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ВВЕДЕНИЕ 

Костюм как часть материальной культуры отражает особенности 

:.щаптации человека к окружающей среде. Обладая высокой степе-

111.ю устойчивости в рамках традиционной культуры, он занимает 

особое место в ряду источников по культурогенезу. В то же время, 

шменяясь под влиянием природно-климатических условий, эконо

мических, социальных и других процессов, костюм отражает дина

м и ку их развития. 

В традиционном обществе одежда выполняет не только защитные 

функции, оберегая тело от реальных и вызванных иррациональными 

11 рсдставлениями опасностей, но и существует как одно из воплоще-
11 и й человека. Костюм непосредственно связан с владельцем и имеет 
111 щивидуальные характеристики, основывающиеся на принятых в 
оfi1цестве нормах. Он остается в числе главных факторов визуального 

восприятия человека, соотношения с культурой, социальным стату

сом, профессиональной деятельностью и т. п. Проявляющаяся при 

"11·ом знаковость костюма дает возможность рассматривать его как 

о)~ну из форм общения между людьми. 
Изучение традиционного костюма в историческом, социальном и 

·111аковом аспектах позволяет определить специфику формирования 

•1словеческой культуры в целом и в ее локальных вариантах. В этом 

\.п1-1ошении традиционный костюм обских угров представляет уни

кальный комплекс, сочетающий архаичные элементы с современны

м и материалами, а также предметы одежды различного происхожде-

11 и я. Налицо его многокомпонентная основа, в целом характерная для 
культуры хантов и манси и базирующаяся на ряде факторов (геогра

фическом, этнокультурном, культурно-генетическом и др.). Ее осо

lк~11 ность в том, что у разных групп этих народов были созданы отлич-

111.1е по своей хозяйственно-культурной направленности комплексы. 

На основе лингвистического деления, а также особенностей куль-

1 уры и быта у хантов принято вьщелять три основные этнографиче
ские группы: южную, восточную и северную, у манси - четыре: юж-
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ную, восточную, западную и северную [Соколова, 1975а, с. 192-197; 
Федорова, 2000г, с. 4]. 

Южная группа хантов занимала в XVIII - начале ХХ в. террито
рию в нижнем течении Иртыша до его впадения в Обь с его притоками 
Кондой и Демьянкой. В XVIII в. среди кондинских хантов имел место 
процесс «вогулизации» за счет переселения манси из соседних южных 

и западных волостей [Соколова, 1983, с. 55]. К началу ХХ в. эта группа 
хантов бьша частично ассимилирована татарами и русскими; отдель
ные группы иртышских и демьянских хантов в Х1Х в. мигрировали в 

бассейн средней Оби [Мартынова, 1998, с. 23, 203]. Восточная группа 
хантов локализуется в пределах обских притоков - рек Вах, Васюган, 

Тромъеган, Аган, Юган, Большой и Мальrй Сальrм. У восточных хан
тов обнаруживается ряд параллелей с культурой кетов, южных сельку
пов и эвенков [Соколова, 1975а, с. 200; Лукина, 1985, с. 282; Мартыно
ва, 1998, с. 204]. Северная группа хантов проживает в бассейнах рек 
нижнего течения Оби (на Малой Сосьве, в низовьях Северной Сосьвы, 
на Казьrме, Лямине, Куновате, Сьше, Войкаре, Соби, Полуе и Надыме). 
Традиционньrй хозяйственно-культурньrй комплекс у северных хантов 
обнаруживает элемеmы ненецкого, коми-зырянского и мансийского 
происхождения [Соколова, 1983, с. 44; Мартынова, 1998, с. 137]. 

Южная группа манси занимала территории в ()ассейне рек Тав
да, Тура (с притоками Ницей и Тагилом), средняя Кама (с Иньвой 
и Чусовой). К XVII в. здесь произошла тюркизация мансийского 
населения, в XIX в. - русификация, а часть населения мигрировала 
на Конду [Долгих, 1960, с. 34; Соколова, 1983, с. 97-98]. Восточных 
манси в бассейне р. Конда определяют как переселенцев с запад
ных и южных территорий, смешавшихся с южными хантами [Соко

лова, 1979, с. 124-125; Мартынова, 1998, с. 28]. Позднее часть этой 
группы переселилась на Северную Сосьву, где вошла в состав се
верных манси [Соколова, 1979, с. 124-125; Федорова, 1994, с. 258]. 
В культуре северных манси, занимавших территорию бассейна Ма
лой Оби, Северной Сосьвы, Ляпина, верхнего течения Лозьвы и 
Пелыма, прослеживается влияние ненцев, северных хантов и ко
ми-зырян [Федорова, 1994, с. 261]. Территория проживания запад
ных манси локализовалась по реке Пелым, нижнему и среднему 

течению Лозьвы. С XVII в. отмечается частичное переселение этой 
группы, в культуре которой обнаруживается много сходных черт с 

коми-зырянами и русскими, на Северную Сосьву [Соколова, 1979, 
с. 124-125; Федорова, 1994, с. 258]. 

Таким образом, процесс складыванЮI локальных групп обских 
угров бьш разновременным. В ходе него группы испытали на себе 
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влияние иноэтничных компонентов, что нашло отражение в форми
ровании особенностей культуры каждой из них. Наибольшие разли
чия между этими группами лежали в сфере хозяйственной деятель

ности [Федорова, 2000г, с. 326]. 
В целом у хантов и манси выделялись следующие хозяйствен

но-культурные типы: оседлые рыболовы больших рек; полуоседлые 
охотники и рыболовы притоков Оби и Иртыша; полуоседлые охот

ники-оленеводы верховьев притоков Оби и Иртыша; кочевые и по

лукочевые оленеводы, а также интегрированный тип, включающий 
рыболовство, охоту, скотоводство и земледелие или огородничест

во [Головнев, 1993, с. 151-157; Томилов, 1993, с. 86-87; Федорова, 
2000г, с. 153-154]. На этом фоне особенно заметен пласт, связан
ный с южной культурой скотоводов-кочевников. Он-то и придает в 
немалой степени обским уграм особую этническую специфику и 
подчеркивает единство их происхождения. Таким образом, четко 
прослеживается двухкомпонентность культуры обских угров. С од
ной стороны, это сохраняющийся до нашего времени у некоторых 

групп хозяйственно-культурный комплекс местного таежного про

исхождения, с другой - южного скотоводческого [Чернецов, 1953, 
с. 60-61; Вереш, 1978, с. 40-42; Соколова, 1980а, с. 93; Федорова, 
2000г, с. 325]. При изучении первого комплекса обнаруживаются 
связи обских угров с соседними сибирскими народами, второго - с 
народами Поволжья и Средней Азии [Лукина, 1985, с. 282-284; Фе
дорова, 1994, с. 260; и др.]. У отдельных групп обских угров эти ком
плексы выражены по-разному, чrо объясняется их обособленно
стью, влиянием соседних этносов, этноисторическими процесса

ми в целом. 

В связи с этим представляется важнь1м и актуальньrм выявление 

компонентов общего и локального характера, а также их динамики в 

определенных хронологических рамках, что дает возможность выде

ления наиболее архаичных элементов, принадлежащих периоду 

обскоугорского единства, и поздних напластований, появившихся в 

результате освоения новых территорий и под влиянием соседних ЭТ-
11осов. Накопленньrй к настоящему времени материал по традици

онному костюму обских угров периода XVIII-XX вв. позволяет про
следить динамику его изменения на фоне этнокультурных про

цессов. 

Целью исследования является определение специфики традици

онного костюма обских угров на основе выявления общих и локаль
ных элементов у разных групп хантов и манси в XVIII - ХХ вв. В зада
ч и работы входят: исследование технологии изготовления одежды и 
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украшений; описание и типология одежды и украшений; классифи
кация одежды по функциональным признакам; выявление локаль

ных костюмных комплексов в разные хронологические отрезки; оп

ределение динамики в развитии одежды, украшений и в целом кос

тюма обских угров в XVIII-XX вв. 
Такой подход обусловливает использование комплекса научных 

методов, включая сравнительно-исторический, сравнительно-типо

логический и структурно-функциональный, а также методы полевой 
этнографии. 

Основы сравнительно-исторического анализа одежды народов 
мира разрабатывались в рамках изучения истории костюма с древней
ших времен [Киреева, 1970; Мерцалова, 1993; Вейс, 1998; и др.]. Со
временное исследование строится на определении тенденций разви

тия костюма в пространственно-временных рамках в соответствии с 

социально-экономическими и политическими изменениями, проис

ходившими в обществе. Костюм каждой исторической эпохи и каж
дого народа представляется в совокупности его элементов, описыва

ются виды плечевой и поясной одежды, обуви, головных уборов, ук

рашений, прическа и т. д. Исторический костюм определяется как 
«"изменяющаяся одежда", которая более или менее - в особенности 
с конца средневековья - подчиняется моде», в то время как «народные 

или национальные костюмы, которые претерпели лишь незначитель

ные изменения". представляют собой достаточно "стабильную" оде

жду, различающуюся в зависимости от государственных и географи

ческих границ и многих других факторов» [Брун, Тильке, 2001, с. 6]. 
В целом сравнительно-исторический анализ костюма позволил 

выявить общие тенденции развития одежды в разные исторические 

эпохи, обозначить несшитую одежду как наиболее дРевнюю, связать 
происхождение некоторых видов одежды с определенными народами и 

историческими периодами. На базе сопоставления археологических и 
этнографических, письменных и изобразительных источников отечест
венными исследователями реконструированы костюмы ряда древних 

обществ [Древняя одежда"., 1986; Богосдовская, 1995; Доде, 2001; и 
дР.], изучены особенности и этапы формирования костюма отдельных 
регионов и народов [Лебедева, Маслова, 1967; Сухарева, 1982; Лобаче
ва, 1989; Молотова, 1992; Гаврильева, 1998; и др.]. Разработанная в ходе 
изучения истории костюма методика его описания включает класси

фикацию по составу костюмного комплекса, типологию по хронологи
ческому, географическому, половозрастному и функциональному при
знакам. 
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Костюм определяется как единый стилевой ансамбль, включаю

щий в себя комплекс элементов: нижнюю и верхнюю одежду, голов

ные уборы, обувь, украшения и аксессуары [Маслова, 1984, с. 4; 
Доде, 1993, с. 6; Суслова, Мухамедова, 2000, с. 7]. Единый стиль и 
комплексность отличают понятия <(костюм» и <юдежда». В этногра

фической науке традиционная одежда рассматривается достаточно 

широко и включает помимо собственно одежды (плечевая, поясная) 
головные уборы, обувь, украшения, прическу и другие элементы, со

ставляющие различного рода костюмы. 

Исходя от этого определения одежды был изучен состав кос

тюмного комплекса обских угров и выявлена его специфика у от

дельных групп. На основе анализа употребляемых для одежды мате

риалов нами выделены этапы формирования костюма, прослежены 
пути развития отдельных его элементов в исторической динамике 

XVIII-XX вв. у разных групп хантов и манси. 
Применение сравнительно-типологического метода для изуче

ния одежды имеет давнюю историю. Географический признак бьm 

одним из первых использован в этнографической науке для типоло
гии одежды [Ратцель, 1902; Адлер, 1903, с. 69; и др.]. Естествен
но-географические условия и уровень социально-экономического 
развития послужили основой для разработки отечественными иссле

дователями хозяйственно-культурной типологии, в рамках которой 

наряду с другими особенностями культуры рассматривалась и одеж
да [Чебоксаров, Чебоксарова, 1985]. Природно-географический и хо
зяйственный факторы стали основными признаками при разработке 
экологической типологии одежды, на основе которой Е.Г. Федоро
вой бьmа проанализирована одежда тундрового населения Сибири 

[1995, с. 119-165]. Однако, как показали дальнейшие исследования, 
типология по природно-хозяйственному признаку, хотя и позволяет 

определить общее и особенное в культуре различных народов в кон

кретный отрезок времени, все же носит в большей степени формаль
ный характер. 

Наиболее разработана типология одежды на основе такого при

знака, как покрой. При этом большинство исследователей рассмат

ривают несшитую одежду как наиболее архаичную, а усложнение 

покроя сшитой одежды связывается с ее дальнейшим развитием 

[Куфтин, 1926, с. 23; Сухарева, 1982, с. 51; Лобачева, 1989, с. 7; и 
др.]. Определяя покрой в качестве ведущего типологического при

знака, отечественные этнографы описали плечевую и поясную оде

жду, головные уборы и обувь русского населения различных регио
нов России [Лебедева, Маслова, 1967; Крестьянская одежда"., 1971], 
народов Поволжья [Белицер, 1951; Гаген-Торн, 1960; и др.], Сибири 
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[Потапов, 1951; Прыткова, 1970а, 1976; Томилов, 1980; Смоляк, 
1984; Хомич, 1995; и др.], Кавказа и Средней, Западной, Централь
ной, Восточной и Юго-Восточной Азии [Сычев, 1977; Традицион
ная одежда .. . , 1989; Гаджиева , 1981; Иванова, 2002; и др.]. 

На базе изучения особенностей покроя были типологизированы 
верхняя плечевая одежда [Прыткова, 1961а], головные уборы [Прыт
кова, 1961б] и обувь народов Сибири [Василевич, 1963]. Основным 
признаком верхней плечевой одежды Н.Ф. Прьrгкова предложила 
считать наличие или отсуrствие вертикального разреза спереди, т. е. 

деление одежды на глухой и распашной типы [1961а, с. 227]. Всего в 
плечевой одежде сибирских народов ею было выделено двенадцать 
типов, каждый из которых назывался в соответствии с территорией 
бьrгования (енисейский, восточносибирский, среднесибирский и 
др.) и бьm соотнесен с определенным хозяйственно-культурным ти

пом [Там же, с. 237-239]. В результате анализа покроя головки и го
ленища обуви Г.М. Василевич бьmи выделены два основных типа -
башмаковидный и поршневидный, каждый из которых бьm ею клас
сифицирован по способу раскроя надподошвенной части и соотне

сен с определенным географическим ареалом и хозяйственно-куль

турным типом [1963, с. 42-64]. 
Сравнительно-типологическое изучение украшений одежды на

родов Сибири также позволило установить ряд общих признаков. 

Так, исследование несъемных украшений верхней плечевой одежды 
позвотшо классифицировать их по материалу [Федорова, 1988б, 
с. 99-100]. В ходе описания накосных украшений были определены 
основные типы причесок: подстригание волос, косоплетение и об
мотка пучков волос [Клюева, Михайлова, 1988, с. 123-124]. 

В целом сравнительно-типологический анализ традиционной 
одежды позволил выявить ее типы, характерные для природно-кли

матических зон и хозяйственно-культурных комплексов; определить 

зависимость покроя одежды от материала, из которого она изготав

ливается, и хозяйственной деятельности; проследить связи между 

расположением украшений на одежде и ее покроем. Были разработа
ны программы по изучению одежды различных народов, в том числе 

сибирских [Одежда"., 1928; Прыткова, 1970б]. В программу по изуче
нию одежды народов Сибири Н.Ф. Прыткова включила вопросы, 
связанные с классификацией источников по одежде, методикой пас
портизации и описания изготовления одежды и ее украшений и др. 

[19706, с. 208-222]. 
По этой программе нами были собраны полевые материалы по 

одежде обских угров и способам ее изготовления, а также описаны 

8 

Введение 

предметы из музейных коллекций. За основу были взяты форма эле
мента костюма, его нахождение в составе комплекса (плечевая и пояс
ная одежда, обувь, головной убор и т. д. ). Дальнейшая классификация 
каждой категории элементов осуществлялась с учетом комплекса при

знаков: по материалу, покрою, способу ношения и т. д. Базовый состав 
костюмного комплекса (одежда, обувь, головные уборы) бьm типоло
rизирован на основе покроя. Это позволило вьщелить типы элементов, 

различающиеся в пределах базового признака (например, покрой стана 

плечевой одежды, головки обуви, тульи головного убора). По наличию 
вторичных признаков (покрой деталей, способы украшения и т. п.) не
которые из них были дифференцированы на варианты и подварианты. 

