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Одной из первых к проблеме культур-
ной адаптации народов Севера в приро-
де и обществе обратилась З. П. Соколова.  
В своей статье «Адаптивные свойства куль-
туры народов Севера» [29] исследователь 
группирует вопросы культурной адапта-
ции по четырем взаимосвязанным блокам:  
1) природопользование и жизнеобеспе-
чение; 2) традиционная материальная 
культура в ее связи с природой и адапта-
цией человека; 3) социальная адаптация;  
4) мировоззрение и духовная культура. За-
дача данной статьи – рассмотреть примеры 
успешного приспособления, произошед-
шего в народной духовной культуре обских 
угров и самодийцев в условиях межэтни-
ческих контактов и промышленного освое-
ния Севера.

Важнейшей философской проблемой, 
решаемой традиционной культурой, яв-
ляется проблема жизни и смерти. Обские 
угры верили, что для каждого человека 
существует срок жизни, отмеренный толь-
ко ему. В хантыйском фольклоре линию 
судьбы, как правило, определяет женское 
Верховное божество Калтащ (Калтась-
сянь, Калтась-ими, или Санге). По пове-
рьям иртышских хантов, у богини Санге 
имелся золотой посох, увешанный нитями 
с узелками. Расстояние от узелка до посо- 
ха – «мера» жизненного пути человека  
[1, 12]. Посох упоминается и среди атри-
бутов мансийской богини-матери Калтащ 
(«на семигранную священную палку с дол-
гой жизнью девушек семью зарубками за-

рубает») [33, 30; 34, 52; 35, 177]. Сюжет, в 
котором Калтащ «пишет (вырезает) узоры 
человеческих судеб», Т. А. Молданова объ-
ясняет как прерогативу божеств «высокого 
ранга» и относит «к сакральным действи-
ям» [17, 117, 189, 191], имеющим высокое 
семантическое значение. 

Наряду с традиционными способа-
ми фиксации продолжительности жизни 
(посох-палка) появляются и новые. В «Пес-
не богини Калтащ» героиня отмечает срок 
жизни детей на бумаге: «Мальчиков долгой 
жизни бумага, / Девочек долгой жизни бу-
мага» [14, 40]. «Записывание» родившихся 
детей в книгу В. Н. Чернецов характери-
зует как «курьез и наслоение позднейших 
времен» и связывает появление данного 
сюжета с «перенесением в фольклор ме-
трической книги, которую вогулы видели в 
церкви» [33, 31]. С этих же позиций пред-
ставляется возможным объяснить близкие 
суждения лесных ненцев. В. Т. Айваседа 
из ненецкого рода Тётт, хорошо знавший 
хантыйский язык, о конце жизни говорил 
так: «Мани патал мел ту’ты» (‘Ко мне бу-
мага скоро придет’) [ПМА, пос. Варьеган. 
1999]. Ненцы верили, что от бумаги-судьбы 
(нен. патал) зависит поведение человека, 
его «конечный вздох». В этой связи пред-
ставляет интерес упоминание хантами  
р. Демьянки предшественника Нуми Тору-
ма – χanštәj χoj nüpet ‘человека-писца’. Жи-
вет он этажом ниже бога и книгу судеб за-
полняет под диктовку бога-отца [13, 186]. 
Считается очевидным, что здесь налицо 
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явное русское заимствование, связанное с 
христианизацией коренных народов Севе-
ра. Однако в данном сюжете может быть 
и иной подтекст. Хантыйское слово нєрәk 
является многозначным и обозначает та-
кие понятия, как «письмо», «книга», «до-
кумент». Новые хантыйско-русские сло-
вари дают к слову нэпек лишь значение 
‘бумага’. Нам представляется интересной 
этимология  этого слова, происходящего 
от иранского nipёk ‘шрифт’, ‘письмо’, а в 
удмуртском символизирующего еще и знак 
собственности (n'ebeg ‘кусок бересты на 
убитой дичи в лесу как знак собственности 
охотника’) [12, 187]. Возможно, зарубки на 
посохе, камне, запись на бумаге следует 
рассматривать как установление гена смер-
ти (знака, кода) для человека, который ра-
нее был, как и боги, бессмертным. 

