но не доnус:кают даже воз:о.южности иного, чем у них самих, миро

восnриятия. Отсюда шюхо снрывае:о.юе (а зачастую нескрывае:мое} 
высономерно-пренебрежительное отношение н nроявлениям тради
ционных верований, u к самим носителям традиций. Оно nередно 
сопровождается антами вандализ:о.tа на святилищах, до :которых 

иногда добираются современные коннистадоры с их стре~шение~1 
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Рис. 108. и~ща из дома 
В. Н. Остерова. 

а- общий вид; б- каркас, 

урвать все, что ш1охо лежит: рыбу ли, пушнину ли, <<идолов>> ли 
растащить на сувениры (а иногда просто расстредять из ружья 

иди сжечь в костре). 
Все сказанное ни в коей мере не касается русского старожиль

ческого населения. Отношения русских (и не только русских) людей,~ 
которые из поколения в поколение живут в Сибири, с аборигенами 
этого края характеризуются, как правило, добрососедством и вза
имной помощью. Взаимоуважение распространяется и на сферу 
мировоззрения, обусловливая толерантность и в этой области. 

Однако соседей не выбирают. И поэтому манси, в том числе жи
телям Анеево, с.тшшком часто приходится сталкиваться с проявле
нием воинствующего, хотя и <щиви:rпзованного>>, невежества. Труд
но человеку в таких ус;юви

ях остаться доверчивы~! и от

Rрытым. И все же ... 
Много интересного расска

за.'! мне Илья Иванович Ен
дырев. Не одни вечер скорота
ли мы с ним в его старо:.r, но 

еще нрепко:~r до~1е. Вспо:.шная, 
кто из анеевцев <<держал пубы>> 
и накие именно, Илья Ивано
вич упомяну.rr и о духах-по

кровпте.rrях своей семьи. Ока-

Рис. 109. Имда из Березовского 
музея. 
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Рис. 110. Я;ш-ус-ойка 
(кол. М:ИКНС). 

за:т1ось, что на <<выпше>> дома хранятся три сунду~>а. Их nривезли 
из Алтату~ша родственншш а;ены И. И. Ендырева. Это произош.1о, 
когда бы.1: шшвидпрован а::~тату~шский ко.1:хоз и дю1а пере:11:ещалп 
в другие се::~ения. 

Обычно nубы отца достаются старше~1у сыну. Брат }f\СПЫ 
И. И. Ендырева (единственный сын в се~1ьс) отказа.1:ся nриютить 
отцовских nенатов. Тодько nоэто~1у ре;пшвии оказааись на чердаке 
ендыревского дома. 

Трудно было решиться Илье Ивановичу nоказать нам содсрilш
:мое этих сундуков. Ведь этп духи <<НО совс1ш его». С другой стороны, 
хозяйка (жена И. И. Ендырева) ;:щ11>е uрп всем же.1:анни не смог,1а 
бы заставить себя подш1ться на чердак. Ситуация назалась почти 
неразрешшюй. 

И ВСе-ТаiШ сундуки ОТКрЫ.1ПСЬ. В ОДНОМ ИЗ HIIX НаХОДИ,lОСЬ 
сделанное из ткани аптропо~юрфпое изобраа\сние, ноторое с бо.lь
шими прсдосторожностюш, предварпте::~ьно окурив чердак чагой, 
извлек Илья Иванович. Это бы,1: Я.1:п-ус-ойка 'Священного городка 
старик', который считается предка~! фратрии Пор 9 ';. В ;.шфологпп 
и фольклоре он предстает в образе ~rедведя. Антропоморфный облик 
фетиша не должен смущать читателя. Зоо:11:орфные <<nредкю> у манси 
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Рис. 111. Наюц"а (н:шын) 
Я.-ш-yc-oiiiOI (KO::I. 

IOII\HC). 

зачастую изображаются в 
виде чс::ювена п наделают

ся в соответстюш с этп~r 

че~овеческпми свойствами 
и начествю.ш. 

Ялп-ус-ойка (рис. 110) 
выпо:шен пз т:кани и одеж

ды. Тулово его составляет 

множество арсьш'ов с 1\Ю
пстыш 11 КОЛЫ~ЮПI. Два 
п.;:Jатна туго стягивают 

«шею>>, выделяя таким об
разом <<голову>>. На <пу.;:Jо
ВО>> надета рубашка из зе
Jiеного ат:~аса с от.;ю;.юiы~I 

воротнино~I. Застежни нет, 
ворот зашит у <<горла>> бе
:~ы~rи нитнюш. Все это 
заирыто сверху нанидкой 
из синего и телтого сук

на (рис. 111). Она выпол
нена из се~ш ломт'ов,. на 
RaiJ.;дiOI из которых изоб
ражен всаднин с плетью 

в руне. Накидка обрамле
на мехо~r нрасной .тrисы и 

О 5 10 15см 

снаба;ена тре~rя парюш ко~окольч1шов. На на;.ндой из ее сторон 
имеются завязки, н ним прп~ютаны евязюr арсып'ов. Лпцевая сторо
на наю1дки закрыта принштьпr н ней бо.1ыuюr нуско:11 ткани розово
го цвета. Завершает одеяние коричневый ха:rат на черном подн.тrаде. 
Рунава, борта п воротшш-стойка окай:\rлены по;юсой бе.1ой материп. 
На го.тrове Я.1п-ус-ойни шаш>а нз се~ш н:шньев же.1того и синего 
сунна, увенчанная юrсточной. В ней 14 спнпх п же.1тых .тrент. 

В другюr сундуке хрюш:~ось изобра;нение Тору~r-щань (она 
же 1\алтащ-энва, супруга Нушt-Тору;11а, верховного бога угорского 
пантеопа). Фигура Тору~r-щань выпо.-шена пз ткани п одежды, I'O.lo

вa - ню1ень пеобычной фор;о.Iы, напо:\шнающий ню1енный фетиш 
из Верхнего Ни.1ьдино (с:-.1. рпс. 99), но ~rеньших раз~rеров. По с.-то
вюi И. И. Ендырева, это <<ОТ 1110~111ш п гро~rа намепы. Он завернут
в нрасныii шелновый .;:Jоскут, поверх ноторого - еще два н ус ка 
ше.;:Jiювой материи. На нпх накинуты 14 п.1атков и 2 ха.1ата с завнз
нюш у гор.1а. Все это нанрыто тре~rя бо.1ьш1ши пестрьши тор'ами. 

Между двумн большюш сундунюш стоя.1 третпй, меньших раз
меров. В не:\I пребыва.тr l\а:пащ-пыг, сын I\а.пащ, одно пз ппосназа-
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Рис. 112. 1\алтащ~пыr. 

тельных имен Мир-сусне-хум'а (рпс. 112). Сде:Iанное из арсын'ов 
тулово Rалтащ-пыг'а одето в несl\о.1ько разноцветных ха,1атов, 
верхний халат - белый, с завязкюш. Rак поясни,1 информатор, 
<<ему темного нельзю>. На голове у Ка:пащ-пыг'а остроконечная 
шапка из семи треугольных ю:шньев ;т;е.1того и синего сукна с ки

сточкой из семи Jiент тех же цветов. 
Культовый комплекс И. И. Ендырева вызывает несколько во

просов. Прежде всего, почему на одно~I святилище находятся изоб
ражения предков о б е их угорских фратрий (Я.ттп-ус-ойка, с одной 
стороны, и Торум-щань с l\алтащ-пыг'о~I, он же :Мир-сусне-хум,
с другой)? 

Фамилия Ендырева относится к фратрии Пор 97 • Поэтому изоб
ражение Ялп-ус-ойки в его до~rашнюr святп.1ище, l\азалось бы, впол
не уместно. Однако, как мы уже знае:о.r, все фетиши бы.1и перевезены 
из Автатумпа, где находи.1ись раньше в доме тестя Ендырева, пред
ставители фратрии Мось. В Jiюбом случае пребывание предков обе-
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Рис.113. Домашний фетиш И. Р. ЧеJrданова. 
а - общий вид; б - фрагмент - бронзоваа пти

ца, 

их фратрий в одном святилище выг
лядит необычно, ведь известно, что 
каждоliiУ из фратриальных предков 
посвящались отдельные купьтовые 

места 98 • Другой вопрос, который 
сущностно связан с первым: почему 

на Ялп-ус-ойке накидка с изобра
жением Мир-сусне-хум' а, представ
ляющего противоположную фрат
рию? 

Оставляя читателя в размыш
лении над этими вопросами, отве

тить на которые я собираюсь в сле
дующей г:~аве, перехожу к описа

нию еще одного ;J,О:\IаШнего святилища, с которьш уда:юсь озна

комиться в это"1 привет;1иво:\I :\Iансийско:\1 пауле. 
Хозяином его оказался Иван Романович Че:~данов, молодой 

рыбак и охотник, ставший нашю1 нсзюtеНИ:\IЫ:\1 и бескорыстньп.t 
помощником. Б:~агодаря И. Р. Челданову удалось посетить богатей
шее в атрибутивно:\1 плане святилище, о котором речь пойдет ниже, 
он же помог <<выйтю> на несколько очень интересных информаторов. 
Однако, коrда я завел речь о его се.мейных фетишах, Иван несколько 
смутился. Он не был старш1ш в се:\Iье, эдесь главенствовада его 
почтенная матушка, которая радушно прпвечала нас в своем доме, 

поила чаем, угощала рыбой, :молоКО:\t, :Iесной ягодой, но предпо
читала не развивать тему о домашних пубы. Когда думаешь о тех 
усипиях, которые пришлось при.;южпть, чтобы по.1учить согласие 
несговорчпвой хозяйки на посещение чердака, поневоле вспомина
ешь автора прошлого сто:rетия, который с полпы:\1 основанием ут
верждал, что в мансийском доме, несмотря на всевозllюжпые табу, 
главенствует женщина 99

• 
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Рис. 114. Серебряная 
чашка с чердака ДО}fа 

И. Р. Че;щанова. 

Оказавшись на чердаке, мы преж;::~;е всего обрати:ш внимание 
на большой берестяной пайп (своеобразный коше.1ь из бересты), 
nодвешенный к строшr;rу ,в правюr да.'!Ьнюr уг.1у. В нем находи.1ся 
ворох цветных арсын'ов', концы которых бьши связаны в узел 
(рис. 113, а). К нему бы.1о пришито бронзовое изобраа>ение ястреба 
с :шчиной па груди (рис. 113, 6). Jlапы птицы, распо.тютепные по 
обеим сторона:и :rичины, офор~шены таюш образом, что напоминают 
косы (ношение кос у угров - п муа>чiш, п женщин - бы.1о принято 
вп:ють до недавнего вре~rени). 1\.огти яетреба сжюrают го.1ову аш
вотного (медведь? козед?). К сожа.1епшо, часть фигурки обдо~rана 
(литейный брак?), однако поско.1ьку на таких изображениях кры.:rья 
и их офор~шение располагались всегда си~шетрично, то деформация 
не сказывается на общем представ.1еюш о фигурке. Dыпо.1нена она 
в технике по.1ого литья. На тыльной стороне имеется пет.1я ддя при
шивания фигурки к одежде или го:ювно:~rу убору. Такая ;Ее пет.1я, 
очевидно, 1Ше.1ась и на отсутствующе~r кры.1е птицы. Шнуровпдный 
иант обрам.1яет кры:rья, которые, как и тудово, украшены ряда:~rи 

<<жемчужию>. 

Подобные изображения обычно вк.1ючюот в дово.1ыю широкий 
ируг предметов бронзового nитья, относящпхся к так пазывае:~ю~rу 
nермскому звериному сти.1ю. Согаасно исс.'rедовюшюr D. Н. Черпе
цова, бронзовые поде.rrюr, подобные этой, характерны для Приуральн 
и Западпой Сибири вп:ють до IX в. н. э. 100 

Фигурка нстреба бы.1а в свое вре:\ш найдена, <<обоготворена» и 
стала выпо.1ннть функции духа-покровпте.1н семьи. 1\ро:~ю подарков
арсын'ов e:\ry бы.1а пожертвована серебрнпая чашка, наполненная 
иольцами из меди и серебра (рис. 111t). 

Вместп.rrище духа-покровителя бы.1о закрыто крышкой и пере
вязано ровдуашы:~r ре:~rеuшом. Под паiiп'юr стоя:r деревянный ящик, 
в которюr оказа.rrись !lracca ист.1евнпrх rш;ур пушных зверей, по::щ
ренных духу, п серебрютая чарка, в I-<оторую д.'lя фетвша на:шва.1и 

спиртное при кюrщо:~r а>ертвопрнношешш. 

Пеподалеr<у от ящика стояла дер('вннпая кол,rбе.lь ana. В ней 
леаш:ш череп ~1едведн, его че.1юстп п :rевая .'lапа. Jr потреб:rение 
колыбе.rrи для хранення ъ:у:rьтовых пре;r:\rетов - нв.'lеrше довольно 

редкое. Н :rптературе упошшаппе об пспо:Iьзовашш угрюш кодыбе-
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--------------------------------Рис. 115 . .Питые изображенил волна и оленя с чердана дома И. Р. Челданона 
(кол. МИIПIС). 

ли с этой цедыо встречается, пожа.т1уй, только у Г. Новицкого 101 • 

В этой же нолыбе.1и находилась и пшурка курицы с перынш -
свидетепьство а;ертвоприношения и одновре~rенпо подарои духу. 

По словам И. Р. Чеаданова, брат его отца, ашвший в Новинеких 
юртах, наждый раа, приезжая в гости, привозил живую нурицу, 

предназначавшуюся в жертву духу-покровителю до~rа. 

Бронзовый ястреб обитад на чердане челданонекого до~rа очень 
давно: e:\IY понлонюшсь еще дед И. Р. Челданова, а ~южет быть, 
и бо.1ее д11:юние предют. Сравнительно недавно па <<вышке>> появи
лись еще ;~ве .:штые (на :нот раз из свинца) фигурни (рис. 115). Одна 
из них - пзобраа;епие волка, другая - ноленопреююнепного оле
ня. В наil;дую была вшrав:юна ыонета. Оленю доста:rся серебряный 
nятан царской ченапни, а Iюлку- пятиалтынный выпуска 19iiO г. 
Оба изобрюЕепия были улоа.;ены в специа:1ьно сшитую из бересты 
норобку и за:1иты сверху жиршr. 

История появлешш этих атрибутов хорошо известна. Отец Чел
данова имел неболыпое о:Iенье стадо. Все бы.1о хорошо до тех пор, 
пока извечные враги о:1еней - во:шп - не нача.1и проявлять чрез

~rерную активность. При это~I они не съеда:1и очередную выбранную 
ими жертву, а то.1ько <<рвалю> о.1еня. Все рациона.1ы1ые попытки 
из~1енить ситунцпю оназа.1ись безуспеrшп.ши. Волки, каза:rось, не 
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Рис. 116. План культового места 
Щахэл-Торум'а. 

Прямоугольнi'Шом обозначен ура-сумь
ях, 11ружоч11ами - места расположе

ния антропоморфных изображеJJш1, 

СТОЛЬКО утоЛЯЛИ CIJOЙ ГОЛОД, 
сколько <<Наказыва:Iю> за что

то хозяина стада. Тогда отец 
Челданона nрибеi'НУЛ к маги
ческому средству: сделал 

фигурки из одного и того а;е 
материала и по:-.юстил их ря

дом. Поза ОJiснп сшшолизи
рует покорность вОJшу, но

торого манси ипосi\азатсльно 

пазывали <<зверi,, по;юiраю

щий оленеЙ>> 102 • /I\ир, кото-

CИl\IВOJIИЧCCI\aH ПI!Ща, 

рый был паJIИТ в I\оробку,
предпазначонпая хпщпину. Серебршrап :мопе-

та подчерюшала приющае;ютостr, вош;а к сонму почитаемых ду

хов*. Все это и обеспечило, к:ш уверн."' liieпя И. Р. Челдююв, сох
ранность оленьего стада: <<Еогда пз свшща воJша вьшили, они пере
стали сразу рnатъ олепеii>>* * 

Среди: атритубов но:-.ш;rенса Челданоnа берестяпап норобка с 
волком и оленем - наибопее интересный э.;те:-.1епт, значимый не 
то.;Iы<о сю1 но себо, но прождо всего в связи с историей своего появле
нин, в которой проявплас1, традиция пр о ц е с с а создания фетиша. 
Она предстает в виде не толыю целенаправленных, но и алгоритми
зованных действий, предnарнемых анализом ситуации. 

Круг почитаеиых персонажей, изображения которых имелись 
в домашних святилищах анеевских манси, достаточно обычен. В их 
число входили, I<роме уже упоминавшихся, Торум-щань, Ялп-ус
ойка, 1\'у.;ть-отыр, Эква-пырищ. Своообразной ре:минист\еiщией по
клоненип Нёр-ойке явлплось почитание Пильтан-оЙIШ. Это локаль
ный но характору персонаж, который не фигурирует в других :местах. 

* Заметим, что во:ш относился :к числу чтюrых у северных манси ашnот
ных. Правда, nоiшоюrлись ему не па Сосьве, а в верховьях Jiнпина (в селе
ниях Я-сунт, Мань-я, Хапглы). Его пазывали там Сакв-талях-ой:.ка ('Сосьвы 
(Ляпина вершины) старик'). В честь него даже устраивались нерподические 
празднества. По некоторым данным, волн считался старшим брато)! оленя (см.: 
Источники по этнографии Западпой Сибири.- С. 46). 

** Аналогичным образо't поступали в подобных случаях пганасаны. Хо
зяин оленьего стада вырезал из дерева фигуру волка, приносил его домой, 
<(:кормит» ЖIIрои и обращался к nщ1у с просьбой быть более мплосердны~1 по 
отпошепию к оленям. Таким обрааом осуществлялось <<Одомашнивание>> волка и 
противопоставление его <(диким сородичам>>. Если волк-койка не справлялсн со 
своими обязанностюш, его считали слабы~r и выбрасывали (c:~-r.: Грачева Г. Н. 
Традиционные культы нrанасан // Памятники .культуры народов Сибири и Се
вера.- Л., 1977.- С. 225). 
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Пшrьтап-овы:r-оЙI\у <<держаю> отец И. И. Ендырева. Ишr :>того 
духа наш инфор~штор переве.'l нак <<Из r;ерпшпы (I,orщn) горы ,c;~e
.'JaJIHЫЙ человею> (ер. пильтап 'яр', овыл 'нонец') 103 • 

Ни:rьтюr-овыл-ойка обита.::r, юш и по.::rожепо духу-поi\р<шителю 
се~rьи, в особо~1 сундуке на чердане до~rа. В качестве по;щрнов-при
юrадов e~ry жертвова.::rи арсьш'ы и пушнину, приче:м особо цепны:-.ш 
счнта.:шсь :шсы и бе.тши с бе.:rы~ш хвостюш и белки-альбиносы. 
Манси называли таких животных mopyм-yii 'боiiШЙ зверь'. Ниль
тан-овы:r-ойну отец Епдырева в конце I\онцов <<унес в лес куда-то>>. 
Дс:rо в то:-.1, что кто-то из посторонних :rюдей побывал на чердаке 
и <<задева.тr его, трогаю> без разрешения хозюша. Такие действия 
озпача:rи осквернение фетиша, нак бы прерывали его инти11шые от
пошеrшя с се~Iьей, понровителе:.r которой он яв.'lнлся. 

Одним из иптереснейших святиJIИЩ, привад.Тiеir>ащих анеевекии 
манси, явлнется llур.'1ахтын-щахэл. Это культовое :место посвнщепо 
П~ахэл-ойке и припадлежпт всей фами:rии Руновых. 

Руновы (Гуховы) иадавпо щивут в Апееnо. По даппьш 3. П. Со
но.:rовой, в XVIII-XIX вв. их в это:-.1 селении было больше, чем 
представителей накой-либо другой фамилии 10-1. На древность антро
пошJма Рукоп уназывал В. Н. Чернецов 105 • Ile мудрено поэто:~tу, 
что атрибупша их фамильного свнтиJтища, возмоiюю одного из 
старейших на Сосьве, содержит не~шло архаичных черт. 

1\уш,товос место IЦахэл-Торум, иди Щахэл-ойi;а, находится: на 
лево~r берегу р. Ha:Iми-xyJIIOM (Нерестован рсчна), впадающей в 
Сюсконзи-я, приток Сев. Сосьвы. Для того чтобы попасть сюда, 
пуашо пройти на лодi\е примерно 7 I\M по Сосьвс, до устья: Сюснон
зи-я, затем прибшшителыю 50 км вверх по этой реке и, наконец, 
окоJю 10 нм по llалми-хулюм'у. Разумеется, расстояния здесь ни
нем не мерсны и не считаны и определяются <ша г.'1азою> - по врс:.rе

пи, затраченному на преодоление пути, или по расходу горючего. 

П~ахэл-Тору:м, по представ:rенпя:м ыанси,- ш1адший брат Ну
ми-Торум'а, живущий <шостоннпо на черных облю>аХ>> и никогда их 
не ноющающий. Он <<разъезжает по облю\ЮI па о.'Iенях ... и возит 
на них воду; если оJrени задснятся, то он их ударнет вожжей, и та н 

сильно, что свет появляется, :молния заблистает, олени начинают 
рваться и при этом нроливают из бочни воду; он жены не и~шет>>106 . 
1:\ этим представлепиям о IЦахэл-Торум'с, зафиRсированны:м 
Н. Л. Гондатти и приводи:-.шм n дальнсйшюr ню\ 1\. Ф. l{арьялайне~ 
ном 107

, так и nозднейшими авторюrи 108 , следует добавить еще ное
что. В. II. Чернецов установил, что, по представлониюt манси, 
Щахэл-Торум (у Черпецова Чахил-торум) пвляетсн нротивпином 
кул'ей и менRв'ов,- всшшанов, ~:~;пвущих в ;riccy и врсднщих людям. 
«"Убить их человен пе :может, но их убивает Чахил-торум свои ми 
пламенными стрелами торум сапкю>109 (букн. 'Божпii: пa:O'IЗ'HI:II,'). 
Для современных манси ll~ax:м-Тору:ч по-прсашечу бог гро~Iа н 
молнии: <<Молшш-гроза сверкнет - Jf(:~хэ,'1-ойна называстс:I>>. 

Святилище Щахэл-Торум'а распv.1ожепо па «острове>>- возвы
шенности среди заболоченной равшшы, поросшей: кедром и елью. 
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Рис. 117. I~ультовый амбар Щахэл-Тору~r'а. 

В мансийсном язьше словом щах-эл обозначается неско."Iьно нонятий: 
•холм', 'туча', 'гром' 110 • Поэтому второе местное название <<остро
ва>>- Пурлахтын-щахэл - означает <<Хо:Iм (остров) (ритуального) 
nиршества>> иди <<Остров бескровного жертвоприношению>*. 

На Конде в отличие от Сосьвы во июr lЦахэл-Тору:-.r'а соверша
лисЪ кровавые жертвоприношения. По Ипфаптьев у, IЦахэл-Тор ум 
из жертвенных животных предпочитал оленя и:ш норову 111 • 

К. Ф. Rарьядайнен, размышляя над эти:-.r явлению1, прише.;r к вы
воду, что <шринесение жертв духу грома- локальное я:в,'lепие, встре

чающееся только в южной областю>. Причину такого фепо:-.rепа он ви-

* Устойчивое словосочетание пурла.хтып-щах.м так же хара"торло длл 
;цанноrо реrиона, :как и nypлaxmыu-:.ta длн :Iнпина. В Анеоно мне рассказали о 
нулътовО}I месте под на~ванием «Мис-хум-нуршJХтын-пщх:m>>. 1\ю• и следует 
из названии святилища, объснтщr ночитанин здесь Gы.'l :\lпc-xy)I. Он счпталсл 
духом-покровителем семьи Нлвиных. <<Н.'Iвпн-старИI' додал .\lпс-хум-ойну на 
Турпат-л, там он охотился. А~tбарушка-су~Iьях на пннх стонл. Сюr Мис-хум из 
дерева рублен и в избупшс находился. И сам стар1ш туда хо;~и;r, н сыновья при
езжали. ПурJiахтын делали, ero (1\Iпс-хум'а.- И. Г.) пощтатr. Открывали 
избушку, ставили водку, варево - мнсо, рыбу. l\ак остынет, пар перестанет 
идти -сами едят. Другие ми~ю сзди.1и - арсы![ привяаьшалп. Не сюш -ста
рику дают, он связывает -и в су)IЬнх. Тут охотитьсн и рыбачить разрешается. 
Если лося убьют или nервую рыбу добудут - 1\lиc-xy)I-oiiкy обнзательно уго
щают. Rorдa старик умер, сына в ар~ши убиJiи - некому cтaJio с~ютреть (уха
живать за культовым место~r.- И. Г.). Чужие это ~rесто не с~ютрнт, только свои 
;цолжиы» (информатор С. Н. Гоrолев). 
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Рис. 118. Фигурки с фасада 
ура-сумьях'а. 

1 - собака; 2 - лось; :з - мед
ведь; 4 - чеаовек. 

дел 13 том, что Щахэд-ойку возвысили до объекта культа представле
нии других народов, прежде всего русских 112 • 

. . . Жилище Щахал-Торума расположено в конце небольшой по
ляны-вырубки, посреди которой находится кострище (рис. 116). 
Культовый амбар (ура-сумьях), еще вполне крепкий, стоит на зею:rе, 
вход его ориентирован на север. Фасад амбара (рис. 117) оформлен 
несколько необычно: на фронтоне резное изображение солнца с 
восемью лучами*, а дверь окружена четырьмя фигурами. Все они 
плоские, вырезанные из дерева и закреплены на стене шпеньками. 

Фигурки (рис. 118) представляют собой изображения собаки 
(l'i,утюв), лося (яны-уй), медведя (вор-толп-ойl'j,а - иносказательное 
имя медведя) и человека. По :К. Ф. :Карьялайнену, деревянные фи
гурки промысловых животных представляют собой особый вид 
жертв, которые предназначаются духа:м-покровителям. В некото
рых случаях прпносились подарки (лоскуты ткани) и самим фи
гуркам-жертвам, ибо <<тот вид зверя, на которого охотятся и с кото
рого делают изображение, находится под защитой соответствующего 
духа и хорошее обращение с ним благоприятно действует на самого 
зверя, а плохое обращение - напротив, пебдагоприятнт>113 • 

Внутри амбара в совершенном беспорядке лежадо около трех 
десятков различных предметов. Дело в том, что незадо.по до пашего 
понвления здесь, как вынснилось позже, побывади непрошеные 
<<экскурсанты>> из Игри:ма. Они уi\рали висевшие на дереве лук 
и кожаный колчан со стрелю.1и, несi\олько жедсзпых накопечнющв 

* Ана:юrлчпым: образо~1 украшались иногда и жилые до~щ мапси (см.: 
Источнюш по этпографии Западной Сибири.- С. 299, рис. 25, 2). 
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Рис. 119. Щахэл-ойка (1), футляр-ножны (2) и стрелы (.1, 4) ЩахэJJ · 
ойки (кол. МИI{НС). 
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Рис. 120. Двуглавое антропоморфное изображение (кол. МИRНС). 

из числа находившихся в амбаре, а возможно, и неноторые другие 
вещи. И все же содержимое ура-сумьях'а в осповном сохранилось. 

"Уцелел главный фетиш- железное изображение Щахэл-ойки 
(рис. 119, 1). Он имеет вид длинного узкого клинка, откованного 
из 2-миллиметровой железной полосы. Конец клинка приострен. 
Заодно с нлинком был отнован <<эфес>> - <<рукю> Щахэл-ойни. R не
му с помощью занлепни крепилась голова бога, причем пластина, 
из которой ее изготовили, тоньше нлинна и к верхнему краю сходит 

на нет. Глаза и рот личины обозначены лунками: очевидно, они были 
нанесены при новне фетиша. 

Для IЦахзл-ойки был изготовлен специальный деревянный фут
лнр, состоящий из двух половин (рис. 119, 2). Для этого нруглая 
пална была расколота надвое и внутри каждой части выдолблена 
ложбина. Плотно связанные сыромятью половиюш представляли 
собой «ножны>>, в которые вкладывалось сабJiевидное изображение 
IЦахэл-ойки. Отверстие на одной из сторон футляра-ножен служило 
для за:крен.-Iения их (вместе с фетишем) па шnеньне nри совершении 
церемонии жертвоприношения. 

Вооружение IЦахэл-ой:ки составляли стре.1ы. Из тех, ноторые 
ваходилпсr, в ура-сумьях'е, лишь две имели па:копечнини (рис. 119, 
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Рис. 121. Антиnодальпал фигура (нол. МИI\НС). 

3). "У одного на:конечника (с обломанным :кон
цом), с;n;е;Iанного иэ жести, зnострепные :края. 
В расщепе древ:ка он удерживается при помощи 
нито:к из лосиных сухожи.тшй. Второй наконеч
ни:к имеет раздвоенное о:конце, па J<аждой из его 
сторои сделано по четыре насеч:ки. Древ:ко в мес
те нреплепия па:копечпи:ка обмотало полосi<ой 
красной т:кани. Остальные 15 древнов из арсе
нала П~ахэл-ойки онааались без наконечников. 
Они, по-видимому, были унесены ужо упоминав
mюfися любителями сувениров. 

Бо:Iьшое количество стре;I па :этом кулио
вом месте н.е случайно. Еще А. Н. l{аннисто со
общал, что' пеноторые духи-понровитешt (наi{ и 
наш Щахэл-ой:ка) <<:кровавых жертв не требуют, 
вместо этого им нужны стрелы обычного вида с 
железными на:конечниками. Стрелы духов (pupij'
nal 'стрела духа-покровителя') хранят связанными 
в пучки в жертвенном хранилище ('ura) или на 
ветнах жертвенного дерева (tir iiB)114 • ]3 нашеr.t 
случае представJiены оба варианта хранения этих 
атрибутов (вспомним о висевшем раньше па дере
ве Rолчане). 

Неподале:ку от Щахзл-оЙI<и лежало двуглавое 
антропоморфное изображение, искусно вырезан
ное из дерева (рис. 120). Сверху головы скруг
лены, щеки плоские, нос прнмоii, выступающий 
вперед, подбородо:к скошен. Гдаза и рот специ
ально ne обозначены. Плечи скошены, у основа
ния фигур выруб,"Iепа узнан гориаонта.тiьная пло
щадна. 

Точная сюшнти:ка этого обрааа, :к СОiЮ1Jiе
нию, осталась невыясненной. Однако надо сна
зать, что среди бронзовых подело н, относимых: к 
кругу предметов перменого стиля, многоголовые 

изображения нередни. Двойные Ш!Чины вырезают
ся, кан мы уже знаем, на рукоятях мапспiiСI\ИХ 
бубнов. Оформленное подобным образом деревян
ное изображение духа зафи:ксировано и у са:IЫмс
Rих хантов: двухгоJiоnая фпгура из этого хантый
ского сnятплища (у юрт Нинтусовых) изображает 

брата главного moн~:r' а (духа), его помощюша в битвах 115
. 

Еще один интересный фетиш являет собой антиподальную фи
гуру (рис. 121). На одном конце ее вырезана остроголоная личипа, на 
J:оторую кан бы <<надеп> ШJiем. Личина па другом нопце фигуры 
сочетает антропо- и зооморфные черты. 'У нее, :как и у первой, 
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Рис. 122. Фигурки из ура-сумьях'а 
на нуЛI,товом месте Щахэл-Торум'а 

(кол. МИ IШС). 
1- лось; :! -выдра; а - рябчин; 4-

водоплавающая птица. 

О 5см 
[__J 

... 

Т-образная линия бровей и носа, нависающий лоб; торчащие вверх 
уши придают личине сходство с филином. 

Перед нами, вне всякого сомпения, один из вариантов изображе
ния существа, выступающего в двух ипостасях - че.тювека и живот

ного. Таковы Йибы-ойка, Халев-ойка, Ворсик-ойка и другие персо
пажи из числа известных у манси духов-покровителей. Присутствие 
этой фигурки в амбар€ Щахэл-ойни связано с тем, что Пурлахтын
щахэл служил, по рассназам информаторов, прибежищем и для 
фетишей из других нультовых мест. Хранители святилищ, боясь их 
разорения, стремились найти для своих пенатов возможно более па
дежное уi>рытие, спрятать их в унромном месте. 

Среди <<обитателей'> ура-сумьях'а были изображения весRоль
ких представителей таежной фауны. В их числе лось, чья тяжело
весная стилизованная фигура вырезана из цеJJьного куска дерева 
(рис. 122, 1). Особо подчеркнут горб -деталь, ноторал характерна 
именно для этого животного. Ноги фигуры показаны условно, глаза 
и рот трантованы в виде продольных углублений, сделанных но
жом. На правой стороне ту.тrова четырьмя линиями изображен 
крест. 

D фигурне выдры (рис. 122, 2) сочетаются реалистичесная 
nроработна хвоста и шеи со стили:юванным изображением тулова 
и дап. В середине прорублен паз для насаживания фигуры на шпе
неr{ (сравни фигуры животных на фасаде ура-сумьях'а). 

Очень выразитедьно объемное изображение рябчиRа * (рис. 
122, .!f). Это самая реадистичпая из имеющихся в амбаре фигур. 
Похоже, мастер <<дорабатываЛ') данную ему природой зю·отовну. 

* Опреде.'Iспия орнитоморфпых фигур выполнены кандидатом био;юrи
ческих наун Н. Д. Оводовым. 
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Рис. 123. Архаичные изображения птиц из культового места Шахэл
Торум'а (кол. МИI\НС). 

Крылья, из которых одно сломано, составдяют с туловом: одво 
целое. При изготовлении (была лишь подчеркнута нижняя nлос
ность крыла. Ножом проработав клюв и глаза, подчеркнут киль :JI 

выделен хвост. 

Здесь же находилось еще одно изображение птицы: гораздо 
меньших размеров (рис. 122, 4) с обломанной головой. RрЫJIЬЯ сло
жены, вытянутый хвост заканчивается полукружьем, окаймленным 
выступами, которые изображают хвостовое оперение. 

Кроме того, в амбаре находиJtись две деревянные зооморфные 
фигуры, судя по сохранности, самые старые из всех. Первая 
(рис. 123, 1) пре11;ставдяет собой изображение водоплавающей птицы 
со сложенными крыльями и вытяпутой шеей. На голове и крыльях 
едеданы поперечные насечки. Верхняя часть тулова украшена тре
угольным орнаментом. 