Таким образом, впервые были систематизированы все материалы по 

традиционной одежде обских угров и составлена ее общая классифика
uия (до этого одежда хантов и манси изучалась по отдельности). 

Сравнительно-типологический метод наряду со сравнитель

но-историческим использовался в работе и для изучения функцио
нальных признаков одежды. На базе такого анализа осушествлялась 
формальная ее дифференциация. Выделение же собственно сиг
нификативных функций костюма возможно на основе структур

но-функционального метода, который позволяет рассматривать 

костюм не только как структуру, состоящую из отдельных знаков 

[Богатырев , 1971, с . 306; Леви-Строе, 2000, с. 364], но и как «явле
ние бытовой культуры, находящееся во взаимосвязи с другими 

аспектами жизни» [Аруrюнов , 1989, с. 218] . Это взаимодействие 
проявляется в полифункциональности комплекса одежды, где 

функции «есть не что иное, как описание точки пересечения его 

системных связей с различными функциональными сферами куль
туры» [Кузнецов, 1995, с. 41]. 

Изучение моравского народного костюма с помощью структур

tю-фу:нкпиональноrо анализа позволило П.Г. Богатыреву среди це
лого ряда функwrй, присуmих конкретному костюму, вьщелить одну 

или несколько доминирующих [1971, с. 300]. На их основе формиру
ются системы значений, среди которых И.В. Кузнецов вьщелил 
«Преимущественно вещественные» (функция сезонной сменяемо

сти, производственная) и «преимущественно знаковые» (функции 
половой и возрастной стратификации, этнодифференцирующая, ри
туальная, мифологическая, престижная, эстетическая, эротическая и 

др.) [1995, с . 44] . Особое место среди них занимает ритуально-мифо
логическая функция, раскрывающая семантику одежды и вопло

щенная в обрядовой или ритуальной одежде (праздничная, свадеб
ная, похоронная и др. ) [Маслова, 1984, с.126; Кузнецов, 1995, с . 47] . 
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С природно-хозяйственным фактором связана адаптивная функция 
одежды, которая проявляется в производственном костюме [Федо
рова, 1993, с. 245-246]. 

Классификация одежды обских угров осуществлялась нами на 

основе формального подхода и дифференциации на повседневный и 
празднично-обрядовый комплекс. В ходе такой классификации впер
вые комплексно рассмотрена одежда, используемая в обрядах. 

Источники, на которых построена работа, подразделяются на 

несколько групп. Первую группу представляют вещевые коллек

ции Тобольского государственного историко-архитектурного му

зея-заповедника, Тюменского областного краеведческого музея 

им. И.Я. Словцова, Когалымского городского краеведческого му

зея, Березовского историко-краеведческого музея и Саранпауль
ского краеведческого музея. Изученные предметы собирались с 
конца XIX (22 предмета из коллекций ТГИАМЗ) до конца ХХ в. 
(10 предметов из коллекций ТОКМ; 90 - из КГКМ; 10 - из БИКМ] 
4 - из СКМ) и позволяют проследить общую динамику изменении 

в традиционной одежде обских угров. Музейные коллекции харак
теризуют одежду разных групп обских угров и содержат материалы 

по утраченному к началу ХХ в. костюму южных (кондинских, ир
тышских) и восточных (салымских) хантов, восточных (кондин
ских) манси (ТГИАМЗ: коллекции А.Е. Мотошина, В. Пигнатти, 
Л. Шульца); предметы костюма последней четверти ХХ в. северных 
и восточных хантов, северных манси (ТОКМ, БИКМ, СКМ), а так
же тромъеганских и обских хантов конца ХХ в. (КГКМ). 

Также использовались опубликованные каталоги Музея ар
хеологии и этнографии Сибири Томского университета [Ката
лог .. ., 1979], Омского государственного объединенного истори
ческого и литературного музея [Народы Севера .. " 1986] и Государ
ственного музея природы и человека г. Ханты-Мансийска [Обские 
угры"" 2002]. В этнографических коллекциях Музея Томского 
университета представлена одежда, собранная в 1960-х гг. И.В. Лу
киной и В.М. Кулемзиным у восточных (васюганских, ваховских и 
александровских) хантов [Каталог"" 1979, с. 230-286]. В каталоге 
дается краткое описание одежды и ее размеры. Более подробная 
информация по коллекциям содержится в каталогах Омского му
зея. Здесь показаны предметы хантыйской и мансийской одежды, 
собранные на территории Западной Сибири в конце XIX - начале 
ХХ в., даны их описания, фотографии и рисунки, условия поступ
ления, место комплектования [Народы Севера ... , 1986). Особую 
ценность представляют описания элементов костюма южных 
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(демьЯнских) и северных (нижнеобских) хантов конца XIX - на
чала ХХ в. из коллекций И.И. Шухова и Т.П. Белоногова. В изда
нии коллекций Ханты-Мансийского музея представлены утрачен
ные к настоящему времени элементы костюма среднеобских хан

тов конца XIX - начала ХХ в., а также обрядовая одежда [Обские 
угры .. . , 2002]. 

Следует заметить, что музейные коллекции одежды, как прави
ло, создавались из отдельных предметов и чаще всего не составляют 

единых костюмных комплексов. В описях практически отсутствуют 

данные о том, с какими предметами использовался тот или иной 

элемент одежды, часто нет сведений о названии предмета на нацио

нальном языке, его функциональном назначении, а иногда и месте 
приобретения, что затрудняет определение костюмного комплекса. 

Другая группа источников - полевые авторские материалы, по
лученные путем опроса, наблюдения, зарисовок и фотофиксации. 

Экспедиционные исследования проводились в Тюменской области 
на территории проживания северных (ляпинских) манси (Березов

ский р-н, 1991, 2004 г.) , восточных (кондинских) манси (Кандин
ский р-н, 1993 г.), среднеобских хантов (Ханты-Мансийский р-н, 
1995, 2000 г.), восточных (аганских) хантов (Нижневартовский р-н, 
1997, 2000 г.), юганских хантов р. Демьянка (Уватский р-н, 
1999-2000 гг.). Широкий территориальный охват позволил зафикси
ровать бытование локальных костюмных комплексов и отдельных 
элементов традиционного костюма, выявить наиболее устойчивые 

из них, проследить степень их сохранности. 

Письменные источники включают записки путешественни

ков, ссыльных, а также историко-этнографические описания 

XVIII-XX вв. Г. Новицкого, Л. Сеницкого, В.Ф. Зуева, Ф.М. Беляв
ского, М.А. Кастрена, У.Т. Сирелиуса, В.Н. Чернецова, Н.Ф. Прьп
ковой, З.П. Соколовой, И.В. Лукиной, Е. Г. Федоровой и др. Они со
держат сведения по одежде локальных групп обских угров и дают об

щую информацию по отдельным предметам костюма. 
Как правило, основной принцип изучения одежды обских уrров 

до настоящего времени заключался в характеристике покроя одежды 

и отдельных ее частей. При этом на второй план отходил такой ас

пект, как назначение того или иного вида одежды. В то же время 
рассмотрение традиционной одежды по месту нахождения в составе 

комплекса приводило к потере целостного восприятия костюмного 

комплекса, его единства во всех составляющих частях. Практически 

не рассматривались такие вопросы, как особенности изготовления 

одежды у отдельных групп; сочетание в составе костюмного ком-
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плекса видов плечевой и поясной одежды, обуви, головных уборов и 

других элементов; динамика локальной вариативности в костюме 

обских угров; хронологические рамки бытования костюма в целом и 

его отдельных элементов. Это дает возможность продолжить иссле
дование в рамках комплексного изучения традиционного костюма. 

К особой группе источников относятся фольклорные тексты: 
сказки, мифы, предания, героические сказания и песни, записанные 

у хантов и манси в конце XIX-XX в. А. Каннисто, Б. Мункачи, 
С.К. Паткановым, В .Н. Чернецовым, Г. И. Пелих, И .В. Лукиной, 
В.М. Кулемзиным и др. [Мифы ... , 1990; Земляной Братец, 1997], а 
также мансийские сказки А.М . Коньковой [1993]. Содержащаяся в 
них информация по костюму носит косвенный, часто аллегориче

ский характер и в то же время отражает особенности одежды отдель

ных групп хантов и манси. 

Кроме того, в работе были использованы лингвистические дан
ные. Терминология отдельных деталей костюма дается по словарям 

хантыйского и мансийского языков [Терешкин, 1981; Ромбандеева, 
Кузакова, 1982; Молданова и др., 1988]. К сожалению, каждый из 
словарей был составлен на одном диалекте или их группе. Недостаю
щие материалы по языку были в значительной мере компенсирова
ны данными из этнографической литературы. Так, хантыйская тер
минология одежды дается по монографиям Н.В. Лукиной [1985], 
Т.А. Молдановой [1999], А.М. Сязи [2000], мансийская - по работе 
Е.Г. Федоровой [1994]. 

* * * 
В заключение хотелось бы поблагодарить всех информантов, чьи 

рассказы и одежда стали основой для написания этой работы, кто де

лился секретами мастерства, передаваемого по наследству от матери к 

дочери, от бабушки к внучке. В их числе - М.К. Албина, Д.В. Хозу

мова (пос. Щекурья), В .К. Вьюткина, Е.А. Ерныхова (пос. Саранпа
уль ), Е.В. Тихонова (д. Ясунт), А.Г. Попова (пос. Кондинское), 
А.А. Шестакова (пос. Шугур), Ф.С. Бондаренко, В.С. Покачева, 
Т.В. Покачена (пос. Аган), Л.Ю. Айваседа, Л.А. Айваседа, Л.Х. Иуси, 

А.С. Казамкина, М.Г. Сардакова (пос. Варьеган), Ф.С. Купландеева 
(пос. Уват), А.С. Семенова, П.Ф. Усанова, Е.Ф. Ярсина, Л.И. Ярсина, 
Л.Н. Ярсина, М.И. Ярсина (ст. Ярсино), Л.Н. Тайлакова (г. Ланге

пас), И.К. Китайкин (пос. Селиярово) и др. 

Особая благодарность за бесценную методологическую и прак
тическую помощь моим наставникам - кандидату исторических 

наук Е.Г. Федоровой , доктору исторических наук АН. Багашеву, чьи 
знания и советы помогли в научно-теоретическом обобщении мате-
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риала . Глубокая признательность коллегам и сотрудникам Институ
та проблем освоения Севера СО РАН, которые принимали участие в 
обсуждении разделов данного исследования. 

Сердечная благодарность - оказавшим неоценимую моральную 
и финансовую поддержку в последние годы работы над темой дирек
тору Учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Ю:гры 
«Центр народных художественных промыслов и ремесел» О.Д . Буб
новене и президенту Регионального некоммерческого фонда под
держки и развития народнь~х художественнь~х промыслов и ремесел 

Югры К.Е. Заик:иной. 
Многим я обязана кандидату исторических наук И.А. Повод, ко

торая в течение долгих лет была спутником, верным другом и по
мощником на всех стадиях работы над темой, а также предоставила 
для монографии фотографии из личного архива. 



Глава 1 МАТЕРИАЛ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ 

МАТЕРИАЛ Д11Я ОДЕЖДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ОБРАБОТКИ 

Материал для изготовления одежды и украшений определяется 
характером природно-климатических условий, хозяйственных заня
тий этноса, товарообменом, культурными связями, а также уровнем 

сушествуюших технологий. Влияние природно-климатического фак
тора на материал для одежды проявляется в двух аспектах. С одной 
стороны, это выражается в необходимости максимальной защиты от 
воздействия внешней среды, с другой - в возможности получения 

этого материала в данных условиях. Выбор природного материала ог
раничивается рамками хозяйственной деятельности и уровнем суще

ствующих технологий. Расширению же этих рамок способствуют 
культурные контакты. Таким образом, в использовании материала 

для одежды выделяются две традиции: местная и принесенная с дру

гих территорий. Последняя отражает историко-культурные и культур

но-генетические связи. 

Материалами для изготовления одежды у обских угров были 
шкурки птиц и пушных зверей, рыбьи кожи, ровдуга, оленьи, лоси

ные и овечьи шкуры, шерсть, крапивное, конопляное и льняное по

лотно, полушерстяная ткань домашнего производства, сукно, шелк 

и хлопчатобумажные ткани. Коровьи и лошадиные шкуры применя

ли для шитья обуви, а собачий мех - для оторочки одежды. 

Перечень этих материалов показывает, что формирование тра
диционного костюма хантов и манси могло происходить как в рам

ках присваивающего (охота, рыболовство), так и производящего 
(скотоводство и земледелие) хозяйства. Учитывая сложный процесс 
культурогенеза обских угров, необходимо ответить на вопрос: какие 

материалы являлись основными для изготовления одежды и с каким 

типом хозяйственной деятельности они связаны? Для этого опреде
лим общераспространеннь1е и локальные виды материалов и просле

дим возможную динамику их использования в рамках исследуемого 

периода. 

В условиях присваивающего хозяйства, ориентированного на 

охоту и рыболовство в таежной зоне, одним из доступных материа-
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лов для изготовления одежды были шкуры диких животных. Мясное 

и пушное направления охотничьего промысла давали возможность 

получать и употреблять для одежды шкуры крупных копытных 

(лося, дикого оленя), шкурки птиц и пушных зверей. Материалом 

для одежды, приносимым рыболовным промыслом, была рыбья 

кожа. Лосиные и оленьи шкуры по своим размерам, влага- и тепло

непроницаемости являлись наиболее предпочтительными для таеж

ных охотников и рыболовов. Однако у обских угров одежда из шкур 
этих животных не получила широкого распространения, что объяс

няется рядом причин, в том числе сложностью обработки и техниче
скими качествами шкур [Лукина, 1985, с. 151; Федорова, 2000г, 
с. 223). 

Птичьи шкурки. По влага- и теплонепроницаемости они не усту

пали шкурам крупных копытных. Кроме того, они были легче, что 
очень важно для одежды таежного охотника. К числу негативных ха

рактеристик птичьих шкурок относят непрочность и недолговеч

ность [Федорова, 2000г, с. 224). Одежда из шкурок птиц и сами 
шкурки фигурируют в фольклоре манси и хантов. В одном из герои

ческих сказаний сосьвинских манси о богатырях-предках одежду из 

«глухариных шкур» предрекает народу Казымской женщины Верх

необской богатырь [Мифы ... , 1990, с. 400). 
Описания одежды из птичьих шкурок содержатся в этнографи

ческих источниках XVIII в. Г. Новицкий упоминает шкурки птиц 
(гусей, лебедей и др.), из которых «составляли шубы» [1999, с. 39). 
В XIX-XX вв. ареал применения птичьих шкурок локализовался в 
бассейне средней и нижней Оби с притоками и включал территорию 
проживания северных и западных манси, северных и восточных хан

тов (табл. 1). Из этого материала шили плечевую одежду, головные 
уборы, обувь [Прыткова, 1953, с. 190, 1961б, с. 330; Соколова, 1972, 
с. 42; Лукина, 1985, с. 204; Народы Севера ... , 1986, с. 104-105; Федо
рова, 1994, с. 177-178; Дунин-Горкавич, 1996, с. 78; Шатилов, 2000, 
с. 249). В конце ХХ в. птичьи шкурки использовались для шитья дет
ской и женской одежды у аганских и тромъеганских хантов (КГКМ, 

№ 036/7, 265, 517) (ПМА, 1997 г.). 
Обские угры для шитья одежды применяли гусиные, лебеди

ные, утиные, гагарьи и гагачьи шкурки. Обработка птичьих шкурок 

по сравнению со шкурами крупных животных связана с меньшими 

трудозатратами, однако шитье одежды из них требовало больше 

времени и сноровки. В 2000 г. у среднеобских хантов зафиксирова
ны сведения по обработке птичьих шкурок: их снимали, выщипы
вали крупные перья, обезжиривали, посыпая древесной стружкой, 
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затем сушили, смазывали рыбьим жиром, мяли руками и сшивали 

сухожильными нитками. Таким образом, из небольших по размеру 
птичьих шкурок получался составной мех (ПМА, Ханты-Мансий

ский р-н, 2000 г.). Аналогичная обработка IПИ'IЬИХ шхурок для по
шива одежды известна также у кетов [Алексеенко 1962, с. 51]. 
Одежда из шкурок ттти:ц использовалась многими народами Сибири 
и Дальнего Востока: барабmщами, ненлами, тувюшами-тоджинца

ми, эвенками, ульчами, ительменами, чукчами, эскимосами [Вайн
штейн, 1961, с. 115; Прыткова, 196la, с. 232, 1976, с. L5; Василевич, 
1969, с . 133· Старкова, 1976, с . 114; Смоляк, 1984 с.162; Хомич, 1995, 
с . 128]. 