В значительной степени адаптация к 
новому иноэтническому окружению про-
явилась в системе времясчисления. Среди 
эпохальных временны́х отрезков северные 
манси выделяют: Торум унтум пора, Ма 
унтум пора (‘Период становления Неба, 
период становления Земли’); Ма уртым 
йис пора, отырыт унттым пора (‘Период 
распределения Земли, период насаждения 
духов’); Элумхолас емтум пора (‘Период 
появления человека’), который делится на: 
1) мойт йис пора ‘эпоха сказочного време-
ни’, эрыг-йис пора, мойт-йис пора ‘пери-
од песенного времени, период сказочного 
времени’; 2) пес пора ‘старинное время’; 
3) русь пора ‘русский период’ [9, 2]. Не-
трудно заметить, что мансийский язык об-
наруживает тенденцию к русскому заим-
ствованию слов – определителей времени. 
Абстрактные, математические временны́е 
отрезки у обских угров и самодийцев 
(манс. щос ‘час’, неделя сāт ‘семь дней’; 
нен. си”ив яля, ше”в дяя ‘семь дней’; 
хант. нуви тыләщ ‘месяц’, о ‘год’; манс. 
тāл ‘год’) также появились не без влияния 
русской культуры [3, 224; 27, 151]. В дан-
ной связи следует оговориться, что корен-
ным народам свойственно отсутствие по-
требности в хронологическом счислении 
как больших, так и малых отрезков време-
ни. Ф. Белявский относительно березов-
ских остяков заметил: «Исчисление вре-

мени более, как до десяти лет, не знают и 
знать сие считают за излишнее, бесполезное 
и даже вредное для спокойствия…» [5, 69]. 

Еще бо́льшую пластичность проявила 
традиционная календарная система, зна-
чительную группу названий месяцев ко-
торой составляют названия русского цер-
ковного календаря: январь – вах. хант. ел-
вал коттль ‘Новый год’ [30, 94], васюг. 
хант. илвалы-ики ‘Новый год, ярмарка’ [15, 
14], нен. йтыпу йи’л ‘месяц нового года’ [8, 
6], сыгв. манс. ярманка-пора ӊхеп ‘месяц 
времени ярмарки’ [7, 80], сельк. ярминки 
ики ‘ярмарки месяц’ [21, 379], манс. пер-
на хотал этпос ‘крещение месяц’, 
манс. русьт этпос ‘русский месяц’ 
[30, 101]; август – отмечен праздником 
манс. Илья хотал ‘день Ильи’ (2 авгу-
ста) [9, 111]; сентябрь – лозв. манс. sem-
no-gādel-yońgep ‘месяц дня Симеона’; 
октябрь – конд. манс. semno-gōdel-yońgep 
‘месяц дня Симеона’, конд. манс. puhrou-
yońgep ‘месяц Покрова’ [30, 102, 103], 
сыгв. манс. пукров-енхеп ‘месяц (праздни-
ка) Покрова’; декабрь – обск. хант. ут пон-
та тлщ ‘месяц уплаты налогов’ [7, 80].

Владение русским языком (билингвизм) 
явилось реакцией этнических групп, вы-
нужденных вырабатывать соответству-
ющие стратегии и практики выживания. 
Дело в том, что языки традиционных куль-
тур не располагают достаточными ресур-
сами для выражения смыслов европейской 
культуры. Фонетическая адаптация русских 
заимствований происходила по законам и 
правилам хантыйского языка, например: 
грех – карек, картофель – калтопка, рабо-
та – ропата, антенна – нгантенна, Коро-
лев – Калялёп и др. В области фонетическо-
го освоения русских заимствований сле-
дует отметить довольно частое оглушение 
звонких согласных. Например: бригада – 
приката, балок – палок, брезент – прасин, 
ведро – ветра, буква – пукве и т. д. В связи 
с тем что в хантыйском языке нет собствен-
ного согласного звука [ф], при заимствова-
нии из русского языка он часто звучит как 
звук [п]. Например: телефон – телепон, лав-
ка – лапка, факел – пахкал и др. Семантиче-
скому освоению русского языка посвящена 
обстоятельная статья Н. В. Новьюховой. 
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Автор делает вывод о том, что «заимство-
вание необходимо тогда, когда для выра-
жения нового понятия нет соответству- 
ющего слова или когда хантыйское сло-
во не передает полностью данное по-
нятие в силу своего узкого или уста-
ревшего значения» [19, 113–116; 20, 
84; 21, 158]. Так, «на русский манер» 
лесными ненцами адаптировано при-
ветствие «Здравствуйте!» – «Анин то-
рово!» («Еще раз здорово») [32, 29].