Изображение другой птицы (рис. 123, 2) орнаментировано в 
бо:rъшей мере. На тулово и шею ножо:-.1 нанесен рисунок из треу
rолыiИков и ромбов. Rрыдья оформлены профипированной резьбой 
в виде двух рядов треугольников. Спинка фигуры украшена ро:-.lбо
ви;,ным орнаментО:\1, па х1юст нанесены углуб,,еншr-пасечrш. Тюше 
же насечки имеются на шее птицы. 

Фпг.vрrш в амбаре с.1ужат той же целп, что иаображенnя на его 
фас<lде. При этом, Kai{ видим, сдожные по офор~r:rению изображения 
со временем уетупают меето более просты~t, стiiJIИJовапным и схе:ма

тичаым. 

Культовый инвентарь ура-сумьях'а вюrючал пюнв1о всего про
чего шrть камней пеобычной формы. Один из них подвергалея обра-
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Рис. 124. Обломо1\ тесла (1) 
:и деревинnая ложка (2),, хра
нившисся в ура-сумьях е на 

ку.1ьтовои месте Щахэл-То-
рум'а (1юл. :МИRНС). 

ботке (рис. 124, J). Это 
обломок орудия, совлада · 
ющего по облику и струк
туре I\амня с теслами вео

литичесних земледедь

nев*. Возыожность его 
исподьзовапия в Северном 
Приобье остается пока.не
ясной. Обломон тесда (?) 
обработан с обеих сторон. 
На одной из них тироная 
ШJiифованная ложбина с 
ограненными нраями. 

Грани, нак и полуi<руг

1 

2 

О 4cl'1 
L_j 

лый нрай обратной стороны, также пришлифованы. Этот обломок 
относится к числу случайно найденных и переиспоJiьзощшных ве
щей, необычность которых обусловливает их применение в качес-тве 
предметов культа. В нашем случае это <<стрела Щахэл-Торум'а>>. 
Таким оружием разгневя.нный бог поражал кул'ей и менкв'ов. 

Единственный предмет в ура-сумьях'е, имеющий явно утилитар. 
ное назначение,- большая деревянная ложка (рис. 124, 2). Ею 
доставали вареную рыбу из котла во время жертвенных трапез. 

На этом осмотр амбара занончен. Осталось зафинсироватъ фе
тиши, онружавшие ура-сумьях. Здесь, впрочем, тоже было на что 
погшщеть . 

... Прислонившись к фасаду и боковым стенам амбара, будто об
лонотясJ, на них, стояли остроголовые антропоморфные изваяnил 
(рис. 125). Они выподнены в той манере, в какой обычно иаображают 
менкв'ов 116 • Однаr<о Щахэл-Торум и менкв'ы являются врагами-ан
типодами. Поэтому пребыnание их на одном святи.:шще кажетсн более 
чем странным. Н.1ому же Pyi\onы (Щахэл-Торум, как уже говорилось, 
их фюшльное святИJшще) входили в фратрию Мось 117 , а мею>в'ы от
носились к чисду <<nредков>) противоположной фратрии. Пеудиви
тельно поэтому, что хотя некоторые из моих собеседников считади 
эти изображения менкв'ами, в большинстве случаев информаторы 
называли их Най-отыр'ами (бо1·атырями). 

Здесь необходимо сделать небольтое отступление. Дело в том, 
что слово пай в мансийском языке имеет несколько значений, из 
которых паиболее распространенным является 'огонь' 118 • I3 то же 

* Оnределение кандидата исторических наук С. В. Маркина. 
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Рис. 125. Най-отыр'ы. 

время най 'героиня, богатырша' 119 , а словосочетание пай-хуж пере
ВО)JИтся как •герой' 120 • Точно так же и отыр 'богатырь, герой (ннязь)' 
в сназках обычно ставится в параллель со словом пай 121 . Таким об
рааом, най в словосочетании най-отыр nесет в себе героическое nа
чало и не имеет прямого отношении к най 'огню', хотя глубинная 
сечаптическая связь между этими понятиями несомненна. 

Впрямую с огнем были связаны совсем другие персонажи ман
сийсхой мифологии - найыт-t-отыр' ь~ 'огненные богатыри'. l{ак сооб
щал Н. JI. Гопдатти, «у огня есть ноr<ровитоли - наин одыр, ко
торыми считаются I>:opc торум *, нуми тор ум, его семь сыновей и 
сяхыл торум>>122 (он же IЦахэл-Торуl'.t.- И. Г.). Функциональная 
связь между Щахэл-Торум'ом- пайып-отыр'ом и огнем, 1;ак вскоре 
увидим, отчетливо проявилась в атрибутике этого культового места. 

* I\орс-Торум- хозяин вrораго верхнего м;rрэ., отец Нушi-Торум'а (ot.: 
Чернецов В. Н. Вогульские скажи.- С. 21). 
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У най-отыр'ов здесь также своя, вполне определенная, задача -
они стражи святилища. 

И:конографичес:ки, ка:к же говорилось, най-отыр'ы близки изо~ 
бражениям меюш'ов- для тех и других характерпа остроголовость. 
Однюю мешш'ы, :как правило, изготовлялись безрукими, а у наших 
най-отыр'ов в пяти едучаях из шести <<рукю> есть. Они трактованы 
выступами, что соответствует (по С. В. Иванову) первому тину 
деревянной сi>у:rьптуры угров 123• 

Изображения пай-отыр'ов вырубалисЪ дибо из расколотых вдоль 
бревен, .'!ибо из плах. У них чаще всего Т-образная линия бровей 
и носа, нависающий лоб, плос:кие щеки. Нос может быть или пря
мы:м, продоJiжающим плоскость лба ( c:o.r. рис. 125, J), или бо.71ее 
реалистичным (см. рис. 125, 2-5). В некоторых слуqаях богатыри 
изображены даже со вздернутым носом (см. рис. 125, 2, 3). Подбо
родо:к у большинства фигур скошен, выступает вперед (что соот
ветствует шюнографии третьего типа древних скульптур ypaJir 
цеn) 124

• В од11ом слуqае 11одбородо1< изображе11 необычно- в виде 
RJiинообразного выступа (см. рис. 125, 6). Первоначально (после 
оформления плос:кости щек) оп сливался с носом. Затем была про-
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Рис. 12'J. Пай-щань (кол . .МИННС). 
а - - впд спереди; б - вид сбоку, 

О - 3CI'1 
L.__j 

6 

рублена выемiш, рааде;::швшал эти детали лица. Подобная трактовка 
подбородна не имеет аналогов среди опублинованных образцов угар
еной скульптуры . 

... <<Скульптурная групна>> возле ура-сумьлх'а юшючала не 
только най-отыр'ов. Рядом с амбаром стояла вырубленная из 
цельного дерева женскал фигура (рис. 126). Это очень старое изваяние. 
Правая сторона личины повреждена-отпала чАсть трухлявой древе
сипы. Тулово в разных местах выщерб:юно-это таюке следы работы 
беспощадного времени. И все-таки фигура произвоJJ,и г сильное впечат
ление. Необычность манеры, в которой выполнена скульптура, соотве-
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Рис. 127. 1\[снкв-пырищ. 

тствует архаике воплощенного в пей образа. 
Это Най-щань'Огонь-мать'*. В ее изображении 
традиционные приемы стилизации сочетаются с 
реаJrизмом или, снорее, натуралинмо:м: нависа
ющий лоб, прямой нос, выступающий вперед 
подбородок, руни в виде выступов и в то же 
время отчетливо выде:Iенная онруглая .:пея и 
натуралистичпо переданпая грудь с1·арои щен-

щины. 

Присутствие Пай-щапь на святилище Ща-
хэл-Тору:м'а вполне закономерно - ведь он, 
как мы уже знаРм, покровитеi!ь огня, а пай
отыр'ы, охраняя поной евоего хозяина, одно
временно являются защитниками Огня-матери. 

Любопытно, что в начестве нараульщинов 

огня иногда выступают и менкв'ы. Тан, на нуль
тоном месте Полум-Торум-пыг'а (сына'· Полум 
Торум'а и, стало быть, внука Нуми-Торум'а), 
которое нам удалось посетить н 1985 г., нари
ду с главными персонажа:ми прпсутствовали 

и менкв-пырищ'и ·сыновья меннв'ов'. Личи
ны их были вырублены на Rольях, стоявших по 
обе стороны кострища и служивших опорами 

Дi!Я тагана (рис. 127). ОтпоситеJiьно функции 
мепRв-пырищ'ей НаШ старЫЙ И rочень автори
теТНЫЙ ипформатор П. С. Таратов сказал сле
дующее: <<Они караульщики. Мясо, Rогда вы
нут, поставят на стол и в ура поставят, а в 

котел сьшят крупу или муку. Один крутит -
мешает. 1\огда сварится, ставят на стол. в ура 
и огню. И из это i1 чаш R и, что огню, 
м а ж у т р ты м о н к в- п ы р и щ' а м**>> (Выделено пами- И. Г.). 
Таним образом, менкв'ов и огонь объединяет непротиворечивал 
связь, более того, они оказываются предельно близкими· дру:1 

* Ср. богиня огня- Пай-:эква (c~r.: Айхенвальд А. Ю., Пэтрухин- В. Л., 
Хе.:шмский Е. А. R реконструкции мифологических пгсдстRIJ:Iсний финно-угор• 
ских пародов // Балто-славянские исследования, 1981.- М., 1982.- С. 181). 

** Представления о духах-охранителнх, карау;rьщпках огня, характерны 
не тольно для обских угров. У нганасан «существовал обычай обкладывать 
с двух сторон место очага в чуме древеслы~IИ стволами в виде полозьев нарты; 

приче~r на обоих концах стволов, расположенных справа и слева от очага в на• 
прав;шшш от дверного отверстия к северу, часто вырезали или обознача;rи па• 
сечнюrи личины. Полагали, что эти стволы принад;rежат очагу чума, они явля• 

лись туй-кой,;а, сатуб-койка. Их поднармливашr жиром nли кровью оленя• 
(Грачева Г. Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра.- l\I., 1983.
С. 38). 
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Рис. 129. Женекие фиrур1ш (1юл. МИI\НС). 
1 - Юнх - женщина. Дереnо. Васюгапение хантw 
(см.: Иванов С. в. Снульптура народо11 Севера Сиби
ри ... --С. 28.-- Рис. 13, 1); 2- бронзовал фигурна из 
фондон Чердынсного музел (см.: Грибова л. С. Перм
еняй звериный стиль.- М., 1975.- 'ГабJI. Ili, рис. 3), 

Рис. 128. Мать, оплюшвающая евою дочь (кол. 
МИIШС). 

другу, ибо потреб.1яют одну и ту же пи
щу * (и даже из одной посуды). 

Стало быть, обрааы :менкв'ов и яай
отыр 'о в фушщиона."'ЫIО не та :к уж дал()J<И 
п, во всн:hо:м cJJyчae, Jоiеют тОЧI\И сопри

косновения (хотя бы в поздней традиции). 
Не иск:Iючепо, что «испо:Jьзование>> того 
И;tИ иного пepcoiШii\a еuяэано е фратри
алыiоЙ принадJiежностыо людей, офор:м
:шющих соотuетствующее светиJшще. Меп
lШ 'ы приемлемы для предстаuите.тiей фра
трии Пор, а достаточно нейтральные най
отыр'ы- для Мост.. Добавим, что в пашем 
случае мы имеем дело с абстрантными фи-

* Нормление изображений духов нашей - давняя традиция угров. 
:У хантов, во всяком елучае, этот обычай зафиксирован еще в XVIII в. (c~r.: 
Идее И., Бранд А. Заuиеки о русско~r посольстве в Нитай.- Ирiiутск, НЮ7.
С. 99). Вообще же кормление уграюr <<болванов•>, «идолов» от~rечепо в разное 
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сурами (~просто богатырямю>), тогда пап в фольююре и традици
<>IIПЫХ верованиях в этом же <<званию> выступали нонкретные пер

сопажи * · 
I3 числе фетишей, представJiепных на святилище. имелось еще 

одно интересное и необычное извышие (рис. 128). Это собственно 
два расположенных одно над другим антропоморфных (женсних) 
изображения. Снульптура выполнена из расколотого бревна. Она 
.оказалась в хорошей сохранности. Основное внимание мастер уделил 
верхпей части фигуры, которал представляет собой своеобразный 
бюст. Голова этого изображения округдал, у нее нависающий доб, 
Т-образная линия бровей и носа, прямые плоские щепи, скошенный 
nодбородок. Иными словами, оформление дичины сделано в той же 
манере, в которой выполнены все наii-отыр'ы. 

ГJiаза и рот дичины вырезаны ножом. Внешние углы глаз опуще
ны, что создает ощущение снорби. Действительно, как оказалось, 
зто мать, горюющая о своей дочери, плененпой ненцами **:« ... увез
ли дочь, и вырубил он ее лицо плаксивое. а на животе лицо дочни~ 
(информатор Д. Г. Руi<ов). Материнсную сущность этого образа 
nодчеркивает опущенная грудь. Она выполнена стилизованно. в виде 
.двух треугольников. Такал форма груди встречается в хантыйс-кой 
рыiигиозiюй скудьптуре 125 и среди бронзовых поделон, относимых 
к кругу перменого ;шериного стидл (рис. 129). 

Нижняя личина более схематична (см. рис. 128). Вырубив ее, 
мастер решИJI выделить тодько линию бровей и носа. Эллипсовиднал 
форма личины, лишь подразумевающая округлое лицо (ведь голова 
.сверху не оформлена), подчер1швает юную открытость и незащищен
поеть. Соотношения вертикальных и горизонтальных пропорций лиц 
{не хочется называть из личинами) усиливают раздичин в обдинах 
в3рослой женщины и девочiш-подростi<а. 

llрисутствие на кудьтовом месте фетиша, столь необычного по 
семаптине, мошет ПОI\азатьсл более чем странным. Однано подобное 
явление встречается и у других народов Западной Сибири. Во время 
работы среди тазовских селы\упов мне довелось побывать на святи
лище, где главным персонажем являлась Мать (фигура вырублена 
из большого пня), ОI\руженная детьми (их фигурки в 4-5 раз мень
ше). Тюшм образо:м уве!\овечены, согласно Jlегенде, мать и дети, 
умершие от голода. 

Материнство, паначально несущее в себе боль и тревогу, явилось 
той i(О.\Iипантой, 1\оторая позво:rила перейти от конкретной ситуации 

нрюш t(e.1Ы}I рндш1 авторов. Так, о <<кормлению> фетишей жиром писали: 
в. Ф. ауев. (Материа,1Ы ПО :этнографии Сибири XVIII в. // Тр. ин-та/ИЭ 
АН СССР. Нов. сер.- HJ47.- Т. 5.- С. 47-18), П. А. Инфантьев (Путешест
вие в страну вогу,1ов.- Спб, 1910.- С. \Н), а использование для той же цели 
нровп а;ертвенного животного от~tечено В. Павловским (Вогулы 11 Учен. зап. 
Rазан. ун-та.- 1907.- М 6/7.- С. 210) и Б. Городtювым (Поездка в СаJiюl
~кий !{рай// ЕТГМ.- 1913.- Выи. 21.- С. 56). 

* В зтом качестве могли, например, выстугrат~.> пре;щи-понровители селе
ний (Ворсин-ойка, йибы-ойка, Халев-ойка и ;Jf'.) (<:11.: Гемуев И. Н., Сага
лаев А. М. Религия народа манси ... - С. 149). 

** Имеется в виду фолышорный сюжет, отражающий военные столннове1 

вин между ~шнси и ненцами в период таежного средновоновья. 
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к высокой символике. Может быть, это не просто отголос:t'и древнего 
материнского культа, но и новое, достаточно позднее прочтение 

образа, включающее сакрализацию страданий женщины матери? 
Очень важным представ:Iяетея nространствеиное размещение изо

бражений в нашей скульптуре: вверху мать (предок), внизу дочь 
(потомок). Думается, что это обстоятельство может дать ключ к 
решению некоторых вопросов семантиl\и широl\ого круга бронзовых 
изделий, традиция которого проступает в деревянной скульптуре уг
ров. Но об этом в следующей главе ... 

Среди фигур, стоящих у амбара, оказался и ах-кан,ь 'Ryк.'Ia '. 
Это тщательно выполненное антропоморфное изобрюнение без явных 
nризнаRов nола (рис. 130). 0Rруглая го:юва сдеJшна вполне тради
ционно: нависающий лоб, плоские щени, nереходящие в скошенный 
подбородок. Натуралистичен нос е намеренно выдrленной nереноси
цей. Глаза и рот обозначены овалами, вырезанны~ш ножом Руl\и 
трактованы в виде выстуnов, торс полукруглый, на раздвинутых 
ногах обозначена голень. . 

В связи с этой сRульпtурой мне рассi\азали такую :историю. 
РебеноR в отсутств:и:е родителей взобрался на чердак, отRрыл свя
щенный сундук, достал :и:з него :изображения домашних пенатоn и 
другие фетиши и играл им:и:. Окончив забавы, малт,чин ушел, оставив 
вещи в беспорядке (по своей детсной неопытности оп еще не знал, 
чем это грозит). Вернувшись, родители увидели, что ребенон заболел. 
Обычные меры лечения не помогали, мальчику становилось все хуже. 
R счастью, отец догадался спросить у сына, чем он занимался в тот 
злополучный день. Вылепив обстоятельства, предварившие болезнь, 
отец немедленно навел порядок на чердаке, затем, не мешкая, выруб:и:л 
аккань и отвес Щахэл-Торум'у. Этот дар означал посвящение ему 
ребенRа. Мальчик оказывался, таким образом, <<подаренным>> Щахэл
Торум'у, которого отец молил о здоровье сына. Все окончилось хо
рошо. Мальчик выздоровел. 

Надо сказать, что <<nосвящение>> ребенка широко практиi\овалось 
во всякого рода сложных ситуациях. По материалам М. Ковальсного, 
в случае трудных родов <шризывают на помощь своих богов; если же 
они не помогут, то призывают на помощь :идолов других юрт и дается 

обет, что новорожденный будет посвящен этим идолам. Вознагражде
ние идолам других юрт состоит в том, что малица, сшитая ддя ново

рожденного, только один раз на него надевается. а после отдается 

этим идолам>>126 • 
Известно и <шревентивное>> посвящение детей, причем, по данным 

В. Н. Чернецова, девочек чаще всего посвящали 1\алтащ-экве, а 
мальчиков Мир-сусне-хум'у 127 • Этот обычай отчасти сохранился и в 
наши дни. Правда, <<nоевященностЬ» удалось выявить тоJiы<о у ман
си, живущих на Лапарекой протоке (соединяющей Сев. Сост.ву с 
Обью) и причис.чяющих себя к <юбским». Среди моих знаномых, лю
дей разных возрастов, есть <<nосвященные>> КаJiтащ-экве, Полум
Торум'у, .Ядпус-ойке, Халев-ой I\e. <<У каждого человека голова от
дана какому-то пубы>> (информатор П. С. Китаева). 

Вера в могущество духа, нотарому посвящен ребенок, пе угасла 
ОRончатедьно и сегодня. 23-детняя 3. Н. I\. рассказа:rа, что ее сын 
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Рис. 130. Акканъ (.1юл. 
МИIШС). 

посвящен Ялп-ус-ой:ке: :Когда мать 3. Н. R. умерла, она сумела 
«забраты> :к себе душу вну:ка. Это проявилось в тяжелой болезни 
мальчика. <<Мой дядя Степан полез на :крышу и увидел, что у пубы· 
мужчины нет шапки (в стороне валялась), а у пубы-женщины не было 
платка. А сундуки были~закрыты. Дядя их одел, посадил на места 
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Рис. 131. Мис-нс (кол. МIШПС). 

и мальчи1' поправился. Ведь если Ялп-ус-ой~>а не хочет, чтобы он умер, 
то приведет его душу обратно>>. 

Н:роме изваяний у сумьях'а на святилище имелись и другие фи
гуры. В 4 М ОТ а:мбара R BOCTORy, у растуЩИХ рЯДОМ Rедров, НаХОДИ
ЛИСЬ еще два идола. Это были мис-не, лесные женщины, I<оторых счи
тают доброжелательпо настроенными R ;:~юднм. Напомню, что мпс-н · 
<<принадлежат>> R фратрии Мось, поэтому их присутствие на Rультовом 
месте РуRовых вполне уместно. Одна из скульптур довольно старая, 
ветхая. Другая (рис. 1iИ). судя по сохранности, выполиела 20-25 
лет тому назад. Несмотря па традиционность оформления личины 
(нависающий лоб, СI>ошенный подбородон, почти прямой нос), вы
г:шдит опа очень впечатляюще. Глаза и рот смоделированы в виде 
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Рис. 132. Мис-хум (IIO.'I. МИI\.НС). 

вые:мок-;~упоi<, ножом выре

заны брови. Перед пами спо
I>ойное лицо сравнительно 

:11олодой женщины. Тулово 
мис-нс почти не обрабаты
ва.тrось, оно лишь сдегка 

стесано (уплощено) спереди. 
Вокруг шеи фигуры повязан 
арсын белого цвета. Хочет
ся яаметип., что цве · прик
.:Iада определядс.я не только 

принадлежиостью духа к то

му или иному (верхнему, 
среднему, нижнему) миру, 
но и его отношением к лю-

дям. 

Все рассмотренные здесь 
изображения духов относят
ся к числу действующих, 
<<живых>>. Последнее из этой 
когорты деревянное извая

ние стояло примерно в 7 м к 
северу от ура-сумьях'а, :меж
ду двумя кедрами (рис. 132). 
Скульптура изготовлена ~з 
кусi\а цельного бревна. По
видимому, это было свеже
срубленное, сырое дерево, 
нпоследствии рассохшееся, 

таr\ что трещина пропша че

рез всю фигуру. 

? бсм 
L-J 

:Манера, в I<оторой выполнена личина, обычна для скудьптур, 
СI\онцептрированных па :этом I<у.1ьтовО;\I месте, за исключением rо.:Iо

вы фигуры. В отличие от большинства ;\IУЖСIШХ антропоморфных 
изображений - остроголоных (ocтporo.:Ionocтr. символизирует шлем), 
эта скульптура пе имеет атрибута воинственности. Так обычно изоб
ражали мис-хум'ов, благо:телательпых I\ Jiюдям лесных духов, ко
торые, I\31\ и мис-пе, <<nрипадлсжалю> " фратрии :\fось. 

Мис-хум - не яащитник святилища. Стоя у входа на I<у.тrьтовое 
место, оп лишь оповещает пай-отыр'оп о пришельцах. 

Особая группа изображений расподагалась чуть западнее амбара. 
Здесь, между двумя кедрами, на высоте около полуметра закрепле
на щердь, на которую об.тrокотились отс.;Iужившие свой срок идолы. 
Они периодически замепютись, посi<О.'lЬКУ со временем исчезаJiа их 
<<сила>>. Среди них быJiо десять пай-отыр'ов и три мис-хум'а. Пятер' 
других зас.;туживают особого рассмотрения. 

Во-первых, это две фигуры, от.тrичающиеся малыми раз)fерами 
(менее 1 м). Одна из них (рис. 133, 1) интересна тем, что имеет сво-
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Рис. 133. Изображения поi·ибmих детей: шамана. 

•'еобразный пьедестал, над ноторым возвышается собственно скулыгrу
ра, выполненная в виде поясного изображения. Другая фигур'{ 
(рис. 133, 2) вырублена в полпом соответствии с канонами. 

Кан объяснил Д. Г. Руно в, это <<погибшие дети шамана>>. Речь 
,идет о посвященных Щахэл-Торум'у детях, ноторых и эта мера не 
<_:пасла от гибели *. Когда опи умерли, их аккань были переставлевы 
·~-·~ * О том, насколько серьезно относились люди к <<протекторату» духа, сви
детельствует такой эnизод: пожилой :манси, у которого во время Великой Оте-
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Рис. 134. Личины с культового места Щах:эл-Торум'а. 

от ура-сумьях'а к «списанным>>, по выражению нашего проводника, 
скульптурам. 

Три однотипных идола (рис. 134)- самые старые на святилище. 
Их древесина истлела и во многих :местах осыпалась. Такие фигуры 
давно уже не делают. Исчезла даже память об их назначении -никто 
из информаторов не мог вразумительно объяснить, что же это такое. 

чественной войны были мобилизованы в армию семь сыновей, поставил на свя
тилище столько же фигур аккань, посвятив всех своих детей Щахэл-Торум'у ... 
(Несмотрн на :это шестеро из семи братьев погибли на фроате.) 
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Рис. 135. Бронзовое антроnоморфное изобрiJ.ЖСпие. 

У далось устаповить лишь на;тание фетишей 
этой группы: Хохр-я-агыт, Хохр-я-nыгыт 
(·Дят.1а речни дочери, Дят.:тu речни сыновья'). 

Изображения ати интересно сопоставить с 
бронзовой фигуркой. найденной на одном из 
мансийсних святилищ (рис. 135). Она выnолне
на методом плоского литья и стИJIИстически 

близна к известной находl\е из Кинтусовсного 
могильвина 128 : у обеих личин одинаново офор
млены г.лаза и Т-обра:шая линия лба и носа (ер. 
рис. 13fi, 136). Особенностью нашего .тrитого 
изображения являются три маленькие личи
ны, обрамляющие его голову. Петрудно заме
тить данtlый <~лемент и в оформлении рас
сматриваемых деревянны-х екульптур. Это со

'ПоставJiение еще раз евидетельствует в пользу возможности транс

.ляции через века и тысячелетия тратщций атрибутики, фиксируемой 
у манси. 

Заканчивая описание святи.тшща Щахэл-Торум'а, упомяну н 
.о том, I>IO\ оно возникло. Разумеется, история эта, как и рассказы 
о появJшнии других культовых мест, .;тегендарпа. <<На :нот щоха.~ 
('остров, холм') принесли кусок 1\Орня Rедрового. Стали el'o рубить, 
с него кровь идет'> (информатор И. И. Ендырев). <<Кровь из корню> 
была воспринята в качестве знаRа, определившего саRральность 
этого места. 

Святилище Щахэл-Торум'а посещалось, как правило, весной, 
в мае, <<когда чебак-язь иRру начинает метать в вершинах Хулюм'а>>. 
Основными посетитеJtями Щахэл-Торум'а были принадлежавшие 
к фамилии Руновых. Именно они занимали промысловые места по 
.этой речке и ее притоRам. Приехав, разводиди 1\остер, варили рыбу, 
мясо (принесенные с собой}, угощали горячей пищей и спиртным: 
духов святилища. После этого <<nопросят немного рябчияа или чеба
Rа. Много не просят1>. 

Большую часть <<прихожан» составляли степенные семейные муж
чины. Если среди них оказыва.тшсь юноши, то сnециально вазначался 
етариR, который следил за мододежью, не позволяя ей отходить от 
костра и приб:шжаться R амбару и фетишам:. 

Спорадические посещения евятилища были связаны с чрезвычай
ными обстоятельствами (вспомним о принесении в дар IЦахэ.;т-То
рум'у аккань в связи с болезнью мальчина). Отдавали дань Щахэл
Торум'у и те, чей путь проJrегал мимо культового места, т. е. оно, 
nринадлежа Ру.новым, постепенно nриобретаJIО территориальный 
характер * (несмотря на то что у анеевсRих манси имелось обще-

* Та же тенденция nрослеживается и в отношении другого фамильного 
-свя'!илища. Речь идет о культовом месте Мойборовых, расположенном в вер
ховьях Ялnын-н: 'Свнтой реки'. Здесь главным фетишем был ястреб (Хортха~t-
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Рис. 136. Личина из l{интусовскоrо могильника (см.: Чер· 
нецов В. Н. Нижнее Приобье в 1 тысячелетии нашей эры. 

Табл. XII, рис. 10). 

сельское мун;ское святиJiище Халев-ойки, предка-покровитеJiя этого 
пауля). 

Юрты Новипские (с. Новое) расположены в бойком месте, на Ла
порской протоке, соединяющей Обь с Сев. Сосьвой. Не проходит и 
часа, чтобы с той илп другой стороны не показаJIСЯ дымок сухогруза. 
:катера или бу:ксира. Но и здесь близость цивиJiизации не вытеснила 
'ОКончательно ни традиционных верований, ни соответствующую им 
атрибути:ку. По-прежнему хранятся на черда:ках не:которых домов 
семейные nенаты, в честь ноторых время от времени совершаются 
жертвоnриношения. 

Пожидая мансийка, давняя житеJiьнипа села, после некоторых 
размышлений позвоJiила нам побывать па <<вышке>> ее дома. Поскольку 
'ОНа жила одна, и в доме не было мужчин, сопровождать нас взялся 
Д. В. Нркип. Не будучи хозяином дома, он не слишком уверенно 
чувствовал себя на чердю\е, поэтому детаJiьно рассмотреть храпив
шиеся там реликвии ОI>азалось трудно. И все-тани кое-<Jто мы с~югJiи 
увидеть. 

У стены, противонодожпой входу, на деревянном ящике находиJI
сн неизменный окованный желеJом сундук. В нем пребываJiи, в 
'Оiющюrии шертв и приношений, два фетиша. Один (рис. 137) бы.1 сде
лан из ткани, одет в неско.'lы\о специаJIЬНО сшитых рубах, па <<ГО.'Iове>> 
€ГО была четырехклинпая шапна из оранжевого и желтого сунна. 

-oЙJta). Он <<из монет сделан. Из дерева делали деревянную форму, на костре пла
вили серебряные монеты и заливали в нее» (информатор М. Н. Гоrолева). По 
еловам IC П. Хозумова, серебряный ястреб имел в начестве атрибута саблю 
(«он на цепи, п саблн на спине приrrелана»). Сумьях Хортхан-ойки стоял на 
-одной опоре. При отнрывании двери амбара «ястреб ... начинает 1•рутиться по 
·солнцу. И народ в ту же сторону идет. Он потихоньку крутится, п толыю сР~Iь 
раз. Потом остановится. Тоrда жертву приносят - жеребенка nли те.'Iе1ша. 
В начале ноября и в июле туда ездили~ (К. П. Хозумов). 
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Рис. 137. Али-ху~r. 

Одежда изготовлена из материи преимущественно светлых тонов. 
Этот персонаж, I{aJ{ оказалось, именуется АJiи-хум 'Верхонекий че
ловек' -так здесь называют Мир-сусне-хум'а. 

Соседом Али-хум'а был дух-поi{ровитель, о I{ОТором хозяйка 
дома сказала лишь, что он <шубы,>. Сделанный из дерева пубы был 
завернут в массу платков и одежек (рис. 138). 

В сундуке находился также семипольный ялпын-ула:ма, выпоJI
непный из ткани красного и зе.::rеного цвета (рис. 139). 1\. каждой И3 
фигур всадников пришита серебряная монета, а к местам соединений 
ломт'ов и по углам - Iшсточки из красного шерстяного витого шну
ра. Покрывало окайм.::rено мехом ондатры. 

Кроме этого, в сундуке находилась масса прикладов. Среди них 
преобладали отрезы ткани, быJiи также шкур:ки соболя и красной 
лисы. 

Справа от входа па чердак, на горизонта;гтьно уi{репленной жер
ди, висела ШI{ура жеребеш{а, недавно припесенного в жертву духам 
(рис. 140). На полу лежали рога коровы. Ее в свое время забили на 
мясо, однако при этом не были забыты и духи-по:кровители, I{оторым 
тоже оставили угощенье. Рога остались лежатJ, здесь <<На памяты>. 

Непосредствешю в доме П. С. 1\итаеnой, в левом углу у противо
положной от входа стены, один над другим устроены <<угдовати:кю>
треугольные полки. На нижней находился совт-ап-кв 'берестяной ко
шель матери'. В действительности это быд обычный туесок из бересты, 
предназначенный персонажу, о котором до сих пор мпе пе приходи
лось слышать. Речь идет о Мапь-кол-эке 'Малень:кого дома женщине'*. 

* Эка- местный аналог слову rmвa. 
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Рис. 138. Пубы. 
а - общий вид; б - голова пубы, 

Это <<маленькая женщина, младшая сеt;тра Земли-матерю> (Торум
щань, она же l{алтащ-эква). О. Н. Illесталова, присутствовавшая 
при этой беседе, добавила, имея в виду Мапьнол-эку: <<Это же бог 
для женщины, рожепицам· помогает, ребятишкам помогает па свет 
родитьсю>. В туесок Мапь-J\ол-эке (ее изображение отсутствует) 
Rладут арсын'ы с завязанными в ш1х монетами. 

Рис. 139. Ялпын-улама с чердака дома П. С. Rитаевой. 
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Рис. 140. Шкура жертвенного жеребенна. 

Рис. 111. Вместилища J>ультовых вещей Д. В. Лрнина. 



Рис. 142. Шнурни нуриц, храня
щисся на чсрданс дома Д. В. Яр

нина. 

На верхнем <<угловати
J\е>> СТОЯТ три СТеJ\ЛЯННЫе 

банки. n них лежат платки 
и арсып'ы, предназначенные 
1\алтащ-:экве и домашним ду
хам-покровите:~ям *. Одна 
банка принадлежит П. С. Rи
'Iаевой, а две другие- ее тет

ке. Rаждая укладывает ар
сып'ы в свою банку. В 70-е гг., 
когда семья перешJiа из ста

рого дома в новый, прежде 
всего перенесли эти банки. 

У самого Д. В. Яркина, 
человека иенростой судьбы, 
собственных фетишей не ока
залось. Но на чердаке дома, 
в котором он жил, на ящиRе, 

поRрытом светлой тRанью, 
стою1и сундуR и чемодан 

(рис. 141). В обоих вмести
JIИщах (Rаждое из них инфор
матор назвал пупи-тотап 

'ящиR духов') ныне лежат 
TOJIЬRO приRлады-арсын'ы. 
ОднаRо таR быдо не всегда. 

fi сундуRе (информатор 
СRазал, что <<это от отца сун-

дую>) раньше находилось изо
бра:;нение IЦахэд-Торум'а. В другом сундуке, замененном теперь 
чемоданом, помещалась Rалтащ-эна. (<<Это матери ящию>.) Изобра
жение Н'алтащ-эRи сделали пос:Iе ее замужества. (<<Старини дела
ют, старухи платья зашиваюТ>>.) 

Хотя фетишей на чердаке уже нет, им по-прежнему приносят 
нодарки-приклады, Rоторыми заполняются сундук и чемодан. В их 
честь совершаются жертвоприношения. Справа от входа висят шкур
IШ куриц с перьш.ш (рис. 142). Это следы йир'а. Йир совершали и 
зимой, и :1етом. При это::-1 зимой забивади жеребешш, а летом -
Rурицу. 