Традицию изготоБления одежды из птичьих шкурок И.В. Лукина 

определяет как общесибирское явление с несколькими очагами. 
[1985, с. 150], Е.А. Алексеенко - как характерный признак культуры 
приречных жителей [1986, с. 216], а А.Г. Селезнев относит ее к южно
му очагу общесибирской традипии, Б котором древние (уральские?) 
элементы смешались с южносибирским:и , характерными для средне

вековых «"лесных" народов», барабинских и сибирских татар, север
ных алтайцев и селькупов [1994, с. 38]. 

У обских угров традиция использования птичьих шкурок для из
готовления одежды локализовалась в бассейне средней и нижней 
Оби, что говорит о приречном характере этой традиции и развитии 

ее в местных природно-климатических условиях (см . табл. 1). Нельзя 
оставить без внимания и факт комбинирования птичьих шкурок со 
шкурами дРугих животных. 

Шкурки пушных зверей. Как уже отмечалось, нередко птичьи 
шкурки в одежде комбинировали. со звериными (беличьими, заячьи

ми, собольими и др.) или сшивали отдельные части шкурок пушных 
зверей, в результате чего получался так назъmаемый составной мех. 

Кроме того обским уграм была известна одежда спштая целиком из 
меха пушных зверей. Это лисьи, беличьи или собольи шубы [Гондат
ти, 1888, с. 15; Сирелиус, 1906, с . 3]. Собольи шубы и сахи, бобровые 
одеяния фигурируют в фольклоре обских угров в качестве нарядной, 

праздничной и богатой одежды [Мифы". 1990 с. 167, 335, 346] . 
Этнографическими источниками такая одежда фиксируется у 

обских угров с XVIII в. [Новицкий , 1999, с. 39]. Границы распростра

нения этой одежды у обских угров в конце XIX - начале ХХ в. nока
зьmают, что она фиксировалась у всех групп хантов и манси [Прыт
кова 1953, с. 153, 163, 190-193, 204; Федорова, 1978, с. 202, 1994, 
с. 154-155, 194; Луюmа 1985, с. 60 150; Источники"" 1987, с. 33; Ду
нин-Горкавич, 1996, с. 78-80; Кастрен , 1999, с. 76] (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Распространение материалов, исполь.зовавшихся обскими уrрами длЯ пошива одежды 

8 
XVIII-XX вв. 

Ханты Манси 

Материал южные 
южные 

восточ-

(до нач. восточ- север- средне-
(до КО!{. fiЪle запад- север-

ХХв.) fiЪle ные обские 
XIX в . ) (до сер. ные нъrе 

ХХв.) 

Птичьи шкурки ? + + + - ? + + Шкурки и части шку-
рок пушных зверей + + + + ? + + + Собачья шкура ? ? + ? - ? + + Рыбья кожа (до нач. 

ХХв.) ? ? + + - ? ? + Лосиная шкура + + + + + + + + Оленья шкура ? + + + ? + + + Ровдуrа + + + + ? + + + Овчина + + ? + + + + Коровьи и лошадиные + 
шкуры ? + ? ? ? + - + Шерсть (пряжа) + + + + ? + + + Ткани домашнего про-
изводства + + + + + + + ? Сукно + + + + + + + + Хлопчатобумажные 
ткани + + + + + + + Шелк + + + + + + + + + 

В ХХ в. одежда из составного меха встречалась редко . Отдельные 
ее виды сохранялись у восточных хантов, чаще в качестве детской, 
иногда нарядной, праздничной. К причинам ее исчезновения можно 
отнести истребление пушного зверя, необходимость сдачи шкурок в 
уплату ясака и, наконец, их замену шкурами домашних оленей. Кро
ме того, такая одежда в силу эстетической привлекательности могла 
идти на продажу. Подтверждение этому находим у дРугих народов 
Сибири. Так, в XVII-XVIII вв. одежда из меха пушных зверей, кото
рая использовалась многими сибирскими народами, с приходом рус
ских торговых людей стала объектом повьпnенного коммерческого 
спроса и постепенно вышла из обихода [Таксами, 1975, с. 40; Прыт
кова, 1976, с. 80; Старкова, 1976, с. 94]. 

Обработка шкурок пушных зверей бьта несложной. Как правило, 
обские утры снимали шкурки целиком. Сушили их на специальных 
деревянных распялках зауженных: к одному коШJу, а беличьи шкурки 
и без распялок, подвешенными и вывернугыми ворсом внуrрь [Прьп
кова, 1953, с. 128; Федорова, 1986, с. 147). Шкурки чистили ножом 

' 
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смазывали дубильными смесями и обезжиривали, посыпая трухой, 
стружками, мукой мяли руками или при помощи дугообразной палки 
со вставленной 11 середину металлической JШастиной шириной 
3-4 см. Выделка мелких шкурок северными хантами в конце XVIII в. 
описана В. Ф. Зуевым: « ... а коих кожа тонкая, те выскребаются ножом, 
а по смочке икрой или варкою мнутся они не на поскребалке, а рука
ми ... » [1999, с. 151]. Авторы статьи «Изделия остяков Тобольской гу
бернию> отмечали: «Эта работа от начала до конца производится ос
тячками, которые, разминая мелкие шкурки исключительно руками, 
при вытягивании держат их своими зубами, смачивая их, кроме жира, 
и своей слюной» [Изделия ... , 1911, с. 27]. У высушенных шкурок отре
зали брюшко, лапки и т. п., из которых потом шили одежду, в основ-

ном шубы и капоры. 
Появление традиции использования составного меха для поши-

ва одежды у обских угров иногда объяснялось в этнографической ли
тературе бедностью местною населения [Новицкий, 1999, с. 39]. По 
мере изучения их культуры возникла другая точка зрения. Н.В. Лу
кина видит причину его применения в том, что одежда, сшитая по
добным образом, отличалась большей прочностью и носкостью, от
вечала эстетическим вкусам, а сам процесс обрезания лапок, по тра
диnионным представлениям , способствовал удачной охоте [1985, 

с. 150]. 
Другую возможную причину сушествования традиции изготовле-

ния одежды из составного меха у обских уrров позволяют рассмотреть 
сведения по одежде алтайских народов. Л.П. Потапов приводит опи
сания шубы и халата с меховой подкладкой из погребений Горного 
Алrая I тысячелетия дон. э. [1951, с. 5:_6]. Шуба бьша сшита из кусоч
ков окрашенного в <<Зеленоватый и красноватый тона» собольего 
меха и кожи, подкладка халата - из беличьего меха. Кусочки соболь
его меха образовывали чешуйчатый узор, между отдельными чешуй
ками бьuш нашиты деревянные бляшки с золотым покрытием. Изу
чение традиционной алтайской одежды позволило Л.П. Потапову 
прийти к выводу о принадлежности вышеописанных халата и шубы 
знатным алтайским кочевникам, имеющим связи с ахеминидским 
Ираном [Там же, с. 51]. При этом высокий социальный статус этой 
одежды проявлялся не только в покрое, но и в способе изготовления, 
и в используемом материале. Учитывая общий для обских уrров и на
родов Алтая субстрат, можно предположить, что именно высокая со
циальная значимость одежды из составного меха бьша одной из при
чин ее распространения и изготовления. 
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Собачьи шкуры. Для опушки одежды ханты и манси наряду с ме
хом песца, выдры, лисицы использовали собачьи шкуры. Шубы и 

малицы, обшитые по краю подола собачьим мехом, зафиксированы 
в XVIII в. У северных хантов [Зуев, 1999, с. 144]. В конце XIX в. одеж
ду из собачьих шкур использовали тобольские ханты [Патканов 
1999, с. 51]. В конце XIX- начале ХХ в. малицы с собачьей опушкоЙ 
и рукавицы из собачьих шкур носили северные манси и ханты 
IФинш, Брэм, 1882, с. 469; Гондатти, 1888, с. 13-16· Прыткова 1953 
с. 150; Федорова, 1994, с. 122; Носилов, 1997, с. 48', 207]. Во ~тороЙ 
11оловине ХХ в. традиция применения собачьего меха для одежды 

исчезает и ограничивается территорией проживания восточных ман

си, которые шили из него рукавицы, шапки, обувь. При этом по 

воспоминаниям самих манси, раньше они не шили одежду из э;ого 
материала, так как собаки использовались для езды. По сведениям 

тех же информантов, манси, проживающие севернее шили из него 

шапки (ПМА, 1993 г.). ' 
Рассматривая традицию использования собачьих шкур для оде

жды У обских уrров, отметим следующее. Во-первых наибольшее 

распространение эта традиция получила в XIX _ нач~е хх в. у се
верных групп (см. табл. 1). У северных хантов в XIX в. практикова
лось выращивание «маленьких» собак для использования их меха в 

отделке одежды [Финш, Брэм, 1882, с. 334]. Для опушки верхней 
одежды северные манси применяли шкуры «ОТ своих старых и вооб

ще не годных для слу:жбьт с б , ~ о аю> или покупали шкуры «за сравни-

.~ельно дорогую цену» [Гондатти, 1888, с. 13]. Наблюдаемая у них 
1 радиция _?Тделки одежды именно собачьими шкурами отмечается и 
У самодиицев - ненцев, тазовских селькупов, энцев и нганасан 

1 Прыткова, 1970а, с. 8, 51-53 83· Хомич 1995 с 130] в , . , , , , . . о-вторых, у 

.1.сх групп хантов и манси, чье хозяйство было ориентировано на охо-
1 У и рыболовство и для которых бьшо характерно транспортно-про
м ысловое собаководство с содержанием большого количества собак 
у11отребление собачьих шкур для одежды не фиксируется (единич~ 
1юе свидетельство по южным хантам приведено у С.К. Патканова) 

В то же время У народов Амура, основу хозяйственной деятельност~ 
которых составляли охота и рыболовство, сопровождаемые собако-

1юдством, собачьи шкуры использовались достаточно широко [Смо
ш1к, 1966, с. 48, 1984, с. 135-136, 140-141· Таксами 1975 с 50] э ~11иде ' ' ' · · то тельствует в пользу неразвитости у обских уrров самой тради-

1.~ии применения собачьих шкур для одежды, а ее распространение у 
северных ханто~ и манси можно объяснить заимствованием у бли
ж11йших соседеи - ненцев. 
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Рыбья кожа. По-видимому, в XVII-XVIII вв. рыбья кожа в Сред
нем Приобье была одним из наиболее распространенных материалов. 

Опираясь на актовые материалы XVII в., С.В. Бахрушин отмечал, что 
рыбные промыслы в это время приносили обским уграм не только 
пищу, но и одежду [1955, с. 91]. Одежца (штаны, халаты, рубашки, 
чулки, <(кажаны» и <(кавтаны») из «рыбьих кож» (налима, осетра, стер
ляди) упоминается в записках пугешественников XVIII в. __,. Г. Но
ВIЩКОГО, Л. Сеницкого, Т. Кенигсфельда, Курта фон Бреха и др. [Ге
орги, 1799, с. 70-71; Прыткова, 1953, с.143; Зиннер, 1968, с. 76; Кучин
ский, 1972, с. 32; Титова, 1975, с. 98; Лукина, 1985, с. 40; Новицкий, 
1999, с. 38-39]. Повышенный интерес с их стороны к одежце Из рыбь
ей кожи, по мнению Н.Ф. Прытковой, был вызван необычностью ма
териала, а широкое распространение одежды из нее У отдельных 

групп хантов она связьmает с его доступностью для малоимущих 

групп населения [1953, с. 124-125]. 
В XIX - первой половине ХХ в. одежца из рыбьей кожи фикси

руется в единичных экземплярах у северных хантов, которые шили 

из нее мужские штаны, а также использовали для подкладки одеЖдЫ 

из птичьих шкурок [Там же, с. 130]. В 60-е rr. ХХ в. воспоминания об 
одежце из налимьей кожи были записаны 3.П. Соколовой у сынских 
и куноватских хантов. Кожи выделывали женшины руками и шили 

из них женские рубашки и мужские штаны [1972, с. 39]. Верхняя 
одежца из налимьих кож бытовала в начале ХХ в. у среднеобских 
хантов (ПМА, Ханты-Мансийский р-н, 2000 г.). В мансийском 
фольклоре упоминаются рукавицы из осетровой кожи, а у северных 

манси были зафиксированы сведения о штанах из налимьей кожи 
[Федорова, 1978, с. 199; Мифы ... , 1990, с. 366, 419]. 

К середине Х1Х в. одежца из рыбьих кож выходит из массового 

употребления, территории ее бытования сокращаются. В этнографи
ческой литературе этого периода одежца из рыбьей кожи не отмеча
лась. Правда, в музейных коллекциях сохранились мешки из рыбьей 
кожи - паннэ хыр (ХВ), паннэ хир (ХС), танее-кыр (ХКз), сыг сог ху
рыг (М), которые еще во второй половине ХХ в. можно бьшо встре
тить у восточных, северных хантов, северных манси [Лукина, 1985, 
с. 70, 255; Народы Севера ... , 1986, с. 67-68; Федорова, 1994, с. 236]. 
Кроме того, ханты в конце XIX - начале ХХ в. рыбьей кожей обши
вали края циновок [Сирелиус, 1907, с. 43]. 

Обские угры употребляли для шитья одежды как очищенную, 

так и не очищенную от чешуи рыбью кожу. По описанию Кенигс
фел~а, ханты носили одежду из рыбьей кожи с чешуей, причем 
женская одежда окрашивалась в огненно-желтый или красный цвет 
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соком растений [Титова, 1975, с. 98]. По другим источникам, чешую 
счищали [Прыткова, 1953, с. 124]. Сведения по технологии обработ
ки рыбьей кожи немногочисленны. Известно, что ее разминали ру

ками, смазывали смесью из язевой и сорожьей печени, натирали зо

лой [Георги, 1799, с. 69; Прыткова, 1953, с. 130]. 
В конце Х1Х в. манси вьщелывали рыбьи кожи, которые исполь

зовали для изготовления мешочков, следующим образом: очищали от 
чешуи, затем разминали с мукой и жиром, cyurnли и окрашивали в 

красный цвет [Гондатти, 2000б, с. 118]. Нижнеобские ханты, еще в 
конце ХХ в. шившие из налимьей кожи сумки паннэ хир, после снятия 

кожу подсушивали в растянутом виде на плоской поверхности, затем 

разминали руками [Сязи, 2000, с. 45]. Среднеобские хантьr перед сня
тием кожи с налима у основания головы и на хребте делали разрезы. 
Кожу подсушивали, смазьmали рыбьим жиром, разминали руками, а 

~штем сшивали сухожильными нитками (ПМА, Ханты-Мансийский 
р-н, 2000 г.). В конце ХХ в. северные хантьr шили из налимьей кожи 
небольшие мешки, которые также окрашивали. 