Округлая форма глаза послужила осно-
ванием для обозначения новых явлений 
культуры: бисер (вах. хант. кёх сем ‘камен-
ные глаза’), каша (шур. хант. сэмаӊ лант 
‘мука с глазами’) [15, 38; 28, 55]. Семанти-
чески слову «глаз» в хантыйском языке со-
ответствуют понятия, обозначающие сыпу-
чее вещество или жидкость, которые могут 
быть соотнесены с глазом по форме: сєм 
йиӊк ‘слеза’ (букв.: глаз, вода); йиӊк сєм 
‘капля воды’; йєрт сєм ‘дождинка’; онъщ 
сєм ‘снежинка’ (букв.: снег, глаз); вонъщу-
мут сєм ‘ягода’ (букв.: ягода, глаз); ÿрпа 
сєм ‘крупинка’ (букв.: крупа, глаз); ант 
сєм ‘зерно’ (букв.: мука, глаз); нохăр сєм 
‘орех’ (букв.: шишка, глаз); сăк сєм ‘бусин-
ка’ (букв.: бусы, глаз) [31, 98–99]. 

В связи с появлением новых товаров в 
быт коренных народов вошли ранее неиз-
вестные продукты, названия которых были 
адаптированы «на хантыйский манер»: ма-
кароны – лант кур (букв.: ноги муки), поми-
дор – вурты поталы (букв.: красный пред-
мет), арбуз – йиңки поталы (букв.: водяни-
стый предмет) [28, 55–56]. Новые реалии 
привнесли в жизнь коренных народов и не-
ведомые ранее запахи, оцениваемые эмо-
ционально как плохие: запах вина, пере-
гара (шур. хант. вуйна эпәӆ ‘вино запах’), 
духов (шур. хант. ухйиңк эпәӆ, букв.: се-
ра-вода запах), запах паровозного дыма 
(шур. хант. курты йуш эпәӆ ‘железной до-
роги запах’) [Устное сообщение А. Ши-
яновой. 2014]. Результатом влияния рус-
ской культуры являются такие определите-
ли вкуса, как пресный (сург. хант. ҷимәӆӆәӽ; 
манс. солвалтāл), дрожжевой (сург. хант. 
ҷимәң), сладкий, сахарный (хант. сахарәң; 
манс. аплең, атың), медовый (хант. мавәң, 
манс. мāгың). 

Важным в традиционном мировоззре-
нии является вопрос о начале и конце мира. 
Если процесс зарождения мира в мифоло-
гии освещен довольно подробно, то пред-
ставление о гибели окружающего мира 
(апокалипсисе) разработано слабо. Тради-
ционное сознание компенсирует неразви-
тость темы предвестниками вселенской ка-
тастрофы из «новой» культуры. Традици-
онно апокалипсис предвещали: кража стол-
ба, поддерживающего небесный свод (фин-
ны), массовое развращение народа (хан-
ты, манси), падение священной сосны (Мәӽ 
junk juӽ ‘Священное дерево Духа земли’) 
на окраине юрт Озерных, расположенных 
по одному из притоков р. Васюгана (васюг. 
ханты), раздающийся гул в Верхнем мире, 
после которого на Земле появятся мохна-
тые животные с толстыми шкурами (ман-
си), открытые ворота неба (ханты, манси) 
[2, 92; 18, 154; 22, 40; 23, 221; 24, 57]. О гря-
дущих событиях предупреждали небесные 
светила [в предчувствии какого-либо бед-
ствия Солнце и Луна поедают себя (затме-
ния)] и шаманы («за семь лет до начала по-
топа шаманам стало известно о приближа-
ющемся времени огня и воды») [23, 127; 
26, 43–44].

С началом промышленного освоения 
природных ископаемых в качестве призна-
ков кончины мира стали выступать новые, 
ранее невиданные объекты, на которые 
переносился образ врага. К таковым ин-
форманты Т. А. Молдановой с верховий рек 
Казыма и Тромъегана относят железные 
вышки («С железной головой, с железным 
животом большой русский мужчина») и го-
рящие факелы («В красном сарафане боль-
шая русская женщина»), которые все на 
своем пути пожирали. «Появились новые 
гигантские враги, по своей чудовищной 
силе несопоставимые с прежними опас-
ностями, на которые этнос не выработал 
способы защиты» [16, 7]. Ненцы слагают 
песни-мифы о будущем, которое настанет 
после того, как нефть и газ будут выкачаны. 
Новые города опустеют и вместе с брошен-
ными машинами зарастут травой, а на ней 
снова будут расти ягоды и ягель, и ханты 
заживут, как прежде [1, 198]. Касаясь дан-
ных сюжетов, В. М. Кулемзин отмечает, что  
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это – «реакция на промышленное освоение 
той части населения, которая не успела или 
не смогла адаптироваться к новым услови-
ям» [11, 128]. 