1\po::.te хранишuихся в R аждом доме пенатов, Яркипы имели и 
фами:1ьного духа-покровителя. Его святилище размещалось на Jiевом 

* ПосiЮЛЬI{у в се~1ьо но было мужчины, арсыи'ы, предназначенные дo
liiaiШIШI дух<tм-ПОI{ровителям, нанапливались в бапнах до тех пор, лона нто
нибудь иа родственшшов не относил их на чсрдан. 
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берегу Uби, в 7 I\M выше с. Верхние Нарыт\ары. (Пркины - искон
ные жители этого села, в Новинские _ _юрты наш ипформатор переселил
ел относительно недавно.) Духом'-покровит!:'дем фамилии Яртшных 
лвлллсл Товлын-ойка '1\рылатый старик'*. Другим объе1\том покло
ненил на :этом куJ1ьтовом месте был Апи-хум. 

Н. святилищу ведет через березняк и с.1ьник хорошо заметная 
с берега тропа длиной ОI\Оло полуiшлометра. В отличие от боль
шинства виденных мною свнтиJIИЩ ура-сумьлх здесь находител очень 

далеRо от расположенного слева у тропы ~>остршца. По сторонам I\ОСТ
рища стоят две опоры, па которые укладывается жердь для подве

шивания котлtl. Примерно в 10 м от кострища растут два больших 
кедра. К ним привязаны веревки, на Rоторых nели жертвенных жи
вотных (здесь забивали n основном жеребнт). Поодаль, у высокого 
старого Rедра, лежат две досRи- это стол ЛJiи-хум'а (Али-хум-пасын). 
Между ним и местом забоя стоит выеокал е.:1ь с nислщими на ствол~ 
и ветвях арсын'ами. . 

Напротив Rострища, по другую сторону тропы, лежат параллель
но друг другу три бревна - это <<лавкю> и <<стоЛ>>, за Rоторыми тра
nезничали посетители святого меета. 

Побывали мы и у сумьях'а. Рубленный из бревен, он стоял 
па четырех пнлх. Отодвинув приставную дверь, мы обнаружюiИ, 
что фетишей здесь пет - в амбаре лежали только арсын'ы. Норма. 
расположенная напротив входпой двери на высоте около полуметра, 

на которой <юпи сиделю>, была пуста. Дело в том, что осенью собира
лиеь строить новый ура-сумьях в другом месте, и предусмотритель

ный хранитель святилища (им Оl\азалсн дядя Д. В. ЯрRина) заране~ 
эвакуировал духов из прежнего амбара. Пришлось удовлетвориться 
рассказом нашего проводника о том, что <<Товлын-ойка сделан был как 
птица, а одет каR человею>. Изображение Али-хум'а было выполпепо 
из кусков ткапи и одежды. 

Хотя фетишей па месте ue оказалось, Диомид Василт,евич, об
ращаясь к открытой двери ура-сумьях'а, просил духов не обижаться 
на нас за посещепие и осмотр их обита.1ища. Али-хум'у на его стол, 
RaR и в амбар, были поставлены водка п хлеб. Рассi\азывал о том, 
как обычно приносилась жертва, наш проводниi\ сообщил, что <<ЛО
шадь забивали пополам - Али-хум'у и Товлын-ойi\е. Еще мать 
(Али-хум'а.- И. Г.) приглашают - Калтащ-экву>>. 

Основными посетителями святилища лвлюшсь мужчины из 
фамилии Яркиных (женщинам бывать здесь не uoJraraлocь). Атщ!:'II
тируя фамильную принадлежиость культового места, Д. В. Прrшп 
подчеркнул, что, хотя <<там (в Нарьшарах) есть еще Евлаховы, 
Китаевы и другие манси, это место к пим уже не относится. Они могут 
nрийти, когда нригласят>>. 

* По данным В. Н. Чернецоnа, «у рода toulef) oika sir (род крылатого ста
рика) тотемом ... является орещ (Чернецов В. Н. Н вопросу о проникновении 
восточного серебра в Приобье // Тр. ин-та/ИЭ АН СССР. Нов. сер.- 1947.
Т. 1.- С. 120). 
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Рис. 143. Сэт-ахт-йир-хон-аки. 

Работая в Новинеких юртах, 
мы часто бывали в доме Николая 
Шесталова и его матери Ольги Нау
мовны. Познакомившись побшiii>е, 
мы получи;Iи возможность увидеть 

реликвии этой семьи. 
Часть большой I<омнаты, примы

нающая к задней стене (по Jiевую 
~торону от входа), была забрана rюс
на~IИ, так что образовалась узкая ка
морка. В nерегородке * был сделан 
дворной проем, завешанный nлотпой 
цветастой тканью. Оказавшись в свя
'Гая святых, :мы увиде.чи на cтoJie 

непременный кованый сундук. В нем 
кроме прикладов-арсын'ов оказалось 
:антропоморфное изображение, одетое 
во множество халатов (рис. 143). 
Верхний из них, бордовый, был под
nоясап цветными шпурами с привязанными к ним кольцами. На голо
вевадеты одна на другую две шапки с длинными ушами, к завязкам 

которых были также пришиты кольца. Шапки выполнены из меха 
ираспой лисы. Это Сат-ахт-йир-хон-аки ('Семи озерных проток кро~ 
nавой жертвы царь-старик'- семейный покровитель Шесталовых). 

В сундуке же оказался семипольный ялпын-улама с конной 
фигурой Али-хум'а (Мир-сусне-хум'а). Это покрывало имело свою 
особенность, :К нему с одной стороны была приши·rа лисья го.тюва, 
с другой -хвост. Аналогичное хантыйское покрывало (по с приши
тыми к углам лапами) описано С. В. Ивановым 129• Здесь же был 
-«коны Али-хум'а - старого производства детr.кая игрушка из 
папье-маmе па подставке с коJiесиками. Н'роме этого, в сундуке лежа
ли принадлежавшие духам серебряная ложка и деньги. Снаружи 
на с1ене дома, напротив каморки, висел белый арсын. 

В течение врего времени, пока мы с хозяином открывали сундук 
и рассматриваJIИ его содержимое, Ольга Наумовна молилась, стон 
у вхо,'l;а, по не заходя в каморку. Она обращадась к духаl\1 с просьбой 
но наказывать ее сына и меня за то, что мы потревожили их покой. 

При этом она сдвинула головной пааток вперед, создав таким образом 
своеобразные шоры, чтобы пенароком краем глаза не увидеть зап
ретные для нее фетиmи. После того как сундук был зю<рыт, хозяйка 
aaжr::ra у входа в каморку чагу и поставила рюмку с водкой. Весь 
этот комплекс мер обеспечивал, по мнению хозяйки дома, благопо
:Iучпый исход события. 

• Устройсrво персгородон, отделивших моста храненин фотиmой, зафин
~и:ровано и в дповшшах В. Н. Чорнецова (Источники по :этнографии Западпой 
Сибири.- С. 1\JS-199). 
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'1 
Рис. 144. Сакр·ойка (справа) и Али-хум. 

Последнее семейнос культовое место, которое мы посетили~ 
работая в Новинеких юртах, было расположено в лесу, на левом бе
регу Лапорской протоки, примерно в 30 км от селРния. Узкая тропа 
длиной около 300 м привела нас к небольтому кедровому бору. 
На поляне (вырубке) на четырех опорах стоял ура-сумьях. Обитате
лями абм:ара были Али-хум и Сакр-ойка ('Цыгарский старик'). Дед 
хозяина культового места когда-то жил в ныне не существующих 

Цыгарских юртах, а переезжая оттуда, забрал с собой фетиши. 
:К сожалению, рассмотреть фигуры в деталях не удалось. Нам 

показали их лишь в полной :экипировке (рис. 141). Непомерно д.rrин
ная <<голова>> Али-хум:'а (основу его тулова состашrя.rr пучок стрелr 
была обмотана белым полотнищем, увенчанным островерхой шапкой. 
сшитой из клиньев желтого и синего сунна. Верхпей одеждой ему 
слущил темно-синий халат. 

Сакр-ойна, фигура ноторого занутана в белую тнапь, был одет 
в нрасный халат. Изображение выглядит безголовым. Удалось рас
смотреть, что основу его составляет деревянная фигурка птицы (?). 

В 2 м левее ура-сумьях'а (если стать лицом н двери) растет 
большой недр. Ствол обвязан веревками и ремнями, на которых вели 
сюда жертвенных жеребят и ()арапов. Кроме того, по словам ин
форматоров, приносили в жертву и петухов, а в случае их отсутст

вия- I\YP· 
Напротив амбара находится нострище. Рядом с пим - ке,1р 

с привязанными н пему арсын'ами светлых тонов. У I\острища че
тырехугольником сложены бревна, попереi\ }{Оторых положены две 
дос1ш. Они заменяют обваливmийся стол. 
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По пути к святи:IИщу один из моих провОJl:НИков срезал кусок 

бересты для иостра - на кудьтовом мсс1с этого делать псдьзя. При
дя на святилище и разведя I\остер *, отирыли сумьях, достали на
ходившуюся тюi посуду. В ·rри чашки разложи:IИ съестное. Одну 
из них поставили в амбар, вторую -и I\остру, третью - <ша стою>. 
Таи же распорядились водi\ОЙ. Из угла амбара проводнии достал 
чагу, зажег еР, положил на жестяное блюдце. Взяв блюдце в руиу, 
он трижды обвел им внутри амбара по солнцу. Затем наши провод
ниии стали лицом и ура-сумьях'у, и один из них произнес: <<Сю<р
ойиа, пас не обвиняй, мы приехали с русским гостем, ничего шюхог(} 
пс делали, вспомянем вас, костер развели, ничего п.:юхого не дела

см:>>. После этого трижды поилопились фетишам в ура-сумьях'е, а 
затем трижды- огню. 

В разговоре выяснилось, что сюда приходят обычно два раза· 
в год: зимой и летом, в июне. Говоря об обоих объектах почитания, 
представленных на святилище, информаторы больше внимания уде
ляли все-таки АJiи-хум'у. Вспомнив о его <<главном месте>> на Оби, 
ниже Ханты-Мансийска, напротив с. Троица (бывшие Троиц1ше· 
юрты), сказали, что <<там на выеоком берегу две лиственницы сиру
чснпыс. Во время войны он саблю потерлJI, заJiез на лиственницу 
спасаться и две вершины скрутиЛ>>. 

Побывать на всех местах почитания духов оказалось, разумеет
ся, невозможным. В разговорах с информаторами выяснилось, од
нако, что среди семейных покровитРJiей здесь фигурируют таюк~t 
Мис-хум, Нярас-нэ-эка ('Сырого болота женщина'. или •Лягушка
женщина'130), Jlупт-ойка (•Лист-мужчина' и"IИ 'Пестрый как лист
мужчина'). Ас-тальях-отыр ('Верховий Оби богатырь'), Тахт-ко
тыль-эi<а ('Середины Сосьвы женщина')**. 

Культовая атрибутика <<обсJШХ>> манси ОI\азалась в общем близ
кой к оформлению фетишей и святилищ на Сосьве и Ляпине. Локаль
ные ра;шичин выражаются в иреимущественном изготовлении основьr 

изобрюi,ений из твер;::t;ых материалов (дерево, стре:Iы). Состаn объек
тов пок;юпепия достаточно разнообразен, он включает пеi<оторых 
персопажей, (уже?) нехарактерпых для других регионов. Особое 
впюtание, I\ai\ и везде, уделено :Мир-еуспе-хум'у (Алихум'у), чаще все
го представлепному на святилищах. Несо:шюппый интерес вызыва
ет фигура Мань-кол-:жи, воз:-.юrюю сопоставшшя с образом: Малею,
ной П рародптельпицы у хантоп 1~ 1 . 

* В начестве топлива можно испо;rьзовать то;rько валеЖЕIИ!С 
** Напомюнr, что на Сосьве особым ПО'lи:rан:rем ПОJiьзусrсн Тахт-нотыль

ОЙI\а ('Среднесосьвинсюrй: старю•, Хознюr серсдз:ны Сосьвы'). От него, на к 
считается:, аависит судьба очередной жертвы Ку:Iь-отыр'а, ноторую тот IIR. 

своей .'IOДI{e отправлнrт в пижютii шrр. Тахт-ноты.1I,-ОЙitа ~ro ксr воснрепнrст
вовать этой ющии Нуш,-отыр'а, есш1 сочтет ее преждевре~rенной. Одню•о Тахт
ноты:ш,-энва ню• самостонтельный объеi<т поiшонения там не выделяетсн. 
Здесь же она не только почитается, но сqитаеrсн <<3JIOЙ богинеЙ>> (в противоuо
ло;кносп, <<мужу.>?). 
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* ... 
* 

Завершая главу, хотелось бы высказать некоторые соображения 
'В связи с рассмотренными реалиями семейных (фамильных) святилищ 
манси. Прежде всего, поражает глубокая архаи:ка некоторых эле
ментов культовой атрибутики. Действительно чрезвычайно близки 
no стилю деревянная личина Хохр-я-агыт, Хохр-я-пыгыт с культо
Бого места Щахэл-Торум и бронзовая личина, которая старше их не 
менее чем на 700-800 лет. Одинакова трактовка груди деревянной 
.скульптуры матери на том же святилище и бронзовой фигурки из 
Чердынского музея. Фигура аккань сопоставима с целым рядом 
изображений не менее чем тысячелетпей давности. То же можно ска
~ать и об остроголовых скульптурах. Создается впечатление, что 
деревянная пластина вобрала в с~бя все изначально реализованные 
в металле :шементы символшш, которые оказалось возможным воп

лотить в дереве. 

Совпадают и ввешние формы почитания фетишей, что выра
·жается в их окончательном оформлении. Выше уже говорилось о том, 
-что найденные и переиспользованные древние зооморфные плосколи
тые изображения также обматываются прикладами, как это делалось 
две тысячи лет тому назад. Деревянные фигурки иттерма снабжа
ются монетой по аналогии с кругом на груди у бронзовых 
~игурок в древности. 

Преимущественвое использоваиие дерева вместо металла отнюдь 
ве свидетельствует об окончательном отказе от него. Еще недавно 
изготовлялись металлические иттерма; в ряде случаев металл (мо
нета) применяется для обозначения головы этих фигурок, хотя ту
лово их делается из дерева. Металлические украшения-розет
ки также относятrя к реминисценциям литейного производства 
древности. 

Для мансийских святилищ характерно постепенное, в течение 
жизни многих поколений, накопление атрибутики. Замене подвер
гаются лишь выслужившие срок, <<потерявшие силу>> деревянные 

изображ{'ния. Видимо, это обстоятельство привело одного из авторов 
·прошлого к мысли о том, что атрибуты фетишей важнее их самих. 

Обращает на себя внимание известная канонизация в сфере 
-<шроизводствю> наиболее употребительных атрибутов и самих фе
тишей. Речь идет, в частности, о ялпын-улама. Разумеется, твор
~ескан манера мастерицы проявляется в каждом из жертвенных 

покрывал:, однако цеJrый ряд приемов их оформления достаточно ста
·билен (вырезание фигуры из двух слоев ткани разных расцветок; 
оформление углов шнурами, лентами, колокольчикюш и бубенчика
ми; обрамление краев мехом). Определенное единообразие соблюда
лось также при изготовлении накидок ялпын, завершавших внешний 
облик духов (Мис-не, :Мир-сусне-хум'а, Ядп-ус-ойrш и др.). Один 
и тот же прием: использовался при выполнении фетишей из ткани и 
одежды. Определяемое временем разнообразие в форме головных 
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уnоров им«:>:ю в основе одну и ту же посылку: представить кумира 

в неиз:tiН.>пной роли - существа, стоящего над людьми (будь это бо
гатырь, ннязь иJiи <шачальни:ю>). 

Хочется подчеркпутr,, что а:rгоритмизировашюй являлась не 
только технология изготов:IеiiИН культовых изображений. Сам ход 
рассуждений, приво; .. щвший к мысли о необходимости создания того 
и.r1и иного фетиша, подчиня.1сн опреде.1енпому стереотипу-а.'IГоритму, 

Это, разумеется, не иск.;почало неi\оторой свобо::t:ы в выборе 
I\Оiшретной фор:.ты вош1ощенин духов. Так. например, особпю\ом 
стоит изображение lЦахэл-Торум'а. Впрочем, и здесь свобода опре
де:~яется ра:~шами традиции (в данном случае традицией ночитанин 
оружия: Щахэл-Тору.\1 имеет сабjiевидпую форму). 

Сог:~асно обычаюi манси, как мы успели убе;(Иться, подарки
приклады духа:-.1 разных сфер обитании могут находиться в одном и 
то:-.1 же вмести:шще. Одню>о более важным представ.1яется то обстоя
те:~ьство, что пребыванис в одном и том же месте и духа-покровителя, 
и иттерма, и атрибутов медвежьего пра:щника считаJюсь вполне 
естественным. Понятно, что для этого ИME'JIOCI> определенное логи
чесн:ое основание. 

Последнее, что хотелось бы отметить,- обычай принесения по
дарков-прикладов духам, изображения которых отсутствоваJIИ. Это 
евидетельствует о возможности абстрагирования от I\онкретного 
образа *, присущей носите:~ю1 мансийских традициоппых верова
ний, быть может, в не мепъшей степени, чем приверженца!'.I великих 
религий. 

Глава 111 

ФЕНОМЕНЫ 

Ужас перед nеведомым, и прежде 
всего перед Сl\Iертью, разбудив 
фантазию. побудил etJ создать 
иллюзорные ~шры: мир богов, де
монов, духов, душ - и вызывать 

их в жизнь... без велкого «юю
бы»: они должны быть - значит,. 
оци есть ... 

я. Голоооввер. Логива мифа 

Множество изображений богов и духов населяет сnяти:1ища 
манси. Разнообразие пре;~став:тенных на кудьтовых местах персона
щей (и ипостасей, в которых опи выступают), разновременность их 

* Если данное заключение верно, то и замену изображений духов, при
знание их недеtJспособными, потерявшими cиJiy, можно рассматривать с этоii же 
точки зрения. 
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nоявления и закреп;~епия в пантеоне, амплитуды значений в систем 
:верований и, наконец, различия культурно-исторического харю<тера, 

-связанные с возникновением тех или иных образов, серьезно ослож
няют осмысление разнообразной J<ультовой атрибутики. Между тем 
-именно атрибутинно-обрядовые J<о~шдексы семейных святилищ от
ражают тот п:шст традиционного мировоззренин, который присущ 

каждому из его носителей. Это обстоятеш,ство и обус;юв.тшваст по
nытку поннтт,: что же стоит за почитанием рут-ютнорных богов и духов. 

Отчетливо сознавая, что любая нлассифю<ация представлепных 
в святилищах фетишей неизбежпо окажется достаточно условной, 
попробуем все же расчленить их на две большие группы. 1{ одной 
-отнесем изображения персопатей общемансийского ИJIИ даже обще
угорского характера. Другая, которую мы прежде всего и рассмот
рим, вю1ючает все остальные объекты почитания и, в свою очередь, 
распадается на пять подгрупп. 

Первая состоит из фетишей, J'ОТорыс объединяются признаком 
необычности, ибо именно это обстоятельство и послужило причиной 
\ИХ функционирования в I<ачестве предметов культа. В их число 
входят: намень, почитавшийся наряду с Ахвтас-ойкой (Верхнее 
Нильдино, дом В. Остерова, см. рис. 99); найденная и нереисполь
.зованная бронзовая фигурка ястреба, составившая основу домашнего 
·пубы (Анеево, дом И. Р. Челданова, см. рис. 11:З); летучая мышь 
(тортовлып), обнаруженпая в <<голове» семейного духа-покровитоля 
{Верхнее Нильдино, брошенный дом, рис. 89). Благодаря своей 
упикальности каждый из этих предметов <<nредставлялся нак бы 
вместилищем инородной силы, которая выделяет его из окружающей 
-среды и сообщает ему смысл и ценность>>1 • 

Необычвость (по отношению н повседневной практике) явдяется 
не единственным нритерием, опредедившим сакрализацию тех или 

иных артефактов юш природных явлений. (К тому же вряд ли может 
показаться необычной сама по себе, например, летучая мышь, хо
рошо известная жителям тайги.) Другим, не менее важным, моментом 
является <шиспосланносты> этих вещей. Никто не ловил летучую 
мышь специально - она сама задетеда в <<ИзбранныЙ>> ею дом. Точно 
так же никто не разыскивал камни причудливой формы или древние 
поделки из металла - они сами <<ЯВЛНJIИСЬ>> тому, кого <<хотели от

метить». Поэтому, хотя древние изделия из бронзы возводи:1ись 
уграми, как правило, в ранг фетишей *, ханты, по сообщению 
Б. Городкова, не решались выкапывать их из земJIИ, даже в тех слу
чаях, .когда с определенностыо знали, что это можно было бы сделать 2• 

* Типичный пример такого рода приведен В. Н. Чсрнецовым, сообщив· 
mим о том, I{aK старик поехал однажды на рыбалку <<и в одну еетку попалась фи
гурка человека на лошади из бропзы. Он решил, что зто- Вит-хон-пыг (Водя
ного царя еын.- И. Г.), взял се и еделал домашним идоло'r~ (ем.: Источники 
по этнографии Западпой Сибири.- Томен, 1987.- С. 242). Вообще же манеи 
nолагали, что «эти фигурки падают на землю из туч в виде ~юлнии. Падая, они 
уходят в землю, по потом поднимаются па поверхностЬ>> (Псточники по этно
графии Западной Сибири.- С. 38). 
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JI,дея ниспос.ТJанпости переплета.'Iась с нредставлением об из
бранничестве, благодаря которому кашш <<идут навстречу отдельным 
счастливы~! Jiицам>>, а в:Iаделец такого камня считался <<счаст.'Iивым 

н удачливым чедовеко~r во всех ВИJЩХ промысловых зюiятий>>3 • 
И та н. необычность, ниспослапность, избранничество. Однако 

;это еще не все. Традiщионная этика предписывала предельную 
IюрреJ>тпость в онре;~е.пепии прина,'IЛеашости находки. Даже неволь
пая узурпацин не принад.тiеа,ащего человеку <<счастью>, по представ

:ншиям манси, пе~шнуемо обораrшвалось гибельными последствиями. 
Мотив неизбежности возмез;щя за присвоевне чужой святыни 

(пусть JЩFI'e пn незнанпю, непопю1анию ее значения и назначения) 
прослетивается в фодьклоре манси. В. 11. Чернецов опубликовал 
предание, озаглав.ТJешюе им <<Серебряное блюдо из селения Верхне
Нильдипского>>. В нем повествуется о том, как рыбаки нытянули 
в неводе вместе с рыбой серебряное блю;\О. Один из них решиJIСя взять 
находку себе: <<Аршинным куском .:\tатРрии с угда на yro.'I таредку 
завязаJI, ДО.:\IОЙ отнес, в переднем уг.'Iу к шесту привязад. Посде вне
сения па третий день сам заболел. Три дня пшл, потом на третий 
день, нан забодел - умер>>. Та же участь постигла и шестерых дру
гих, по очереди помещавших блюдо в сnои домашние святил ища. 
Лишь пocJie вмешатедъства самого сильного шамана (и~1 ока за .'Iаст, 
девупша) блюдо бы.тю отправлено на кудьтоное :место се.1ения (Верх
нее НиJiъдино), благодаря чему и прекратились несчастья 4 • 

Причина бед, тnорившихся с людыш, становится понятной из 
объяснения шаманни: <<:1та серебряная таре.1ка очень дорогая. Очень 
много духов па ней есты5 • (На блюде, по мнению девуппш, были изоб
ражены Тапал-ойка, e.ro сын, Мир-суене-ху~t с сыном, lllax:ш-Topy:.r 
и Водяной царь-старик). Один человСJ\ не моа\ет ю.rеть в качестве 
покровите.тюй такое множество духов, этим правом об.'Iадает лишь 
сообщество людей. Противоречия между находкой с ее мощной се
мантической нагруЗI,ой и чеJiовеком, совершивши)t неверный посту
пок, снимаются разрывом отношений между ними, связанным со 
смертью. 

Возвращаясь к нашим реалиям, обрати~r nнимание на камни 
(среди которых и артефакты, и естественные объекты, как их назы
вают археологи) в сумьях'е на снятиJiище Шахэл-Торум'а. J\аждый 
из обнаруашвпmх тот или иной :камень мог бы, в нринципе, поместить 
его среди своих семейных ненатов. Однано обстоятедъства, сопутст
вовавшие находнам, побудили нашедших отнести их на святишiще, 
объединяющее всех представитедей фамилии Руковых. 

Ре:1иквии, о ноторых и;~ет речь (и им подобные), ЯВJIЯ.1ись чело
веку I\aJ\ бы <<сверх полоiJ\еiШОГО>>. ll сущности, ато было знаком осо
бого бдаговоJiения по отношению к индивиду (группе) со стороны 
<<опозiшваемых>> в находнах (или даже безымянных) духов. В описан
НО:\! 13. Н. Чернецоным случае старик, разумеется, не мог не иметь 
н псх оду ii\изни свое домашнее снятилище с теми или иными фетиша-
11111. I>ропзовая il\e фигурка, в ноторой он увиде.ТJ Вит-хон-пыг'а, 
бы:1а расценсна КНI\ особая )!II.'Iocть Водяного царя, пославшего ему 
изображение своего сына. В дальнейшем подобные находки, уже 
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имея статус пубы, передавались по пасдедству - от отца к' (етар
шему) сыну. 

Объекты ночитанин раеоrотришого типа слуа.;или <<державшиМ>> 
их .;:rюдям в начестве духов-поnроnителей *, хотя и не явля:шсь их 
мифическими предками. Иное дело фетиши второй подгруппы, I\О
торая объединяет таюrе фигуры, нан Хортхан-ойrш (фюш.1ьное свя
тилище Мойборовых), Товлын-ойка (nу.1ьтовос место фами:.1ии Яр
ни:ных). Н. ним а.;е нрюrыкает Сакр-ойна, в нрош.1ом нредоl<-понрови:
тель генеалогической группы выходцев из бывших Цыгарс1<и:х юрт. 
Здесь на:шцо ярно выраженное тотомическое начало, хотя вряд JIII 

когда-нибудь станет известной социальная сущность <шзначалыiЫХ>> 
тотемных объедипепий. Б поз;~пее же время группы, почитавшие своих 
<<фамильных>> предков-пон:ровителей, представляли собой уже не
растворимые реликты преаших родовых структур. Именно таковы 
<шее Нрнины>>, <шее Мойборовш>, <<все Меровы>> и т. д. Б социальном 
nлапе они nредставJrя:Iи собой пе;что иное, как nатроними:и, nусть 
на последнем, распадно:и, по М. ·о. 1\освену 6 , этапе, когда членов 
такой организации объе;~иняет 1\аК минимум и;~еоJrоrичесl<ая 
общность. 

С точ1ш зренин кащдого члена по;~обной групnы, <<фамильный>> 
дух-nонровитель, воплощенный в дереве, метаJше или: другом ма
териале, существовал <<всегда>>, перехо;~я от поколения 1\ поко.1ению. 
Умирали: или станоnи:тись немощными старю>и-храните:ш, их сменя
ли более дееспособные преемшши, а пубы остава:~ся прежним. Воз
растало лишь количестnо принесенных подарков, попошiЯJiаСЬ атри

бутика. Таним образом, обладание духом-покровителом имело па
следствеппый харан:тер: субъентом наследования явля.1ось очередное 
поколение мужчин. Разумеется, в реальной жизни дискретность 
(от nоколения к ПОI\ОJiепию) выступает в неявном виде, поскольну 
затушевана сопряженной с ней непрерывностыо (уход из жизни: 
старшего поколения происходит постепенно). 

Правда, В. Н. Чернецоным описана ситуацин своеобразного 
приобретевин фа:t1tю1ьного пубы манси Пахтиаровы:!\IИ. Вот рассказ 
об этом: <<Раньше у пас был пуных в образе лося. Он был ростом почти 
с человека, из 1\амня. Лет 50 назад во время лесного пожара сгорело 
священное место, а лось треснул и развали.тrся. С тех пор его оставили. 
Хороший nynыx был; чего не попросишь - все давал. О н н е 
па ш бы л. Д о пр их о д а Б ах тиар о вы х, сказы
в а л и, о н б ы JI в д р у г о м м е с т е. Д е р ж а л и е г о 
С о т и н ы. П о т о м С о т и п ы в с е у м е р л и, л о с я в з я

л и 11r Ы>>7 (выде.1ено мной.- И. Г.). 
Поклонение чужому nрежде пубы, в принципе, не выходило 

за рамки традиции. Это явление могло быть связано с отношениями 
родства и свойства. Прпмеры такого рода имею1ся и в дневниках 
В. Н. Чернецова: <<Федот Монин женился на Коколевой из Анья-пуль. 
После этого начал почитать тоте:!\1 :Коколевых - чайку ... В равной: 

* Эту функцию, очевидно, вьшо.;:шнли и фигурки, состававшие <<клад>> 
nаiiденпых и переиспользованных бронзовых поделок в броmенно}f доме (Ху
РУАI-пауль). 
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степени nочитали чайку и все ero сыновья:, уже ради матери ... Все 
они не убивают чаек и периодически ездят в Анья-пуль приносить 
жертву. Со своей стороны :Коколевы стали табуироватъ орла -
тотема Моииных и ездят в Петкас припоситъ жертву ... Евлампий 
Монин жепился на Мелешьевой из Сортынг-я. Тотем Мелептьсвых 
щука, но теперь они начали почитать и орла - тотем Мониныю>8 • 

Однако люди, почитавшие пубы родственной фамилии, отнюдь 
не становились его собственниками. Он и в дальпейше~r остава:Iся 
фамильным (патронпмпчссюш) достояпие~r прежних владельцеn. 
I\огда ;не <<кончается каной-либо род (имеется в ниJJ;у фамилия.
И. Г.), пуныхи нладутся n каком-либо укромном ~юсте и нинто уще 
бо.1се к НП:\r не прпхо;~нт>>9 • По;это:\IУ узурпация Вахтиаровыми фа-
11Ш.1ьного пубы Сотиных о:шача.1а нарушение традю~ии и являлась, 
верОЯТНО, ИСRШОЧеПIЮМ Иа правiЫ. li:\ШIIIIO :ннм:, С ТОЧRИ зреНИЯ 
ма.неи, п :\lог.тrа. бr.пr, обънснепа. гпбс.1r, <<Псзакошю>> присвоешю
го нyfir.r. 

Трстыr водгруппа оi>ъсдшшст J~ухоп, св:-rзаппых с про~rысловой 
дсятельпостыо. Иа наших реалий I{ lJтoii н:атсгории следуст отнести 
Ахвтас-ойку (Нерхнее Нильд:ино, дом Остерова, С:\1. рис. 97), явлню
щегося своеобрааной ипостасью Нёр-ойюr, понровитсля оленеводства 
и защитника оленьих стад. Близон к не:\rу почитаnшийся отцом 
И. Р. Челданона (с. Анеево) Нютыап-овы.1-ойка - (Вершины яра 
(горы) человек). Меащу :JТюrи фетишами существует п подспудная:, 
нея:вная свя:зь, обус.1овJrешrан почитанис~r горы, возвышенности -
алломорфа мирового дерева. Изображение <шриручопногт> волна 
(с. Анеево, C:\I. рис. 115), ста.вшего <шокровитедюп> одепей Р. Че.;JДа
нова, таюне моашо без всякой на1яжки вкшочитr, н чис.;Jо фетишей 
данной подгруппы. 

Здесь ше паходя:т свое :\!осто Мис-не (Хурум-паулъ, см. рис. 52) 
и Мис-хум (Повинские юрты)- доброжелате.т:rьпые к че.т:rовеку лес
ные духп антропо~юрфпого об.11ша. В их силах бшто обеспечить 
охотничью удачу. Однако <<понровите,lьствоваты> они могли лишь 
представителями фратории :Мось, к !Шторой <шринадлеа>адю> и сами. 

Четвертую подгруппу составляют духи-хозяева территории. 
В ш1ше~r с.1учае ;это Тахт-коты:IЬ-ЭI{а (:шва) п ~Iалопоня:тная: фигура 
Сат-ахт-йпр-хоп-аки (Ноnинские юрты). Обращение 1шешю н :этюr 
персопажам определш:rось, очевидно, проiiшванием людей прежде 
в <<nодвластных>> :этим духа:м местностях. 

}{пятой подгруппе относя:тся безьшя:нные, <<nросто пубш>, прюrе
ром чему мощетелужить до~rапший 1\УХ-понровите.;Jь П. С. 1\итаевой 
(Повинские юрты, c:~r. рис. 138). 

Изобра:шепия: духов трех пос.аедпих категорий лпбо передава
лись ПО наследству, либо ИЗГОТОВЛНJIИСЬ ВНОВЬ, ()С:IИ ъ: TO~lY 11:\ЮЛИСЬ 
соответствующие побудитс.'IЫiые мотивы. Это могли быть обстоя
те,'lьстnа, свя:занпые с создапие.\r повой сюrьи (и отсе.тrепие.и сына от 
отца), а тaKiJ\e знаки <<свыше>>. 1\. Ф. 1\арьяла!Iнеп описывает с:~учай, 
когда один из духов избрал <<место:~r своего ;1штельстnа ирасивый 
остров на Де:\Iьяrше. Один остяк узнаJr наким-то образом о его 
прсбыnанип здесь, nыстрошr ему сарай, постави:r п,1;ола, как его изоб-
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ражен:ие, n стал прnноеить жертвы)>10 • Мой инфор~штор n. с. Таратоn 
рассказал о другом не менее л.егендарном варианте появления фе
тиша: <<Однажды мужик видит - .11осиный след идет пз леса. Вокруг 
до~fа лось обошел, и тут с:тед кончи.тrся. Шаман сказал: "Посмотри 
на чердаке". Мужик на чердак полез, видит - в му;.nской одежде 
лежит. И сказал: "Мне эта речка нравится, Яны-я. Мне здесь ура
сумьях ставьте">>. 