О существовании и использовании специальных орудий для об

работки рыбьих кож сведений нет. Однако у северных хантов и у се
nерных и восточных манси описаны специальные ножи для чистки 

рыбы няу-сап (ХС), хул нильте нильсуп (МСс, МЛп), н'ил'щэп (МКд), 
изготовленные из оленьей лопатки или плоской лопаткообразной 
;~ощечки [Финш, Брэм, 1882, с. 355; Народы Севера ... , 1986, с. 66; 
Федорова, 1994, с. 223]. Используемый хантами на рубеже 

XIX-XX вв. для обработки шкур скобель подобной формы из олень
его рога описан У.Т. Сирелиусом, который предполагал древнее про

исхожцение этого предмета и повсеместное применение его у хантов 

l 1906, с. 14). 
По способу обработки рыбьей кожи и сшитых из нее элементов 

костюма близки к обским уграм селькупы, у которых бытовали и ру

к1шицы из неочищенной стерляжьей кожи [Пелих, 1972, с. 41]. Ши
rюко использовались рыбьи кожи в быту, для пошива одежды у наро

дов Амура: ульчей, нивхов, орочей, нанайцев [Смоляк, 1966, с. 47, 
1984, с. 140; Таксами, 1975, с. 57]. 

Приведенные материалы показывают, что одежца из рыбьей 

кожи являлась характерным элементом культуры рыболовов таеж-
1юй зоны, расселявшихся в бассейнах крупных сибирских рек. Здесь 

uсщились определенные породы рыб (лососевые, осетровые и трес
к1шые (налим)), кожа которых использовалась для шитья. В то же 

nрсмя технологии обработки рыбьей кожи различались, что, видимо, 

()nъясняется конвергентным развитием этой традиции. 
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Рассмотрим территориальные и хронологические рамки бытова

ния одежды из рыбьей кожи у обских уrров. Н.Ф. Прыткова отмечала 
наличие сведений об одежде из рыбьих кож на всей территории про

живания обских уrров, а также ее сезонный характер у групп, зани

мающихся оленеводством и имеющих зимнюю одежду из оленьих 

шкур [1953, с. 124). Считая одежду из этого материала общеханты:й
ским признаком, Н. В. Лукина предполагает территориально более 
южное ее происхождение [1985, с. 149). Учитывая хозяйственный и 
природно-климатический факторы, сопутствующие этой традиции, 

ее южное происхождение, вероятно, все-таки следует исключить. 

Изучение комплекса этнографических источников показывает, что 

использование рыбьей кожи бьшо в большей степени присуще 
северным хантам (см. табл. 1). Одежда из рыбьей кожи фиксируется 
лишь у тех групп манси, которые проживали в непосредственной бли

зости с хантами, т. е. у северных. Это дает возможность рассматривать 
ее как заимствование у хантов. 

На территории проживания хантов такая одежда бьша распро

странена у северных групп. [Описание" " 1982, с . 172- 173; Андреев , 
194 7, с. 98). Хронологические рамки бытования одежды из рыбьей 
кожи ограничиваются ХVШ в. и, вероятно первой половиной 

XIX в" хотя у отдельных групп такая одежда встречалась еще в на
чале ХХ в. 

Береста. Для изготовления некоторых деталей костюма употреб
лялась береста. В конце XIX - начале ХХ в. из нее делали детали 

женского пояса, детские наколенники, подкладку для воротника ру

бахи и маски для медвежьего праздника. Во второй половине ХХ в. 
бересту повсеместно продолжали использовать для масок. 

Оленьи и лосиные шкуры. Шкуры лосей и диких оленей бьши 
мало востребованы обскими уrрами из-за их технических качеств. 

Чаще их применяли для шитья обуви, иногда - рукавиц. Из кожи 

лося делали ремни. 

Сфера использования шкур домашних оленей у обских уrров 
была достаточно широкой. Если еще в XVIII в . у некоторых групп 

этот материал составлял альтернативу рыбьим кожам, птичьим и 

звериным шкуркам, то уже в XIX в. он стал основным для шитья 
зимней промысловой одежды практически у всех групп обских уrров 

[Зорина, 1999, с . 203; Зуев, 1999, с. 144-145; Новицкий, 1999, с . 39). 
В XIX-XX вв. ареал бытования одежды из этого материала включает 
территорию проживания северных и части восточных хантов, север

ных и части западных манси, т. е . групп, практиковавших оленевод

ство [Финш, Брэм, 1882, с. 469; Прыткова, 1953, с. 150-225; Лукина, 
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1985, с. 167-233; Федорова, 1994, с. 213-214; Алквист, 1999, с. 36-37). 
В то же время использование отдельных видов промысловой одежды 

из оленьих шкур отмечалось у южных хантов и восточных манси 

[Прыткова, 1953, с. 155; Федорова, 1994, с. 125; Патканов, 1999, с. 51) 
(см. табл. 1). 

Оленьи шкуры различались по качеству: шкура новорожденного 

олененка (пешка), шкура полугодовалого олененка, сменившего 
шерсть (неблюй), шкура молодого оленя (пыжик), шкура взрослого 

оленя (постель). Кроме того, шкуры неблюя также различались в за

висимости от возраста оленя и времени их снятия. Неблюй, снятый в 
августе, назывался выросток, в октябре - болъшешерстный неблюй 

(толстый выросток). Каждая из этих шкур шла на пошив определен

ной части костюма. Из выростка шили шубы и парки, из больше
шерстного неблюя - шубы, малицы, rуси [Сязи, 2000, с. 19), из пеш
ки - шапки, одежду для маленьких детей. Пыжики использовались 

для изготовления чулок, из постели делали ровдуrу, покрышки чума, 

этими шкурами укрывались и т. п. Шкуры с ног (камусы) употребля

ли для изготовления обуви, рукавиц и орнаментов, а шкуру с голо

вы - для капоров, капюшонов. Из шкур со лба и из-под копьп, от
личающихся особой прочностью, шилась подошва обуви [Шатилов, 
2000, с. 243). 

Обработка этого материала хантами и манси, в полной мере 

описанная в литературе, состояла из нескольких этапов и бьша свя

зана с использованием определенного набора орудий [Сирелиус, 

1906, с. 5- 16; Изделия"" 1911, с . 27; Прыткова, 1953, с. 126; Соколова, 
1972, с. 39; Федорова, 1994, с. 111; и др.]. Первый этап заключался в 
просушивании снятой с туши шкуры в горизонтальном (на земле) 

или вертикальном (на стене) положении [Сирелиус, 1906, с. 5-7; Из
делия"" 1911, с. 27). Чтобы шкура при высыхании не стягивалась и не 
морЩилась, ее при растягивании закрепляли колышками, планка

ми-распорками или натягивали на деревянную раму. 

У ваховских хантов шкуры перед обработкой подвергали дымле
нию на костре, после чего мездРу чистили скребками, смачивали во

дой и натирали гнилушками [Шатилов, 2000, с . 244). Дымлению под
вергались как необработанные шкуры, так и выкроенные и сшитые 

заготовки. Для этого камусы, заготовки для обуви, шкуры помещали в 
берестяной короб и ставили над костром или подвешивали над ямой, 

11 которой бьш разведен костер, и закрывали берестяными крьшrками 

rисточники". , 1987, с. 140; Кулемзин, Лукина, 1992, с. 78) . 
После просушки шкуру ЧJIСТИЛИ скребками, смазывали рыбьим 

жиром и различными смесями, разминали руками и разглаживали 
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специальным орудием. В конце XVIII в. северные ханты в процессе 
обработки шкуры смазывали ее разжеванной икрой или варкой из 
вареных рыбьих потрохов [Зуев, 1999, с. 151). В конце XIX - начале 
ХХ в. северные группы хантов и манси мазали шкуры печенью оленя 
и содержимым оленьего желудка, которые смешивали с чаем [Прыт

кова, 1953, с. 127; Соколова, 1972, с. 39; Федорова, 1994, с. 111). Перед 
обработкой шкуру размачивали, покрывали ее мездру мхом [Прыт

кова, 1953, с. 126; Федорова, 1994, с. 111). 
Смазывание обрабатываемых шкур разJШЧНЬIМИ составами бьто 

связано с дублением и применялось мноmми народами Сибири. 

Так, например, дубление шкур смесью крепкого чая с печенью оленя 
практиковалось тувинцами-тоджинцами [Вайнштейн, 1961, с. 78). 
У якутов способ обработки шкуры смесью, состоящей из различных 
компонентов, в том числе и печени оленя, назывался «кормлением 

шкуры» [Гаврильева, 1998, с. 73). При дублении кроме описанных 
выше составов из внутренностей рыбы, оленя и других животных на

роды Сибири использовали также олений помет, настой из коры 

ольхи, кедра, ивы, тальниковых гнилушек, березового или дубового 

гриба, в котором держали шкуры несколько дней [Смоляк, 1966, 
с. 48; Антропова, 1971, с. 47; Тюрки.", 1991, с. 66; :Хомич, 1995, с. 83). 

Отметим локальные особенности процесса обработки шкур у 
хантов и манси. Аганские ханты шкуру перед обработкой разминали 

скребком в виде деревянной рукояти с вставленной в середину же
лезной скобой (ПМА, 1997 г.) (рис. 1, З). Демьянские ханты в конце 
ХХ в. после снятия шкуры сушили ее в течение трех дней растянутой 
на стене. Затем мездру чистили и разминали скребком оулт (прямая 
деревянная палка длиной 50-70 см с утолщением в середине, куда 
вставлена металлическая пластина шириной 4-5 см с загнутыми в 
противоположные стороны Г-образными концами длиной 7 см) 
(рис. 1, 5) и мялкой юутшоух (выгнутая деревянная палка длиной 
50-70 см с вставленной в середину металлической с заточенным 
краем пластиной длиной 15-20 см и шириной 3-4 см) (рис. 1, 1). По
сле этого шкуру снова растяmвали и смазывали рыбьим жиром, ко

торый должен был впитаться. Затем ее смачивали слюной и разми

нали руками до эластичного состояния (ПМА, 1999 г.). Такие же 
скребки бытовали у северных хантов и ненцев в конце XVIII в. [Зуев, 
1999, с. 151). 

У манси скребок с загнутыми Г-образными пластинками назы
вался новтуп, им обрабатывали и камусы [Федорова, 1994, с. 113). 
У.Т. Сирелиус, описывая данный тип скребка, отмечал, что он бьш 
характерен для южных хантов, которые в нерабочий конец металли-
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ческой пластШ'IЫ вставляли круглую палку, по толщине равную ру
кояти [Сирелиус, 1906, с. 13] (табл. 2). Таким же скребком сунт по
добным образом nри помощи допошштельной палки производилась 
обработка шкур у кетов [Алексеенко, 1970, с . 126) . 

у северных и восточных хантов были распространены скребки 
этого же вида нол стот (ХС), ал (ХВх), но с прямыми конuами же
лезной пластины или только с олним загнутым концом (рис. 1, 2), ~ 
также скобель льда-ланчан (ХС) с олним рабочим коJ-Щом железнои 
пластины, прямым или загнуrым (рис. 1, 4) [СиреJШус, 1906, с. 12; 
Народы Севера ... , 1986, с. 62; Шатилов, 2000, с. 244). По-видим~му, 
наиболее архаичным вариантом этого скобеля можно считать ав ыт 
коряков, которые его рабочую часть делали и из обточенного камня 
[Антропова, 1971, с. 47). 

Упомянутую выше мялку юутшоух (ХЮ), юх-тув-юх (ХВх! 
Н.Ф. Прыткова относила к самым распространенным видам орудии 
у хантов , приводя другое название - тантыл ' эс-карты [1953, с. 128) 
(рис. 1, J). Это орудие использовалось в качестве мяm<И и скобеля. 

Таблица 2 

Распространение орудий для обработки шкур у обских уrров в XIX-ХХ вв. 

XJimы Манси 

Орудия юж:- восточ- север- средне- юж- восrоч- запад- север-

ные ные ПЪIС обские ные НЬIС }{ЫС кыс 

Скребки двуручные с узкой 

металлической пластиной, 

вставленной в центр руко-

яти: 

с одним лезвием: 
? ? ? ? ? 

Г -образной формы ? + + 
? + + ? ? ? + ? 

прпмым 

с двумя лезвиями : 

оба Г-образной формы и 

загнуты в противопо-

+ + + ? ? + + + 
ложные стороны 

оба прямые ? + + ? ? ? ? ? 

одно - Г-образной фор-
? ? 

мы, второе - прямое ? + + ? ? ? 

с металлической скобой ? + ? ? ? ? ? ? 

Скребок лопаткообразный ? + ? ? ? ? ? ? 

Скребок с раздвоенной руко-
? ? ? + + 

ятью - - -
Мялка-скребок с дУrообразной 
рукоятью и длинным узким 

лезвием, вставлею-1ым в се-
? ? ? ? ? 

е о яти ? + + р дину рук 
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На одном конце рукояти имелось отверстие, в которое вставлялась 

веревка, закреIUiенная в виде петли. Орудие устанавливали между 
ног вертикально, лезвием в противоположную от сидящей женщины 

сторону. Петля на верхнем конце закреплялась на ступне. Неболь
шие шкурки разминали, передвигая их по лезвию из стороны в сто

рону. У.Т. Сирелиус отмечал, что данный тип скребка васюганские 

ханты считали тунгусским [1906, с. 14]. Действительно, этот вид ору
дия (кэдэрэ) с деревянными зубцами или вставленной метаюrn:че

ской пластиной на вогнутой части был известен у эвенков и приме

нялся в том числе в качестве мялки для шкур [Василевич, 1969, с. 95). 
Кожемялка такого типа эдирээ, использовавшаяся для обработки 
шкур, бьгговала у тувинцев-тоджинцев [Вайнштейн, 1961, с. 77]. 
У манси данный тип скребка не зафиксирован. 

Восточные ханты с оз. Пякуто в конце ХХ в. обрабатывали шку

ры при помощи скребка юхтеп вах. Скребок такого типа пидерцъ' 
применялся ненцами на завершаюшей стадии выделки шкур [Хо
мич, 1995, с. 84). Похожее название скребка для обработки шкур -
joy tэр jux (ХСл) - зафиксировано у салымских хантов и является 
морфологически родственным названиям описанного вьШiе вида 

скобеля юганских и ваховских хантов [Терешкин, 1981, с. 78) . 
У манси бытовал еще один вид скребка - лайлын кер, представ

лявший собой рукоять длиной 90 см с развилкой на олном конце, в 
которую вставлена узкая металлическая пластина, и ременной пет

лей на другом (рис. 1, 7). При помощи ременной петли скребок укре
плялся на ступне работающей женщины, а рукой придерживался 

другой его конец, которым и обрабатьmали шкуру, закрепленную в 

петле на потолке. В 1995 г. такой скребок бьш зафиксирован в 
д. Скрипуново на Оби, где проживают ханты, однако установить эт
ническую принадлежность этого орудия не удалось (ПМА, 1995 г.). 
Анализируя параллели в коми, мансийском и финском языках, 
Е.Г. Федорова предполагает, что «происхождение скребка". [этого] 
типа можно возводить ко времени финно-угорского единства» [1994, 
с. 113). Аналогичным орудием - темир-эдрек - обрабатывали шку

ры южные алтайцы [Тощакова, 1976, с. 188], другие тюркоязычные 
народы, а также буряты, что позволяет связывать его происхождение 

со скотоводческим населением [Федорова, 1994, с. 113). 
У.Т. Сирелиус приводит описание двух скребков для обработки 

шкур у васюганских хантов: один в виде оленьей лопатки с заточен

ным широким краем, второй в виде деревянной резной лопатки со 

вставленной в нижнюю часть дугообразной железной пластиной 

11906, с. 14] (рис. 1, 6). Такие лопаткообразные скребки с рабочей 
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частью в виде согнутой дугой железной пластины использовались 

эвенками [Василевич, 1969, с. 94]. Оба скребка относятся к одному 
виду, при этом первый более архаичен. Учитывая территорию их 

распространения, которая являлась районом контактов хантов и 

эвенков, можно говорить о заимствованном характере этого типа 

скребка у васюганских хантов. 
После обработки скребками шкуры подсушивали, разминали 

руками, смазывая рыбьим жиром или слюной, раскраивали. Эго бьm 

завершающий этап вьщелки шкур, после чего их раскраивали. 