Отличительной чертой современной 
интерпретации апокалипсиса у лесных 
ненцев является представление о ката-
строфе как явлении, ведущем к полному 
уничтожению без перспективы возврата 
(апокалипсис нравственный), и примене-
ние данного понятия к бытовым ситуаци-
ям, имеющим порой шутливый характер. 
В быличках, записанных Ю. Вэллой от 
своих сородичей [6, 40–55], апокалипсис 
предстает то как прозвище Аатана – жи-
теля Варьегана, который часто употреблял 
это незнакомое слово, то как горькие реа-
лии современной жизни.

Современный апокалипсис 
в произведениях Ю. Вэллы 

(фрагменты)
Апокалипсис по-сибирски
«Он еще два-три года проработает и уедет.  

А мне после него всю жизнь жить здесь на пере-
рытой, перетоптанной земле, с переломанными 
деревьями и с замазученными озерами и реками. 
Мне уже негде будет добывать пушнину и мясо, 
негде вылавливать рыбу на строганину, негде па-
сти оленей. Разве это не Апокалипсис?..»  

Апокалипсис по-ненецки
«– И у нас в Варьегане объявилось “братство” –  

то ли баптисты, то ли еще какая разновидность 
сектантская. Тоже удобно устраиваются в со-
знании коренных жителей. Мол, если кто не с 
нами, того ждет Апокалипсис – конец света».

Апокалипсис по-российски
«Паренек соседский служил в Чечне. Весь 

изранен. Пока служил, семью его выселили из 
квартиры за неуплату коммунальных. Негде 
прописаться. Калеку на работу не берут. Бомжи, 
как могли, собирали для него пропитание по 
мусорным бакам. На груди в два ряда дырки от 
пропитых медалей… Три дня назад умер – от-
мучился. Теперь некому заплатить для него… 
место на кладбище…».

Следует коснуться и новых сюжетов пе-
сенного фольклора как реакции на совре-
менные политические веяния. Сказитель-
ницей из дер. Юильск Е. К. Тоголмазовой 
сочинены две шуточные песенки, в которых 
от имени мышонка сравниваются периоды 
правления Б. Ельцина и В. Путина. Если при 

первом «Маленький магазинчик казымского 
рыбкоопа был пустым, / Казымского рыбко-
опа склады все пустыми были. / Чтобы серд-
це успокоить, даже вкусненького кусочка не 
найти, / Чтобы тело согреть, даже теплых 
вещей не найти», то при втором 

Все склады казымского рыбкоопа полные, 
Что-нибудь-то вынюхаю и я найду,
Что-нибудь-то облизну и я найду…
Для дочерей теплое гнездышко сделаю, 
Для сыновей теплое гнездышко сделаю я… 
Отмечая время «президентства» Д. Мед- 

ведева, сказительница замечает, что он 
«умный парень», «он сможет все», «стара-
ется, работает, работает». Подчеркивается, 
что при Путине появилось много разных 
машин, новых средств передвижения (вер-
толеты) и теперь «Смолистого дерева кусо-
чек весла мне уже не нужен, / Лодочка из 
коры дерева мне уже не нужна» [25, 98–99]. 

Как видим, в актуальном пространстве 
взаимодействия культурных оппозиций 
адаптационные механизмы насыщают эт-
ническую культуру новыми реалиями и по-
нятиями. Наибольшую пластичность про-
являют система времясчисления и язык. 
Фонетическая адаптация проявляется в 
«моделировании» русских заимствований с 
учетом норм родного языка. Отношение к 
русской культуре в своем большинстве ли-
шено негативной окраски. Неприятие вызы-
вают негативные последствия промышлен-
ного освоения Севера, наступление новой, 
техногенной культуры и, как следствие, де-
формация аксиологического пространства 
традиционной культуры. Этот процесс ко-
ренными народами Севера рассматривается 
как нравственный апокалипсис, к которому 
неприменимы никакие адаптационные ме-
ханизмы.

Поступила  04.02.2015

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
васюг. хант. – васюганские ханты;
вах. хант. – ваховские ханты;
конд. манс. – кондинские манси;
лозв. манс. – лозьвинские манси;
манс. – манси;
нен. – ненцы;
обск. хант. – обские ханты;
сельк. – селькупы;
сург. ханты – сургутские ханты;
хант. – ханты;
шур. хант. – шурышкарские ханты.
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