Итак, <<генетические корню> духов-покровятелей могли быть раз
личными. Это, однако, принципиально не отражалось на <<функцио
нированию> пубы в динамике бытия. Д.тrя людей происхождепие пубы 
имело второстепенное значение, ибо они в любом случае, будучи 
об.1ечепы статусом покровителей, выполпяди, по существу, одни и 
те JEe задачи. На позднем этапе эволюции традиционного мировоз
зренпн, связанно~r, бузусJrовно, с социальнъвпr и;щенепия:.rи, фигу
ра сюtейного покровителя приобретает бодыrюе значение, стаповатся 
центральной. Фор:.IИрованщ~;же <<Корпуса духов)> 'юг:rо происходить 
за счет <<рекрутпрованию> персопатей из разных сфер их сакральной 
<<деятеJrьпостю>. Это MOii\eт создавать впечатление эк:rектичности ре
липюзного сознания, ес.тrи не видеть в <<хаосе>>, сопровождающем появ

:rепие духов, определенную направленность- стрешrение, получив 

пубы, обрести ощущение собственной встроенности в мыс.тr имый кос
::шrческий порядок ИJIИ подтвердить свое соответствие ему. Одновре
менно мощно, види:.rо, вести речь о пеявно выраженно:.I желании не 

выпасть из потока трансляции традиционных ценностей, подчерк
нуть свою принад.1еr~шость к социу:.1у, приверженность его мировоз

зренческим стереотипам. 

При всем это:м человек должен бы.1: и м е т ь п р а в о па об
ладание духо~r. Только по:rучение пубы в установ.тrенно:.r традrщпей 
порядке ПОЗВО.l:Я.'IО JЮЙТИ В С И С Т е :\!у О Т Н О III е Н И Й С HIOI. 

Нарушения il\e припятых и освященных обществюr пор~r в аюбом 
случае не сулили ничего хорошего. llояспян ату ыысJIЬ, приведу выс

казывания информатора: <<Унрасть духов пеJrьзя- не будет пользЫ>> 
(Г. I3. 1\.). Впроче:.r, как мы Yll\e успели убедиться, отсутствие 
<<nользЫ>> 1\IОа;ет, сог.1асно традициоtшы:-.r представ.1ениям, еонровоа\

даться достаточно серьезным наказапиеи. 

Изготов.тrение новых фетишей * бы:1о обстав.тrено опреде.1:еrшьши 
канонами. Во-первых, их <<ДОШI\ен сделап, другой че:rовеi{ - родст
венпик или перодствеппию> (информатор Г. I3. К.). Во-вторых, онп 
дошюrы быть <<Куп."Iенш> у изготовителя - будущий владе.1:ец обязан 
был хотя бы симво.1ически возместить ему затраты. При это:.1 имелись 
в виду не то.тrыю и не стоJrько издер!!\КИ материа:rьного характера, 

связанные с <mроизводством>> изображения духа, ско.1:ько рисi\ 
наказания со стороны высших сил, которому, как считалось, под

вергалея изготовriтель в с:rучае его нОJiыюй и.тrи нево.1:ьной ошибки. 

* Ilo данньш 1~. Ф. 1\арышаiiнсна. изготоnпснпс н~вого фетшва осущест
влялось «не са~1ю1 владеJIЫ\С~f, а поручапосJ, I\O~Iy-тo l\pyrюiy; во ~Iногпх ~аЙ<!
нах эту работу ~ЮГЛИ ВЫПОЛНИТ!, 1\al\ ~IYЖЧIII!a, Та!\ 11 a;CHЩ!!I!R>) (KarJaJш
neп К. }', Dic Religion ... - Bd 2. - S. 18.) 
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Говоря о семейных духах-покровителях, я ни разу не упомянул 

0 личных духах-помощниках человека. Оно и понятно: в выявленных 
нами ко~шлексах эти предметы но обнаружены, к тому же в реальной 
жизненной ирактике они встречаются весьма редко. Но так было не 
всегда. Еще И. Лепохин сообщал, что <шсякий промышленнию>, 
когда собирается на промысел, берет с собой какую-нибудь вещь 
для счастья, например из чурки выделанную колодицу с пришиблен
ны:м соболе~1>>11 • Правда, целый ряд исследователей, воспроизводя 
эту широко известную цитату, отождествляет описанный уважаемым 
автором объект индивидуального поклонения * с семейным духом
покровитолем. Между тем, Н. JI. Гондатти, пусть в неявной форме, 
в свое время объяснил особенность подобных фетишей: <<Есди п р и 
с е б е иметь мордочку лисицы, соболя или горностая, то все будет 
удаватьсю>12 (выделено мной.- И. Г.). Речь идет, как видим, имен
но о личных, переопальных духах-помощниках **. 

В литературе можно найти немного еведоний о мансийских 
<<амулетах». Пожалуй, более других обратил внимание на это явление 
Н.. Д. Носилов. Поскольку пересказывать его описание - неблаго
дарная задача, приведу отрывок лишьснебольшими сокращениями. 
«Все его (старика-манси.- И. Г.) талисманы были в кармане и хра
нились в маленьком кошельке, который сам по себе, будучи сшит из 
кожи еще не родившегося лосенка, казалось, уже представлял 

что-то священное. 

Из него он при свете костра вытаскавал нам обточенные камеш
ки замысJiоватых форм, напоминающие головы животных, металли
ческий, вроде серебряного, слиток с изображением лося, обточенный 
зуб медведя и еще какую-то куколку из тряпиц и дерева ... 

Оказалось, что все этИ талисманы обладали чудодейственными 
свойствами то во время охоты, то для рыбной Jiовли, то в путешест
вии по воде, то в семейной жизни, а у старухи оказался даже такой, 
в виде встрепанной ку1шы ***, который помогал ей иметь детей в 
годы ее молодости. 

Впоследствци подобные же вещц я видел и у моего приятеля 
Лобсинья, и он даже подарил мне один такой талисман, который 
я до сих пор храню у себя как память. 

* О личных духах-покровитслнх у хантон уnоминал В. Ф. 3уев: <<Все в 
чуме, не выкJrючан баб и дсвОI>, каждый ю1еет своего собственного болвана, 
а иногда два или три, коих каждодневно по обычаю своему тешат» (3уев В. Ф. 
Описание живущих в Сибирской губернии в Березовсrшм уезде иноверческих 
народов, остнков и самоедов // Тр. ин-та/ИЭ АН СССР. Нов. сер.- 1947.
Т. 5.- С. 41). 

* * Со временем традиция особого обращения с личными духами-помощни
ка~ш (<<коих каждодневно тешат>>) отошла, осталось лишь представление о не
обходимости иметь соответствующий фетиш при себе. 

*** Объеr>ты почитания таrшго рода rшисапы А. Rаннисrо: « ... на Сосьве 

известно существо, которое назынаетсн ult aka~ ... се изготавливают в виде кук
лы, которую храпят девушки и 110сде выхода замуж, пока у них дети не появят

ся. С нуклой обращаются заботливо, как с ребенком. На ночь ее укладываю·r 
спать» (Kannisto А. Materialen zur Mythologie der Wogulen // MSFOu.- Helsin
ki, 1958.- Vol. 113.- S. 227). 
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Это обточенный в виде маленькой лепешки камешек иЗ породы 
темпо-зелепой яшмы, па одной cтol!._O"f!e которого изображена гагара 
(священная птица), а на другой _:_ бобер. Этот талисман служил 
моему другу для охоты, и ому стоиJiо большого труда пожертвоватr, 
его, хотя я и был его единственным другом>>13 • 

Следует заметить, что фетиши такого рода ню,оим образом по 
подменяют собой семейного (домашнего) духа-покровите.•я. В жи
лище того же старика, чьи <<талисманы>> видел К. Д. HocИJIOB, шt 
noJшe <<В переднем уг:Iу ... сиде.'Iо чучело бож:ка>>14 . 

Ита:к, JIИчnые духи-помощники содействуют человеi<у в кон:крет
ных видах деятельности. Тот же Носшюв рассказывал о «каменном 
божке», привязанном 1< ружью для обеспечения удачи в охотничьем 
nромысле н •. Похоже, именно такие по характеру объекты поюю
нении имел в виду В. Н. Чернецов, отмечавший в дневнике: <<А. Сам
nильталона имеет cтpeJiy, также завернутую в материю. Мать И. Сай
нахова имела кинжал (медный),, Устин (Турпауль) имеет круглое 
металлическое зеркало (китайс'kое)>>16 • В этом же качестве могли 
выступать отдельные nредметы, изъятые на вре:мя из культовых 

комплексов. Так, по сообщению И. Н. Глушкова, <<узкий нож, обмо
танвый цветным шнурком>>,- своеобразпае воплощение Чохрынь
ойки (образец такого ножа представлен на рис. 15), <<Отправляясь 
на поиски потерявшихся оленей, вогул берет с собою>>17 • 

Функции рассмотренных здесь домашних пубы достаточно опре
деленны. Духи должны были помогать своему хозяину в главных 
видах деятельности - охоте, рыболовстве, оленеводстве. Информа
торы иногда даже поясняют, как именно: «у Сайнаховых пубы
щука... когда ее поймают, она других вызываеТ>> (информатор 
С. Н. Гоrолев). 

Столь же существенна роль домашних духов в охране жизни 
и здоровья обитателей дома, членов семьи. В этой связи были раз
работаны и своеобразные «технологичесiше приемЫ>> защиты. Так. 
например, к волосам ребенка приклеивали смолой <<Кусочки материи 
от пупыха, предохраняющие ... от всего плохого. Подобный кусочек 
носится, пока ребенок не вырастет и пока у него не будет больших 
ВОЛОС>>18 • 

Покровительство семейных духов распространялось и па сферу 
заключения брака. В благодарность за это домашним пубы прино
сили жертвы и в доме невесты, и в доме жениха 19 • 

Функции покровительства у манси выполшш, как правшrо, 
один и тот же (если исключить из рассмотрения личных духов-по
мощников) семейный дух-пОI<ровитель - пубы *. Независимо от 
своего происхождения он был наде.ТJ:еii всем спектром возможностей. 
В хантыйской семье, по данным В. М. Кулемзина, также <<имелось 
ТО;JЬКО одно изображение духа (за исключением александронеких 
хантов), власть 1\оторого распространяJiась на всех чJiенов. се;.rью>20 • 

• «Специализированные•> духи-покров:пели, к ноrоры:ч можно отнести, 
в частв:ости, <шрирученного» волка, суди: по всему, не и~юли у мансп Ш!!рокого 

распространения. 
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Правда, ухантонАгана мне приш.'Iось столкнуться с другой ситуаци
еu, J{ОГда В СеМЬНХ было НО(ЩОЛЬКО .луnг' 08- ДуХОВ-ПОКрОВИТОЛеЙ*. 

Отношенин между людьми и духами сводятся, по определению 

}{. Ф. I\арьялайнепа, к тому, что «дух, каким бы сильным он ни 
бы:т, все-таi>И остается, так сказать, личным едугой своего хозяина 
п обязан постоншю и безусловно поддерживать своего владедьца 
при условии, что хозяин со своей стороны оказывает ему соответ
ствующее увашение и не избегает удовлетворения потребностей 
духю>21 • <<ПотребностИ>> же духа заключались в разного рода жертво
приношениях, а уважение выражалось в безусловном соблюдении 
норм обращения с духами, трансдируемых от покодения I\ поколе

нию и осознаваемых как ниспосланные свыше. Духи должны быди 
содержаться в строго опреде;'lенных зонах жи;шща, доступ к ним 

мог иметь только их хозяин, который обязан был приносить все 
диктуемые традицией жертвы. 

J:I\ертвоприношения делились на кровавые (йир), бескровные 
(пори), при которых жертвовалась пища, а также могли выражаться 
в преподнесении nодарков: одежды, тканей, других атрибутов, де
нег. Практиковалось и сочетание этих видов жетвоприпоmений. 

Регулярные жертвоприношения были связаны с производет
венным циклом:. И. Р. Челдапов, отец которого поклонядся Ниль
тан-овыл-ойке, рассказывал, что его <<держали на вышке в сундуке. 
Отец в праздник туда лазид, ставил водку, чего-то говорил. В зим
нее время I\ т>:онцу охоты придут, его берут и ставят в сумьях на 
четырех ножi>ах возле дома. Туда поставят, сундук откроют, ар
сын'ы развешают, его угощают, водку, пищу ставят>>. 

* Ilриведу для: примера описание набора фетишей, имеющихся у 
А. В. 1\азымюша. Все его лунг'и хранится в специальном амбарчике, располо
женном nримерно в 100 111 от жилища, напротив мул'а. В одном из чемоданов, 
сJiужащих вместилищем духов, находится голова медведя с медными пугови

цами вместо глаз. Это Пупи-ики, оп охраняет дом, поэтому его, как и лягушку, 
можно, в принципе, держать внутри жилища. Нроме того, Пупи-нки <<помо
гает н охоте, и вместо пастуха -он братьев своих от оленей отпугивает. И что
бы в до~ш нечистого духа не было>>. Рядом с Пупи-ики лежит Яув-лунг -вы
сушенный онунь. А. В. Казымнин его «сам поймал, сам сушил. У него чешуя 
от:шча,lась, была золотистой. Он длн добычи рыбы помогает, чтобы бодьше рыбы 
ловить». В другом чююдане паходiiтсн Пугос-Анки (рис. 145)- <<существо-жиз
нuподатеJIЬНИЦа>> (с~1.: Кулемзин В. М. Человек и nрирода в верованинх хап
тов.- С. 54). Гоноря о <<~юстном>> Irа3начении Пугос-Анки, хозяин фетишей за
метпл: <<Она по быту. Она сама, ее работники - от болезней, от всего охра
ннют>>. Здесь ;не, кроме того, разместилось еще 7 лунг'ов. В их числе Торум
патали (рнс. 146), который <<происходит от Аган-ими (хозяйка Агана), средний 
сын. Он 3а uорндкщ1 смотрит, как 1-\ГБ. У матери он контрразведчик. Он вынн
лнет и докладывает матери. Оп Андрея стрелял, до сих пор болит. Видно не 
вовре~rя что-то сделал, ногда il\f'HИ.'ICЯ, пори (жертвоприношение.- И. Г.) но 
делал, поло~!У>> (информатор А. А. Казымкин). 

Не менее значим Rap-Jiyнr (бу1tв.: 'Самец-дух' (имеется в виду олень)), 
Iюторыil: <IIIO'I10raeт>> хознину собирать оленей, отпущенных на вольный выпас 
(рис. 147). Две шкурки соболн (пёгос) содействуют удаче в охотrшчьем про
мысле. 

IIpюrepno так же фор~tулировал обязапности се~rейных духов-покрони~ 
телей R. Ф. 1\арьнлайпен: «Один покровительствует оленеводству, дpyroll: при
носит счастье на охоте, третий заботится о здоровье хозяина, о семейном сча
стье и т. д.>> (I{арьялайнеп К. Ф. У остююв.- С. 125). 
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Рис. 145. Пугос-ан:ки. 

Внедрение в быт манси с XVIII в. элементов христианеной об
рядности, христианских празднинов привело к тому, что и домашние 

духи стали непременными их участнинами. А. R. Таратоnа (Пакина) 
рассказывала, что ее муж обязательно угощает их семейного пубы 
в <<Паскин денм (на Пасху). 

Жертвоприношения устраивались не только периодически, но 
и окказионально - в случаях рождения, женитьбы (замужества) и 
болезни человеi\а. Особенно большое зпачени:е придавалось жертво
приношениям, связанным с созданием nовой семьи. А. Каннисто 
сообщал, что <<жених, если nразднуется обручение и свадьба, в ка
честве кровавой жертвы (jir) nриносит в дом невесты оленя или 
коня, а в качестве жертвы едой- хлеб, спиртное и т. п.; если же
и:их бедный, удовлетворяются жертвой едой. Таной jir называется 
agi puri>>22 • После уплаты калыма и свадебного угощения в доме 
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рис. 146. Тору~r-nагали. 

отца невесты жених <<живет 

у тестя до 7-10 дней. В это 
время он приносит жертву 

пупыха~r рода жены. Могут 
приносить жертвы и его отец, 

братья и т. д. 1\огда пупых 
тесыт (отведал пищи.-И. Г.), 

23 
невесту выводят из дома>> . 

В свою очередь, невеста, 

а точнее, уже мо:юдая жена, 

по прибытии в дом мужа уст
раивает <<жертву пищей не
весткю> д:rя духа-поr\ровите

ля жениха. Если родители 
девушки дают жертвенного 

оленя, по прибытии в дом 
мужа она приносит его духу

покровитеша I\ровавую жертву, которую именуют <<кровавой жерт
вой невесткИ>> или <<кровавой жертвой в честь привода невесткю>24 • 

Примерно о том же сообщает В. П. Чернецов, уточняя, что 
кроме невестки жертву <<nриносят ее отец, братья и т. д. В общем 
коJrичество жертв должно быть с обеих сторон одинаковым, по не 
менее чем по одной (оJiень) с каждой стороны>>20 • 

И все же олень юrи конь жертвовался семейному духу-покрови
телю довольно редно. Считалось, что <<любимая жертва домашних 
шайтанов - это петух>>26 • При отсутствии петухов жертвовали кур. 

Заметим, что петух и у хантов считался лучшим приношением 
духу-покровителю семьи. Однако сами угры не занимались птице
водством. Работая на Салыме, Л. Р. Шульц обратил внимание на 
полное отсутствие у местных жителей домашней птицы, <<если не 

считать единственного петуха в юртах Соровых, оберегаемого для 
жертвоприношению>27 • Потребность в жертвенной птице удовлетво
рялась в основном за счет покупки ее у русского населения При
обья. <<Пепривычпый путешественник,- писал в пропшом веке 
В. Н. :Майпов,- будет очень удивлен, когда в приобской русской 
деревне спросят с него рубль за курицу и два рубля за петуха; но 
в том-то и дело, что птицы эти разводятся со специальной целью 

быть проданными потом остякам; зачастую и местные священпики 
не брезгают разводить сию выгодную для них статью>>28 • 

Интересно, что у манси при заклании петуха (оно совершадось 
непосредственно в <<ЖИJiище духов>>, на чердаке) жертвенную птицу 
били в голову 29 , т. е. поступали с ней так же, как в аналогичных 
случаях с лошадыо или оленем *. :Кровью жертвы орошали стену, 

* Петух или I\урица в начеетnе жертвенной nтицы известны и у других 
народовu фипно-угорСiюii I'рушiы, в частности, у удмуртов (см., например: Бо
l'аевскии П. Очерни религиозных представлений вотяноn // ЭО.- 1890.- М 4.-
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Рис. 147. 1\ар-лунr (кол. :МИIШС). 

у :которой размещались пубы. Если же действо происходило около 
:культового амбара, то :кровью (и спиртным) к р о п и л и н а р у ж
н ы е у г л ы с т е н ы *, у которой обьгшо <<сиделю> изображения 
духов 30 • Снятая с петуха шкура с головой подвешивалась к стро
nилу на чердаке (см. рис. 142). Вареное мясо жертвы устанавливали 
nеред пубы, которые <шасыщалисЫ> восходящим от пищи паром. 
При наличии у хозяев спиртного дух-покроnитель <<nолучаю> его 
nрежде всего, еще до забоя жертвы. 

Примерно так же совершали жертвоприношении и ханты. И хо
тя, по свидетельству 1{, Ф. Rарьялайнена, петуха при этом убивали 
обычным способом (перерезали горло), струя крови опять-таки 
направлюrась на стену, возле нотарой размещаJrись духи 31 • 

Я не случайно обращаю внимание на :эту деталь. Дело в том, 
что, согласно 1{. Ф. Rарьялайнену, хантыйская традиция предусмат
ривала по отношению ко вновь изготовJrенной фигурне (духа) сле
дующий обычай: ее уносили в <<священную рощу>> и прислоняли 
н дереву, на :которое направляли струю нрови жертвенного живот

ного. Тодько после :этого изображение обретало статус духа и пере
давалось будущему хозяину дома (кудьтового ю1бара)32 • Прине
денная аналогия еще раз указывает на соответствие дома (культового 
амбара) Мировому дереву. / 

С. 56; Влады!iин В. Е. С<шеuло-ро,:J;овые культы в дохрпстиапско~r номплексе 
уд~1уртов //Вопросы этпографи11 Ую1урт1ш.- И:;I;евс", 1976.- С. 65). Интерес
nо, что восточЕiо-славянсюrй ~raтeprraл таюке говорит об использовании <<в на
честве жертвы не только Jюня, по п петуха>> (см.: Байбурин А. 1\. /l\илище в 
обрндах п прсдстав.1ениях восточных с;rавнп.- .1., 1983.- С. 65). 

* Ос~rатривая один из таких юrбарчtrков, В. Н. Черuецов отметил, что на 
его углах <<Нижние ряды ... выгрызены скотом, который: вылизывал брагу и 
Rpoвi,>> (Исrоqпики по этнографшr Западной Сибири.- С. 166). 
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йир *, нак и пори, сопровождались, RaR правило, <<nереодева
нием>> духа. Прю<тичесни это о~пачало, что вновь сшитые платья1 
халаты или рубахи надевались поверх старых. 

Домашние духи <<участвовалИ>> и в жертвоприношениях, совер

шаемых в честь духа-понровите;~я всего пауля. Часть мяса жерт
венного животного вместе со спиртным ставили в виде угощения 

семейным духа~1 33 • 1\роме того, всЯI\ИЙ раз, ногда забивали на мясо 
до1шшnее ;юшотное (норову, овцу и др.), это обставлялось 1\ai\ и 
обычный йир в честь духов-понровитслей. На шею животному ве
шали арсып с завязанпой в yrJIY монетой, ноторый затем укладывал
ел в пупи-тотап. В остаJiьном знаки внимания, оказываемые духам, 
практически совпадали с описанным выше. 

j{\ертвоприпоmевия позволяли людям <шыйти на Rонтаt<т>> с ду
хами, нвлялись усJювием возникновения своеобразного диа;юга 
между ними. Жертва (или ее обещание) обязывала духа услышать 
vонолоr-обращепие к нему человена и <ютветить действием>>, т. е. 
удовлетворить просьбу жертвователя. Традиционная этика 
предписывала человеку быть сдержанным в выражении своих жела
:в:ий. Если речь шла о промысле, то просили обычно <<немного рыбы, 
:иемпого дичю>. В любом случае нельзя было требовать большего, 
чем. того заслуживала жертва. Разумеется, люди <<делали поправку>> 
ва возможности духа в сравнении с человечесними возможностями, 

однако принцип аденватпости внешне должен был быть соблюден. 
Приведу для примера l<ратний, по выразительный монолог С. С. I\и
таева па семейном святилище: «1-lуми-Торум, отец, Торум-мать **, 
сделай, чтоб руRи были целы, ноги быJIИ целы. Пусть эта пуGы
рюм.ка *** обратно вернетсю>. 

Еще более выразительно обращение к Торум'у ханта А. А. 1\а
sымкипа (р. Аган). После принесения оленя в жертву (во имя се
мейных лунг'ов) он воснликнул: <<Сорви нон-ини ('Золотой царь
старик'- эпитет Нуми-Торум'а.- И. Г.), на эту кощу (арнан.
И. Г.), на эту мою ко:шу, ловящую точно таt<ого же оленя, точно 
такой ще цены зверя привяжи. Черную лису, черного соболя при
вяжи>>. При этих словах А. А. I'i.азымкин забросил на дерево, как бы 
соединившее его на миг с Торум'ом, аркан, на ноторо:м привели 
жертвенное животное. R аркану бог и дошнен был <шривязатм 
жеданного зверя. 

Представление о непременном воздаянии за жертву ЯВJIЯлось 
основополагающим в общении с духами. Поэтому в дюдской памяти 

• П тех случаях, ногда требовалась нровавая жертва, но не было жертвен
ного животного, его можно было пообещать духу (см.: Kannisto А. Materia
len ... - S. 297). «На памнты> вырезалось из бересты изображение соответствую
щего животного, это изображение после жертвопрпношешrя сжиrалось. 

** Считалuсь, что nри любо~r жертвоприношении незримо присутствуют, 
по I\райней мере, 1-Iуми-Торум, ТО!JУ~I-щань п Мир-суспе-хум. Поэтому обраще
ние к любому из них было оправданным. Если святилпще находилось в тайге, 
то предполаrалось, что на угощение собирается весь сонм благорасположенных: 
к человену лесных духов. 

••• Имелсн в виду стакан со спиртным, поставленный в RУJiьтовый амбар 
для пубы. 
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прочно оееда.'Iи случаи из обрядовой практики, <<подтверж•давшие>> 
это правило. В. Н. Чсршщов зап_!lс_ал у манси бытовой рассказ 
о том, КЮ\ <<одпющJ,ы приехали па священнос место приносить жерт

ву. Ногда все собрались, иные начали говорить: "Вот, приехали, 
а чем за жертву ш1атить будю1''.- Н друг с:~ютрят: в pei\e выдра 
не MOil\eт пролезть в прорубь: льдо:~1 запянулась. Пустили на пее 
собак, выдра ушла в пору. Ее выгна;~и из норы 1\ЬПЮ:М. "Вот,- го
ворили,- чем платить будем, о н нам и носла:1; за трех оленей 
60 р. п:штпли, а за выдру 180 получили"»34 • 

Анышзируя на сибирском материале харю<тер inертвоnриноше
вий, ~. С. Новик справед.'Iиво зак.'Iючает, что «аi<ты обменного 
дарения, nронизывающие социальные отношения в архаических 

кудьтурах, распространяются и па шертвоприношспия»35 • Можно, 
однако, взглянуть на :этот феномен и с несколы<о другой точки зре
ния. Известно, что отношения между л:юдыш в архаических куль
турах основаны па оппозиции <<~1Ы - опю>, где кмы>> может соответ

ствовать социальной структуре-'л:юбого уровня. Эта структура спо
собна расширяться за счет вюпочепия в нее I<ого-то из числа <<ИХ>>. 
Такое включение может ОI\азываться постоянным (например, nри 
зюшючении брака, т\оторый соверша.тrся с чужеродцами) и времен
'вым (наnример, nри артельном охотничьем nромысле). По той же 
схеме строились и отношения людей с духами. I\аждая вновь при
несенная жертва в очередной раз разрушала барьер между чело
веком и духо:м, каждый раз заново вюiючала духа в отношения 
с человеком, нриб.'!ижала его к человеку, попуждан <щействоваты 
согласно принятым в человеческо:м обществе нормам. Из существа, 
стоящего над человеком, дух <шревращалсю> в «делового партнера>>. 

Происходи.тrо приземление, своеобразное «очеловечивание>> духа, 
позволяющее относиться к нему в соответствии с тем, I<ак оп выиод

пял взятые на себя обязательства. 
Впрочем, <шыполниты их дух мог лишь в случае, если воздей

ствие психосоматического плана сочеталось с возможностями, опре

деляемыми эRологической ситуацией и объективными данными ин
дивида (уровнем его охотничьей квалификации, степенью оснащен
ности инвентарем и т. д.). Сочетание указанных факторов возника.тrо 
не всегда - ведь человек, вопреRи своим ожиданиям, имел дело 

не с определенностью, а с вероятностью. И коль скоро надежды 
не оправдывались, фетиш, писал И. Лепехин, <<бросают с презрением, 
ломают и ругаются ... I<ак о вредной: вещю>36 • 

Подобное отношение I< домашним духа:м-nоi<ровите.тrям фикси
ровалось и другими авторами прошлого, писавшими о манси. Так, 
у И. Г. Остроумова находим, что <<боги nочитаются лишь до тех пор, 
nока есть удача в охоте и рыбной ловле; и как тоJiько ее не будет, 
боги наRазываются разными сnособами и уничтожаются, заменя
ясь новыми>>37 • Н. Л. Гопдатти в этой связи отмечал, что <<изображе
ния, обыкновенно делаемые из металла иди дерева и составляющие 
необходимую принад.ттежность каждой семьи и хранимые в особом 
сундуке, иногда выкидываются и;ш заменяютел новыми, ес.'Iи они 

nлохо работали и мало помогаJIИ своему хозяину>>38 • .К. Д. Носилов 
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привел 110 этому же поводу монолог информатора-вогула: << ... есть, 
вон, другие: сделает себе бога, поставит в юрту, оденет его, nачнет 
кормить и мясом, и салом, и почками; станет просить его, когда 

пойдет па охоту, чтобы он зверя ему нагнал, соболя; пойдет в .ттес, 
ходит, ходит педелю: ни ему зверя, ни ему птицы какой; разсердит
ся, приедет в юрту, выпорет вицей своего бога и опять посадит в 
угол. Случается, после этого бог его пос:тушает, случается - пет. 
Смотрит, смотрит вогул на него, видит - пользы нет: вытащит из 

переднего уг.:ш и бросит в воду - п.ттыви, куда хочешь, если добром 

не живешь в юрте ... >>39
• 

Совершенпо аналогично относилисЪ к семейным духам-покро
вителям и ханты. «Ес.тти ж на боду сих богов постигает остяков не
удачная охота, то, чтобы отомстить настоящим виновникам своей 
удачи, они выносят сии чурбаны из капищ и, в ярости разрубив 
на мелкие кусочки, раздают по рукам своих старейшин. Истреби 
сею короткою расправою недостойных своих кумиров, они заменяют 
их новыми, и в нростоте сердца возлагают всю надежду па могущест

венное покровительство сих новосозданных боrов>>40• 
Следует заметить, что сюжет расправы с духом-покровителом 

фигурирует в эпосе самих носителей традиций. Рискуя быть обви
ненным в пристрастии к цитатам, приведу все же отрывок из текста, 

зафиксированного С. :К. Паткановым. В предании идет речь о князе
богатыре, который 

С семи концов света ... взял семь девиц, семь жен. 
И от семи девиц, семи жен, ни от одной женщины 
У него не родился ни сын, муж-богатырь, державший лук 

в руке, (привычной) к луку, 
Ни дочь-девица, державшая иглу и работающая концами 

пальцев, у него не родилась. 

После этого божку, одетому в ~шлицы из медвежьих 
и лосиных шкур (которого он имел), 

На боровой стороне (реки) он пожертвовал семь амбаров, 
изобилующих пушным товаро~r. 

И па урманной стороне оп (ему) пожертвовал семь амбаров 
изобилующих пушниной. 

Торчавшие паружу собольи хвосты были обвеваемы ветром, 
как шкурки весенних чаек. 

Торчавшие наружу беличьи хвосты были обвеваемы ветром, 
подобно шкуркам весенних чаек. 

В настоящее времн, когда ему, (уже) старику, 
nриходилось сидеть, 

Он клал ... сухое сено в изведенный червоточиной 
промежуток (лод1щ ~южду кокорами). 

После этого он зажег огонь ... 
Многочисленную пушнину из семи амбаров с боровой стороны, 
Он поJiожил на огонь, и 
Массу пупшины из семи юrбаров с урманной стороны 
Он положил на огонь. 
После этого, хотя к старому божку, одетому в малицы 

из медвежьих и лосиных шкур, 

И приблизилисЪ пять мужей с телом, облаченным в кольчуги, 
Одетый в малицу из медвежьих и лосиных шкур божок шеве,1ит 

вместе с собою и «кожистую>> землю. 
Тогда сшrьный богатырь, старик Son-xus-xoi, 

с гневными глазами, руками и ногами, отправившись (туда) сам, 
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Схватив одетоm в :.шлщу из жщвсжьих и лосиных ШI\УР божка 
За голову, поросшую росiюшны;ш волосами, 
Выворотшr его вместе с ножистой зе,,rлей, волосатой землей. 
После этого он его по.!Оirшл на огопь, 
Хоть и был оп положен на огонь, 
Оп, сделав скачон, подобно самцу-горностаю, упал в сторону. 
Тогда пришло пятеро ыужей с телом, облаченпы:м в кольчуги. 
Принесли туда же.1езную нa.'II\Y и железный клин. Ветаnив 
(железный клин) в его ссда.1иЩс, они ударили его желез
ною палкою и он раскоJrолсн ... на две половины, подобно 
nрямому куску дерева. Его nоложили на Огонь .. , как 
(кладут) жито на дно желудка ... 4~ 

178 



~"-
~ 

о 4ctr 
L__j 

Рис. 148. Домашние фетиmи Д. Р. Айnина~ (:кол. МИRНС). 

В полевой праRтике приходилось сталкиваться с ситуацией, 
когда хозяин духов-помощников, желая расстаться с ними, попросту 

оставлял их под деревом на святилище. На рис. 148 показаны антро
по-зооморфные духи-покроnители д. Р. Айпина, с которыми оп имен
по тю> и поступил. Объясняя nричину своего решения, Айпин ска
зап: <<Кор:ми.тi, кормил, все равно· толку нет, решил -nусть так 
будеТ>>. 

Недовольство челове«а nоведением духа могло выражаться и 
в определенных словесных формулах, наnример: «Из дерева сделан
ный деревянный образ, из ткани сделанная кукла, образованный 
и тю-;, и сяк дух-покровитель, не приносит он мне никакой пользы'> 
(Сосьва). Или <<Прон:лятые духи-покровители ... как я им кровавую 
жертву ни принесу, нак я им еду в жертву ни дам, а они опять при

носят п.:юхую удачу на охоте>> (Лозьва)42 • 
Тра;:щция предусматривает и <<Ответ>> обиженного духа-покро

вителя: <<Я, из дерева сделанный образ, из материи сделанная кукла, 
накую пользу я принес тебе, что ты молишь меня? Если ты нашел 
лучшего, чем я, крылатого бога, иди и моли ero!>>43 

Арбитром в отношениях чeJioвeRa и его духа-покровителя счи
тался Мир-сусне-хум. EcJiи жалоба духа-покровителя оказывалас 
оправданной, человену предстояло испытать невзгоды, заболеть. 
По истечении определенного срока оп выздоравливал и продолжал 
поклоняться своему духу-покровителю. Если же дух-покровитеJiь 
о«азывался виноватым, :Мир-сусне-хум определял, что человеi>у 
не следует далее приносить ему жертвы 44 • 

179 



Примерно Tai\ же строи;шсь отношения между людьми и духами 
у хаптов. <<Если домашний дух не приносит счастья, то це.'Iый год 
не будут угощать его ... Хозяин мmlfeт· подвергнуть своего духа и 
теJrесному наказанию, если, подучив жертву, бог не проявит своей 
благосндонности. Правда, домашний бог может жадоваться высшему 
божеству IIa дурное обращение с ним, но и от него бедняга может 
по.'lучить нагоняй за .'lеность. Другое дело, есди домашний бог 
разгневается за то, что, не принеся жертв, хозяин наказал его. Тут 
могут быть дурные посдедствиш>45 • 

llo Представлениям угров, домашние духи со временем, с воз
растом, постепенно теряли силы, становились пемощными и беспо
Jrезпыми для своих хозяев. R. Д. Носиловым описан с:rучай, когда 
<шогул ... своего покровителя охоты просто бросил, как негодную 
вещь в болото и едедал на место того другого из дерева. 