В технологии обработки оленьих шкур у обских уrров прослежи
ваются общесибирские традиции, связанные с употреблением для 

дубления диких растений, отходов пищи, внутренностей животных. 

В наборе применяемых у разных групп обских уrров орудий заметна 

локальная специфика (см. табл. 2), вероятно обусловленная процес
сом их формирования и заимствованиями у соседних народов: нен
цев, селькупов, эвенков. 

Ровдуга. Путем дальнейшей обработки оленьих шкур получали 
ровдугу (замшу) - нюки (Х), совья (М). Часто использовали для этих 

целей старую меховую одежду или старые шкуры, в том числе посте

ли, на которых осталось мало меха, что делало их обработку менее 

трудоемкой. Для изготовления ровдуrи шкуры вымачивали. Север

ные группы обских уrров опускали их в реку на две недели, в резуль

тате чего мех выпадал. Затем шкуры подсушивали, мездру смазывали 
рыбьим жиром и скребками счищали остатки меха [Прыткова, 1953, 
с. 128; Федорова, 1994, с. 115]. В конце ХХ в. демьянские ханты шку
ры вымачивали ранней осенью, выкладывая их на землю под дождь 

(ПМА, 2000 г.). Замшевую одежду получали и другим способом. Для 
этого северные группы хантов и манси со старой меховой одежды 

счищали остатки ворса [Федорова, 2000г, с. 227). 
Обскими уrрами ровдуга в основном употреблялась для шитья 

одежды. В источниках XVIII в. упоминаются ровдужные штаны и 
обувь у северных хантов [Зуев, 1999, с.144). Имеются сведения о ров
дужных халатах северных хантов, а в мансийских сказках описывает

ся мужская рубаха из «самой тонкой замши» [Конькова, 1993, с. 104; 
Рындина, 1995, с. 333) . В XIX - начале ХХ в. фиксируются рубахи, 
штаны, обувь, чулки, рукавицы, женский пояс-повязка из ровдуги 

[Прыткова, 1953, с. 145, 168; Лукина, 1985, с. 37; Федорова, 1994, 
с. 148; Швецов, 1998, с. 93; Алквист, 1999, с. 37). У всех групп (за ис
ключением южных манси) отмечено бытование ровдужной обуви 
[Гондатти, 1888, с. 17; Шульц, 1924, с. 178; Лукина, 1985, с. 204, 207; 
Федорова, 1994, с. 146, 185; Кастрен, 1999, с. 45) (см. табл. 1). В ХХ в. 
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этот материал применялся для изготовления обуви у северных и за

падных манси, северных и восточнь~х хантов. 

Употребление ровдуги, ее распространение и происхождение 
традиции ее использования у обских уrров - вопросы, дискуссион

ные и в настоящее время. Н.Ф. Прыткова считала, что у хантов тер
мин, обозначающий ровдугу, нюк, нюга имеет ненецкое происхож
дение [1953, с. 230). И.В. Лукиной было выдвинуто предположение о 
том, что ровдуrа выступила заменителем рыбьей кожи, в частности, у 

восточнь~х хантов [1985, с. 152). По мнению Е.Г. Федоровой, ровдуга 
имела ограниченное распространение и «у рыболовческого населе

ния, практически не занимавшегося охотой на крупных копытньIХ, 

не имевших оленей ... вряд ли могла появиться~>. При этом она рас
сматривает возможность получения ровдуги для обуви путем обра

ботки лосиных шкур, из которых изначально шили обувь [Федорова, 
2000г, с. 227-228). Из наиболее толстой лосиной или оленьей ровду
ги ханты и манси вырезали ремни. 

Овечьи, коровьи и лошадиные шкуры. Все эти материалы, получае
мые от домашних животнь~х, применялись обскими уrрами наряду со 

шкурами лосей и оленей для изготовления одежды. Одежда из овчины, 
коровьих и лошадиных шкур практически не упоминается в этногра

фических источниках XVIII в. Вероятно, в этот и более поздний перио
ды такая одежда расценивалась как «русская» и поэтому не прИШiекала 

внимание исследователей. Этнографические источники Х1Х - начала 
ХХ в. показьmают, что одежда из овчинь1 была распространена у юж
ных, ВОСТОЧНЬIХ и западньIХ манси, среднеобских, ЮЖНЬIХ и ВОСТОЧНЬIХ 

хантов, у которых этот материал, по-видимому, использовался наряду 

со шкурами диких животных [Шульц, 1924, с. 178, 181; Прыткова, 1953, 
с. 156; Федорова, 1994, с. 132, 153, 178] (см. табл. 1). У северньIХ групп 
овчину применяли в качестве дополнительного материала при шитье 

шуб и малиц [Федорова, 1994, с. 122, 2000r, с. 226). 
Из коровьих и лошадиных шкур чаще всего шили обувь. Кроме 

того, северные манси шили из них шубы, женский пояс-повязку, а 

северные и восточные ханты - рукавицы [Гондатти, 1888, с. 11, 17; 
Федорова, 1978, с. 201; Лукина, 1985, с. 201; Дунин-Горкавич, 1996, 
с. 78]. Так, из кожи теленка или жеребенка северные ханты и манси 
вырезали мозаичные орнаменты для украшения верхней плечевой 

одежды [Федорова, 1988б, с. 87]. Скорее всего, у оленеводческих 
групп эти материалы употреблялись в качестве дополнявших или за
мещавших оленьи шкуры и ровдугу. 

Вопрос о традиционности употребления шкур домашних живот
ных для одежды у хантов и манси, как показывают исследования хо-
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зяйства [Федорова, 2000г, с. 327], может быть решен положительно. 
Свидетельством достаточно раннего знакомства обских угров с эти
ми видами материала служат и данные фольклора. В одном из хан

тыйских мифов о происхождении земли, человека, растений и жи
вотных овечьи шкуры, кожи лошадей и коров перечисляются в ряду 

материалов, которые верховным божеством Торум'ом предназначе

ны людям для шитья одежды [Мифы"., 1990, с. 62]. С другой сторо
ны, обработка этих материалов во многом напоминала обработку 
оленьих и лосиных шкур. В первой половине :ХХ в. кондинские ман
си для шитья обуви коровьи шкуры отмачивали, зарывая в мох, счи
щали шерсть скребками, варили в отваре из коры (ПМА, 1993 г.). 
У народов Поволжья и Приуралья, широко употреблявших овчины 
для одежды, их обработка несколько отличалась от обскоугорской: 

для дубления использовали составы на основе зерновых продуктов 
(ржи, овса) [БеJШЦер, 1951, с. 30; Молотова, 1992, с. 9]. Возможно, у 
южных групп обских угров, в комплекс хозяйственной деятельности 

которых входило и земледелие, некогда существовал такой способ 

обработки. Однако в условиях таежно-тундровой зоны и специали
зации хозяйства на охоте, рыболовстве и оленеводстве для обработки 
шкур стали использоваться подручные средства, позволяющие полу

чать необходимый результат. 

Шерстяные нитки. Шерсть - пун (Х, М), в основном овечья, 
бьша также востребована у обских угров. Шерстяными нитками вы
шивали одежду, из них вязали рукавицы, чулки, плели и ткали 

пояса. Все перечисленные элементы костюма фиксировались у раз
ных групп обских угров в течение XIX-:XX вв. (см. табл. 1). Однако в 
этнографической литературе XVIII в. сведений по плетеным и вяза
НЬIМ изделиям остяков и вогулов не имеется. Можно предположить, 

что в этот период их также относили к разряду «русских», заимство

ванных и поэтому не описывали. Отметим, что такая точка зрения на 

плетение, тканье и вязание, как и на употребление шерсти для одеж

дь1 в целом, бьша распространена в этнографической литературе 
долгое время. Она соответствовала сложившемуся еще в XVIII в. 

взгляду на обских угров как на представителей культуры охотни
ков-рыболовов и оленеводов, одежда которых изготавливалась из 
шкур животных. Продолжившиеся в :ХХ в. исследования хозяйства и 
культуры, фольклора и языка обских угров позволили выявить у них 
пласт традиций, свидетельствующих о знакомстве с разведением ло
шадей, крупного и мелкого рогатого скота [Чернецов, 1957, с. 239; 
Хайду, 1985, с. 192; Федорова, 2000г, с. 87]. Это дает возможность 
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по-иному подойти и к вопросу о появлении у них традиции исполь

зования шерсти. 

Большое значение при рассмотрении этого вопроса имеют архео
логические материаль1. Так, происхождение наиболее древнего шер

стяного текстиля на территории Западной Сибири Т.Н. Глушкова 

связывает с андроновскими культурными традициями и соотносит с 

периодом второй половинь1 11 тысячелетия до н. э., а пшрокое его 

распространение в эпоху раннего железного века - с саргатской и ку

лайской культурами. В то же время, ссьшаясь на отсутствие сведений 
по обработке шерстяного сырья у обских угров в этнографической ли
тературе, она считает, что «Вряд JШ шерсть можно отнести к традици

онным для угорского населения текстильным сырьевым источникам» 

[2002, с. 64-65]. С последним высказыванием трудно согласиться, тем 
более что четко прослеживающиеся связи обских угров с андронов

скими и саргатской культурами позволяют рассматривать шерсть, 

употребляемую для одежды, как традиционный материал. 

Другим важным вопросом является происхождение самих тра

диций плетения и тканья поясов, вязания чулок и рукавиц. У обских 
угров существовали два способа плетения поясов: ручной и при по

мощи берда [Попов, 1955, с.133]. Сведений о ручном способе плете
ния недостаточно для его анализа, а вот тканье на берде фиксирова
лось в конце XIX - начале ХХ в. у северных и восточных хантов. 
При плетении поясов в качестве утка использовали конопляные или 
крапивные нитки, а для основы - шерстяные. У.Т. Сирелиус описал 
приемы плетения поясов саль1мскими и ваховскими остяками при 

помощи берд двух типов: одно представляло собой небольшую под

прямоугольную дощечку с круглыми отверстиями, поочередно рас

положенньIМи на противоположных сторонах; другое - широкую 

прямоугольную дощечку с узкими прорезями во всю длину и узкими 

перегородками между ними, с округлыми отверстиями в центре 

[1906, с. 40]. Во второй половине :ХХ в. при помощи берда второго 
типа из шерстяных ниток изготавливали пояса и подвязки для обуви 
северные ханты. 

Технология тканья на берде достаточно проста и рассматрива

ется как один из первоначальных этапов развития ткачества, а само 

бердо - как прототип ткацкого станка [Глушкова, 2002, с. 105]. 
Бердо закрепляет и разделяет нити основы, выполняя функции ни
теразделителя. За счет разделения получается ткацкий зев (про
странство между парными нитями), в который пропускаются нити 

утка (поперечные нити). В технологическом плане, по-видимому, 
вышеописанные типы восточнохантыйского берда представляют 
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зяйства [Федорова, 2000г, с. 327], может быть решен положительно. 
Свидетельством достаточно раннего знакомства обских угров с эти
ми видами материала служат и данные фольклора. В одном из хан

тыйских мифов о происхождении земли, человека, растений и жи
вотнь1х овечьи шкуры, кожи лошадей и коров перечисляются в ряду 

материалов, которые верховным божеством Торум'ом предназначе

ны людям для шитья одежды [Мифы .. " 1990, с. 62]. С другой сторо
ны, обработка этих материалов во многом напоминала обработку 
оленьих и лосиных шкур. В первой половине ХХ в. кондинские ман

си для шитья обуви коровьи шкуры отмачивали, зарывая в мох, счи
щали шерсть скребками, варили в отваре из коры (ПМА, 1993 г.). 
У народов Поволжья и Приуралья, широко употреблявших овчины 
для одежды, их обработка несколько отличалась от обскоугорской: 

для дубления использовали составы на основе зерновых продуктов 
(ржи, овса) [Белицер, 1951, с. 30; Молотова, 1992, с. 9]. Возможно, у 
южных групп обских угров, в комплекс хозяйственной деятельности 

которых входило и земледелие, некогда существовал такой способ 

обработки. Однако в условиях таежно-тундровой зоны и специали
зации хозяйства на охоте, рыболовстве и оленеводстве для обработки 
шкур стали использоваться подручные средства, позволяющие полу

чать необходимый результат. 

Шерстяные нитки. Шерсть - пун (Х, М), в основном овечья, 
была также востребована у обских угров. Шерстяными нитками вы
шивали одежду, из них вязали рукавицы, чулки, плели и ткали 

пояса. Все перечисленные элементы костюма фиксировались у раз
ных групп обских угров в течение XIX-XX вв. (см. табл. 1). Однако в 
этнографической литературе XVIII в. сведений по плетеным и вяза
ным изделиям остяков и вогулов не имеется. Можно предположить, 

что в этот период их также относили к разряду «русских», заимство

ванных и поэтому не описывали. Отметим, что такая точка зрения на 

плетение, тканье и вязание, как и на употребление шерсти для одеж

ды в целом, бьша распространена в этнографической литературе 

долгое время. Она соответствовала сложившемуся еще в XVIII в. 
взгляду на обских угров как на представителей культуры охотни
ков-рыболовов и оленеводов, одежда которых изготавливалась из 
шкур животных. Продолжившиеся в ХХ в. исследования хозяйства и 
культуры, фольклора и языка обских угров позволили выявить у них 
пласт традиций, свидетельствующих о знакомстве с разведением ло
шадей, крупного и мелкого рогатого скота [Чернецов, 1957, с. 239; 
Хайду, 1985, с. 192; Федорова, 2000г, с. 87]. Это дает возможность 
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по-иному подойти и к вопросу о появлении у них традиции исполь

зования шерсти. 

Большое значение при рассмотрении этого вопроса имеют архео
логические материалы. Так, происхождение наиболее древнего шер

стяного текстиля на территории Западной Сибири Т.Н. Глушкова 
связывает с андРоновскими культурными традициями и соотносит с 

периодом второй половинь1 П тысячелетия до н. э., а широкое его 

распространение в эпоху раннего железного века - с саргатской и ку

лайской культурами. В то же время, ссьшаясь на отсутствие сведений 
по обработке шерстяного сырья у обских угров в этнографической ли

тературе, она считает, что «Вряд ли шерсть можно отнести к традици

онным для угорского населения текстильным сырьевым источникам~> 

[2002, с. 64-65]. С последним высказьmанием трудно согласиться, тем 
более что четко прослеживающиеся связи обских угров с андРонов
скими и саргатской культурами позволяют рассматривать шерсть, 

употребляемую для одежды, как традиционный материал. 

Другим важным вопросом является происхождение самих тра

диций плетения и тканья поясов, вязания чулок и рукавиц. У обских 
угров существовали два способа плетения поясов: ручной и при по

мощи берда [Попов, 1955, с. 133]. Сведений о ручном способе плете
ния недостаточно для его анализа, а вот тканье на берде фиксирова

лось в конце XIX - начале ХХ в. у северных и восточных хантов. 
При плетении поясов в качестве утка использовали конопляные или 

крапивные нитки, а для основы- шерстяные. У.Т. Сирелиус описал 
приемы плетения поясов саль1мскими и ваховскими остяками при 

помощи берд двух типов: одно представляло собой небольшую под

прямоугольную дощечку с круглыми отверстиями, поочередно рас

положенньrми на противоположных сторонах; другое - широкую 

прямоугольную дощечку с узкими прорезями во всю длину и узкими 

перегородками между ними, с округлыми отверстиями в центре 

[1906, с. 40]. Во второй половине ХХ в. при помощи берда второго 
типа из шерстяных ниток изготавливали пояса и подвязки для обуви 
северные ханты. 