- Должно быть, что стар стал, совсем правды не скажет,
сказал он на вопрос о причине такого жестокого обхождения с по-
кровителем охоты>>46 • ,; 

Будучи последовательными в своих рассуждениях, манси нахо
дили естественным не только старение духов-покровителей, но и 
неизбежную со времепем смерть пубы. А. Каннисто записал быто
вой рассказ о вогуле, чьим покровителем был Мис-хум. Этот человек 
долгое время был удачлив в промысле, не покидало его и семейное 
счастье, но вдруг все изменилось, а жертвы оказывались безрезуль
татпыми. При очередной попытке принести в жертву о.'Iеня к чело
веку явился Мир-сусне-хум и сказал: «"Не убивай оленя! Пошди!" 
Человека прикрепили к хвосту лошади и перенес.'Iи в город на во
стоке. Всадник велел ему войти в избу. Там было полно стариков. 
По полу ходил молодой человек, который сказал: "Разбудите чело
века, дежащего на варах! Пришел человек, который во время жиз
ни своей считал его духом-покровителем!" Старика, т. е. духа-по
кровителя человека, разбудили. Старик сказал: "Я мертв. Поэтому 
пропало твое счастье J'Ia охоте, стадо оленей твоих сократилось. 
Бодьше не привоси мне жертв! Жертвуй ДJrя Mirsusnehum и для 
моего сына, тогда вернется тебе удача на дов:rе, опять удачлив бу
дешь на о:юпей, на детей!" Человек вернулся домой, сделал, как 
ему посоветоваJrи. Счастье пришло опятЬ»47 • 

Поскольку сын Мис-хум'а тоже Мис-хум и никем иным быть 
не может, то речь идет, в сущности, опоклонении тому же духу в его 

очередном, ином воплощении. Со сходными, если не делать акцент 
на детадях, представдениями мне пришлось столкнуться у аган

еких хаптов. Сила духов-покровятелей (как семейных, так и <<родо
выХ>>, т. е. фамильных) определЯJrась в зависимости от результа
тов их действий по отношению к опекаемой ими семье (группе лю
дей). Так, если из числа членов <<Охраняемой>> духом-покровителем 
фамилии умирало несколько людей, которым по возрасту еще <<жить 
да житы, то считалось, что дух потерял сиду, бездействует, т. е. 
мертв. Это означало, что пеобходимо изъять из культового амбара 
изображение фетиша и заменить вновь изготовленным. При этом 
не менялось имя духа, новым оказывалось только <<тело>>. Иными 
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Рис. 149. 1\от-мавдын-ими -дух - покровитель фамилии Сартаковых 
(кол. МИIШС). 

<".ловами, мы опять-таки имеем дело с представлениями, согласно 

которым обессиливший <<умершиЙ>> дух оживает в новом воплоще
нии *. Предполагалось, что возродившийся дух обладает новыми 
(а на самом деле <<стандартнымИ>>) возможностями для поддержания 
:нормального динамического режима человеческого бытия * *. В све
те сказанного весьма заманчивыми могут показаться самые широ

I{Ие аналогии, связанные со смертью и воскрешением, которые, од-

* Па рис. 149 мы видим изображение духа-покровителя (покровитель
:пицы) фамилии Сартаковых - 1\от-мавлын-ими, которое было заменено на но
.вое в связи с тем, что зтот дух в данном своем воплощении, как мне сказали, 

nотерял сиду, умер. 

* * У саJiымских хантов «через каждые семь дет производится обновление 
идолов ... Деревянных идолов делают новых, старые изображения сжигают, что· 
()ы они не пошши в худое место~ (Источники по этнографии Западпой Сибири,__, 
-с. 242). 

181 



нако, могут увести слишком далеко. Поэто~Iу я намеренно оотав.тiяю 
их в стороне, предпочитая пока не выходить за рамки собственно 
угорского материала. 

Резюмируя сказанное, должен отметить, что в соответствии 
с традиционными воззрениями манси дух-покровитоль мог (и дол
:жен быд) вступать в дачеобменные отношения со своим хозяином *, 
его следовало наказывать за невыполпение обязательств, па него ио;l\
по было жаловаться верховному арбитру - Мир-сусне-хум'у. Дух-по
кроnитель со временем мог обессиливать, более того, оп пе бессмер
тен. Деятельность духа ограничивается заботой о семейно~I бдаго
получии и удаче в промыслах. 

• • 
* 

Настало время повести речь о совершенно иной когорте существ, 
гораздо более значимых, без которых понимание сущности духов
ного развития мансийского, а щйре - угорского общества было бы 
невозможным. Очевидно, что при попытке если не решить, то хотя 
бы обозначить задачу такого рода исследователь стадкивается с во
просом: что же поставить во главу угла проблемы. 

По-видимому, необходимо прежде всего обратиться к той фи
гуре, которая присутствует практически во всех расемотрепных 

семейных (домашних) святилищах. Речь идет о Мир-сусне-хум'е. 
Rопечно, в объеме оп воспроизведен далеко не во всех KOJIШJieкcax. 
Однако везде имеются, как минимум, его шюскостные изображения. 
Это обстоятельство пет смысла доказывать - достаточно обратиться 
к корпусу священных покрывал (ялпын-улама}, описанных во вто
рой главе. Лишь недостаток материалов, связанных с н о ~~ п л с к
с а м и семейных святынь, не позвошiJI авторам прошдого сделать 
столь определенный вывод. Теперь же, думается, вряд ди у кого
либо возникпет сомнение в том, что вездесущности 'Человека, осмат
ривающего землю, Человека, осматривающего воду' соответствует 
совершенно реальная потребность людей иметь его образ в своем 
жилище. Верхняя, сакральная зона его непременно должна быть 
освящена пребыванием здесь Мир-сусне-хум'а, да и само жилище 
обретает космичесi\ую упорядоченность лишь при :лом условии. 

Али-хум ('Верховский (Южный) че.1овеi\'}, Jlувн-хум ('Конный 
чедовек, Всадник'}, Сорни-отыр ('Золотой богатырь'), Ас-тальях
отыр ('Верховий Оби богатырь') - даже это, пепошюе персчисле
ние титудов и :эпитетов, характеризующих Мир-сусне-хум' а, от
четливо демонстрирует значение, I\Оторое придавали ему сами но

сители традиции **. 

* Ср. у нганасап: люди, <<у :которых была :койна (духи.- И. Г.), по сути 
оказывались не "владельцами" или хозневаии их. а толыю ухюкивающiаш за 
ними, их кормильцами» (см.: Грачева Г. 11. Традиционное мировоазренис охот
ни:ков Таймыра.- Л., 1983.- С. 34). 

** Я намеренно не расс~~атриваю Мир-сусне-хум'а в роли трrшстера (в 
этом случае его называли Эква-пырищ'с~1 'Сынко~1 женщины'). Данный сю
жет требует особого и внимательного изучении и выходит за рамки настоя
щ~й работы. 
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Не останавливаясь на известном сюжете48 , повествующем об 
обстоятельствах, в силу которых Мир-сусне-хум возглавид чело
веческое сообщество, замечу дишь, что им, в сущности, отредактиро
ваиы п основные правила общественного бытия. Он же является 
и своеобразным гарантом соблюдения этих норм. С реализацией 
установки па справедливость, <<правильностЬ» устройства мира 
(в широком смысле слова) связано и изменение ипостаси, в которой 
nроявлялся Мир-сусне-хум. Так, в качестве царя птиц он попа
чалу выступа.1: в образе лебедя, но затем воплотился в журавля *, 
«так как лебедь не умеет вовремя Rричать: весною начинает очень 
рано, а осенью перестает очень nоздно; nоэтому остальпая птица 

не знает точного вре:\Iени прилета и отлета и передко вследствие 

этого погибает>>49 • 
Однако более всего из птичьих обликов Мир-сусне-хум'а из

вестна и почитаема его <<гусинаю> иnостась, в которой сочетаются 
качества птицы и богатыря (Jlунт-отыр 'Гусь-богатырь'). Этот об
раз настолько популярен в обеко-угорской мифологии, что еще в 
начале XVIII в. ста.тr известен и русским, не столь давно впедрив
шимся в таежную Сибирь. Так, во исполнение царского уRаза 
1.701t г., требовавшего «сыскать шаманов, самых знающих>>, сибир
ские воеводы: М. Черкасских и И. Обрютип послали <<В Бе.тrогор
скую волость толмача Алексея Рожипа, с ним Rонпого казаRа Сте
nана Мурзинцеnа по шайтанщиков по !\уланка Пыхлеева, да у ко
торого медный гусь **, по Пьянка Мастеркоnа ***. Правда, эти 
«шайтапщикш> на допросе в Приказной nадате отговорились тем, 
что <<с бОJIВанами де они своими не о каких делах говорить и воро
жить на знают и с медным гусем нихто не говаривал и говорить не 

умеет, а шайтанов де они и гуся у себя держат из давних лет и по 
своей вере молятца>>50 • 

13 чем же сущность этих молений <<По своей вере>>, адресованных 
Мир-сусне-хум'у в той или иной его иnостаси? Обратившись к ма
териалу, обнаруживаю!, что речь идет nрежде всего о nоRровитель
стве индивиду, которое предпо.чагается с момента появления чело

века па свет. Со сдовами: <<0, князь, окружающий страну семи 
иняаей, страну се:\ПI Iшягинь, да воестапет твой златой смысJr мор
сн:ой воды, обеной воды! О, если б ты nоказался над отверстием 
дьr:lшщегося горшr>а, дымящеrося I\отла!>> Мир-сусне-хум'у (наряду 

* 3аппсь, что белый жураnль (tюйкап тары.1:) нвляется ОДIШМ из вошю
щенпii \1ир-суспе-ху~r'а, имсе1сн n дн~nнинах В. II. Чернецона (см.: Исто•ш1шп 
по ;этнографии Западной Сибири.- С. 239). 

** Видимо, именно этот фетиш имел n виду Г. Новпцшtй, :когда писал: 
-t<Гуеь боготворимый идол их бяше, изваян от меди n подобие гуся; име сiшерное 
жылище в юртах Белогорених при вешшоi!: рьше Обе>> (Новщ~хшй Г. Н' раткос опи
сание о наро,~е остнцком.- Новосибирск, 1941.- С. 60). 

*** По-видимому, (фамилия) шайтанщина, состоявшего при :медном гу
се, определялась его са.кралъны~ш обязанностями. Ср.: «мастерiЮВ mайтаю> 
(см.: Бахрушип С. В. Научные труды.- М., 1955.- Т. 3, ч. 2.- С. 108).- Mac
mep-.1onг (лупг), .которого ханты почитаJщ <<посланюшом высших богов, та:юне 
11 богом здравию> (цит. no: Беллиский Ф. Ilутеmествие :к ледовитому мо
рю.-С. 97). 
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с Rалтащ-эквой) приносили бескровную жертву (ставили горшок 
с едой) после рождения ребенка. Эта жертва повторюшсь затем 
дважды - в детском возрасте и при достижении юношей социаль

ной зрелости 51, что в угорском обществе соответствовало призна
нию за чеJювеком репутации самостоятельного охотню<а *. 

Жертвуя Мир-сусне-хум'у, манси были уверены в том, что он 
о б я з а н покровительствовать человеку: <<Для того тебя произ
вел твой отец золотой кворыс (эпитет Нуми-Торум'а.- И. Г.), что
бы ты защищал душу моей дочери, душу моего сына. Ночью умо
ляем тебя со слезами, днем умоляем тебя со слезами: защити нас 
от болезни. Если заболеет женщина, вылечи ее, если заболеет муж
чина, вылечи его! Золотой князь, золотой человек, об этом тебя 
просим, об этом тебя умоляею>52 • 

Особенно значимы функции Мир-сусне-хум'а, связанные с проч
ностью, стабильностью дома и семьи. Выше уже ШJia речь о потреб
ности людей иметь его изображение, которая определя.тrась необхо
димостью космического упорядоч~'ния жилища. На этот раз мы 
сталкиваемся с другим аспектом того же феномена - Мир-сусне
хум необходим, поскольку его как высшего покровителя никто не 
мог заменить. Именно в этой связи и изготовлялись священные 
покрывала ялпын-улама. Вырисовывается, стало быть, следующая 
картина: с одной стороны, жилище обретало космоподобные очер
тания лишь при наличии в его <<верхнем мире>> Мир-сусне-хум'а, 
с другой - только присутствие последнего обеспечивало крепость 
и неразрушимость Дома-Космоса, являвшегося прибежищем семьи. 

Поясняя причины и цели, определяющие потребность в изгото
влении ялпын-улама, А. Д. Хозумов заметил: <<Шьют, чтобы дом 
держался. Для укрепления дома делают алпыш>. Сущность этого 
комментария проявляется в мансийско:.1 выражении: Ялпыn-l'iод тап 
(букв.: 'Есть ялпын в доме- дом крепкий'). 

Понятия <<ДОМ>> и <<семью> в традиционном сознании нерасторжи
мы. Это обстоятельство проявиJюсь и в мансийской ленсике: l'iOд 
'дом', l'iOдma гыл 'семья' ('дома наполнение'), в связи с чем стано
вится попятным выражение ялпып-тагыл. В полном соответствии 
с ним находятся объяснения информаторов: <<Ялпын делают для 
укрепления семьи и дома>> (В. В. Вадичупов); «Ялпын есди не де
лать - ребятиюни заболеют, чтобы здоровые были это делают~ 
(информатор П. Ф. Меров). 

Выше неоднократно говорилось о том, что на ЯJiпын-улама 
изображен Мир-сусне-хум. Правда, С. В. Иванов 53 со ссылной на 
В. В. Сенкевич отметил, что у .казымсi<их хантов на священных 
покрывалах имеются и мозаичные изображения 1\алтась-Iпш, ма
тери 'Человека, осматривающего мир'. Характерным призна.ком 
всадницы оп считает поднятые вверх руки. Позднее В. И. Мотин
екая э.кстраполировала эти данные и на манси 04 , с чем трудно со
гласиться. На опубликованном В. Н. Чернецовым, .крупнейшим 

* Неясно, приносились ли вторая и третья жертвы, если речь шла о де
вочке (см.: Kannisto А. Materialen ... - S. 28). 
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аватоком этого парода, ялпып-улама, у Мир-суспе-хум'а, верхом: 
па копе объезжающего мир, руки показавы поднятыми вверх 55 • 

Мои информаторы также признавали в подобных изображениях 
.Мир-сусне-хум'а. Иное дело, что некоторые из покрываJI посвя
щались Торум-щань (отождествляемой с Калтась-эквой, его ма
терью). 

Каждому этапу в жизни семьи соответствовал определенный 
вид ялпып-улама. После женитьбы (по одним данным, через три 
дня после свадьбы, по другим- после появления первого ребенка)· 
шили первое, четырехпольное покрывало .мапъ-ялпып, хуру.м-ло.мт 

•малый ялпып в четыре ломт'а'. Зафиксировано единичное сообще
ние о том, что первый ялпын-улама состоял из трех .'lомт'ов с изоб
ражением всадника, четвертое же поле выполнялось из перемежаю

щихся полосок ткани. Мне таких покрывал видеть не доводилось. 
СJiедующий ялпып-улама, состоящий уже ив шести ломт'ов: 

(см. рис. 63, 75), изготовляли <<в середине жизню>. R этому времени 
в семье обычно было уже несколько детей. По некоторым сведепиям.
второе покрывало выполнююсь четырехпольным. 

Последпим иаготовлялся япы-ялпып, сат-ло.мт 'великий ялпык 
ив семи частей'. Его шили, <<как до старости доживалю>. Ряд инфор
маторов связывает изготовление яны-ялпып со временем женитьбы 
старшего сына, другие утверждают, что сроки его появления опре

делялись рождением внуков. В любом случае, однако, речь идет 
о стремлении к благополучию уже третьего поколения. 

На характеристике яны-ялпын следует остаповиться подробнее~ 
Именно этого вида священные покрывала посвящались Ап-экве
(ср. аnе"Ква 'бабушка по материнской линии' 56), которую информато
ры называли <<общая маты>, ассоциируя ее с Торум-щань *. По. 
мнению старейших информаторов, на яны-ялпын должен быть изоб
ражен шестиногий конь (хот-лаглул-лув), везущий Мир-суспе-хум'а 
<<с невестой>>. Одно из покрывал, имеющихся в нашей коллекции 
(см. рис. 17), соответствует ортодоксальному варианту традиции~ 
На другом, семипольном покрывале (см. рис. 46), подобно первому, 
Мир-сусне-хум также изображен с невестой, однако у его коня 
только четыре ноги. Наконец, еще па трех яны-ялпын (см. рис. 22.-
43, 139) мы можем видеть не только четырехногого коня, но и оди
нокого всадника, хотя и :эти покрыва.'lа считались посвященными 

Тору:.r-щань. Таким образом, единой в общем-то смысJювой нагруа
I>е соответствуют различные уровни сохранения традиции, а воз

можно, и ее локальные варианты. 

Священные покрывала могли быть сшиты не только в связи 
с фазами жизненного цикла, но и оккааионально. Человек мог 
<шо сне увидеты> ялпын-улама или <<услышатЬ>> голос, возвещав

ший о необходимости иаготовJiения этого атрибута. Ялпын делали 
и в тех случаях, <шогда старые люди скажут)) (информатор 
Д. И. Апямова). 

* Посвящение Торум:-щань (она же 1\алтащ-эква) связано с ее ролью 
жизнедательпицы и покровительницы новорожденных. 
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Порядот\ изготов:rения юшып-улама опреде.'Iялся Целы:м св4!1дом 
nравил. Так, шить его следовало тол~кq осенью, до наступления 
зимы, причем делать это до.1жпа была посторонняя женщппа, не 
член семьи. !{ройка и шитье происходили в доме заказчика. Для 
мастерицы специа:тьно натягивали по.1ог, чтобы оградить ее от 
взоров 01\ружающих. (<<Обязательно в пологе делали ялпып, в сит
цевоlll, но не в марлево:-.1, чтобы ниi\ТО не видел>> (информатор 
Н. Д. Вадичупов). В день подагалось шить по ло:ит'у, ста.тrо быть, 
:на четырехпольный ялпын затрачивалось четыре дня, на шести
польвый - шесть, на семипольный - семь. Кроме того, по некото
рым данным, перед нача.ТJом собственно шитья три дня отводилось 
на раскрой материала. Цвета тканей определяла мастерица; будущий 
хозяин предоставлял ей необходимую материю, RолокольчиRи, 
а также мех для оторочRи понрываJrа. Оставшиеся обрезт\и тRани 
·ни в I\Оем едучае не выбрасывали, а, как правило, пришивали к 
углам или <<хвосту>> ялпын-улама. Ло окончании работ д.'IЯ швеи 
rотовили особое угощение и непреiшнно одаривали ее платком или 
платт,ем. 

Замечу, что изготовление ялпын-улама считадось делом чрез
вычайно ответственным: <<Если мастерица перепутает что-то, у хозя
ина ребенок умрет>> (информатор П. Ф. Меров). Иногда в седении 
не ОI\ааыва.;юсь ни одной женщины, наторая могла бы выполнить 
такую работу. Тогда швею приглашали из другого пауля. 

Когда ялпын-улама был готов, обязательно устраиnади кро
вавое жертвоприношение. В Rачестве жертвы фигурировали олень, 
копь, петух (нурица). Олень мог слугнить жертвой тольно при из
·готовлении мапь-ялпын, в других случаях требовалась лошадь. 
Ортодоi\саш,ный же вариант традиции предполага.'I жертвоприно
шение коня тю всех с.лучаях. При это~r считалось, что мапь-ялпын'у 
соответствует конь рыжей («красной>>) или <шестрой>> масти, mести
nо,ТJьному понрывалу - черной, а семипольному необходима бе
лая лошадь. Напомню, что Мир-сусне-хум'у близоR красный цвет 
(в неRоторых: мифологичесi\ИХ сюа\етах его Rопь имеет пеструю 
<1Красну), l{уль-отыр сопрягается с черным цвето~1, а белый цвет -
прерогатпва Торум-щань (КаJiтащ-эrшы) и Ну~ш-Тору~ш. Если 
у этой цветовой си~шодИI\И нет иной подоплеки, то можно подагать, 
что каждый пз видов ялпын-у;rама посвящался определенной фи
туре паптеона: четырехпольный - собственно Мир-суспе-ху!.I'у (<<это 
для ЭI,ва-пырищ'а делаетсЯ>>- информатор А. С. Мерова), шести
ПОJiьный - J{у:Iь-отыр'у, семипольный, нак уже говорилось,
Калтащ-экве (Тору~r-щань). Это r:щвные фигуры пантеона, они 
наиболее значимы для человеr,а: считается, что l{алтащ-эква по
Rровительствует рождению; Мир-сусне-хум - поr,ровитель и соб
етвенно человека, и, главным образом, семьи; от Куль-отыра, вла
дыки нижнего :мира, во многом зависит срок человеческой IIШЗни. 
При этом, однаRо, следует помнить, что I{Ol\Iy бы пи было посвящено 
покрывадо, оно символизировало патронажную фуннцию Мир
сусне-хум' а - единственного запечатленного на нем персонажа. 
Именно ему и никому другому жертвовали во всех случаях се
ребряное блюдце. 
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/:Кертвоприношения Мир-сусне-хум'у совершадись, I\aR уже· 
сказано выше, в связи с рождением и вступление:-r в брая. Добавим. 
к этому, что анадогичные действия производи;rись также в с.1учае 
болезни, при отправлении человю<а в дальний путь; они выражали 
заботу о здоровье родственников, живущих вдали. А. 1\аннисто упо
:11инает и о то:.~, что кровавую жертву Мир-сусне-хум'у приносили 
через некоторое время после похорон* . .Как сообщают информаторы, 
о:'Iеня жертвовали непосредственно в жилище, петуха - на чер

даке, а заклание лошади осуществлялось у дома, напротив святой сте
ны (мул'а). 

Продедура жертвоприношения была разработана до деталей. 
Лошади вплетали в гриву пять .1ент, вешали на шею арсын, обводи
ли по солнцу вокруг дома и привязыnали к столбику (ашсвыл) напро
тив мул'а. Затем происходило <<очищение>> жертвы- ее окуривали 
дымящейся чагой (обходя с дымокуром вокруг животного) и крп
ПИJIИ спиртным. На спину лошади ук;rадывал ялпын-улама (<<если 
ялпын'ов два или три, то все кладут>>), покрывади их сверху яр:мак
сахи и на все это набрасывали тор. Поясняя символический смысл 
описанной атрибутики, А. Д. Хозу:-юn сообщи.тr: <<Это значит бога
тырь (Мир-сусне-хум) на лошади едет - сидит на седле-я.тrпыне, 
в ха;rате и на плечах - платою>. 

Перед закданием дошадь освобождали от атрибутов, лоскутои 
материи завязывали ей глаза и наносили удар обухом топора в лоб. 
'Упавшее животное кололи ножом в сердце, после чего свежевали 
тушу. Имеются единичные свидетельства о том, что на это nре:-ш ял
пын-улама вешали на мул снаружи, чтобы Мир-сусне-хум мог ви
деть предназначенную ему жертву. 

Женщины к месту забоя не допускались. Оли nодходили на до
зволенное расстояние лишь с те~r, чтобы очистить кишки от их со
держююго. 

Мясо животного варили па костре, в первую очередь сердце. 
печень, легкие и голову. При поедании вареного мяса в жилище на 
стол укладывали ю:шын-улама, перед которым стави.'Iи ~rиску с ды

мящейся кониной и спиртное. (<<l{orдa едят, ядпып'ы на стол поло
жат - как будто их кормят>>- ипфор~rатор П. С. Таратов). В даль
нейшем священные покрывала, тор, ярмак-сахи и арсын уносили на 
чердак, туда же па некоторое время чаще всего на три дня) вешали 
и копскую шкуру. 

Принося Мир-сусне-хум'у жертву, :'Iюди обращашrсь к нему 
(хотя прежде всего упоминали Пуми-Торум'а) с соответствующими 
просьбами. Обращепие-молитва произносилась перед ударо.м (в этом 
случае она сопровождадась поююнами с поворотюrи по солнцу) 

* << ... душа ·:человсJ\а, -·Rorдa оп а поющает тело, делает в потолке дырRу: 
IШ minne as -·дырку выхода дуmю>. Эту дырку в номнате надо закрыть. Для 
этой цели совершают нровавую жертву, «жертву закрытин номнатной дыры». 
/Кертвенным животным служат лошадь, :корова, олень, нурица или петух. 
Жертва совершастен н жилой комнате, а именно 'м у ж ч и н е, о с м а т р и
в а ю щ е м у м и р' (выделено ~шой.- И:. Г.) (см.: Kannisto А. Materialen ... -
S. 51). -
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;и перед ритуальным пиршоством, во время: которого ели :ааре

ное мясо. 

ПокровитеJiьство явля:юсь важноМ, но отнюдь но единственной 
функцией •Человека, осматривающего мир'. Считалось, что Мир
сусне-хум следит за соблюдением людьми норм и правил человече
ского общежития (общинножития:) и опекает живущих в соответствии 
с этими установлениями. Напротив, тех, кто ведет себя <<Не по-люд
·СКИ>> (а соответственно <ше по-божескю> }, он, будучи судьей, а часто 
и исполнителем им же вынесенного приговора, карает, и подчас жес

токо. 

Представление об этой роли Мир-сусне-хум'а всегда занимало 
прочное место в сознании народа. Неудивительно поэтому, что ее 
ярко отражает мансийский фольклор. Приведу для: иллюстрации 
.из вариантов записанной у манси сказки. 

Шил-бы;r старый дед со старушкой, имели три сына. Они оба умерли, 
·<>Сталось трое сыновей. Все были женаты. Старший и средний разделились оле
.нями, а младшему но дали ни одного. Млfi'Дшиii идет к братыш. li средне:.1у при
ходит, говорит: <<Нам есть нечего, дай хоть одного олонн». Брат дает одного оле
ня (а у младшего уже ребенон). Черrз поделю но стало опнть. Идет к старшему: 
«Дай хоть одного оленя - есть нечего>>. Брат говорит: ~Ты работай, са~1 нажи
вай, отец тебе ничего но остави,l. Мы не будем даваты. Младший брат идет -
плачет. Жене Сiшзал, что переда,1 старший брат. /I\ена говорит: <<Сходи к сред
нему fipaтy>>. Приходит. Оп говорит: <<Ты что все вре:.ш ходишь, поче~IУ не даст 
.старший Gрат?>> Ну, ладно, средний брат собирает ар1шн, ловит оленя. Младший 
брат оnять тащит домой, режет, ест. Опять жена говорит: <<Сходи к старшему 
брату>>. Он отвечает: «Бестолку ходитЬ». Она говорит: «Пубы кровь уже тре
-буют. Что делать?» Он говорит: <<Давай ребенка резать. Ты ~юй ребенка>>.
«Хорошо>>. Она моет. Оп на веревочке ребешш :швнзывает и ведет па улицу и 
привязыnаст к столбу. Тряпочки 3авяаывает па шею с !Юнсс,чкой, нож и топор 
выносит, собирается резать. Поднимает тоnор, топор застрРвает. ОбРрнулся -
.стоит мужик в бело:\1 гусе* и четыре оленн в упряжке.- «Что делаешь, твое
му ребенну не пора умирать, оставь его п садись ко мне». Сел на нарту, едут. 
1\ак едут, сверху или понизу, оп но за:.ючаrт. Приехали перво на месяц. Глаза 
открыл ··- этпос ("•уна). МуЖИI\ говорит: «Заходи сюда, если сеть хочешь, 
пусть хозяйка тебн накор}IИТ>>. Он заходит, там молодая женщина - ни здравст
вуй, ни до свидания. Он выходит. Ма i;хне-хум- Вит ёхне-хум ** спрашивает: 
<<1\орми:Iа ли?>>- <<Нет>>.- «Садись тогда>>. Тронулись. Остановились, глаза 
QТI\рьш - сошще (хот ал).- «Заходи сюда. Здесь хозяйка есть, может, покор
мит>>. Заходит. Молодуха. То же, что и на лупе. Выходит.- <<IIy, что?>>-
<<Нс кор~шла».- <<Садись, поедем>>. Сели, поехали. Опять остановились. Стоит 
почти землянка, там женщина.- <<Здравствуй»,- говорит. И даже поцеJiовала 
{а это была жена Мир-сусне-хум'а). Она говорит: «Где взш1 такого бедного му
жика?>>-- <<JJ;a я rцna успс.'!, он своего сына хотел убить. Он го"1одный, дай что
нибудЬ>>. Посоветовались. Дали старую важепну (оленя с :.ннпутьши рогюш)*** 
и мань-тотап (ма,1енький ящин)****.- <<А теперь можешь ехать домой, но по 
режь, отпусти ее. Ящик открой и ложись спать. 'Утрщ1 все будет видно>>. При
ехал. 'Утром смотрит, а у них не дом, а чум, а ВОI\руг шу~1 оленей. И в чуме все 
богатство. Jlюбая одежда и сани вонруг чума. Баба и говорит ему: «Теперь мо
жешь для пубы резать оленю>.- <<Теперь можем, у нас все свое>>. Заарканили -
зарезали. На ялпыг арсын привязали с копейкой, ноторый на шею оленю ве-

* Верхняя цельнокроенная одежда мехом наружу с капюшоном. 
** 'Человек, объезжающий землю, Человек, объезжающий воду',- одно 

из имен Мир-суспе-хум'а. 
*** Ср. изображеюrе олелихи из сердцевины Rалтащ-:эквы (Хурум-пауль, 

брошепНЬiй дом, см. рис. 28). 
•• • • Имеется в виду ящик с изображением домашнего духа-nокровителя. 
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ша:вr. Приходит средний брат. Говорит: «Оленей дай, после тебя оленей не ста
ло>>. Младший брат спроси,•: «Нуда ушли от.>ни?>>- <<Потерялись, волк давил». 
Заарканил и брату дает. Дна старших брата своим пубы оленей режут и гово
рят: <<Откуда он взял столько оленей? И почему не стало у нас? Тысячи три оле
вей у него всей масти>>. Старший говорит: <<Н схожу>>. Приходит.- <<Дай одного 
о"1еню>. «Да, надо работаТI,,- говорпт младший брат.- Я работал, у меня 
сеть, ты же мне не дал>>. Старший брат жене говорит: <<Не дает».- «Правильно, 
что не дает. Ты не давал>>. Средний идет второй раз. Ему дал. Зарезали со стар
пш~r братом. Старший брат идет снова.- <<Дай хоть одного оленя, пубы тре
буют кровю>.- <<Что от меня хочешь, отцовс1шх ты же съел, я до того дошел, 
-что ребенка хотел резать, по добрый человек не дал. Он взял меня и дал оле
ней». Старший брат так ушел. И говорит своей бабе: <<Младший брат хотел ребен
на резать и богатым стаЛ>>. Тут младший брат собрался, чтобы убежать от бра
тьев, они рядом жили. Убежал. Старшего брата жена ребенка вымыла. Он ре
.fiенка тащит к столбику. Вынес топор и нож. Головой покивал (кланялся пу
бы). Сына ударил, только топор не аадержался. Погиб nарнишка ... Старший 
-брат рассердился - бог не по~юг. Бежит к мдадшему - след uростыл. К сред
нему заходит, говорит: <<Да он скаслал (откочевал)>>. Средний: «Пусть с богом 
~:щит~. Но стали больше гнаться. (Информатор М. П. Хатанев.) 

Богатство социальных и мировоззренческих реалий, отражен
ных в сказке, делает возможным ее многоплановый анализ. Это, од
нако, увело бы нас далеко в сторону. Что же касается функции Мир
сусне-хум'а - <<мирового надзирателю>, блюдутего и реализующего 
.:эталонные принципы справедливости, то она проступает вполне от

четливо и, кажется, не требует пояснений. 
Неизбежность возмездия со стороны Мир-сусне-хум' а характерна 

не только для традиционных архаических сюжетов мансийского 
фольклора. Одна из сцен медвежьего праздника, на котором присут
ствовал А. Н.аннисто, сводилась к СJiедующему: хранитель жертвен
ного амбара <<собирает в публике деньги и платки в дар своему духу. 
Однако случайно оп убивает из ружья одного из своих гребцов. Эту 
с:1учайпость <<созерцающий· мир чело вею> допускает в наказание за 
то, что сборщик хотел утаить часть сбора. Чедовек попадает в тюрь
му, за убийство»Б7 • Н'ак видим, традиционная роль Мир-сусне-хум' а -
блюстителя мирового порядка - без труда вписывалась в действи
тельность нашего стодетия. 

Выше уже ш.тrа речь о том, что Мир-суснс-хум выпо.тrнял обязан
ности арбитра в тяжбах не только между людьми, но и между шодыiИ 
н их духами-покровитеш1ми. З11;есь же хочется подчеркнуть еще одно 
различие в природе этих духов и <<Чсдовека, осматривающего ~rир>>. 
Ее:rп в отноmешшх первых с шодьми господствуст прию:t;ип дачс
об?>tенности, эквивадентiтоети жертвы и воздаяния, то для Мир-суспе
ху~I' а важнее другое. Он дек.тrарирует свое отношение к человеку 
~дсдующим образом: <<Хочу, чтобы, когда человек убивал чераого 
зверя, красного зверя,- дума.тr обо мне>>58 • Эта установка находится 
в полном соответствии с наставлением по управлению людьми, <шо

лучепным>> им от Ну:ми-Торуи'а: 

... если твоя бедная девочка, твой бедный мальчик 
ничего не может пожертвовать, и даже не еду, 

а горячую воду, кипящую в котле, 

поставит тебе как жертву едой, 
то расцепи поставленное им (ей) как жертву, 
как кровавую жертву расцениl~э 
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В свете сказанного решитедьно невозможно согдаситься с вы
водом К. Ф. Карьшiайпена о тюf, что <<духи угров еще не развились 
в опекунов и охрапите:тей нравственности и :-шрового порндка. Они 
являются слугами че.'Iовека>>60 • Совершенпо очевидно, что носителя:-1и 
традиции Мир-сусне-хум не включается в сопм :\Шогочисденных ду
хов -<<слуг человека>>, а подиймается над ними, равно как и над 

людьми. Это отчетливо проступает и в попытках соотнести структу
ру отношений между существами <шысшего порядка>> с со1~иальной 
действительностью, в которую были погружены Са:\IИ манси. Так, 
считалось, например, что лесные духи мис-ма-хум и менкв'ы <<nод
властны ... Мир-сусне-хум'у, ежегодно платнт юtу дань. Собирает 
дань <<десятнию> Мир-сусне-хум'а- Чохрын-ойкю>61 . Та же манифес
тация сущности Мир-суспе-хум'а проявляетсн и в близких к нам по 
времени атрибутивных комплексах -его голову украшает не только 
богатырский шлем, по и офицерский кивер или кепи полицейского -
принадлежности представителей власти, стоящей н а д манси. 

"У искушенного читателя yme, несомненно, появились ассоциа
ции, роднящие Мир-сусне-хум'а с известным персонюнем мировой 
религии древности, в :шце которого <<Иран быд близок к духовному 
господству над человечеством>>62 • Правота Б. А. Тураева, сделав
шего это заключение, бесспорна. Иное дедо, предполагал JIИ почтен
ный историк, что идеи митраиз:-щ окажутся притягатедьпыми и для 
пародов со сравнитедьно певысоким уровне~! социально-экономиче

ского развития, которые, однако, уже стремятсн к упорядоченюо 

бытия и которым окажется бдиэка идея общественного договора, 
каi{ и олицетворяющая его фигура. 

Едва ли ни первым обратил внимание на филиацию арийского 
Митры у угров В. Н. Топоров 63 , который отметил, что <<само имя 
Mir-susne-xum 'Мир созерцающий человек', по сути дела, кадька с 
самого характерного определения Митры>>. Аргументируя свои вы
воды, автор отмечает такие характеристики Мир-суспе-хум'а, сбди
жающие его с Митрой, как <<Всадник ... господню>, который обходит 
зе11ши, <<Объезжая их на белом коне>>. Он дружелюбен, и к нему 
<<nрежде всего обращаютсн лоди с просьбю1ю>64 • 

Идея В. II. Топорова бы:та встречена с известной сдержанностью 
и расценена д ишь как гипотеза 65 , хотя он обоснованпо подчерi{Ивает 
не просто типодогическое сходство, но и <<генетическое тождество>>

Мир-сусне-хум'а и Митры 66 • Jiриведенный выше материал, связан
ный с функцией Мир-сусне-хум'а в качестве мирового надзирателя, 
наблюдающего за собдюдением людыrи нор:\1 и правиJI, обеспечи
вающих функционирование общества, позволяет с Gодьшей уверен
ностью идентифицировать Мир-сусне-ху:-1' а с <<бого:-1 договора>>67 • 

1\о всю1у сказанному СJiедует добавить еще некоторые сообра
жепин. В. Н. Топоров обратид вни:-шпие па то обстоятельство, что 
русские понятия <<"мир, община" как обозначение социальной струк
туры, имеющей, в частности, функции, сопрнженные с договором, 
связаны с Митрой>>68 • 

Обратившись к угорским языкам, находим (у :\Iанси): .мир 
'люди, народ' 69 ; у хантов: .мир 'народ, люди' 70 • Таким образом, 
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Мпр-суспе-хум- «Мир созерцающий человек» раскрывается как 
Н а р о д с о з е р ц а ю щ и й ч е JI о в е 1t. То обс1оятельство, что 
оп еще и Ма-ехне-хум, Вит-ехне-хум 'Землю объезжающий чедовек, 
Воду объезжающий че.тювек', лишь дополш1е1, уточняет характерис
тику этого персонажа, который объезжает мансийскую или (шире) 
угорскую Вселенную, где и пробывает опекаемый им народ (ер. 
<<Митра, не смыкая г.7lаз, озирает людей>>, <<озирает всю землю, оби
таемую иранцами»71). D полном соответствии с этим оказывается при
водимое Б. Мупкачи определепие Мир-сусне-хум'а как <<Мужчины 
с г.тrазами, величиной с Обь, глазами, величиной с озеро; ушами ве
личиной с Обь, ушами величиной с озеро>> 72 • 

Судя по данным мансийской лексики, отношениями опеки Мир
суспе-хум связан не только со в с е м н а р о д о м (всеми манси, 
всеми хантами, всеми уграми}, но и с кюкды~I конкретным социаль
ным образованием. Об этом, в частности, свидетельствуют материалы 
В. Н. Чернецова: <<Р о д имеет м и р й и н-г ы т- народный ящик, 
который хранится у кого-либо из сородичей. В нем находятся день
ги, одежда, шелк и прочие ценности ... Из этих денег расходуют на 
жертвоприношения... Хранитель - м и р й и н -г ы т т а х ы т
ты ю> (выделено мной.- И. Г.)73 • Того же порядка хантыйское вы
ражение .мир к,ат 'мирской дом' 74, т. е. дом, принадлежащий кон
претной общине. 

В плане сопоставления образов Митры и Мир-сусне-хум'а за
.служивает внимания и такая деталь. Один <<ИЗ наиболее интересных 
эпитетов Митры - выпрямитеJiь линий (границ)>>75 • Что же касается 
Мир-сусне-хум'а, то к нему передко обращалисъ с просъбой «вьшря
:-.rить линию жизни сына, линию жизни дочерИ>>. 

Хотелось бы обратить также внимание на характер отношений 
Митры и Мир-сусне-хум'а с высшими богами ирапекого и соответст
венно обеко-угорского пантеопов. Высшее божество древних иран
цев Зрван (Зурван) суть изпачадие, время и :.1есто, всесила, вседви
жение 76 • <<Армянское точное фонетическое соответствие основы 
иранского имени Zrvan- tzёr означает ... круг, арку, небесный свод 
и великую арку, которая опоясывает млечным путем небосвод>>. 
Однако со вреиенем Митра <ютодnинуд его в сторону, предоставив 
ему почетное место своего спутника, хотя учение, связанное с ку.!ь

то~r Митры. и продолжает называть Зрвана высши.м началом. Но эrо, 
nо-видимому, только в теории ... >>

77 • 

Нуми-Торум (сдово торум, которое D. Н. Топоров предпо.ло
жительно относит к чис;rу иранизмов, означает <<Не только 'u~г', 
'дух', по и 'види~юе небо', 'погода' (хорошая и плохая}, 'мир', 
'вре:мя', 'состояние')78 , создав земдю, вдохнув жизнь в дюдей, пере
доверил затем своим детям управление жизнью всех населяющих ее 

существ. А Мир-сусне-хум, выиграв состязание между братьями, 
стад осуществдять паиболее престижную функцию, связанную с уп
равдепием дюдьми. Сам Нуми-Торум отошел па второй пдап, «В свя
зи с чем жертвоприношения Нуми-Торум'у практиковались не везде 
и были редкш>79 • 

Жедая быть правидъно понятым, специально подчеркну, что 
отнюдь не пытаюсь идентифицировать образы Зрвана и Пуми-То-
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рум'а. Не говоря уше об отсутствии генетической близости, Зрван -
это <<божество, в котором потенциа.т1ьно соединены и добро, и зло. 
и свет, и мраю>80 , а Нуми-Торум о.'Iицетворяет тодько созидательное 
начало, имея в качестве своеобразного антипода Куль-отыр'а*. В то
же время примечательпо, что ситуации, в которых оказывается каж

дый из демиургов (первый- в связи с Митрой, второй- в связи с 
Мир-сусне-хум'ом), в значшелыюй мере совпадают. 

Перейдя от собственно мифологии к атрибутике, обнаружим и 
здесь не менее разитедьпые соответствия. Митре жертвовали живот
ное белого цвета. Лучшей жертвой Мир-сусне-хум'у считался белый 
конь **. В число обычных сnутников Митры, <<без которых не обхо
дится ни один из рельефоВ»81 в nосвященных ему храмах, входит nе
тух. Но именно :эта nтица настолько nопулярна в качестве жертвы 
Мир-сусне-хум'у (хотя и не только ему), что ее разведение для nро
дажи уграм стало выгодным для nриобских крестьян. Петух nри: 
жертвоnриношении соответствовал; коню, nо:этому выгода, надо

сказать, была обоюдной. Конечно, социальная престижность жертво
nриношения nетуха и копя была пеодинакова, по это не меняет су
ти дела. 

Столь же nоказательпо расnространение на территории от При
уралья до Заnадного Приобья восточной торевтики, особенно блюд, 
исnользовавшихся в качестве солярных символов 82• Солнечная иnо
етась Митры nрямо не вошла в мифологическую систему обских угров 
(хотя Мир-сусне-хум'а и пазывали 'Мужчиной, испускающим свет' 83). 
однако реминисценции представления о сущностной близости Мир
сусне-хум' а и солнечного диска отчетливо отразились в атрибутике. 
Этим объясняется не только спрос на восточное серебро в древности, 
но и стабильный (вn.'Iоть до недавнего времени) спрос на серебряные 
блюдца, которые, nриобретая за большие деньги у русских куnцов. 
<<ДарИЛИ>> Мир-суспе-хум'у. (Заметим, кстати, что па блюдцах этих 
передко изображали солнце. )84 

Из сказанного понятно, что угры заимствовали не только обра3 
Митры, по и соответствующую цдеодогию, которая, будучи, разу
меется, трапсформирована в новой среде, стала доминировать в их 
религиозном сознании. Носвенным nоказателе~r этого является сла
бое развитие у них <шо сравнению с другими народами Сибирю>
шаманства (что совершенно сnраведливо отмечено З. П. Соколовой)8~> 
и соответственно бедность шаманской атрибутики 86

• Все :это особен
но заметно в сравнении с развитым шаманизмом ближайших соседей 
угров - самодийцев, nрежде всего селькунов. 

Сдабый шаманизм угоров не смог, как оказа.'Iось, обойтись без. 
<<угорского Митры>>, он ВКJiючил эту фигуру в свою систему. Так, 
nри камланиях <шсего чаще>> nризывалея Мир-сусне-хум <<как такой 
бог, который заведует всеми людьмю>87 • Более того, шаманский дар, 

* Правда, согласно Представлениям манси, в процессе творенин мира 
l\уль-отыр являлся nомощником Ну~rи-Торум'а. 

** Едва ли не исключением является жертвоприношение рыжего («:крас
ного») или пегого (<<nестрого~) :коня в честь вновь изготовленного четырех
польного ялпын-улама. 
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по представлепиям манси, человек получал ошiтЬ-Таi\И непосредст

ственно от Мир-сусне-хум'а 88. Оказавшись <шочетпым п:Iепником>> ша
манизма, Мир-суспе-хум и здесь сохранил за собой г.тrавпую ро.тrь. 

Интеграция Мир-суспе-ху~r'а в шюс~анство вовсе не озпача.тrа узур
пации шаманами прав на общение с 'Мир созерцающим че::ювеком'. 
l{аждый :мог приноситi, ему жертву, каждый l\ЮГ призывать Мир
сусне-хум'а, обращаться к пе~tу, не прибеган к помощи ша~rана, чье 
посредничество было отнюдь не обязательно. Именно поэто~rу при 
жертвоприношениях даже на общественных культовых местах 
шаман чаще всего находился среди рядовых участников действа, ру
иоводителем I\Оторого являлся храпитель святи.тrища. 

Характеризуя важнейший персонаж обеко-угорского паН1ео
па, нельзя не сказать несколько слов о его эзотеричности. Выше уже 
шла речь о том, что шщевая сторона н.'Iпын-улама закрыва.тrась спе

циально пришитым к покрывалу куском ткани или платком. Объяс
няя необходимость этой операции, мои информаторы говорили: 
<<Зашивают, чтобы снохи не виделю> (П. С. Таратов); «Зашивают, 
чтобы всякие не видели, молодежы> (В. С. Албин). А. Каннисто от
мечал, что при жертвоприношении Мир-сусне-хум'у мясо, постав
лепное для него, <<nе.тrьзя есть ни женщинам, ни девушкам, ни пар

ням>>89. У Н. Л Гопдатти находим: <<Предание о Мир-сусне-хум'е 
считается сRазанием священным - е.тrбып мойд, слушать которое 
женщинам нельзю>90 . Примерно то же сообщал и В. Н. Чернецов, до
бавляя, что <<запрет распространялся па жену и зятю>, которые от
nосились к фратрии Пор в то время как <<сказание это принадлежит 
Мосм91 • 

Для того чтобы уяснить причины и характер табуации Мир
суене-хум' а, специфику его эзотеричности, необходим, видимо, экс
иурс в область этногенеза обских угров. Не вдаваясь в детали, отме
тюr бесспорное: <<Культура обских угров двухкомпонентпа и возник
ла в результате смешения древнего уральского населения абориген
ного охотничье-рыболовецкого облика с приш.тrым южным скотовод
ческим угорским населением>>92 • Время появ.тrения собственно угров 
в Западной Сибири В. Н. Чернецов датирова.тr 1 тыс. до н. э. В. И. Мо
лодин считает, что этнически идентифицируемые архео.тrогические 
комплексы позволяют с уверенностыо говорить об этом, начиная с 
первых веков новой эры 93 • 

Так или иначе, совершенно очевидно, что <<nоявление в Приобье 
этого нового этнического элемента и последующее скрещение его с 

аборигенным населепиею>94 озпача.тrи и сшибi\У идеологий. В любом 
случае уральцы, явившисся субстратным эдеl\Iентом новых этниче
ских образований, бьши чужды угорскому митраизму. Эти различия 
послужили идео.тrогическим обоснованием дуально-фратриальной ор
ганизации*, в соответствии с нормами которой жены могли при
надлежать только к противопо.тrожной (по отношению к фратрии му-

* Различные точни зрелин на проблему возпИiшовенин дуально-фрат
риальной организации у обских угров достаточно полно изложены в следующих 
работах: Соколова 3. П. 1\ происхождонию обских угров и их фратрий (по дан
ным фолышора) // Традиционные верования и быт народов Сибири.- Новоси-
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жа) половине общества. Поскольку Мир-сусне-хум (как и Rалтащ
эква) являлся предком фратрии Мось_(с.nязанпой с собственно угра
ми), то женщины-жены (равно как и 1Iужчины-свойственники), при
надлежа к фратрии Пор, не доюiшы были иметь доступа к его изоб
ражению и ко всей отпосящейся к нему атрибутике. Впоследствии 
эти ограничения были распространены, очевидно, па всех женщин 
вообще, ибо <<НОВЫМИ>> зтносами (хаптами, ~1анси) были усвоены пред
ставления о печистоте женщин, гепетичесюt связанные с шаманизмом 

уральцев. Со временем Мир-сусне-хум стал о б щ е у г о р с к и м 
божеством (имеются в виду оnять-таки <<Новые угрш>- манси и хан
ты), остались только реликты (зафиксированные, в частности. 
В. Н. Черпецовым) былой припадлежнос1и 'Мир созерцающего че
ловека' лишь к одной половине общества и ограничения половоз
растного характера. 

Что же касается молодых людей («парией>>, не имеющих собст
венпой семьи), то для них табуацил Мир-суспе-хум'а подснудно обус
ловлена фундаментальным принц:iпом митраизма - идеей договора. 
Не имея семьи, не будучи социально ответственным, юноша не мог 
войти в общество признанпых социумов, самостоятельных, дееспо
собных его членов. На него не могли в полной мере возлагаться обя
занности, связанные с общипножитие:м, не было у него и соответст
вующих прав. Иными словами, он не мог быть связан <<договорными 
обязательствамИ>> ни с мужчинами, ни соответственно с самим Мир
суспе-хум'ом. Именно поэтому первый ялнып-улама изготовляется 
только п о с л е с в а д ь б ы, после образования нов ой семьи. Есть. 
в этом и другой смысл - Митра покровитеJiьствует социальным общ
ностям, к числу которых относится и семья (Митра-гарант брачного 
договора), поэтому и ялпын-улама шьют «для укрепления семью>. 
тех отношений (договора), которые возникают между супругами при 
ее создании (а впоследствии - между супругами л детьми). В свете 
сказанного становится попятным, почему в случае смерти г.аавы 

семьи, хозяина дома, ЯJшын-улама больше не изготовлялись. 
Остается сказать несколыю слов о высокой адаптивной способ

ности <<угорского митраизма>>, позволяющей интерпретировать, объ
яснять как события (даже глобального масштаба), так и шобого рода 
новации, оставаясь в рамках собственной системы. Не касаясь став
ших общим местом сопоставлений Мир-сусне-хум'а с Христом, при
веду два показательных, с моей точки зрения, примера сопряжения 
представлений о его над:vшровой, надчеJювеческой сущности с дейст
вительностью. 

У манси бытует предание о том, что Мир-сусне-хум подал знак 
перед началом последней войны: <<"ОIГ' на белом коне по небу поехал 
с белым флагом и на север>>. Он же возвестил о переломе в ходе вой
ны: <<Rогда наши стали наступать под Сталинградо:-.1 - Jlепингра
дом, он поехал на юг на бедом коне с красны:-.1 флагом. И кто видел. 
тот счастливый, его пе убили, а кого ранили - это хорошо, от бога. 

бирск, 1987.- С. 118-tЗЗ: Васильев В. И. ПрJ5Jiомы формиронавин фратриаль
но-родовой организации у пародов севера Запцной: и Средной Сибири в свете: 
их этногенеза// Там же.- 1987.- С. 133-143. 
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радоваться надо>> (инфор:матор Е. А. Шесталов). Объясняя появление 
спутников и рюiет, старик П. Ф. Моров сообщил: <<llpo все это Мир
сусне-ху~I всегда знал. Просто люди были не готовы, когда стали 
готовы, он инженера:.! объяснил, те построилИ>>. 1\ак види~I, n со
знании носителей традиции постулаты мифологии вполне уживают
ся с реа.тrия:-.ш нашего меняющегося мир1!, 

* • 
* 

Обратимен теперь к другому весьма интересному персонажу 
из числа главных фетишей домашних святилищ. Речь пойдет о бо
I'атырях - отыр'ах, чьи громадные шлемы и шапки (см. рис. 95, 
100, 101, 106), а также пояса (см. рис. 94) описаны в главе II. Нто 
они, эти исполины, и почему их почитали? 

По представлениям манси (данные Н. Л. Гондатти), землю на
селяли последовательно две генерации богатырей, каждая из кото
рых была <<спущена с неба>>. Первое поколение богатырей было унич
тожено Нуми-Торум'ом во время потопа в наказание за неподобаю
щий образ жизни (<<они начали бороться и драться между собой -
главным образом из-за женщию>). Богатыри второй генерации, по
нвившиеся после потопа, также <ютличаJiись громадной силой и, уби
вая своих противников, всегда их скальпировали ... Убив врага, они 
всегда съедали его сердце и печень, чтобы вся сила убитого перешла 
к ним, чтобы он не ожюr. Память о богатырях жива до сих пор ... 
Многие из родовых и семейных богов-не 
ч т о и н о е, к а к и м е н н о э т и б о г а т ы р и признавае
мые... покровителямю>95 ·(выделено мной.- И. Г.). 

Аналогичные сведения о богатырях зафиксированы и В. Н. Чер
нецовым: <<Отыр выдвига.тхся б.тrагодаря своей физической силе и уму. 
Если бы он не был силен, оп не мог бы быть отыром... Богатыри 
эрыг отыр ... все время воевали. Почти все были перебиты, а к т о 
и з н и х о с т а л с я в ж и в ы х, с т а JI и п у п ы х. В каждом 
поселке есть свой пупых... В местах жительства богатырей теперь 
находятся пупыхи и живут пото~ши этих богатырей. Им нельзя уби
вать соответствующее животное (которое является пупыхам и образ 
которого имел богатырь-предок), тан как оно <<приходится родней>> 
:ншвущим людям>>96 (выделено мпой.- И. Г.). 

О <шревращениях>> богатырей в духов (тонх'ов) известно и из 
хантыйских матори:а;;юв. Тан, по данным XVIII в., у остянов <<Ку
миры или бо;;rвапы ... есть деревянныя ... болванов почитают за древ
них своих шаманов или волхвов, при :этом и за с и л ь н ы х б o
I' а ты ре Й>>97 (выделено мной.- И. Г.). Л. Р. Шу.тхьц сообща.тх 
о <<потомнах богатырей и богою> из числа салымских хантов, которые 
<<считюот себя и почитаются другими за потомков тонх'а>>98 • О :.ю
гуче.\1 богатыре, <шпоследствии ставшем топх'ом>>, упомина.тх 
Н. Ф. Rарья.тrайнен 99

• 

Предки-богатыри присутствовали не только в мифологии, по 
и в фольклоре угров. Штаб-лекарь Шавров наб:тюда.тх ритуальные 
паитомимы хантов, в которых мужчины изобра<нали вооруженных 
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саблями и копьями богатырей. Немаловажно, что женщинам видеть 
эти действа не позволялось 100• Сцеnы с участием богатырей были 
характерны и для медвежьих враздников у манси. Говоря об одном 
из аспектов использования головных уборов конической формы, 
Находившихея в домашних святилищах, В. Д. Вадичупов пояснил: 
«Шапки эти для пупы делают. На голову надевают па медвежьих 
плясках. Богатыри раньше такие шапки носилю>. 

Суммируя изложенное, находюi, что у обсi<ИХ угров бытовали 
представления о <<родовых>> предi>ах-богаты:рях, Iюторые могли вы
ступать как в антропоморфном, так и в зооморфном облике. В позд
ней традиции они фигурировали как предки-покровитоли селе
ний 101 • Это, впрочем, не исключало особого почитания их отдель
ными семьями, что выражалось в изготовдении соответствующих 

атрибутов *. Характерпой чертой ку.'Iьта отыр'ов явдялась эзоте
ричность посдедних, недоступность их для женщин и непосвя

щенных. 

В свете сказанного поясняется сущность фигуры отыр-пы:г'а, 
характеризуемого А. Капнисто 102 как .мири nynu 'дух-покровитель, 
которого чтут многие' (ер. у1·верждение информатора А. Д. Хозу
мова о том, что <<это** в каждом доме есты> ). Как всегда, категорич
ность не содержит истины. Мы уже убедились, что <<это>> есть далеко 
не в каждом домашнем святилище. Тем не менее, с точки зрения сто
роннего наблюдателя казалась бы: естественной ситуация, при ко
торой отыр выступает в роли покровителя <<рода>> (фамилии), селе
ния, состоящего, в принципе, из чденов (есди вести речь о главах 
семейств) одной тотеМПQ-генеалогической группы, а Отыр-пыг (' Бо
гатыря сын') покровительствует отдельной (каждой?) семье, входя
щей в состав этого <<рода>>, этой фамилии, этой группы. 

Однако <<гладко было па бумаге ... >> На деле же эта стройность 
явно рушится под напором целого ряда обстоятельств. Во-первых, 
богатырские шлемы и энтап'ы инкрустированы изображениями Мир
сусне-хум'а. Во-вторых, Отыр-пыг, надо думать, неспроста ассоции
руется у носителей традиции с <<младшим братишкой Мир-сусне
хум'а». И, наконец, в-третьих, опять-таки не случайпо эпитета:ии 
Мир-сусне-хум'а являются сорпи-отыр 'золотой богатырь', а то и 
просто отыр 103• И уж если опускаться (или поднюrаться) до неконт
ролируемой сознанием сферы бытия, то следует вспомнить тради
ционный и наиболее популярный у манси тост: Тору.м ёт, отыр ёт 
'Совместно с богом, совместно с богатырем'. Однако, говоря: о бога
тыре, имеют в виду и Мир-сусне-хум' а. 

Таким образом, приходится признать неоднозначпость ситуа
ции, многообразие факторов, повлиявших на формирование феноме-

* «Богатырские» шлем и пояс (энтап) изготовлялись на последнем этапе 
жизни мужчины, после того как были еделапы три нлпын-улаиа. н: этому вре
мени мужчина, прожив достойную жизнь, должен был, женив сыновеii, дождать
ел внуков и стать в ряд паиболее уващаемых членов общества, «нриблизив
шисм теи саиыи н эталону богатырского бытия. Это была своеобразная заявка 
(надежда) на почитание после смерти, на жизнь после жизни. 

** Речь идет об изображении Отыр-пыг'а. 
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на. <<Богатырский>> (отражающий военно-потестарную сущность)104· 
слой религиозного сознания перекрываетсл <<угорским митраизмом»:• 
богатырь об.ттачеп в одежды, отмеченные символикой Мир-суспе
ху:м'а. Этому соответствует контамипацил образов Мир-сусне-хум'а 
и богатыря, они сJшваютсл в сознании. Расчленение их оказывает
ся невозможпым, если, конечно, не пытаться <щоработаты> действи
тельность, чтобы втиснуть ее в рамки представлепий, в соответ
ствии с которыми делится все, вшю1ь до атома. 

Следует, однюю, заметить, что объектом поклонения в данном 
случае являлся достаточно абстрактный богатырь, точнее - бога
тырская сущность мифического предка. Иное де,ТJо, когда речь идет 
о фигурах конкретных предков-покровитеJrей селений, которые, 
согласно традиции, обычно также характеризуются в качестве 
«спущепных с неба» богатырей-воитеJrей. Они воспринимались как 
персонюiш вполне самостонте.ттыiые по отношению к l\1 ир-сусне
хум'у, хотя ЯJшып-улама, встречающиеея на таних культовых мес
тах, как и спеi~ИаJIЫЮ сруб,1еш1ые и воткнутые в аемлю деревца, 
испо:Iьзовавпшеся при жертвопршюшеннях и поевященные 'Осмат
ривающему мир человену', сnидете:1ьствуют о ТО\!, что и здесJ, не об
ходилось без его патронажа. 

Предок-покровитель се.1епия близок .ттюдям. /Нителями пау.ттл 
таной персонаж восприпималсн бунnальпо в качестве отца-основа
теля поселна. Это обстоятельство проявлялось и в именах преднов-
покровителей се:~ений - они не сопровОiщщлись тптулО\I отыр. 
Титулование ограпичиваJюсь добштением к имени собственному 
cJioвa ойка 'мужчина' (Хален-ойна, Ворсик-ойна, Йибы-ойка, и т. д.), 
т. е. имена преднов-понровите.ттей образовыnались т ан ще, как и 
у людей (взрослых мужчин). Даже в тех сJiучанх, ногда слово отыр-· 
изначально присутствовало в составе имени, оно перскрьш::шось 

словом ойка, например 1\уш,-отыр-ойна, предок-понровитсль сеJiе
пия Ясупт 105 • 

* * 
* 

С почитанием медведя (Л.'!п-ус-ойнп) нам, нап помнит читате.тть, 
пришJюсь столютуться не однажды (см. оппсаппе кудьтового Rомп
лекса в доме И. И. Ендырева - рис. 110, где он предстает в антро
поморфном облине; имда в до~ю В. Н. Остероnа -см. рие. 108; 
череп и даны медведя среди релюший И. Р. Чеаданова; <<nосвящение>> 
человека Ялп-ус-ойке - юрты Новипские). 

Ялп-ус-ойка (хапт. Йем-вос-ойка), медведь, считался предком 
фратрии Пор 106

• В фольклоре он предстает живущим <<ДaJieRo на 
Соеьве>> хозяином •Священного городна ;юшади' (Я.тт-пус-ойi>а лу
вус). Название городка связано с тем, что Яшi-ус-ойка убил отыр'а 
(богатыря), конь которого, <<пестрый, нак лисп>, бы:r захоронен 
стоя. Здесь же на XOJiмe победитель построил дом. Ядп-ус-ойRе· 
приносиди нровавые и бескровные жертвы, nри этом предназначен
ные ему nодарки передко хранили дома 107 • 
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В случае убийства медведя устраивали многократно описанный 
медвежий праздник. Но при этом, Kttк· отмечал Н. JI. Гопдаттп, <<на
рочно медведя не ищут ... есJш находнт следы, то уходят, не разыс
юшан берлогш>10;. JI. А. Ишiтптьев сообщал ДЮJ\С о захоронении 
туши убитого мсдведн, с ноторого щ:;едварнтеJiьно сни~шш1сь (с го
ловой и тшами) шкура, фигурпроnавшая зате:-.r на ыедвежье:-.1 нразд
Jпше 109 • Из материалов В. Н. Черпецова явствует, что па :-.rедведя, 
выступавшего ревпнте.'Iем <<фратриа<тьных интересов и обычаев», 
зюцитюшом <<лодей Пор от опасности ... некогда ... очевидно, не охо
тиJвrсь совершенпо»110 • 

Зюютим, что праздпества устраива;ш не тольЕо в связи с <<до
бычей» J\Юдведя, по и перед шкура:-.;и давно убитнх зверей (нщ1,а). 
В общественном доме, находившемен в д. Вежаноры (фратриапьпый 
центр Пор), в переднем углу <ш специадьно.\I нщике хранилось изо
брюкеш•е предка (коисепг ойна маис. 'ногтистый старик') в шце 
.свернутой медвежьей шкуры с ГQ';Iовой, набитой сено:\r или струла;ой 
и удаженной на лапы. Здесь периодически, через каждые Се.\1Ь лет, 
·nыподнялись... фратриа.'Iьные тотемические обрядю>111 • 

Хранение имда практиковалось довольно широко 112 , поэтому 
м связанные с ним ритуальные действа не являлись, надо думать, ред
'КОстью. В. НовицюiМ описано кровавое жертвоприношение в честь 
ммда 113 • II\ертвой нвлядся теленок, спина которого (существенный 
Jvюмепт!) была покрыта ялпын-улама *. 

Мои информаторы из Верхнего Нидьдино сообщали об угоще
нии имда (дело обходилось без кровавой жертвы) дважды в го;(, зи
мой и весной. Перед шкурами медведей ставили пищу и рюмку с вод
-кой (то же самое ставили па окно -солнцу, и к печке- огню). 
}\роме того, дшr имда паливали чарку при каждом застолье. Заме
тим, что наряду с медвежьюш шкурами в числе реликвий, храпнв
.rпихся в итом доме, имелись ядпын-улама и другие атрибуты, свя
занные с Мир-сусне-хум'ом. 

Описанные здесr. элементы медвежьего культа сами по себе 
не вызывади бы недоумения, если бы не одно обстоятельство: продни 
обеих поJiовин (фратрий) общества оказываются объединенньши тер
риториа;Iьно. Тю~:, в одном и том же домашнем святилище оназы
nаются фратриадьный предок Пор .Нлп-ус-ойка (n инкрустпроnап
ной изображениями Мир-сусне-хум'а накидке!) и Налтащ-экnа 
·С Иалташ-пыг'о11I (Мнр-сусне-хум'ом), предки фратрии Мось. Подоб'
ное сочетание зафиксировано и в кшшлексе дома В. Н. Остерона 
(где соседствуют имда и ядпын-удама), и в описании В. Новицкого. 
Между тем <шупыхи, прппадлежавшие ... ::\1ощ махрr, не могут жить 
побJшзости с пупыхами Поры махум ... изображения (этих.- И. Г.) 
пупыхов не помещают близко один от другого, так КЫ{ они враi:щуют 
между собой>>114 • 

* В. НовИI\IШЙ пишет о <<nопоне>>, одвано из привеп:енного IШ описания 
(<< ... состояла онн из двух половин, посредине :каждой nз ннх была вшита выре
занная - ддя одной половины из черного, другой из НfН!сного - фпгура всад
ниiш. Одной ру:кой (а может, и двумн, вливающимпел u о;щу) псадшш управ
Jiяет лошадью>>) слсдует,_что не чем иным, кроме юшып-улама, эта <<попона>> быть 
не могла. 
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В попытF.е объяснить :это противоречие заманчиво было бы ис
пользовать заюночепие 13. Н. Чернецава о то~r, что Нуюr-Торуи· 
<<liiOiEeт быть отоаществ.1:ен с тотемом фратрип П ор>>115 • n таком с.! у
чае снимаются и остадьные вопросы: НJш-ус-ойна (Нуми-Торум) 
оказывается вместе с жепой Налтащ-энвой и сыном Налтащ-пыг'ом. 
Однако соотнесешю Il умп-Тор ум' а и Ялп-ус-ойки, на к подчеркиваJI 
сам В. Н. Чернецов, иоз~южно <<дишь историческш> и не соответст
иует устойчивой мифологической традиции. Да и в са:'.fом имени 
<<Н:алтащ-пып> заложена связr. Мир-сусне-хум'а толы<о с матерыо, 
Налтащ-эквой. Столь же недостаточным для объяснения аргументом· 
является и то обстоятельство, что :Мир-сусне-хум и Ялп-ус-ойка 
(Йем-вос-ойка) <<выступают в фольклоре нак братью>116- известно, 
что фольююрная и релпгиозно-мифологическая традиции не всегда 
соответствуют друг другу. 

Думается, что сама по себе 1\Шфо.тrогия в ее ортодоксаш.ном ва
рианте, предусматривающем nротивопоставдепие фратриальных. 
предков, еще не дает нлюча к пониманию описанных явлений. Дело, 
очевидно, в nостепенном взаимопроникновении, своеобразной кон
вергенции религиозных образов, символов, представлений (имеют
ся в виду половины прежде разделенного на фратрии общества). Это
заключение подтверждается и результатами наблюдений этнографов, 
свидетельствующими об изменении традиций. Так, в 1939 г. 
В. Н. Чернецов писал, что <<еще лет десять назад кондинекие вогулы 
не ели мяса медведю>117 • На Сосьве отмечено переосмысление обычая 
хранить имда, сопряжение его с промысловым нультом: «Эта голова 
(медведя.- И. Г.) лежит и еще медведи придут>>118 • Понятно, что в та
кой трактовке легче принять ранее чуждую норму. Из материалов 
3. П. Соколовой следует: в прошлом манси, жившие на Jiозьве. 
Пельме, Нонде, <<медведя не плясалш>, т. е. не справляли медвежьи 
праздники. Позднее медвежий празднин вошел в их традицию, и 
<<мясо медведя они стали есть с соблюдением ритуалю>119 • Очеющно, 
все эти явления связаны с неизбежным отмиранием самой дуа.Тiьпо
фратриальной организации и соответственно угасанием представле
ппй и огганичений, служиnmих ее идеологическим обоснованиl.'~f *. 