Технология тканья на берде достаточно проста и рассматрива

ется как один из первоначальных этапов развития ткачества, а само 

бердо - как прототип ткацкого станка [Глушкова, 2002, с. 105]. 
Бердо закрепляет и разделяет нити основы, выполняя функции ни
теразделителя. За счет разделения получается ткацкий зев (про
странство между парными нитями), в который пропускаются нити 

утка (поперечные нити). В технологическом плане, по-видимому, 
вышеописанные типы восточнохантыйского берда представляют 
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собой эволюционный ряд: первый тип предшествовал второму, бо

лее совершенному. Однако их происхождение при этом может 

иметь разные истоки. Так, бердо для плетения поясов использовали 
шорцы и телеуты, а айнское бердо для плетения поясов сходно с 

первым типом угорского [Попов, 1955, с. 134-138]. Второй тип бы
товавшего у хантов берда применяли в конце Х:Х в. для плетения 
поясов из окрашенной шерсти коми-зыряне и ненцы (ПМА, 1991, 
1998 гг.). Имеющиеся материалы по технологии изготовления поя
сов не позволяют более детально проанализировать происхождение 
этой традиции у хантов и манси. 

У обских угров бьmо известно вязание на пяти спицах. Для вяза

ния употребляли натуральную или окрашенную пряжу двух оттен

ков: светлого и темного. Северные манси в конце XIX в., кроме того, 
использовали пряжу, полученную от распускания зырянских вяза

ных изделий [Гондатти, 1888, с. 22]. В конце Х:Х в. стали покупать 
цветные шерстяные нитки, а также анилиновые красители для окра

шивания ниток собственного прядения. 

В домашних условиях пряжу делали из овечьей и собачьей шер
сти. В Х:Х в. у кондинских манси технология изготовления пряжи 
бьша следующей. Сначала состриженную шерсть готовили к пряде

нию: перебирали и чистили, чесали при помощи двух лопаток-чеса

лок (15х15 см), внутренняя поверхность которых бьша утьIКана мел
кими гвоздиками или проволокой. Шерсть клали на одну лопатку, а 
другой расчесывали, выбирая мусор и катьШIКИ. Расчесанную шерсть 
заворачивали в кусок ткани и клали под постель или на печь. Некото
рое время шерсть «отлеживаласЬ», после этого ее можно бьшо прясть. 
Для прядения использовали прялки и веретена. Готовую пряжу сма

тывали в мотки и стирали. Для стирки часто употребляли щелок или 

золу (ПМА, 1993 г.). 
Техника вязания на примере чулок и рукавиц в общих чертах 

совпадала на всей территории ее распространения у обских угров. Во 

второй половине Х:Х в. у северных хантов существовали три способа 

вязания на спицах [Молданова, 1999, с. 25]. Основные их различия 
заключались в приемах захвата нити и продевания ее через петлю. 

При этом наиболее ранним признается накидывание нити на спицу 
свободной (правой) рукой, в то время как обе спицы держали в дру
гой (левой) руке. 

Основными видами вязания были чулочная и вертикальная (по
перечная) резинка с чередованием лицевых и изнаночных петель. 
Еще один вид - «хантыйская резинка» - фиксировался в конце 
Х:Х в. у J(:азымских хантов в нескольких вариантах. Особенностью 
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хантыйской резинки являлось то, что она вывязывалась нитями двух 
контрастных цветов на основе обьгпюй резинки. При этом концы 

контрастных нитей соединялись узелком перед началом работы. На
бор производился путем чередования темной и светлой петель. 
В ~ервом варианте светлая и темная нити шли параллельно друг дру
гу. одна - за вязанием, другая - перед. Во втором варианте они пе

рекрещивались перед вязанием. Такие резинки в ширину достигали 
1,5-2 см и делались на чулках и рукавицах. 

Основная часть чулка или рукавицы орнаментировалась. у се
верных хантов, кроме того, основной узор оконтуривался более тем

ной ниткой [Молданова, 1999, с. 25]. Характерным признаком пере
численных изделий служит орнаментация, которая вывязывалась на 
белом/темном фоне темными/светлыми узорами, что достигалось 
путем чередования нитей. Орнамент на всех изделиях как правило 
геометрический. При этом он мог покрывать либо вс~ изделие (ис~ 
ключая носок и пятку у чулок, большой палец у рукавиц, резинку у 

чулок и рукавиц), либо сосредоточивался лишь в верхней части рука
виц и голенища чулок [Федорова, 1994, с. 185]. Во второй половине 
ХХ в. У восточных манси отмечается перенос традиционных орна
ментов, используемых при вязании чулок, на вязаные носки, кото

рые ранее не фиксировались в составе традиционного костюма. 
Среднеобские и казымские ханты в это же время начали вязать жен
ские кофточки, которые украшали традиционным вязаным орна
ментом. 

Из числа вязаных изделий у обских угров были наиболее распро
странены чулки и рукавицы. Е.Г. Федорова сообщает о бытовавших 

У восточных манси чулках, связанных из конского волоса, которые 

могли использоваться и в качестве обуви [1994, с. 153]. 
В конце ХХ в. вязание было известно на всей территории про

живания обских угров, но не у всех локальных групп, что, вероятно, 
связано с особенностями их хозяйственной деятельности. Юган
ские ханты, переселившиеся в середине Х:Х в. на Демьянку и не 

знавшие вязания до этого, обучились его приемам у русских. Нитки 

изготавливали сами из овечьей или собачьей шерсти. Иногда ове
чью шерсть или уже готовую пряжу покупали у русских (ПМА 
1999г.). ' 

В этнографической литературе высказывались различные точки 
зрения о происхождении вязания у обских уrров. Большинство авто

ров определяют это ремесло как заимствование, либо пришедшее с 

запада от коми-зырян [Сирелиус, 1907, с. 41; Иванов, 1963, с. 80], 
либо с юга Сибири, либо от русских [Лукина, 1985, с. 213]. Другие 
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исследователи склонны относить этот элемент к местной традиции, 

сформировавшейся самостоятельно [Федорова, 1994, с. 185; Молда
нова, 1999, с. 24]. В пользу ее угорского происхождения свидетельст
вуют материалы фольклора, упоминающие вязаную обувь сэвум вей 

(ХКз) богинь Калтась и Касум ими [Молданова, 1999, с. 24]. 
Лингвистические данные дают противоречивую картину. 

Н.Л. Гондатrи приводит название шерстяных чулок северных ман

си - саран сахым уай, где саран означает «зырянские>~ [1888, с. 22]. Об
ские манси называли иххпнса/j вiiй, ётлыlj вай [Федорова, 1994, с. 185]. 
У кондинских манси вязаные носки называются щелх, вязаные чул

ки - вой, вон (ПМА, 1993 г.). В хантыйском языке вязаные чулки име
нуются сэваlj вей, сэвум вей [Молданова, 1999, с. 24] . В приведенных 
названиях компонент вой, вон , уай, вай, веи является обшим для на

звания обуви у манси и хантов. Сам процесс вязания в мансийском 

языке обозначается термином матыр сагуljквэ, в котором вторая часть 

есть составляющая слов тор сагуl}квэ 'ткать', тор сагнэ 'ткацкий вя

зальный станок', сагил 'плетение закончилось', что в конечном итоге 

приводИт нас к слову саг 'коса', которое также подразумевает опреде

ленный способ плетения или вязания. То же самое можно наблюдать 
и в языке хантов, где сэвум происходИт от сэвты 'плести', а слово 

сэв - это название косы [Молданова, 1999, с. 24]. 
Этнографические источники показывают, что ареалъ1 плетеных 

и тканых поясов, с одной стороны, и вязаных чулок и рукавиц - с 

другой, не совпадают. В конце XIX - начале ХХ в. плетеные и тка
ные пояса бытовали практически у всех групп манси (сведений по 
южным манси нет) и у северных и восточных (салымских и вахов
ских) хантов, вязаные чулки и рукав1щы - у восто<ШЫХ и се.верных 

манси, а также у всех груmт хантов [Прыткова, 1953, с . 159, 195- 197; 
Лукина 1985, с . 55, 196; Федорова, 1994, с. 145, 152, 184-186]. Во вто
рой половине ХХ в . пояса вышли из употребления у восточных ман
си и восточнътх хантов, сохраняясь лиmь у северных групп. Вязаные 
чулки и рукавицы в этот период исчезли и у восточных хантов. Та
ким образом, прослеживающаяся по этим данным динамика распро

странения приемов плетения и тканья поясов, а также вязания пока

зывает, что первые были более распространены у манси, а вторые -
у хантов. 

Ткани домашнего производства. Для шитья одежды использовали 
ткани собственного производства и покупные. В домашних условиях 
производили крапивное полотно. Свидетельства о производстве у 
остяков крапивного полотна, которое шло на уплату ясака кодскому 

князю, встречаются в актовых материалах XVII-XVIII вв . [Бахру-
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111ин, 1955, с. 126]. Одежда из него фиксировалась письменными ис
точниками XVIII в. у всех групп хантов и манси [Георги, 1799, с. 62; 
~lсrтехин, 1814, с. 28; Зуев, 1999, с.144-145; Новицкий, 1999, с. 38-39]. 
»тнографические источники указывают на то, что и в XIX в. отдель-

11 ые виды такой одежды продолжали использоваться практически на 
11сей территории проживания обских уrров и более всего у восточных 
мnнси, южнъ~х и восточнь~х хантов [Лукинский, 1872, с. 9; Инфанть
св, 1910, с. 191; Прыткова, 1953, с. 145-146, 174-175; Лукина, 1985, 
с. 155-164; Федорова, 1994, с.120, 166, 187; Алквист, 1999, с. 37; Зори-
1111, 1999, с. 203; Кастрен, 1999, с. 44] (см. табл. 1). В начале ХХ в. кра-
11ивное, конопляное полотно и ткачество исчезают у обских уrров 
!Шульц, 1924, с. 178; Дунин-Горкавич, 1996, с. 129]. 

Существование одежды из домотканого полотна, изготовленно-
1·0 из волокон крапивы, в большом количестве произрастающей на 
территории проживания обских уrров, свидетельствует о знакомстве 
х1111тов и манси с ткачеством. Но вопрос о происхождении ткачества 
У обских угров оставался долгое время дИскуссионным. Так, в XIX _ 
1111чале ХХ в. было широко распространено мнение о том, что ткаче
ст1ю заимствовано обскими уrрами у соседпих народов. Проведен-
111.1е в последней четверти ХХ в. исследования фольклора, дуХовной 
культуры и языка показали, что ткачество у обских угров имеет древ-
11юю основу и уходИт своими корнями в культурогенез угорского на
сс;1ения Западной Сибири [Лукина, 1985, с. 154; Федорова, 1994, 
с. 110; Глушкова, 1999, с. 175]. Анализ археологических тканей Запад
ной Сибири, проведенный Т.Н. Глушковой, позволил ей предполо
жить, что «технология изготовления тканого текстиля в древности. " 
l'lшia воспринята местным населением у этномигрантов на террито
рию Западной Сибири, которые принесли сюда культурные тради
нии ираноязычного мира» [2002, с. 120]. 

Проблема происхождения ткачества у обских уrров может быть 
р11 ~1бита на два блока вопросов. Первый блок связан с возможностью 
ис1юльзования хантами и манси волокон дикорастущих растений и 
с1юсобами их обработки для хозяйственных целей, второй - с про
исхождением их ткацкого станка и технологией производства ткани. 

Подробно производство крапивной пряжи у остяков было опи
с111ю У.Т. Сирелиусом, который обозначил районы распространения 
тк1111ества у остяков в конце XIX - начале ХХ в. по рекам Салым 
)~ом1.янка, Иртыш, Конда [1906, с. 20-23]. Следует учитывать, чт~ 
11~рпботка крапивных волокон с целью изготовления ниток, которые 
и~:rюльзовались в том числе для плетения сетей, бьmа известна на 
McCl/.I территории проживания хантов и манси. Поэтому ареалъ1 прие-
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мов обработки крапивы и ткачества могуг не совпадать: первый мо

жет быть гораздо шире второго. 
Рассматривая распространение использования и обработки во

локон дикорастущих травянистых растений у народов Сибири в кон

це XIX - начале ХХ в., А.А. Попов отмечал их узколокальный харак

тер [1955, с. 51]. В Западной Сибири с тканьем крапивного полотна 
были знакомы нарымские селъкупы, чулымцы, некоторые группы 

западНосибирских татар, шорцы и северные алтайцы [Там же; Пе

лих, 1972, с. 39-40; Богомолов, 1979, с. 105; Тюрки"., 1991, с. 56]. Ав
торы монографии о чулымцах, выявляя аналогии в приемах обработ
ки и производстве пряжи из волокон дикорастущих растений у чу

лымцев, селькупов и хантов, предполагают их принадлежность «К 

числу общих для Западной Сибири культурно-хозяйственных эле

ментов» [Тюрки"., 1991, с. 57]. 
Этнографические источники показывают, что в целом процесс 

обработки крапивы - пол' (Х), понал (МСс, МЛп), хусхзпiiн, хвсйзрiiн 
(МЮк) у хантов и манси с течением времени мало изменился. В кон
це XVIII в. южные манси собранную осенью крапиву вымачивали в 
течение недели, затем снимали со стеблей верхний слой, сушили 

на солнце и толкли в ступах [Лепехин, 1814, с. 18]. В конце ХХ в. 
на Демъянке зафиксированы сведения о бытовавшей здесь некогда 

обработке крапивного волокна, изготовлении крапивных ниток, из 

которых IUieли сети, веревки, ткали полотно, а также использовали 

для шитья. Крапиву собирали в сентябре - октябре, когда с нее 

опадали листья, и сушили. Затем волокна отделяли от кострики, 

обрабатывали колотушкой до приобретения эластичности и пряли 

(ПМА, 1999 г.). 
В конце XIX - начале ХХ в. у обских угров бьшо известно два 

способа расщеIUiения крапивных волокон: зубами и при помощи 

специального орудия. Хантыйское орудие ней мышь, лух кочекъ, ко
торым расщепляли лубяные волокна крапивы, представляло сужи

вающуюся к одному концу деревянную или костяную узкую пла

стинку с острием [Сирелиус, 1906, с. 23; Дунин-Горкавич, 1996, 
с. 128]. Зубами расщепляли крапивные волокна в бывшем Березов
ском уезде, IUiастинки для расщепления волокон из кости оленя и 

лося применялись хантами Иртыша, Конды и Салыма, а орудие из 
пихтовой древесины - на Конде [Попов, 1955, с. 53]. 

При дальнейшей обработке крапивные волокна толкли в дере
вянной ступке пестом, отбивали трепалом или колотушкой на камне 

и растирали руками, как, например, ханты Оби и Малой Сосьвы в 
Березовском уезде [Сирелиус, 1906, с. 24; Изделия ... , 1911, с. 47-48]. 
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J l 11 н обработки крапивы употреблялись большие ступы из березы 
11 .1 1и 11ихты около 1 м высотой и длинные песты. У восточных хантов 
111 · 11 ·вннными ступами на поддоне (кер) для обработки крапивы 

1J11.1 11.~ювшшсь только на Салыме, на Васюгане для этого применяли 

i. •1.11 r)·1ушку [Лукина, 1985, с. 253]. Известны случаи приношения 
, 1 у 11ки для толчения крапивы на культовые места в случае рождения 

11 1 110•1ки [Пигнатти, 1912, с. 11; Шульц, 1924, с. 190; Гемуев, Сагалаев, 
l'I S6 , с. 41]. 