* * 
* 

Из всех ощущаемых и предпоJiагасмых еостояниП д;ш человека 
традиционного (и не то:тько) общества важнее всего жизш, в этом 
:1учшtш из миров. В представ.1:ениях манси, жизнью чеJiовеха с того, 

* Данный процесс продолжался, вероятно, вплоть до недавнего врююн11 
(для rюторого xapar\repнo забвение юrровоззренческой традиции\, но впо;ше· 
тю\ и по завершился. Свидетельствует об этшi оuять-таrш рслиrиознан атрi!бу
тюш. Так, в кщшлеrюе Р. И. Чел:~анова манифестирустен почнташю медведя,. 
а вот ялпып-улама тюr отсутствует. Ilримсчательно, что медвежий Ч<'реп п ла
nы хранятся в колыбели. Это дренпий обычай храпспин фетишей, о которо~1 
упоминал еще Г. Новицrшй. В. Н. Чернецовы:.11 за:Jщкси:рована сямволичссi\ая 
rюлыбель ana, nредставлню:Iрн caбoii <шруглые nалочки:, коrопые образуют че
тырехуго.'IЬШШ». В эту <<колыбслы и укладывалась И\Ща (СА~.: Источнюш по
~тнографии Западпой Сибири:.- С. 38). 
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вре~1епи, :ка:к оп с воодушевлением и радостью, а моа{ет быть, со~ше
ваясi, в своих возмоi!шостях.. взя.1: на себн обнаанности (и получил 
права) равного другим ч.1:спа соцнума, ру:ководиа, оберегая от оши
·бо:к, l\Iиp-cycпc-xpt. Об ;это~r довольно !!Шого уже говорилось выше. 
Не собирапсь рuавивать :ну те:-.1у, зюrечу :нппь, что, прежде чем 
-стать муа;чнноii (шш матерью семейства), человен: доJrа;ен пройти 
НС.'IеГ:КИ:Й IIYT!>. л.IЯ Начала e~ty Пуашо ХОП! бы рОДИТЬСЯ. И ЗДеСЬ-ТО 
невоюrожпо обоiiтнсь без изнача.1ьпой доброты необходюrейпrего, 
.а:ктуальнейшего, а поэто~tу непзбежно <<яв.'Iепного» персонаа;а. Речь 
пойдет о l\а:пащ-:шве. С и:юбрюi>епишш ;этой богшш мы встреча
.лись двюЕ;(ы: в ко~rштеJ;се, обнаруженпои в Хуру.\r-пауле (брошен
ный дом, см. рис. 27) и среди решшвпй И. И. Епдырева (с. Анеево). 
В обоих случаях она представлена в одеждах бедого цвета, причем 
-сердцевиной хуруюшу.IЬСI\ОЙ I\а:пащ явля,;rись серебряный гусь 
(утка) и шкурна зайца, в полном соответствии с заданными мифо
.логией метаморфоза~Iи.; 

Строго говорн, сж•Дует раздичать ро.'Iь I\алтащ-э:квы, обуслов
.ленную свяаыо с фратрией \1ось (в этои случае она выступает :ка:к 
тотем в образах зайца, гуся и является покровительницей людей 
.данной группы), и ее функции по отношению ко всем манси или даже 
:ко всем обским уграм. По-видимому, было бы неверно сопоставлять 
зти роли по степени значимости - их природа лежит в разных плос

:костях фушщионирования общества. 
Боязнь <<расчлепиты> ТtJадицию, полагаю, понятна. Ведь неспрос

-та люди из по:колепия в поколение оттачива.1:и форму.тrировки, в со-
-ответствии с :которыми действовала, <<работа.тrа>> богиня. И все же, 
не решившись па этот евятотатствонный а:кт, мы не сможем попять 

С3начимость I\а.тrтащ ни для по;:ювины общества (фратрии Мось), 
.ни для всех ~rанси. Итак, решае:\tсп. 

Вот что значит она д.1:н подопечных ой людей группы Мось: 

В истрепанпой одежце многими 
ее бедняжечками 

'Она nризываема ... 
В истрепанной одежде ~шогие 

ее бедняжечки 
:Горькими слезюш п:шчутся, 
В истрепанной uбуви ~шогие 

ее бедняжечки 
Горькими просьбами ее домогаются ... 
Если который человек с коротким веком есть, 
·(Долгий) век е~1у наказывает, 
Если которая женщипа с коротким веком есть, 
{Додгим) веком ее одаривает. 
Если без счастья в леснщr (промысле) человек какой, 
<::частье ему па называет, 
Если без счастья в (промысде) водяной рыбы чедовск на:кой есть, 
Счастьем в (промысле) водяной рыбы одаривает .. .120 

Думается. что стихотворные строфы не требуют :комментариев. 
Однако по отношению ко в с е м м а н с и обязанности :Калтащ
эквы еще более ответственны. На них указывает само имя богини, 
первонача.;rьное значение :которого <<Пробуждающая, рождающая, 
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создающая ... Она окязывает по:мощь беременным женщинам* и 
роженицам 121 • По сообщению Б. М ункачи, <<беременная женщипа ... 
моJiится женщине J{а.;Iтащ, чтобы ребенок родился вовремя и здоро
вым и пе совершюr какого-нибудь плохого поступка>>122 . Кроме того, 
от Rалтащ зависит кому Иl1Iенпо из у:'>1ерших старших родствепников 
предстоит возродиться в об :тике новоролщепного 123 • В дальнейшем, 
по представ;rениям манси, l{алтащ l\югла обеспечить д.'IЯ детей <<зем
лю, недостуnную эпидемии, недоступпую болезнИ>>, как и <<гладкий 
жизненный путм124 • Поэтому неудивительно. что у манси в этой 
связи было принято трижды приносить жертвы Rадтащ: после 
рождения ребенка. через неско.-rько лет после рождения и, наконец, 
когда юноша сам оказывался способным ходить на охоту 125 • Это 
и понятно, ибо Н'алтащ **-<<охранительница силы спинного хребта, 
е илы грудю>126 • 

У Налтащ-эт\вы имеется и третья родь, сущностно связанная со 
второй. Мои информаторы не делаJIИ разницы между Калтащ-эквой 
и Торум-щань, которую именовали еще и Ань-эква, поясняя, что 
речь идет об <<Общей мятерю>. В. Н. Чернецов считал возможным ста
вить знак равенства между Ма-анкв •Земли бабушка', Йоли-Торум
щань •Нижнего неба (земли) мать' и IЦань-Торум 'Мать-Торум, 
:Мать - нижнее небо, Мать-земля', которая участвовала в сотворе
нии мира, причем ей принадлежала <<главная роль в создании чело
века>>127. Итак, в одном образе совмещались черты матери-зем;ти, 
жизнеподательницы. фратриальпого предка. Это триединство -ре
зультат естественного развития древнейших представлений о зна
чении материнского начала в жизни человека и общества. 

В одном ряду с Торум-щань (Н.алтащ-эквой) стоит Огонь-мать 
(Най-щань, Най-э1ша, см. рис. 126). При обращении к ней ее имено
вали <<Милой матерью>>, <<семиязыкой матерью>>128 • Принося Най-щань 
:жертвы, просили о б.'!агополучии младенца: « .. если дитя ползать 
начнет, не бросай на него искры! Пусть в очаге не копается!>>129 

У хантов в честь Огня-матери (Чорэс пай анки)*** ежегодно проводи
лось празднсство, сопровождавшееся кровавым жертвоприноше

нием 130 . Агансiшс ханты при этом накрывали костер большим .ку
ском краепой ткани, который являлся подарком Огню-матери . 

.fRсртвы огню, надо сназать, приносили очень часто, ибо и 
в тех случаях, когда жертвоприношения осуществлялись в честь 

* Ср.: 1\алдыr\-мумы - понровительшща женщин у уд:1.1уртов (устное 
сообщение D. Е. Владыюша, 198!1 г.). 

** Представляется несомненпы:м, что образ Rалтащ в течение длительного 
времени претерпел цe.rыi'r ряд превращенпй. Об этом, в частности, говорит ма
териал Б. Муп:качи, ноторыi'! уназывает на различные роли этого персонажа в 
угоршоii мифологии (см.: Mпnkacsi В. Istenek Msi enekel ... - S. 38-52). 

Весыtа пптересна и ~tыCJIЬ Гегули о том, что Rалтащ - зто обозначение 
<<старой женщины у тщогда существовавшего гигантского народа» (lbld.
S. 38). Не связан ли этот образ изпачалыю с уральской общпостью? Вполне мог
ло быть, что угры лишь зюшствовали (штючили) его в сnою мифологичесirую 
систuму. 

*** Чор<1с 'огромный', пай 'огонь', анки 'мать' (см.: 1\у;.емзин В. l\1. Чело
неR и природа в верованиях хантов.- С. 112). 

14 и. Н. Гемусв 201 



других богов и духов, люди никогда не забывали о Най-щань. Так, 
при посещении любого культового места у костра ставили пищу и 
спирпюе 131 • Ана:югичньш обра:3о~I проявдюш уважение к огню 
(очага) при I>аждом жертвоприuошепии, совершаемом внутри JI>И
лища. 

1\аJiтащ-:жва и Най-щань явJIЯШiсь объектами нок.тюнения как 
мужчин, так и женщин. Само по себе это не вызывает удивления. 
Существенно здесь другое: атрибуты, связанные с Калтащ, по та
буирошшись в той мере, как остальные фетиши. JJo:Iee того, в поме
щение, где женщина разрешалась от брю1епи, специаJiьно припоеи
ли и разпешипади принадлежащие l\а:1тащ одежды 13~. Что ю1сается 
почитания Огня-матери, то специально посвященное Оrпю нульто
вое место (Аращ кап)* ОI\азьшается споцифичесни женским, это 
э1'iва пурлахтып ;ма 'земля 1шшского бесi\ровпого щортвоприпошения'. 

Все это, нонечно, не случайно. В поклонении Най-щань и Нал
таЩ-ЭI\ве (Торум-щань) прог.:-{ядывает весьма архаичный ку.1ьт Ма 
терей, дета.'lьно исследованнЫй Б. Н. Грачевой у нганасан 133 • Ман
сийсние богиnи-матори курпрова.1и в основном <<жепсi>nЙ мир жи
лью>134. Именuо по::>rому бабочну (одну из ипостасей 1\алтащ-энвы) 
называJiи сот уй 'счастья зверь' (она <<nриносит счастье. если ... за
летает в дом>>135 }, а о бедах, грозивших обитателям дома, их пре
дупреждал огонь очага 136• 

Образ матери-понровите.'!ьnицы очень устойчив в :иифолоrии, 
ибо продуцирован самой жизненпой практикой. 13 полпо~1 соответст
вии с этим па святи:~ище ШахэJI-Торум'а ОI>азываетея екудьптурпое 
изображение матери, горюющей о пдопенной врагами дочери 
(см. рис. 128). Обожествляется, освящается тю\им образо.\1 с~ша сущ
ность материнства. 

Однако эта скульптура интересна еш;е и в другом отпошеuии. 
Имеется в виду соответствие между семаппшой образов и их рас
по.'Iожением в пространстве: шш матери (пред1ш) помещен вверху, 
а изображение дочери (пото~ша) находится ниже, под ним. ~·казан
нос обстоятельство дает повод к размышлениям об отобраi!\епии 
в атрибутмне бодее широкого !\руга предi;ов (уже на :мифо.lоrи
чесr\ОМ уровне). Рассуждения эти с нсизбежпоетыо уведут нас пе
скоJiько в сторону от последовате.1ыюго наложения семантиюi атри

бутивных комплексов. Но с этим ничего не поделать. Такова, види
мо, внутренняя логю\а работы. К тому же в итоге ~rы оiшть-тюш вер
немся н центральному фетишу одного из дощшших святшшщ. 

Выше уже говорилось об устойчивости атрибутов нуJiьтовой 
практики угров. Теперь мы еще раз имеем nоююiiШость в это.\I убе
диться. Д.чя этого достаточно взгдянуть на бронзовые фиrурюi 
1 тыс. н. э. из ПриураJrья (рис. 150). Не Jюзпинает со::шюнпя в то~1, 
что и их содержание бдюшо к сущности тоJiько что рассмотренного 
деревянного изваяния (мать и дитя, предО!\ и потомок). Те /I\e тра
диции пространствеппого размещения пзобраi!;епий почитае:мых пер-

* Святилище Аращ-:шн (от аращ ''>rош,', 1ип '.,rccro ') IШХ<> ~нтся вб.1пзи 
юрт Новипсiшх и поссщ;tетсн жепщпаюш :ноrо солонин. 
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1 

Рис. 150. Jlитые металлические фигурки. 
1 -·см.: Грибова А. с. Пермсиий звериный СТИJIЬ.- М., 1975.- Табл. IV, рис. 1; 2, .1-
см.: СПИI\ЫН А. А. Шаманскис изобрашенин // Зап. Рус. археол. о-ва.- Спб, 1906.

Вып. 8. 

сонажей известны у хантов. l{. Ф. :Карьялайпен сообщает о приме
нявшихся при жертвоприношениях особых жертвенных кольях, 
на которых <<изображены друг над другом три "лица" - вырезан
ные ножом зарубки ... :ли лица до.1жпы изображать небесного бога, 
kan-iki и "мать боrа">>137 • 

Рассматривая обнаруженные в Приуралье изображения жен
ских фигур на метадлических бляшках, относящихся к I тыс. н. э., 
JI. С. Грибова обратила внимание на их <шесьма громоздкие головные 
уборы, явно символизирующие каких-то животных и птиц>>138 • Раз
мышляя о эаключешюй в них сути, автор предположила, что <ш древ
ние времена па го.1овпых уборах помещались пе только изображения 
родовых тотемов, но даже сами тотемы или их части в виде шкурок 

зверей, перьев птиц и др.>>139 В поисках параJIЛелей она обратилась 
I\ африкансr\Ому и ипдейсr\ому материала:-.1. Однако в этом, думает
ся, пет нужды. Значительно полнее, ярче, а г.1авпое, вернее выра
жают суть ;этого явJiепия археологичоекие находки из Западной 
Сибири. 

Среди опубликованных В. Н. Чернецовы:м гравированных изо
бражений на меташrических диенах I тыс. до н. э. для пас особепво 
интересен о;щп, на I\Отором отчет:rиво представлены <<антропоморф
ные и аптропо-зооморфные изображения предков>> (рис. 151). Рас
шифровывая граффитп. В. Н. Чернецов определил, что <<Первой сле
ва стоит женщина-растение (воз~южно, что зонтичное, ci\Opee всего, 
, ,порыг'' ... ), за нeii следуют жепщина-косу,'Iя, женщипа-медведь и 
женщина-сова. Дап.ее изображено женс1ще трехголовое существо, 
обшш которого не совсем ясен, хотя и не ИСI\лючено, что это тоже 
сова. Еще uравес модведь с человеческой: :шчиной на груди и, нако
нец, филию>140 • Такова же по характеру и мета:r.'Iичесr{ая дичина И3 
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Рис. 151. Металлический диск 1 тыс. до 
н. э. (по: Чернецов В. Н. Наскальные 
изображенил "Ура.н.- М., 1971.-

С. 91, рис. 55, 1). 

Рис. 152 . .Питая бронзоnал личина. 
Березовский музей. 

Ня«символя (березовстшй музей), па лбу ноторой выгравирована 
голова лося (рис. 152). 

Если обратиться к гораздо более близним по вре~Iени данным 
(начала XVIII в.), то и здесь мы обнаружим выполненную, правда 
в другом материале, симвоJIИI\у, совпадающую по смыслу с рисун

ками на упомипавшихся диске и .1ичипе. На педымском святилище· 
Г. Новицкий увидел << ... пять идолов деревянных, в подобие челове
ческое изсеченпых, обдожепы рубищами; на едином же от них. иже 
на первоначадии поставден, по в е m е n а б е к о с т ъ п т и ц ы 
некия-грудь-на главе>>141 (выделено 1\Шой.-И. Г.). 
Тюшм образом, и через две тысячи лет антропоморфное изобра
жение духа на :мапсийст\ом святилище офор::.rлепо по т'апонам древ
них угров. 

Авторитетное свидетельство <<nервого этнографа Сибирю> не 
оставляет сомнений в справедливости заюночений В. Н. Чернецова. 
А теперь попробуем внимательно внитшуть в суть заинтересовавпшх 
пас прорисовок. 11\енщипа-растепие, жешципа-порыг, соответсттJует 
предстаnлепию о женщине Пор, родопача.'rыпще Jrюдей этой фрат
рии. Однако растение пирьrг, являющееся в соответствии с угорской 
11mфологией первопричиной появления людей данной группы, раз
мещается выше антропоморфного изображения, над его го.'lовой. 
То же самое можпо сказать и о всех остальных изображениях на 
диске и личине. 
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Рис. 153. Литая фигурка птицы (c~t.: Анучин Д. Н. R исто
рии искусства и верований у приуральской чуди.- М., 

1899.- С. 8, рис. 6). 

Если теперь обратиться н обширному нругу литых фигурок 
перменого звериного стиля (характерный образец приведен на 
рис. 153), мы обнаружим, даже при различиях в технике изготовле
ния, одну и ту же композицию: над головой человека находится го
лова животного. В тех случаях, ногда отливалась птица, личина, 
как прави:ю, размещалась у нее на груди. Все сказанное ранее по
зво.чяет сде.'Iать окончательный вывод о том, что I{ультовое литье, 
подобное рассмотренному, несет в себе совершенпо определенную 
смысловую нагрузку: выражает двойную природу тотемическо
го предна. 

Надо сказать, что этому выводу не противоречат и зафиксиро
ванные в :этнографическое время представления манси о своих ми
фических предках. Так, болыuинство предков-покроnителей сеJJе
ний, согласно полевым материалам, сочетало в себе черты воителя
богатыря и птицы - они <<были богатырями, по ... могли принимать 
облик соответствующих им птиц>>142 . Общее же наименование пред
ков в мапсийсном фольнлоре - <<семь крылатых и семь ног имею
щих>>113. ДoбRIJJIIO к тому rне, что проведеиное по моей nросьбе орни
тологом Лаборатории палеогеографии ИИФиФ СО АН СССР 
Н. В. Мартыновичем видовое определение литых фигурок птиц из 
Приурадья, опублинованпых Д. Н. Анучиным, А. А. Сшщыны~I. 
В. Н. Чернецовым и другими авторами, показало, что большая: 
часть видов фигурировала у манси в качестве мифических предi>ов. 

Обращает на себя внимание СJiедующая деталь, харантерная: 
для рассматриваемых изображений круга пермского звериного сти
JIЯ. Бопьшинство из них имеют отдитые при изготовлении петелы.:и 

205 



и.1и отверстия, явно продпазначепные для I\решrения I\ одежде и.1и 
го.1ошrо:.Iу убору. Ь:оночпо, можно ri:редно:южитr,, что эти фигурrш 
продстав.:ш;ш собой вон;ющоние духов-по~ющпиRов шюшнов и при
шива:Iись I> 11 х ритуа:rыюй одежде. По отрпцан полностыо п такую 
ноз~ю;ююсть (n тот IIJШ иной период вре:чопи), опючу, что столь 
развп-rоо проп~~во;н.:тnо r>у.1ьтовой атрибупши но:ш;но бы:Iо отра
fiшть вел:ущоо шшрав:rепие в идеологии. Одню>о, t;ю; y;-I\0 отмоча
.:~ось, у угров ша~шниз::-.1 бы.тr паименее разnит (но срашrовию с дру
ги:.ш пародами Сибири). lloэтo::.ty остается заключить, что рассмат
риваюiью фигурки нруга пер:У1СI\ОГО звериного сти.тrя испо:rьзова:шсь 
для манифестации :нодыш принадлежности It той и:ш иной тотемпо
I'енеалогичоской группе. Очевидно, :этой ir;o цели служшш в свое 
врсш! фигурка ястреба иа домашнего свнти:~ища И. Р. Чещ~анова 
(см. рис. 113), впос:Iедствии найденная, переиспользованпая и <<ВО 
второй своей жиапю> штяnшаяся ужо духом-поЕровптеJiем :этой 
СОМЫ!. 

* * 
* 

I3 рассмотренных выше I\омплен:сах культовой атрибупши, по
жалуй, шире всего представлены иттерма -изображения умерших. 
Надо сказать, что <шуклы мертвых>> издавна пришiоr;:аJrи: внимание 
исследователей традиционных верований угров. Одню<о полной 
ясности в комп:rексо вопросов, связанных с pOJrыo иттерма и ее 

фунЕциями, до сих пор нет. 
Последпим исс;Iедоваrrием, в котором рассматривается сущность 

этого феномена, является содержательная статья 3. П. Соколовой, 
опуб.1икованная в недавно вышедшем сборнике 144 • По;rемизируя 
с Б. П. Jllишло, полагавшим, что у финно-угорских народов отсут
ствова.тr I;ульт предков, хотя было развито почитание у:vюрших 145 , 

3. П. Сот<олова приводит свидетельства и соображения исс:rедовате
Jiей разного времони (13. Ф. 3уева, И. Г. Георги, 1\. Ф. Н.арьялай
нена, Г. Старцева, С. В. Бахрушина, Й. Хаоекеля, II. Ф. Прытко
IJОЙ:, И. Паульсона и др.), которые <шриходят I\ выводу о связи по
хоронно-поминальных обрядов (культ мертвых) с I\ультом предков, 
а также с почитанием семейных (домашних) и даже общественных 
(т:ш на~ываемых :клановых, деревенских) духов>>146 . Правда, бо.'Iь
ншнстnо этих авторов считает, что I\ разряду почитавшихся в на

чостве духов-продт\ов и, соответственно, духов-поr\ровите.тrей, отно
си.тrись особо выдающиеся покойпиЕи (шаманы, основатеJIИ родов, 
I'ерои). Впрочем, Б. Мун:качи, также аrщептировавший вни:~rапие п ~ 
почитании умерших отцов семей, делал rзывод о трапеформации обы
чая изготавливать замостите:rей умерших в культ предi<ов 147

• Этот 
вывод маститого угровода повлиял, по-видимому, и на затс:тючепия 

ря;~а позднейших исс.ттедователой (Г. Старцева, С. В. Бахрушипа) 148 , 
в той или иной :мере предполагавших (или даже утвсрдившихсн во 
мнuпии), что изображенин мертвых у угров rш что ппоо, I>ai\ про
яв:н:тие 1;ульта предi\ов. 
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3. П. Соколова, анализируя выводы предшественников, полевые 
и музейные материалы, связанные с д;штельпы:м хранением, r>ормле .. 
нием вмести.тшщ душ умерших, нредставлениями о возможности по

кровительства с их стороны по отношению к потомкам, приходит к 

однозначному выводу о бытовании у угроn нульта предr\ов и связи 
его с <<обычаями де.'Iать вместиJiнще душ уi1юрших>>149 • Это заr>.1юче
ние пе вы::швает возражений пршщшша;rьного хuрюiтсра. В то же 
время хотелось бы ОJ{Оflчательно поставить точ:iи над i и вышшть 
собственно манспйсную снецпфпн:у ;этого I\у;rьта. 

Прежде всего СJ!едует отметить ::;аф;шенровапное В. Н. Черве
новым представление о связи реинкарпирующейся души с иттер
ма - антропоморфным: изображению.! умершего 150 - n:нестшшщом 
души, которой предстоит верпуТJ,ся к жизни в облике одного из по
ворожденпых *. Хочется отметить, что представ.т1ения о решшарна
ции необыrшовешю устойчивы: они сохранились не толыш в 30-е гг .• 
когда их фюiсировал ·n. Н. Чернецов 151 , по не утрачены и в наше 
время. Тан, мой инфор:.щтор Р. Меров рассказал, что оп <<в дедуnшу 
уродилсЯ>>. <<Дядя погиб, а я воскрес>>,- сообщил о причине своего 
появления па свет Il. Шесталов. Примеры таrщго рода :моа;но бы
ло бы продолжить. 

Однако на время между смертью и восi\решепием душе умерше
го необходимо бы.rrо временное убежище - специаJiьно изготовлен
ное антропоморфное изображение. По сути дела речь идет о своеоб
разном, про:меiн:уточном варианте воплощения души. Изготов.'Iешr·J 
иттерма было о б я а а н н о с т ь ю живых, если же «этого не де
лать, то тень умершего l)удет мститЫ>152 • Мстить! За что? Ответ одно
значен - за невозможность возрождения. Распространенность этих 
представJiеП:ИЙ отражает маНСИЙСКИЙ фольклор. il ОДНОМ ИЗ преда
НИЙ, расскаsанпых П. Ф. Моровым, богатырь, победивший (уничто
живший) clloиx врагов, <шег спать; спать не может: no сне ему чу
дптся. BcтaJr оп, срубил им иттерма, ч т о б ы н е ч у д и л и с ь». 

Итю;, изготовление иттерма -необходимость. Делали ее через 
четыре дня, если умерла женщина, или через пять, ecJIИ ушел из 

жизни мужчина. Предварительно готовили специальную коробi\У из 
бересты (cac-moman). Сас-тотап по.::rагалось делать едиНО!\ровной 
родственнице, предпочтительно сестре. 

Для изготоn:rения самой фигурки использовалась щепка, ошо
лотая непременно от одного из венцов, составляющих мyJr. Боль
шинство информаторов сходятся па том, что делает иттерма старшая 
из женщип семьи. (<<il\енщипы делали, кто постарше в семье остает
ся, тот и делаеп> (информатор А. С. Мерова).) Особняком стоят све
дения о тои, что <<дереnо мужчины вырезают. И лицо. А наружное 
(одежды)- женщины>> (инфор~tатор В. С. Албин). 

* У угров известны также антропо-зооморфпые изображения - выеста
лища душ (см., напрююр: Соко.'lова 3. Л. Об одном тpaдiЩIIOIIHO)i обычае по
гребального цпкла сыпсю1х ха нто в 11 Новое в этнографических и антронологп
чесиих исслсдонанинх.- М., 1974.- С. 52). 
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В тех случаях, ногда человек умер не своей смертью {понончил 
жизнь самоубийством), то <<Одежды· надевают на пустую тряш<у>>* 
(информатор М. П. Хатапев). Особое отношение J\ сююубийцам иног
да персносили и ш1 обычных по:койшшов: <<Сноха умер.,1а, я ее не
навидел, просто тряпку наверпуJI>> (инфор:..штор 13. С. А.). 

Нырезанная пз ;~орсва фигурка нснрс:.lеiшо спабжа,1ась (се
ребряной) монетой. Ипфор:~шторы нодчсрiшвают. что :крайне жела
тельно сопроводить иттср:~rn <<еветJiы:~сr н:руго:ш>. Объясняя необходи
мость этого, II. С. Таратон сообщи:r, что <оrонета па гру~и у деревян
ного - вместо сердца- cuJ>t>>. <<Н.опеЙI\У на грудь I>.1а~ут, чтобы в 
черта не превратился --в ну.1'я. Если из тряпки (иттерма.
И. 1'.), то все равно копейка до.тшша быть завернута, чтобы по дерев
не не ходип, людей не пугат> (информатор А. С. Мерова). Та ним обра
зом, налицо, на к видим, пзпачапьная диа:Iе!\ТИI>а: сде.1аешь плохо 

мертвому - повредишь и себе. По!\ОЙНИI\, Еоторому изготовили 
иттерма, не снабженную <<еветiiым круго:Ф>- со.тiЯрны>I сiншолом -
символом возрождения, превращался в пауль-йорут'а **. 

fl~1ecтe С :МОНеТОЙ (кругом) 1\ фигурке ИТТерма прин;::шдываJIИ 
волосы поi\ойного * **. Это обстоятельство таюне не до:~жно вызывать 
удивления, ибо воJюсы, в соответствии с предсташrениями манси, 
являлись обите.1ью реюшарнирующейея души, во всяком случае, 
1\оrда речь пша о живом человене. Отсюда и соответствующая ин
терпретация В. Н. Чернеповым предостережений Нахрача Евплае
ва, который предупреждал своих соплеменню<ов в связи с грозив
шим им :крещением: <<Блюдитеся, друзи, сего, егда будут вам стрищи 
В.'Iасы, то вырезывати мут из вас душю>153 • 

С изготовлением иттерма, а также рубах или платьев (сови:к для 
мужчин шили па 50-й и соответственно сахи для женщин - на 
40-й день), Rоторые надеваJIИ на фигурну, еще не завершалисЪ обя-

* Ср. изображения, изготовляе~1ые ханта~1и по случаю сиерти самоубий
цы: <<из маленькой специально сшитой одежды и обуви (они.- И. Г.), не имели 
ни туловища, ни головы» (см.: Соколова 3. П. Об одном традиционном обычае 
nогребального цикла сынсrшх хантов.- С. 59). Следует отметить, что в новей
шее времн это правило по отношению к изображеннии вместилищ душ само
убийц выполнялось пестрого. В одном из хурумпаульсrшх ко~шлеr;сов и~rеетсн 
иттерма повесившейсл шепщипы, выполненнан из дерева (с~1. рис. 44). 

** Своеобразный алалог <<светлому кругу>>, не позволяюще~1у челопеку nро
nасть, можно найти в далеком, иазалось бы, от угров эвенrшйском мире. В сuе
цна;rьное черное одеяние, использовавшеесн шамано~r для иа~шанин в нижний 
мир, быJIИ вшиты мета;шичес1ше изображения креста и круга, гарантировав
шие возвращение из нижнего мира (р. Тым, 1982 г.). Ср. опублинованные 
Д. Н. Анучиным нруглые медные бляхи, обнаруженные Н. JI. Гондатти в ман
сийских могилах первой половины XVIII в. (c~r.: Анучин Д. Н. К исторш1 
иснусства и верований у llриуральсrюй чуди. Чудеине изображенин :rетающ1IХ 
nтиц и мифическпх крылатых существ.- :М., 1899.- С. 50, 51, рис. 96-99). 

*** Сдедуст отметить, что это правило соблюдалось пестрого, или же быто
вали представления, в соответствпи с которышr rюлосы мертвого не играJIИ 

столь значительпой роли, rшrшя отводилась rш при iiOIЗJШ чедовен:а. Во всяком 
сдучае, мне нечасто удавалось видеть во:юсы, приложеиные н пттерма. 

R. Ф. Карышайпен в :этой CШI3II писал, что волосы у)шршсго прш;;шдывают к 
сделанному посде с~шртп деренпппому п:юбра:I;спию <шногда, по да;щко пе всег
Да>> (or.: Karialajnen К. F. Die Heligion ... - lld 2.- S. 175). 
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эанпости живых. Опуская детали, связанные с по:шпшами, отмечу 
пеобхо;:щмое: живые до.т~жны были поддер!I.:иnать <<Огонь мертвого>>, 
тот огонь, который он <<видел при /КИЗШI>>. Надо скааать, что этот 
обычай свойствен всем обским уграм. По данным I\. Ф. 1\арья:Iайшта, 
у васюгансю1х хантоn огонь поддерживали вес время, пока труп 

находип:ся в а;илище. Па Тромъюгапе <<огонь доШI>еп гореть noc.'le 
с:мерти :мужчины ... пять, а женщины- четыре почю>. В мансийс1;ом 
фодькдоре <югню умершего не дают погаснутъ сорок дней, ес.'lи он 
погаснет, то душа умершего начинает жаJiоваться со СJiезами: «Но
гасла моя исЕра, за которой я следи:I, Еопечно, мен н не :нобнт!>> 154 

Значимость поддержания <югня :мертвого», <шиденноrо его оком>>, 
следует из материаJiов А. Канписто, согласно которым огонь не га
сят <<если умер мужчипа - 50 дней, если женщина - 40 дней>>155 • 
Мои информаторы почти единодушно утверждали, что <<огонь мертво
го>> следует поддерrЕивать <<пока он сам не погаснеТ>>*. Конечно, 
жизнь есть жи:знъ, и родственники умершего в конце концов <<забы
валИ>> подлить керосин в лампу или заменить свечу, и огонь погасал. 

Терялась последняя нить, связывающая че.тювека с миром живых. 

В этой связи хотелось бы привести отрывок из записанного 
Л. Каннисто предания о герое, который со своими друзьями <<воз
вращается посде длительного отсутствия. Они приходят домой, огонь 
очаrа тлеет и гаснет. Герой опускае1· руку в снег и бросает снежок в 
печную трубу. И вот изнутри (дома) бабушка закричала: <<Восходя
щий, иди своим путем! Нисходящий, иди своим путем! Кто вздумал 
погасить ОI'ОВЪ, который видели глаза моего внука? Восходящий, 
иди своим путем! Нисходящий, иди своим путем!>> Внук говорпт: 
<<Бабушка, я са:м собираюсь погасить ero>>. Бабушка венакивает и ра
дуетсю>156. 

Приведенпый текст демонстрирует то значение, которое прида
валось связи с огнем. Никто не вправе прервать эту связь, связь с 

* В 1985 г. мпе довелось видеть <югопь мертвого>>, который к тому време
ни горел Yif'e более восьми месяцев. В октябре 1984 г. у моих знакомых иа :Iом~ 
бовожа ПОI'иб па буровой старший сын. Лампу они зажгли с того времени. 1;ак 
nолучили известие о смерти, в нее nостолшю подливали керосин. Стояла лам~ 
па на сто;rе, перед фанерным ящичном, внутри которого находилась одетая в 
малицу иттерма (на месте шща фигурюi быда нри",теена маленьная фотоrl)а
фин погибшего; такой способ оформления иттер~rа встречается ныне, во всщ(ом 
случае на Ляшше, не Tai\ уж редко). Фигурка была изготовлена матерью умер
шего. Выесте с иттерма в ящине находились спички, пач1щ сигарет, стоrша ~ 
фруктовы~1 соко~1. По нраям нщика стонли бу~!аiiшые цветы, перед ним находи~ 
лись хлеб, сахар, зефир. Ilo с;ювам Е. Г. Юрьевой, хозяйки дома, иттерма бу~ 
дет стоить на етоле в течение пяти лет, после чего ее унесут на чердан. 

Данные А. Каннисто о времени, в течение которого поддерживают <<огонь 
мертвого>>, как будто соответствуют свидетельствам информаторов о том, что 
«на сороковой день уходит женский дух из дома, на пнтидеснтый -мужской. 
(информатор 3. М. 1\итаева). В эти сроки непременно nроизводили кровавое 
жертвоприношение в честь покойника - зан:алывали телепка, жеребенка или 
овцу. Имеются свидетельства о том, что душа <щелыii год держится. Год будет, 
она потом совсем уйдет>> (инфор~штор О. Н. Шесталова). 
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Огнс:\1-~Jатерью, Най-щnнь, 1\Оторую при рож;.~;ешз:и человсr;а просиЛи 
о поi>ровительствс. Оказавшисr, в r\ритической, экстремальной си
туации, чс:ювск думал: << ... ссмия3ыкую !\IаТЬ :мою разжег бы, а после 
того - смерть - так смерть, жизнь - таJ\ жизны157 • Это последнее 
(и вссг;J:апшее) ;неюшие не могли игнорировать сородичи и после 
смерти че.ттовеJ\а - никто шшогда не брал на себя отnетственность 
за угасание огня мертвого. 

И все-таки огонь гас. Умершего достойны!\I образюi и в поло
жеrшые ероRи помяпуJIИ, оставалось ожидать его нового появления в 

ино~r об.;:шке. А как же обходи:шсr, с иттерма? Исследователи ука
зывают на разное вре:.ш храпения, <<I\ормлению>, почитания <<кyr\O:I 

мертвых>>, после чего их <<выбрасывают>>, <<относят в лес>>, «сжигают>>. 
Думается, все эти различия (которые, по моему Г.'lубоi\ОМУ убежде
нию, не опреде.ттяют сущность отношения носителей традиции 1.; ит

'J'ерма, более того, иногда связаны с не вподне верным отражением 
реалий) явились в значителыюй мере причиной разногласий в рас
су/JЦениях об отсутствии и.fi:и наличии у угров I\ульта предков. 
Попробуем еще раз взглянуть на имеющийся материал, чтобы nо
пытаться выявить, насколько идентично (или, наоборот, разнится) 
отно11ншие манси к иттерма (и мертвым) и духам-покровителям. 

Конечно, проще всего обратиться к показаниям информаторов, 
в которых явно сквозит мысль о принадлежности иттерма I\ почи

таемым духам, вроде: <<Они (иттерма) как пубы становятсЯ>>. Однако 
апелляции такого рода, может быть, в силу недвусмысленности от
вета, кажутся иногда наименее убедительными. Иное дело -мол
чаливые свидетельства атрибутики и обрядовая практика. Здесь уж 
ни прибавить, ни убавить. 

Итак, во-первых, одежда для иттерма (рубахи и платья) должна 
была выполняться с прорезью под мышками: <<прореаь под рукавом 
не зашивают совсем>>. Заметим. что <<раньше и на поминки шили, то
же оетавляди прорезь. Год испо:шится, сошьют рубашr\у с прореаью, 
отнесут на кладбище. Сначала поверх (погребаш.ного сооруж:шия, 
выпо:шяемого в виде домика.- И. Г.) положат, а уходить будут- в 
дырочну (специально оставленпую нишу, закрываемую деревянной 
крьштой.- И. Г.) внутрь засунут>> (информатор А. С. Мерова). 
А теперь nспоюrим, что ярмак-сахи, халаты духов (предJ\ов-богаты
рей), чьи роди исполпя::и мужчины на медвежьих праздшшах, так
:же имели прорези под мышi\ами. Этот же iJJJe:мeит харю•терен и для 
о;~ежд духов-пон:ровителей, с :которыми мы познакоми:шсь в главе 
II (мне кажется, не СJiедует принимать во внюlыние отююне11ие от 
'J'раниции пошива одежды духов, хотя, объю.;тивности ради, их тю\
же надо иметь в виду). 

Далее вспомним о том, что II. Л. Гопдатти, I\асаясь погребаль
ного обряда манси, отмечал: <<В могиле (погребальном сооруже
нии:.- И. Г.) всегда оставляется нечто вроде ОI\ошка, куда опуска
ются танже и пебо.7fьшие деревянные .'1 оn а т очки, заменяющие 
ложки (подобные лопаточки употребляются также и при жертво
nриношениях, так Kai\, по мнению инородцев, боги пищу едят нии, 
а пе Jюжками)>> (выделено мной.- И. Г.) 158 • В данном cJiyчae о соот-
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ветствии между представJiепия:ми об умерших и духах сnидетеш.ст
вует автор прош;rого века *. 

Среди изображений иттерма, встреченных у манси, неоднократно 
nоnада.1нсь энземшшры, на одежде которых были следы нрови 
жертвенных животных. Даже если жертвы приносиJiись не во ит1 
иттерма, к ним при жертвоприношениях отпосиJшсь так же, нак и к 

те:м духам, д.::rя которых совершались эти действа. 
Наl\онец, животное, приноси:-.юе в жертву по c.'ly'IaЮ смерти, 

<<выбиралосЫ> самим покойником: <<Какую СI{отину попросит покой
ник у родственНИI{а во сне, ту и закалывают>> (информатор 3. М. 1\и
таева). А теперь соnоставим зто с nроцедурой выявления жертвенно
го щивотного, nредпочитаемого тем и;rи иным духом (см. гл. II). 
Нетрудно убедиться, что различил касаются JIИШЬ деталей. При 
забое животного в честь покойпика на шею жертвы nовязывали 
платок-арсын, который затем хранили на <<вынше>>. 

После рождения ребенка выясняли, чья именно душа, обитаю
щая в той nли иной иттерма, воnлотилась в новорожденного**, после 
чего припоеили одинаковые пищевые жертвы 1\.алтащ-акве, Мир
сусне-хум'у и <<nокойнику, душа которого явилась в ребенке»159 • 
Все трое в равной мере ЯВ.;Iллись гарантами счастливого пребыванпя 
человека в этом мире: :Калтащ-эква нокровительствовала nри рож
дении, Мир-сусне-хум мог обеспечить <<гладкИЙ>> жизненный путь; 
однако и то и другое оказалось бы невозможным, если бы кто-то 
из умерших nредков не воплотился в новорожденном. 

Представления о реинкарнации умерших тесно связаны с идеей 
умноженил рода. По данным :К. Ф. :Карьялайнепа, душа му;н:чины 
вселяется (или может вселиться) в пятерых младенцев, а душа жен
щины - в четырех 160 • Более точно выражал сущность представле
ний манси па сей счет, В. Н. Чернецов писал о том, что души nред
ков <<схватываютсЯ>>, <<хватают>> новорожденных. При этом полагашr, 
что <<вместе с душой ребеноi\ nриобретает и все отличительные при
внаки своего нокойного npeдi<a>>161 , 

Закапчивая обзор материалов, харю<теризующих собственно 
мансийское nонимание poJiи умерших в жизни общества, в его нор
мальном функционировании, напомню, что R покойню>у, душа 
Rоторого всели;;Jась n ребенка, можно было обращаться с просьбами 

* В то же вре~IЯ, по мнению манси, умершим оставались присущи те i:;e 
слабости, ноторые были свойственны И}! при жизни. R<ш-то мне довелось пр:r
сутствоnать на nоминках, nроисходивших на кладбище Перхне-Нилr.динсн:шс 
юрт. При этом А. Н. Таратоnа случайно пролила спиртное на нрышу надгр<>'i
ного сооружении (до~шпа) и поспешно принн.т:rась вытирать пролитое. На ~юй 
вопрос, с чем свнзано это действие, она отиетила: <<На к же, ведь он {покойник.
И. Г.) запах почует, лuзать начнет п язык зано3ИТ>>. 

** Р. Меров описал процедуру опреде:rеюш <<Вернувшегост> следующим 
образом: старшая женщина в семье ставит люлъку с реfiенко~1 себе на колrни 
и мысленно nерсбирает имена умерших родс1ве1шиков. Припомнив очередное 
имя, она при:rюдпимает люльну с нолен. После того I<ак она <<номннет>> имл 
родственника, чья душа действительно реинкарнировалась, Jюлыбель невоз
можно будет nрИ11однять: <<:Jто он (умерший.- И. Г.) подержит, а nотом от
nустпп>. Примерно так же (с небольшими отлич!Iюш в деталях) эта процедура 
оnисала (см.: Чернецов В. Н. Предстанленин о душе у обских угров.- С. 140). 
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о поi<роnительстве, принося при этом, естественно, уми~остиви

тельпъю жертвы. 

Думается, что ДОI>азыnать бытовалие у манси I\ульта предitов, 
связанного с nочитанием умерших ·и обитанием их душ n иттерма, 
уже излишне. Очевидно, одпано, что это лишь один аспю\т nрисущих 
вароду предстаnлепий о роли предi>ов и соответственно необходимо
сти их почитания (вспомним о поклонении предкам-богатырям). Что 
же насается специфики осознания умерших родствепнинов в начест
во преднов-покровитедей, то па этот счет имеются авторитетные сви
детеJIЬства К. Ф. Карьялайнена, ноторый, основываясь па данных 
А. Н.анписто, говорил о почитании д в ух поколений преднов (ро
дитедей и дедов) 162 • Чрезвычайную важность этого наблюдения не
возможно переоценить. Дело в том, что срок почитания иттерма как 
обиталища души предка ограничивалея временем жизни его воп.1о
щенца: после того как последний понидал земные юдоли, пок.1о
няться воплощенномувиттерма предку оказывалось бессмысленным. 
Теперь <<вновь умерший>> сам д9лжен реинкарнироваться в I\ом-то 
из новорожденных, теперь он уже онажется объектом поклонения 
живущих, выступая по отношению I\ этому младенцу как дух-по

нровитель. 

Иначе и быть не может. Ибо: <<Ка1\ это бог даст новую душу?! 
Одни и те же ваши души странствуют туда и сюда>>163 • Иначе говоря, 
меняется создаваемый, осязаемый, видимый объект поклонения (ит
терма), служащий временным прибежищем вечно живущей душе. 
И ТОЛЫ{О. 

Надо сказать, что это фундаментальное по харантеру свидетель
ство информатора А. Капнисто совершенно определенно увязывается 
с атрибутявио-обрядовой практикой, дожившей нрактичесни до на
ших дней. Итак, будем внимательны: материал для изготовления 
иттерма беретсн, как уже говорилосъ, непременно из венца д о м а, 
г д е ж и л п о к о й п и I\. Душа его реинкарнируется, ношюща
ясь в младенuа, принадлежащего к :э т о м у д о м у иди, во вся

:ком случае, к семье, с эти м д о м о м связанной. Новорожденного 
(в ортодоксальном варианте традиции) нарОiшют именем, которое 
носИJI покойный. Это имя не может быть дано ребенку иа другого 
рода: <шрисвосние ... имени из чужого рода и без сог:rасия считается 
величайшей обидою>>161 . 

Таним обра:юм, душа всего лить странствует между мирами, 
не отторгаясr, при этом от своего рода, от своего домн. Можно было 
бы охарактеризовать такие представJrепия кю\ циюrичные, по, ду
маю, это вряд ли добавило бы что-нибудь R нашему (и мансийскому) 
пониманию обсуждае:.rого предмета. 

На этом я заканчиваю расс:иотрение персопажей паптеона, ге
нетически связанных с верхним миром или приобщенных к сонму 
этих богов и духов. На очереди фигура uредставителя нижнего ми
ра - Самсай-ойки, которая является необходимым элементом вос
создаваемого чедовеком в жи:rище образа Вселенной в виде пекоей 
(неизбежно упрощенной) модели. 
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Напомню, что Самсай-ойка представляет нижний мир при чле
нении жилища в горизонтальной шюсRости. Изображения этого 
духа находятся в привходоной части помещения, между стеной и пе
чью или чувалом (см. рис. 47). Информаторы подчеркивают блияость 
СамсаЙ-ОЙI\И к владыне нижнего мира l\у.тть-отыр 'у (<<они одной по
роды»). 

Сведения о Самсай-ойке немногочисленны и удивительно проти
воречивы. Информаторы В. Н. Чернецона сообщи;ш ему, что <<Сам
сай-хум - невидимый человеi\, он же 1\уль-отыр. Самсай причи
ннет болезни ... Когда в каком-нибедь поселне оспа, в том направле
нии ne ходят, чтобы не проложить дорогу. По следу Самсай-хум ско
рее придет в поселою>163 • Столь же негативно выска:1ыва.ттся об этом 
духе В. д. Вадичупов: <<Самсай-ойrш - это черт деревенский, по 
деревне бегает, его ненавидят, он самый вредпый. Ночью встретишь
чуть не упадешь. Пугает людей. Заставляет человека бо;теть, твер
дит ему: "Повешайся!" юrи "В ;rec убеги!">>. 

Имеется и поJiярrшя по характеру информация. «Самсай-ойка -
'llевидимка-мужик, егонинтоне видит *. Пользу дает, дом караулит. 
Ночью спишь, а он у дверей висит, охраняет. Самсай-ойка, похоже, 
<>т болезни помогает>> (информатор II. С. Таратов). <<Самсай-ойка не
;види:.Iый, он в каждом мансийском доме висит у входа, чтобы не бо
летЬ>> (информатор А. С. Меров). <<Самсай-ойка возле двери воша.тти, 
чтобы 1\уль не зашел и чтобы не зашел пауль-йоруТ>>** (информатор 
Д. Е. Аннмова). 

В благодарность за доброе отношение к обитателям дома Сам
сай-ойке раз в год, зимой, устраивали пурлл1mын 'угощение'. На ма
леньком столике (.манъ-паса1-t), придвинутом к стене, где висело изо
бражение Самсай-ойки, · ставили угошение - стакан со спиртным, 
рыбу, мясо. <<Там постоит, и потом сами пьют и кутать начинают)} 
(информатор П. С. Таратов). По некоторым данным, Самсай-ойr\у 
угощали всякий раз, когда набивали оленя или другое животное. 
Угощение сопровождалось преподнесением Самсай-ойне очередного 
специально сшитого халата или арсын'а; то и другое должно было 
быть черпого цвета. 

В чем причипа сто;Iь двойственного восприятия этого персона
жа? С одной стороны, в нем видели выражение нонцентрированного 
зла, с другой - он предстает более чем полезным, даже необходи
мым для нормальной жизни людей, существом. В свое время М. Эли
.аде высказал МЫСJIЬ о том, что <<В религиях, где доминирует система 

полярностей, идея ЗJJa возникает медленно и с некоторым трудом>>166 • 
Похоже, что это предположение еправедливо и по отношению к эво
люции мировоеприятия манси. И. Идее, побывавший в XVII в. у 
<<сибирских татар, именуемых вогуламю>, сделал очень ценное на-

* S amsaj ':заrлазпыii', т. е. находящпйсн в педостижи~юм длн арепил 
месте (с~с Чернецов В. П. Ilредставленпн о душе у обских уrров.- С. 121). 

** Паулп-йорут- <<своего рода ЗJIОЙ дух» (см:.: Kannisto А. Materia]en ... -
S. 23). По В. Н. Чернецоnу, зто <<злое существо ... пожирающее людеЙ>> (c~r.: 
Чернецов В. 11. Представленин о душе у обских yrpon.- С. 121, пpmr. 24). 
Пауль-йорут'ы ассоциируются с кул'ям:и (хул'ями)- злыми духами нижнего 
мира (см.: Источники по этнографии Западной Сибири.- С. 157). 
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блюдение: <<Этот народ не знает черта>>167 • Несомненно, имелось в ви
ду то обстоятельство, что среf!:И_ фигур местного нантеона не было 
персопажа, концентрированно выраа-;авшего идею зла. Эти представ
ления в большой мере сохрани.:шсь вп.;ють до недавнего времени. 
Действительно, Куль-отыр, хозяин нижнего мира *, распорядитель 
болезней, предстает в роли не злодея, а всего .'Тишь фуннционера, 
добросовестно исполняющего свои обязанности по своеврю1енному 
персмещению людей из мира живых в мир :мертвых. В тех случаях, 
когда оп делает это слишком рано, Тахыт-котыль-ойка ('Средне-сось
випский старик') оповещает его об этом, и 1\удь-отыр па своей чер
ной лодке возвращает человека обратно. Очевидно, и Самсай-ойка, 
будучи своеобразным представителем l{уль-отыр'а, соответствует его 
характеристике. Думается, что даже <<болезнетворнаЯ>> роль Самсай
ойки воспринималась в свое время всего лишь как одпа из его обя
занностей. 1{ тому же соответствующее отношение к этому духу 
(умилостивительпые обрядf?!) могло (должно было) поддержать бла
гополучие людей. Лишь с6 временем, возможно под влиянием идей 
христианства, образ Самсай-ойки начал в сознании .1Jюдей ассоции
роваться с идеей носителя зла. Видимо, процесс трансформации 
образа полностью не завершился, с чем связано двойственное пред
ставление об этом духе. 

* * 
* 

В культовой атрибутике манси запечатлены проявления самых 
различных верований, составляющих мировоззренческую систему 
обских угров. Имеется в виду поклонение предкам, вк::rючающее 
трансформированные тотемичесние представления, древнейший и не 
исчерпавший себя вnлоть до нонейшего времени кудьт матерей. На
ряду с ними бытовали и транслирова.Jiись связанные с духами-по
нровителями промысJювые I<ульты, а также почитание духов леса и 

воды. Вопрос о последовательности и времени возникновения всех 
этих нультоn вряд ли разрешим. Существенпо другое: оназавшись в 
нонечном счете синхронными, они непротиноречиво сочстались в 

сознании носителей традиции. 
Весь этот конгломерат сверхъестественных существ стру:rпу

рировался в соответствии с представленнем о Мир-суспе-хум'е (угор
сном Митре), содержащем истину в высшей инстанции. Идеи мит
раизма, по-видимому, в очень значительпой мере опроделшш ~шро
воззрепие угрон, идеологичес:r<ая экспансия которых оказа:Iасr, на

стоJiько мощной, что трансформировала систему традиционных веро
ваний, свойственных уральцам (нак и большинству сформировав
шихся при их участии этносов). Разумеется, митраиз:.1 в его угор
сном варианте не смог по.'Iпостью заиенить возпиюпие до и по:.шмо 

него кудьты. Более того, они по-своему развивались, однако систе-

* I\уль-отыр'у, относимому к <<Высшему эшелону властп>>, отnодллось 
вполне почеrпое место, правда пе среди реликвий, хранившахсн на чср~аке,
его изображение мы находим в нультоnом амбарчине (riулиовыii кoшiJICI<C из 
Хурум-паушх, c~I. рис. 51). 
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мообразующим фактором этого развития являлся культ Мир-сусне
хум'а. 

В отношениях между Мир-сусно-хум'ом и другими духами пре
об.тrадал прию~ип соподчинения. Так, Мир-сусне-хум являлся арбит
ром n спорах между домашними духами-покроnителями и людьми. 
Он же выполнял функции надзора за предками-покроnителями селе
ний (ати духи по что иное, как продукт эволюции прежних тотоми
ческих верований). В шаманизме Мир-сусне-хум играл роль подато
ля шаманского дара и одновременно ~rвлялся главной фигурой, ко
торую призывал шаман в процессе камлания. Цептральное место 
отводилось Мир-сусне-хум'у и в медвежьем празднике -бог, 
въезжавший па лошади-сабле, покрытой накидкой-сед:rом с собст
венной символикой, как бы :манифестировал превосходство над по
верженным, хотя и бессмертным зверем. В одной из ритуальных пе
сен особо подчеркивалось соотношение ролей Мир-сусне-хум'а и 
медведя: 

Подни:.шюсь я, могучий зверь ... 
Поворачиваю голову 
И прислушиваюсь к опасной стороне. 
Слышен звон зодотых подков. 
Это приближается: человек, 
Сиднщий на лошади белого цвета *. 
Чувствую, что настает мой последний час: 
Как бы быстро я ни бежал, 
Он все-таки подтннет ту всреш\у, 
К оторан тннстся от мепя к нему ... 
Уже nриблизился человек, 
Сидящий на белой лошади, 
Хоть и наскюшваю я на него с ревом, 
Готовый nожрать город, 
Хоть и бросаюсь я на uего с ревом, 
Готовый пожрать деревню, да попусту ... 
ДJiинное коnье богатыря 
Пронзает мое свнтилище * *, 
Все nеревернулось в моей голове, 
1\ю,: будто от пьяняrцих мухоморов. *** 
Падаю я, зверь, и погружаюсь в глубокий сон, 
Нросыnаюсь на ноне сначущсго всадшша ... 168 

Ilожалуй, только в представлениях о душе и связанных с пюrи 
верованиях, отпосящихся в этому аспекту куJiьта преднов, роль 

Мир-сусне-хум'а проявилась не слишком ярко. Но и ому, IШК мы 
помнюr, припоеили жертвы (по случаю реипкарнации души, во
площения ее в новорожденного). Даже в иудьте матерей, по-видюю
му одном из древнейших, не обошлось без Мир-сусне-ху.м'а- имен
но он связан кровным родством с щизпедательпицей :Калтащ-эквой. 

Таким образом, угорский Митра предельно аiiтуаден и везде
сущ. В сложившейся картине мира именно он является воплоще-

* Мир-сусне-хум. 
** Сердце. 

*** Имеется в виду возбуждающее действие мухо~юров, ноторое испо;rь
зовалось шаманами при намланиях. 
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нием активного начала, которое объединяет и упорядочивает ее со
держание, соединяя миры людей, богQВ _и духов. 

Возникает ощущение, что Мир-сусне-хум очень естественно, 
без усилий вошел (вписан, встроен) в систему новоугорских ку.тrь
тов *. В соответствии со структурой зарождавшейся военпо-поте
старной организации, которая, дУ-'tается, начала формироваться 
намного (может быть, на тысячелетие) раньше, чем принято счи
тать, Мир-сусне-ху.\f приобред статус, как бы соответствовавший 
рангу главы военно-потестарного объединения. В этой ситуации ду
хи - предки - покровители тотемно-генеалогических группиро

вок совершенно естественно оказа.тrись в подчиненном (так и хочется 
сказать вассальном) положении, и (что очень важно) актуальность 
этих кумиров отнюдь не отрицалась их патроном. Прямая связь 
Мир-сусне-хум'а с военно-потестарной организацией прослеживает
ся и в культе абстрактного богатыря - предка-отыр'а, для которо
го, однако, изготовляются доспех~ (ш.'Ie.\f, пояс) с изображениями 
'Че.тrовека, осматривающего мир'.' 

Сложнее всего, очевидно, складывались отношения Мир-сусне
хум'а с Ялп-ус-ойкой, предком чуждой общности, состоявшей из 
аборигенов-уральцев, трансформировавшейся затем во фратрию Пор. 
Однако и здесь налицо ненавязчивое преи.\fущество Мир-сусне-хум'а, 
который, будучи фратриальным предком, явно «перерос>> характер
ные свойства (признаки, черты) тотема. Он не умирает и не воскре
сает, он неизменно есть. Эта его непреходящая сущность и позволи
ла ему, в конце концов, освятить, покрыть своей символикой медве
дя, предстатощего уже в антропоморфном об.тrике (всно:~шим Ядп
ус-ойку из ко.\fплекса И. И. Ендырева). 

Что же касается взаимоотношений Мир-сусне-хум'а с индиви
дуальными, семейными, домашними духа..wи-покровителями, то здесь 

работает то же правило, что и при отношениях с людьми. Духи зак
лючают с людьми договор, основанием которого с.'!ужит припятая 

ими жертва, и обязаны неукоснитедьно его выпошrять. Нарушение 
договора любой из категорий существ (людьми, духами) в равной 
мере наказуемо. 

Еще одно обстоятедьство, на которое стоит обратить внимание: 
в сознании народа Мир-суспе-хум предстает не только в роли бога, 
но и в качестве фольклорного, сказочного героя, трикстера. Эква
пырищ ('Сынок женщины'), <<который всех дурачит, из любого по
ложения выходит>>- любимый герой мансийских сказок. В. Н. То
поров соотносид Эква-пырищ' а с «архетипическим образом божест
венного дитяти>>, одной из характерных черт которого являетск 
<<его связь с мир о- и жизнеустроитеJiьной деятельностью>>169 • Однако 
эта связь находит свое воплощение в виде установдений, принадле-

* Имеются в виду культы, сложившисел уже у обских угров, хантов и 
манси. Заметим, что традиционные верования манси удивительно адекватно 
отражали социальные реалии, которым они соответствовали. Достаточно вспом
нить культовое место (селения Хожлог), персонажи которого как бы представля
ли все основные категор1ш населения мапсий:сiШХ Iшяжоств XVI-XVII вв. 
·(см.: Гемуев И. Н., Сагмаев А. М. Религия народа манси ... - С. 30-36). 
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жащих уже не Эква-пырищ'у, а Мир-сусне-хуи'у, функционирую
щему в религиозно-~шфо.'Iогичесной системе. В сознании же носите
:Iей традиции образы Эква-пырпщ' а 11 :\1ир-суспе-хум' а сл11ты воеди
но, благодаря чс~IУ и возникает эффект двоЙНОI'О действия. 

Последнее, на чем хотелось бы остановиться,- вопрос о том, 
кого из чисJiа сверхъестественных существ с.тrедует отнести к катего

рии богов, а кого - к сон~1у духов. Не вдаваясь в дискуссию 170 , 

хочу зю1етить, что критерии 1-\. Ф. Карьялайнена, в соответствии 
с которыми боги отличаются от духов тем, что <шодпя:rись>> над даче
обменпЫl\111 отношениями, представ:шются совершенно верными *. 
Иное дело, что этот выдающийся иссJiедоватедь не паше:r среди фи
гур угорского пантеона персонажей, которые соответствовали бы 
предъявленному усдовию. Думается, что представленный материаJI, 
как и его анализ, достаточно убедительно свидетельствуст о соот
ветствии Мир-сусне-хум'а требованиям, позволяющим отнести его
к числу богов. Конечно, реликты даче-обменных отношений обнару
живаются и по отношению к :этой фигуре пантеона. Однако абсолют 
недостижим, а сформировавшаяся тенденция - на.'Iицо. R той же 
категории следует отнести также Торум-щань (Rалтащ-экву) и Rуль
отыр'а **. Вообще говоря, вопрос решен самими носителями тради
ции, которые не с.тrучайно особо выделя.тrи именно эту триаду: как 
правило, на культовых местах самых разных рангов (в том числе и 
в домашних святилищах) данные персопажи в соответствии с орто
доксальным вариантом традиции либо должны были присутство
вать (в виде антропоморфных изображений), либо там должны были 
находиться принесенные им дары. 

* Абсолютизация этоi'О положения, строго говоря, не доетигнута и в паи
более развитых (мировых) религиях. Доетаточно вспомнить пудовые свечи, ко
торые етавилиеь по обету в христианеких храмах. 

** Роль Нуми-Торум'а здсеь не обсуждается по причине удалепноети де
миурга от дел миреких. 

15 И. Н. Ге~1уев 



RI'YГ ЗАМЫRАЕТСЯ 

(вместо замючепия) 

Представ.'Iения о мире, Нос:мосе и сопутствующая им атрибутика 
<>трюrшют распространеннос продольно широко, а стало быть дейст
вительно народное мировоззрение. Нельзя но отдавать себе отчета 
в том, что <<космическое>> оформление жилища являлось предеJrьно 
упрощенпой моделью, далекой в qбщем-то от детально разработан
ной картины Носмоса. Иногда дaii\e возникают сомнения в то:~-r, что 
эта картина в ее цеJrостrюсти действитедьно существовала в соанании 
носителей традиции, а не была приводепа в систему самими исследо
вателями, пытавшимиен в соответствии с логикой европейцев свя
зать начала и концы. 

Rнp()ЧO'II, :это, конечно, не так. Разу:-.rеется, а б с о л ю т н о 
е д и н о о б р а з н о е а н а н и е о мираустройстве но сложилось, 
что вполне понятно - угорская, в нашем случае мансийскан, ми
фология не имела писыrенного выражения, осуществленного самими 
носитышми традиции и признанного юш за ата.1:оп. Не то;rько в на
ше иди близкое к нюr время, но и в прошло:м веке исследователи 
чаще всего имелн дело с информаторами, которые, будучи привер
женцами традиции, и имея, конечно, по-своему целостное представ

ление о мире, оказыва;rись I\омпетентньши отпюдь не во всех сферах 
:мифодогии (как и ритуа.1:ыrо-обрядовой практики) своего народа. 
Неизбежны быди лакуны индивидуального знания, r<аторые, одна
ко, с успехом компенсировались компетентностью соплеменников. 

Рассматривая жилшце как обдасть реа;::шзации :мифо;rоrичесiШХ 
представдепий, :-.Iы увидели в нем три сферы. Наково же их напо.'I
пение? Верхняя - обJшсть бытия н а д ч е .1 о в е к о в; объединяю
щее их логичссrше основание (помимо ВОЗ)IОЖНости патронажа)
прежпое обитание в верхнем мире иди приобщепность к нему. 
В то же время вес :эти переопаши непосредственно связаны с че.::юве
чесюгм :миром. 11 о-видимо~rу, пе;rьзя оставаться: в горних высях и 
одновре:-.rенпо управ;:rять людыш, руководить ими, выстраивать по 

своей <<идеальной моделш> их сообщество. Необходима сопричаст
ность к делам (а, :может быть, грехам) людским, которая единствен
ная позво:шет обратить человеческое сообщество к идеа:rам 
демиурга. 

В том, что относится к среднему миру - миру людей и нижнему 
миру, где властвует антипод Ну:ми-Торум'а, созидатель-разруши
тель 1\уль-отыр, противоречий с ортодоксальпой моделью тради
ционного миравидения как будто бы нет. Средний мир населяют 
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люди со свойственными юr колебаниями от порока к добродетели, 
шшший ыир - обпта:шще бога Н:уль-отыр'а и подчипеппых ему ду
хов (ведь надо жо кому-то вьшодrшть черную работу). Разумеется, 
ква.'Iифицируя ту иди иную доятельность богов и духов, ~1ы ионеволе 
исходим из естественпых критериев, свойственных людю1 вообще и 
каждому из них в частности: жить- хорошо, умирать- плохо. 

Пока живу, надеюсь. И ос.'Iи уж нет надежды на себя, то остается 
упование на духа-покровителя, па :Мир-сусне-ху~1'а, па l{адтюц
:жву (если ты, конечно, принадлежишь к фратрии Мось), ибо именно 
она (1\алтащ) покровительствует своим <<бедняжечкам в истрепанной 
одежде, в истрепанной обуви:>>. 

Таким образом, если в отпошепии к напо;шению верхпей сферы 
и нрисутствует принцпп поклонения тому, кто кажется нодозным, 

то в части, касающейся средиего и нижиего миров, Irадицо соответст

вие мифологическим постулата~!. Это неудивитедьпо - здесь вы
бора нет. 

Приобщение к Космосу, к о с м из а ц и я л и ч н о с т и, что 
в традиционном обществе прюю соответствует ое становдению, пере
ходу от бесхитростно-детского к взрос,'Iому, ответственнщtу «перед 
бого:-.1 и людьмю> состоянию, напрямую связано у манси с созданием 
собственной семьи, дома. В этш1 смысле дом, который сам по себе 
является слепком }{осмоса, объективно основан на его принципах. 
Допустимо, думается, говорить о <<тиражировании Носмоса>>. Дедо 
в том, что вне ого человек существовать не может. До тех пор, пока 
индивид иребывает в отцовском доме, он принаддежит к ого системе. 
Строите.'Iьство же (в широко:-.1 смысдо cJioвa) собственного дома пред
полагает воссоздание (в который раз!) комплекса, соответствующего 
стереотипу, а строитедь как бы уподобJшотся демиургу. 

Мы ужо знаем, что освящение верхной зоны жидища начинается 
с изготовления первого я:шьш-улама. В дальнейшем происходит 
оснащение, попошшние вновь созданного святилища. Хочется нам 
этого иди нет, приходится, однако, признать, что затем начинают 

работать и нескодько иные мотивы, которые связаны с престиж
ностью богатого, спабженного многочисJrенной атрибутикой кудь
тового места. 

Рассматривая роадии XVII - начаJrа XVIII вв., справеддиво 
вести речь о <<седении из одного дома>>. В соответствии с этим ку:~ь
товое место замыкалось па :мипима:rьную ячейку социума *. Возник
новение более или менее крупных паудой поропщало необходи
мость в создании святидищ соответствующего ранга. Дело объясняет
ся просто: люди не могут жить в пространство, лишенном призпа

ков, принципов и ориентиров, утвордившихсл в обществеюю:-.1 созна
нии. Однако возникновение общесельских святилищ вовсе не озна
чало исчезновонии домашних культовых мост. То обстоятельство, что 
они продолжади бытовать, противопоставляло независимо от води 
их создатедей семью общине, являлось своеобразным признаком 

* Разумеется, паряду с еем:ейныи;I культовы~ш моета'.lи еущзстаовал и 
святилища очопь выеоюrх: рангов (фр:нри:аrп,ные, межфратриальпыо, <пшлже
екие>>), которые о5ъс;:~;ииюиr насэлотrе значительных: территориU:. 
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{знаком?) известной самостоятельности семьи по отнопщпию к 
общине. 

Jlюбой социальный институт обЛаДает свойствами устойчивости 
и еамовоспроизводства, иначе это неорганичное, чуждое культуре 

социума явление. Именно поэтому культовое место семьи не утрачи
вало жизнеспособность и в случае смерти индивида, возглавлявшего 
эту ячейку общественного бытия и манифестировавшего се устой
чивость. Существовали правила наследования святилища и только 
.смерть в е е х членов семьи могла привести к смерти культового 

места. В этом случае ветупало в действие правило, диктуемое би
нарной оппозицией <<свое -чужое>>, предваряемое, опять-таки, 
,оппозицией <<мы- оню>. (<<Чужих пубы нельзя смотреть>>). Иными 
·Словами, невозможно было преодолеть барьер интимной связи людей 
.с их духами-покровителями. Даже почитание Мир-суене-хум'а и 
Rалтащ-эквы, феноменов общемансийсних, и более того, общеугор
-сних, оназывалоеь гJТубоно индивидуальным, глубоно личностным. 
Иначе не было бы смысла, наприМер, в эзотеричноети самого прОJ~ее
.са изготовления ялнын-улама, иначе было бы возможным массовое 
тиражирование образа Мир-сусне-хум 'а вне зависимости от инди
видуальности человсна, д л я :которого делалось священное по

крывало. 

В то же время :культовое место семьи могла ожидать жизнь после 
жизни (ашзнь в другом качестве), если это святилище переходило в 
ранг фамильного, патронимического. Бmree того, наблюдения убеж
дают в том, что отсутствовала непереходимая грань между святили

щем семьи, патронимни и паудя, :который, впрочем, и сам обязан 
.своим появ.;тением незаметно сошедшей на пет патронимни *. Иное 
дело соотношение между свя:тилищем семьи и л о :куса * *. П реодо
летr, эту дистанцию оназывалось уже невозможно, так же как было 
невозможно держать блюдо е изображением множества духов, при
надлежащее по праву группе дюдей, в одной семье (см. главу I). 
Если же говорить о моментах, объединяющих святилища, вне зави
симости от рангов и принадлежности, то необходимо от;о.rетить еущ
ноетпо единую их черту: стремление к носмизации пространства n 
совершенпо спСI\Ифичесном, харантерно:-.r именно ддя данного наро
да I<ультурном нонтенсто. 

И еще одно, пожалуй, последнее, на что недостаточно обраща
ли внимание раньше: культовое место, суть его, опреде.ilядась не

обходимостью объединения, с х о ж д е н и я :миров. Жертвоприно
шения и общая трапеза соединяди, пусть на время, людей с богами 
и духами. 

* В данном случае имеется в виду естественное внедрение в nатронимню 
(групnу родствеиных семей), которап объединялась хо::~яйственно-экономичесiш
ми отноmNiиями, nосторонних по отношению к пим семейных коллективов, что 
и nоложило начало nаулю в том виде, в котором он зафиксирован исследовате
лями XIX- начала ХХ в. 

** Речь идет о святилищах территориального характера, наnример меж
фратриа.'!ьпых (см.: Гемуев И. Н., Сагалаев А. М. Религия народа манси: Куль
товые места. XIX -начало ХХ в.- Новосибирск, 1986.- С. 82-92). 
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