Ступы для обработки волокон растений были известны ряду на-

1" 11100 Сибири и Поволжья. Трепало и ступку использовали при об
р . 1 ютке волокон крапивы чулымцы [Тюрки"., 1991, с. 56]. Поволж-
1, 11е и приуральские татары в середине XIX - начале ХХ в. в долбле-

111.1 \ ступах пестами толкли волокна льна [Халиков, 1995, с . 108]. 
J .11л~,ш ие деревянные ступы обских угров сходны по размерам и фор

, 11· · удмуртскими ступами для размельчения растительных волокон, 

.1 1• ;·1кже соседних с удмуртами народов: башкир, мордвы, чувашей, 

pv< · ких [Белицер, 1951, с. 19-20]. Анализируя названия ступ у васю-
1.111 L: ких хантов, нарымских селъкупов, томских татар и южных ал-

1.1 11 \СВ, Н.В. Лукина предполагает их саяно-алтайское происхожде-

11111· 11985, с. 253]. Технология обработки растительных волокон для 
11111 товления нитей позволяет обозначить более широкий ареал этой 
111.1.1Lинии. Он включает территорию Поволжья, Приуралья и Запад-

11•1 1i ' ибири. 

Трепало у обских угров имело вид деревянной удлиненной ло-

11. 1 1 к и с рукоятью мечевидной формы. Подобное трепало длиной 

111 м иртышских хантов описано У.Т. Сирелиусом [1906, с. 24]. Пря
' 1' 1ii а11алогией трепалу нарэп южных хантов являются женские вы-
1 ,1111 ~u1к и для снега, бьповавшие у северных хантов [Прьпкова, 1953, 

:111. Кроме того, у восточных хантов и северных манси обработку 
1 р.111ивных волокон производили при помощи колотушки moyki 
1'< 1< )/') , мувыр суп (МСс) [Терешкин, 1981, с. 266; Федорова, 1994, 
' 1O<J1. 

Приведенные материалы показывают, что процесс и орудия об-
11 11"1тк и крапивы были единообразны для всех групп хантов и манси. 

1111 ' Видетельствует о достаточно раннем знакомстве обских угров с 
'• ·~ 11< 1J юrией обработки крапивы. Учитывая аналоги, имеющиеся у 
1111ркских и финна-пермских народов Поволжья и Приуралья, тюр

' 11 11 и t.:амодийцев (нарымских селькупов) Западной Сибири, можно 
111 щ1 11юJюжить единое происхождение этой традиции для всех пере

·111• ll t; llHЫX групп. 
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Кроме крапивы в конце XIX - начале ХХ в. использовались лен 
и коноШIЯ. В конце XIX в. иртышские ханты производили ткань из 
крапивных и льняных ниток (и, вероятно, коноШIЯньIХ), при этом 

лен и пеньку покупали у русских [Патканов, 1999, с. 73-74]. О выра
щивании этих растений на Кшще, Демьянке, Тавде и Иртыше сооб

щают источники конца XIX - начала ХХ в. [Патканов, 1894, с. 11; 
Алквист, 1999, с. 139; Федорова, 2000г, с. 131]. В языке южньIХ и вос
точных хантов лен обозначался словом ton, а у северньIХ хантов -
pa-mй-polin (ХОб) 'чужой земли крапива' [Прыткова, 1953, с. 230].: 
Обозначение льна у северных хантов свидетельствует о восприятии 

льна как чуждого им растения в противоположность крапиве. Появ

ление специального термина в языке южных и восточных хантов 

можно объяснить заимствованием. Однако этот вопрос нуждается в 

дальнейшем изучении. 

По обработке конопли и льна сведений мало. Известно, что ко
ноплю две-три недели вымачивали, затем сушили и обрабатывали 

так же, как крапиву [Сирелиус, 1906, с. 25]. Анализируя технологию 
обработки крапивы, льна и конопли у обских угров, русских и за

падносибирских татар, Т.Н. Глушкова выделяет две традиции: ме

стную, связанную с обработкой крапивы, и русскую, появившуюся 

в XVI-XVII вв. и основанную на обработке льна [2002, с. 61-64]. 
При этом отмечается, что коноШIЯ обрабатывалась в соответствии с 

двумя этими приемами, что, вероятно, связано с преобладанием 

,той или иной традиции у конкретной группы. 

Следующий этап, связанный с производством ткани, - изго

товление ниток. Для прядения нитей ханты и манси использовали 

веретена, которые изготавливались из дерева, с пряслицем или без 

него. Пряслица были деревянными, костяными, роговыми, камен- · 

ными [Попов, 1955, с. 84; Народы Севера ... , 1986, с. 63-65]. У хан
тов Демьянки было зафиксировано самодельное деревянное вере-; 

тено емут длиной около 30 см в виде заточенного с одного конца 
стержня, на который надевалось дисковидное пряслице шириной 

6-7 см (ПМА, 1999 г.). У восточных хантов веретено называлось 

jб1Jэt (ХВх, ХВс ), j6.1Jэt (ХСл), прялка - jб1Jэtэltэ juy (ХВх), jэlJtiin juy 
(ХВс), у казымских хантов прялка - енкты-вей. У северных манси 

фиксируется два названия веретена - сэдэп нял и понал варне йuв 
[Гондатти, 1888, с . 23; Федорова, 1994, с. 109]. На Конде в конце 
ХХ в. манси использовали прялку-копьm понх ив и деревянное ве

ретено ент биконической формы с утолщенным нижним концом 

(ПМА, 1993 г.). 
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Прядение нити осуществлялось двумя способами: с прялкой и 
без нее. Беспрялочный способ у ваховских хантов описан М.Б. Ша
тиловым: «Пряжа идет из куженьки через крючок продольного бруса 
в юрте, спускается с него и здесь накручивается на стержень верете

на, которое быстро вращается в воздухе все время двумя пальцами 

мастерицы» [2000, с. 90]. Прялки у обских угров представлены двумя 
вариантами. Прялка в виде длинного прямого шестика, одним кон-

1~ом упиравшегося в потолок, крышу или перекладину, другим - в 

пол, и прялка в виде палки, один конец которой закреплялся у пола
тей, другой зажимался между колен. Последняя наряду с прял
кой-копьшом бьrrовала у удМУРТов, марлйцев, башкир и признается 
наиболее древней [Белицер, 1951, с. 20-21]. Сам процесс прядения 
нити из кудели, прикрепленной к прялке, был сходным у обских уr
ров и удмуртов. Как правило, нить вытягивали тремя пальцами од

ной руки, периодически смачивая их слюной, а другой рукой, при
держивая за кончик, крутили веретено, на которое наматывалась уже 

готовая нитка [Сирелиус, 1906, с. 26-27; Белицер, 1951, с. 21]. В це
лом процесс прядения у обских угров, по-видимому, отражает мест

ные западносибирские традиции (беспрялочный способ прядения) и 
традиции, сформировавшиеся в период финно-угорского единства 

(с использованием прялки). 
Получаемые нитки бьши разных сортов в зависимости от качест

ва и длительности обработки волокон. Из них ткали отличающееся по 
качеству полотно. И.С. Поляков, побывавший в 1876 г. У иртышских 
хnнтов, отмечал в своих записках: « ... из волокон этой крапивы остяч
ки делают прекраснейшие холсты, тонкие до такой степени, до какой 
необходимо, хотя лично для своего домашнего обихода и одежды они 
делают холсты довольно толстые» [2002, с. 22]. Желтоватую крапив
ную пряжу кипятили в щелоке из осиновой золы для придания ей 
мягкости и уничrожения желтоватого оттенка [Попов, 1955, с.120]. 

Следующий этап, предшествующий собственно ткачеству, бьш 
связан с подготовкой ткацкого станка, его заправкой. Важным мо
ментом являлась подготовка основы, представлявшей собой нити, ко
торые растягивались на специальных креплениях и располагались на 

станке попарно (четная - нечетная), образуя ткацкий зев. У обских 
уrров снование нитей основы, так же как и у удмуртов, происходило 

1111 стене, при этом у тех и других использовались одинаковой формы 
моталки (мотовила) и деревянные полые катушки (вьюшки) с распор
кnми внутри [Белицер, 1951, с. 23-24; Попов, 1955, с. 122-125). 

Технология ткачества у обских угров в XVIII - начале ХХ в. ос
новывалась на использовании горизонтального ткацкого станка усо-
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вершенствованного типа. И. Лепехин, описывая производство коно
rшяного и крапивного полотна у туринских вогулов с применением 

ткацкого станка, указывал на его тюркское название [1814, с. 28-29]. 
В связи с этим он высказал мнение, что ткачество было заимствова
но обскими уграми у татар [Там же]. К таким же выводам пришел 
У.Т. Сирелиус, детально описавший ткацкий станок южных хантов 

[1906, с. 38]. Эта точка зрения бьша поддержана А.А. Поповым, кото
рый отметил сходство ткацкого станка обских угров с чувашским и 

марийским [1955, с. 125, 144]. Аналоги ткацкому станку обских угров 
существовали и у удмуртов. Так, станки этих народов имели, во-пер

вых, две нитченки, приводимые в движение ножными педалями; 

во-вторых, два столбика, на которых закреплялась пришва atjuy 
(ХСл) и которые прикреплялись к скамье; в-третьих, последник 

(стойку) в виде небольшого колышка, на котором крепились нити 

основы [Белицер, 1951, с. 23-24; Попов, 1955, с. 122-125]. 
Т.Н. Глушкова выявляет сходство хантыйского ткацкого станка 

с реконструированным русским ткацким станком X-XIII вв. [2002, 
с. 109]. Горизонтальный ткацкий станок обских угров она относит к 
заимствованию, пришедшему в позднем средневековье от русских 

европейской части или восточноевропейских финно-угров на смену 
вертикальному станку [Там же, с. 119]. 

Столь неоднозначное определение этого заимствования говорит 

о том, что данный вопрос остается в настоящее время нерешенным 

и, вероятно, требует привлечения обширного массива самых разно

образных источников и материалов по культуре обских угров. Так, 
например, появление горизонтального ткацкого станка на террито

рии современного проживания хантов и манси в эпоху позднего 

средневековья можно объяснить с позиции продвижения обских уг
ров на север и восток из юго-западных районов. Именно с этим пе
риодом связывает расселение различных групп хантов и манси по за

падносибирской тайге Е.Г. Федорова [2000г, с. 337]. Учитывая ареал 
расселения западных и южных манси, границы которого включали 

территорию проживания финно-пермских народов, можно говорить 

как о возможности заимствования этого станка у них, так и оформи
ровании его при участии угров. 

Используемый обскими уграми горизонтальный ткацкий станок 
позволял получать полотно репсового переплетения шириной около 

70 см. Как показывают археологические источники, до Xlll-XIV вв. 
населению Северо-Западной Сибири бьши известны и другие техно
логические приемы ткачества, дающие возможность получать тради

ционную для финно-угров узорную ткань с саржевым переплетени-
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· м нитей [Глушкова, 2002, с. 121]. Производство этой ткани было 
с 11нзано с использованием вертикального ткацкого станка, с ним 

· 11юывается и происхождение самой ткацкой традиции у обских уг

рс111 [Там же, с . 120]. 
Технологически более сложное саржевое переплетение, как 

11 реютолагает Т.Н. Глушкова, исчезло у обских угров при переходе на 
1 оризонтальный ткацкий станок, который не имел необходимые для 
·t1ржевого ткачества устройства [Там же, с. 115]. Крапивное и коноп-

1 011юе полотно репсового переплетения демонстрируют рубахи, хала-

11.1 и штаны южных хантов и восточных манси, поступившие в кол
J 11·к1~ии Тобольского музея в конце XIX - начале ХХ в. 

Кроме того, полевые материалы свидетельствуют о знакомстве 

110 :точных манси и южных хантов с изготовлением полушерстяной 

11(н11и - сукманины (полусукно), которую ткали на горизонтальном 

1 " 1 r~ нке. Нити основы делали из растительных ниток, а уток - из 

111 ·рстяных. Кандинские манси в первой половине ХХ в. на русских 
1·,prx:11ax делали сукманину из льна в сочетании с шерстью (ПМА, 
l'J 1 J З r.). В это же время демьянские ханты тонкие нити из крапивно-
11 • волокна соединяли с нитками из овечьей шерсти и ткали сукно 
1111>1 пошива голенищ обуви (ПМА, 1999 г.). Следует отметить, что 
1111; 1учсние необходимого для сукманины сырья - шерсти - было 

1111·~можно лишь в условиях интегративного типа хозяйства, вклю-

· 1.1 ющеrо скотоводство (разведение овец), характерного для южных 
1 ру 1111 обских угров, или при торгово-обменных отношениях с сосед-

1111 ми скотоводческими народами - западносибирскими татарами. 

11•1 • объясняет локальность распространения этого вида ткани у об
' 1 11 х уrров. Сама традиция изготовления полушерстяной ткани на 
11 · р ритории Западной Сибири, как показывают археологические ма-

11 ри ~1лы, восходит к бронзовому и раннему железному векам [Глуш-

1 iЩI, 2002, С. 117]. 
Покупные ткани: сукно, шелк, хлопчатобумажные. Одежда из сук-

11.1 1\•11ксируется у всех групп, из него шили верхнюю плечевую одеж
•111. 1 оловные уборы, рукавицы, пояса, голениша для обуви, чулки 
1' ~ 1 . табл. 1). Многочисленные суконные одеяния и приклады хан-
11.111 ~ ких и мансийских «идолов» не раз отмечались исследователями 

\ ' 111 - ХХ вв. [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 74; Дунин-Горкавич, 1996, 
l dl - 45 ; Алквист, 1999, с. 159; Новицкий, 1999, с. 39]. В.Ф. Зуев так 

, , 1111 с · ~,nшл одеяние «остяцких богов», почитаемых в Воксарковых юр

' "< 1111жнеобские ханты): «" .одеты в суконные малицы, всякими ли-
11.1 ~·111, оловянными, медными, железными фигурками снабженные, 

J' 1111м;1х. и на голове венцы серебряные". Дерево же, к которому бол-
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ван приставлен, обвешивают разными сукнами, китайками и други
ми материями ... » [Зуев, 1999, с. 164). Об использовании шелковых 
тканей этнографические источники XVIII в. умалчивают, а вот отно
сящиеся к XIX-ХХ вв. представляют шелк как один из материалов, 
применяемых для шитья одежды почитаемых божеств и для д~ров, 
приносимых на священные места [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 75, Ду
нин-Горкавич, 1996, с . 44-45; Носилов, 1997, с. 127). Судя по этим 
описаниям, из шелка шили шапки, пояса и платки. В конце ХХ в. из 
шелка стали изготавливать также праздничную мужскую, женскую и 

детскую одеждУ: рубахи, рубахи-платья, халаты, навершницы для 

малиц, платки. 

Покупные ткани - шелк и сукно - упоминаются в фольклоре. 
Так, встречаются «драгоценный шелк», «красное и черное сукно», 

«шерстяное и красное сукно», «тонкие сукна и тонкие ш:лка» 

[Мифы"., 1990, с. 71, 144, 196, 271, 429, 472). В одном из мансииских 
мифов говорится: «Люди там богато и радостно живут, из шелка кро

ят женщины одеждУ, сердце мое, славная страна ... » [Там же, с. 429). 
С.К. Патканову древний костюм остяков представлялся следующим 

образом: «У князей и героев по героическому :пос?' бьши также до
рогие наряды из сукна (nui), тонкого шелка (vogot1ermak) и шерстя-
ного бархата (pra;i!J barxat) ... » [1999, с. 225]. u 

Анализ языковых данных указывает на заимствованныи харак

тер этих материалов у хантов и манси. Название сукна У хантов и 
манси - ной (Х) нуй (М) - считают зырянским заимствованием 

[Прыткова, 1953, ~- 230; Алквист, 1999, с. 167), шелка - йермак (Х), 
ярмак, япак (М) - тюркским [Алквист, 1999, с. 167] или также зы
рянским [Прыткова, 1953, с. 230) . Исследование комплекса традици
онной одежды манси, проведенное Е.Г. Федоровой, показало, что 
элементы костюма, сшитые из сукна , имеют разное про~схождени:, 

которое автор связывает как собственно с мансийскои культурои, 
так и с культурным влиянием коми-зырян и татар [1994, с . 214). 
Т.А. Молданова предполагает, что у северных хантов традиuия ис

пользования сукна в ритуальных целях появилась под влиянием се-

верных манси (р. Сосьва) [1999, с. 37). u u 

Исследование археологических тканеи Западнои Сибири пока
зало, что шелк и сукно импортировались из других регионов [Глуш
кова, 2002, с. 119). В период средневековья и нового времени импорт 
шелковых тканей связывается с восточными и юго-восточными цен

трами шелкоткачества [Там же, с. 102-103]. Тонкие цветные сукна в 
XIII-XIV вв. доставлялись из Западной Европы , а в XV-XVII вв. 
были потеснены полушерстяными тканями западносибирского про-
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изводства [Там же, с. 118). Таким образом, употребление сукна у об
ских угров основывалось на древних местных традициях ткачества 

шерстяных тканей. Применение шелка, по-видимому связанное с 
его престижностью, социальной значимостью, также имеет основа

ния рассматриваться как традиционное. Г. Новицкий в описании 

одежды остяцких женщин отмечал: «."от сукна ли или от камки, яки 

начальнейших оных жены употребляют камчатых одежд, но всегда 

червленых» [1999, с. 40). Из этого отрывка ясно, что «камчатая» 
одежда в XVIII в. являлась привилегией социальной верхушки и 
бьша доступна не всем. 

Посредством импорта обские угры бьши знакомы и с хлопчатобу

мажными тканями. ОдНако к концу XIX - началу ХХ в. хлопчатобу

мажные ткани преодолели эти ограюrчения, стали использоваться по

всеместно и вытеснять домотканое полотно (см. табл. 1 ). В этот период 
из них шили рубахи, халаты, навершниuы и др. [Пигнапи, 1912, с. 13; 
Шульц, 1924, с. 180; Прьrгкова, 1953, с. 146, 173; Лукина, 1985, с. 40, 48; 
Федорова, 1994, с. 161, 187; Дунин-Горкавич, 1996, с. 81). По-настояще
му широкое применение этого материала началось в ХХ в. 

В начале ХХ в. для пошива мужских и женских рубах ханты упот

ребляли ситец, кумач, тик, китайку, бязь, для халатов - бязь, бума
зею, трико и сукно, для навершниu на малиuу, гусей, зипунов - сук

но и байку, для штанов - трико [Дунин-Горкавич, 1996, с. 81-83). 
Ширина привозных тканей имела важное значение при раскрое одеж

ды, так как количество швов на одежде из домотканого полотна опре

делялось шириной утка. Как правило, ширина промышленных тка

вей, используемых для изготовления рубах, платьев и халатов, не пре

вышала 87,75 см. При этом ширина большей части из перечисленных 
тканей для рубах и платьев колебалась от 49,5 до 64 см, а тканей для 
халатов, зипунов, навершниu - от 87,75 до 153 см. 

Появление фабричных тканей повлияло на весь комплекс тра
диционной одежды. Прежде всего, оно отразилось на рубахах из до
мотканого полотна, у которых вышитые зоны стали заменять встав

ками из разноцветных тканей. В начале ХХ в. у саль~мских хантов 
нерхняя часть рубахи шилась из ситца, а нижняя - из крапивного 

полотна или холста, купленного у русских [Шульц, 1924, с. 180]. 
В то же время наблюдается стремление к комбинированию в одеж
де нескольких различных по структуре и составу тканей: шерстяных 

(сукно) и хлопчатобумажных (сатин, ситец), шерстяных (сукно) и 

шелковых (шелк), вельвета и сатина и т. п. Эта тенденция сохрани
JШСЬ у обских угров до сегодняшних дней при шитье халатов и ру
бах-платьев. 
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Промьшmеююе освоение территории Западной Сибири во второй 
половине ХХ в. способствовало организации налаженной торговой 

сети, что позволило приобретать современную одежду и ткани. В на
стоящее время для изготовления одежды обские угры применяют нату

ральные и синтетические ткани. Наряду с традиционными сукном, 

ситцем, сатином для пошива плечевой одежды используют атлас, бар
хат, вельвет, шелк, саржу, трикотаж. Из брезента шьют навершницы 

для мали::ц, голениша для башмаковидной обуви, из искусственной 
кожи - женскую обувь (чирки). Предпочтение по-прежнему отдают 
однотонным тканям: синим, белым, красным и зеленым. Подобная 

одежда считается праздничной, нарядной. 
Подведем итоги. Общими для обских угров были следующие ма

териаль1: шкурки пушных зверей, оленьи и лосиные шкуры, ровдуга, ов

чина, шерсть, домотканое полотно, сукно, шелк и хлопчатобумажные 

ткани. 

Использование меха пушных зверей является архаичным пластом 

в культуре обских угров. Оленьи шкуры в XVIII-XX вв. были основ
ным материалом для одежды у оленеводческих групп обских угров. 

У восточных и южных хантов, западных и восточных манси оленьи 
шкуры употреблялись наряду со звериными шкурками и предпочита

лись при изготовлении промысловой одежды. Кроме того, восточные 
манси и южные ханты приобретали промысловую одежду из оленьих 

шкур у соседей (северных хантов и манси), а западнь1е манси -у ко
ми-зырян. Как видим, использование одежды из оленьих шкур не 

всегда связано непосредственно с занятием оленеводством и. опреде

лялось степенью ее востребованности. С оленеводческим хозяйством 

соотносится также uшрокое применение ровдуги. Ее получение было 

возможно и в условиях охотничъе-рыболовческого хозяйства (по-ви
димому, именно с этим связана традиция изготовления ровдужной 

обуви у всех групп обских угров ). 
Сукно и ткани относятся к традиционным материалам для ши

тья одежды у обских угров. Наиболее характерными из них были до

мотканое крапивное полотно и сукно. Если первое бьmо постепенно 

вытеснено покупными тканями, то сукно до настоящего времени ос

тается востребованным. При этом ханты и манси не умели изготав
ливать сукно, а традиция его применения связана с производством и 

использованием полушерстяных тканей и уходит своими корнями в 

бронзовый и железный века Западной Сибири. Вероятно, употреб
ление овчины имеет те же истоки. 

К материалам, имеющим локальное распространение, относятся: 

рыбья кожа (северные ханты и манси), птичьи шкурки (северные и за-
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падные манси, северные и восточные ханты), собачьи шкуры (северные 
манси и ханты), коровьи и лошадиные шкуры (северные и восточные 

манси, северные и восточные ханты). 
Использование рыбьей кожи характеризуется как севернохан

тыйское явление. У северных манси зафиксированы мешочки и шта
ны из налимьей кожи, вероятно заимствованные у хантов. Возмож
ность применения рыбьей кожи для одежды определялась рыболов
ством и наличием нужных пород рыбы. С конвергентным развитием 

в местных природно-климатических условиях связана и традиция 

использования птичьих шкурок для одеждЬI. 

Районы распространения одежды из собачьих шкур у обских уг
ров обнаруживают тяготение к северу. Видимо, эта традиция сфор

мировалась под влиянием ненцев. Фиксировавшаяся в конце XIX -
начале ХХ в. у южных хантов и восточных манси одежда из собачьих 
шкур, скорее всего, бьmа приобретенной у северян. 

Связь с оленеводческим комплексом хозяйства обнаруживает 
технология обработки коровьих и лошадиных шкур у восточных и 
северных манси, северных и восточных хантов. В данном случае 

можно говорить о существовании у всех обских угров единой техно

логии обработки шкур, распространявшейся на домашних и диких 
животных. Традиция применения коровьих и лошадиных шкур свя

зана с населением лесостепной и степной зон Западной Сибири, и ее 
локализация в конце XIX - начале ХХ в. на территории проживания 

указанных групп обских угров свидетельствует о культурно-генети
ческих связях со скотоводами лесостепи. 

МАТЕРИАJI ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ОБРАБОТКИ 

Украшения составляют неотъемлемую часть традиционного 
костюма, отражая его знаковую функцию. В совокупности с одеж
дой, обувью, головными уборами и различного рода аксессуарами 
они определяют тот неповторимый облик традиционного костю
ма, который позволяет его владельцу ощущать сопричастность с 

этносом, социальной и религиозно-конфессиональной группой, 
родом, производственной сферой и т. п. Традиционные укра
шения наряду с произведениями народного искусства формируют 

фонд художественных традиций народов, отражая эстетическое 
11осприятие ими окружающего мира и его духовную состав

J1яющую. 

Происхождение и развитие украшений непосредственно свя
:шны с вопросами формирования одежды и костюма как такового. 
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Именно с необходимостью «украшать себя» соотносилось в целом 
по.явление одежды [Одежда ... , 1928, с. 3], а связь между генезисом 
украшений и эстетическим стремлением к красоте многими ис

следователями признавалась неоспоримой причиной развития де

коративного убранства костюма [Адлер, 1903, с. 24; Одежда ... , 
1928, с. 3; Липе, 2001, с. 77] . Рассматривая развитие традиционных 
украшений, исследователи конца XIX - начала ХХ в. считали, что 
они древнее самой одежды и первоначально наносились непо

средственно на тело (раскраска, татуировки, рубцевание и др.) или 

крепились на нем различными способами, и одну из причин их 

появления видели в необходимости защитить тело от укусов насе
комых и атмосферных осадков [Адлер, 1903, с. 11; Липе, 2001, 
с. 70]. Дальнейшему самостоятельному развитию украшений, по 
мнению Б . Ф. Адлера, помешало распространение одежды , и чело
веку «Волей-неволей ... пришлось перенести украшения на одежду» 
[1903, с. 53]. 

Данная точка зрения на украшения хотя и поддерживалась ря

дом авторов, тем не менее не стала преобладающей. Накопление эт
нографических данных, основанных на широком изучении культур
ных традиций народов разных климатических поясов земного шара, 

показало, что и одежда, и украшения могли развиваться параллельно 

[Токарев, 1970, с . 8]. Функции защиты и украшения тела, которые 
они выполняли, являлись первичными. 

В декоративном убранстве костюма выделяются съемные укра
шения (головные, шейно-нагрудные, наспинные, для рук и ног и 

др.) и несъемные , нанесенные на одежду или прикрепленные к ней и 
включающие обширный перечень различных видов и способов деко

ра, непосредственно связанных с материалом одежды, ее покроем и 

уровнем технологий. Считалось, что несъемным украшениям пред

шествовали съемные, перенос которых на одежду и прикрепление к 

ней обусловили появление декорирования [Адлер, 1903, с. 53-54; 
Липе, 2001, с. 70]. 

Изготовление съемных украшений во многом зависело от разви
тия технологий, однако они могли и приобретаться в ходе торговли и 

обмена. Отмечая многочисленность видов сырья для украшений, 

Ю. Липе выделял материалы, которые употреблялись повсеместно, 
например раковины каури и бусы [2001, с . 71]. Другим излюбленным 
материалом для украшений является металл. 

Предложенная Н.Ф. Прытковой классификационная схема ук
рашений народов Сибири предусматривает их дифференциацию на 

привозные и местные, что позволяет определить не только заимство-
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ванные элементы, но и устойчивость традиции их использования 

[1970б, с. 208-222]. В то же время такая систематизация исключает 
возможность изучения развития украшений, их трансформации и 
комплектности. Следует учитывать, что во многом выбор типа и 
вида съемных украшений определялся общественными приоритета

ми, а также видами и покроем одежды, головных уборов, обуви. 
Именно в сочетании с ними украшения обретали свой смысл и при
давали костюму завершенную форму, отражающую его этническую 

специфику. 
Классификация украшений, их основные функции (эстетиче-

кая знаковая и охранительная), их зависимость от вида одежды 
отражают теl{liеюrии, присущие в целом декоративному убранству 

1 радиuионноrо костюма. При изучении особенностей формирова-
1 1ия комплекса традиционных украшений на первый ман выходят: 

природно-климатический фактор, обусловливающий примен:ние 
пределенных материалов для одежды и прикрепленных к неи ук

р<1.шений; уровень развития производства, позволяющий получать 
материалы и изготавливать украшения; торгово-обменные опюше-
11ия. Таким образом анализ состава тралиционных украшений об-
к:их уrров и условий и:х производства позволит определить общие и 
локальные элементы, взаимосвязь с материалом одежды, динамику 

распространения. 

Сохранившиеся описания костюма обских угров XVIII в. не с~
держат подробных сведений по его декору. Тем не менее позднеи
шие данные и современные исследования позволяют на основе 

анализа используемых для пошива одежды материалов определить 

11аиболее распространенные способы украшения костюма в тот пе: 
риод. Кроме того, установлению динамики развития украшении 

одежды обских угров способствуют, с одной стороны, известные 

11иды материала, из которого изготавливалась одежда, с другой -
11 р цесс развития орнаментального искусства. 

Для украшения одежды ханты .и манси употребляли мех, ровду

t' , 1 uерстяные IШТКИ , ткань, сукно, металл, бисер, бусы, пуговицы, 
т ·съму, подшейный волос оленя. Диапазон способов декорирования 
включал: окрашивание; вышивку, в том числе бисером; нашивание 
металлических блях, пуговиц, бус, а также различного рода подвесок 

и кисточек; аппликацию сукном и хлопчатобумажными тканями; 
мозаику; плетение из бисера; опушку мехом; окантовку края и швов 

шерстяными нитками, тканью и сукном. 

Окрашивание. Один из архаичных способов декорирования. На 
древние корни этой традиции у обских угров указывает одинаковое 
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обозначение краски в хантыйском и мансийском языках - олюп 

(Х), олюп (М). Красили рыбью кожу, ровдугу, оленьи и лосиные 

шкуры, готовую одежду из ткани, шерстяные нитки для вышива

ния. 

Обские угры раскрашивали отдельные части готовой одежды из 

шкур, кожи, ровдуги: ворот и манжеты малицы или шубы, головки, 

края голенищ и другие детали обуви и т. д. По-видимому, наиболее 
древним следует считать способ украшения, при котором краска на

носилась полосами на края и основные швы одежды. В связи с этим 
интересным представляется семантическая связь хантыйских слов 

оль 'полоса' и ольпанг 'крашеный'; нэруп 'краска' и нэрты 'тереть, 
красить, мазать, намазать'. В то же время у манси производным от 

слова олюп 'краска' является ольnыl:J 'цветной', а родство слов кел
ланкве 'красить' и келуп 'кровь; ярко-красный, алый' может свиде
тельствовать в пользу древнего использования красной краски. Дей
ствительно, красный цвет - выгыр (М), вурты (Х) - наиболее упот

ребим в технике раскрашивания у обских угров. 

Красная краска добывалась сравнительно легко, и, по-видимо

му, способы ее производства можно отнести к наиболее древним. На 
территории проживания обских угров был известен метод получения 

краски из коры дерева: ольхи, осины, лиственницы и др. В конце 

XIX - начале ХХ в . для ее изготовления также использовали охру, 
смешанную с растительным маслом, сок красных ягод, березовый 

гриб, краснотал [Сирелиус, 1907, с. 46-47; Изделия ... , 1911, с. 28, 31; 
Дмитриев-Садовников, 2000, с. 18-20). Казымские ханты окрашива
ли ровдужную обувь оленьей кровью, которую смешивали с настоем 

из лиственничной коры [Иванов, 1963, с. 75]. Для получения краски 
черного цвета и придания вещи влагонепроницаемости северные и 

восточные ханты использовали сажу, смешанную с рыбьим жиром 

[Прыткова, 1953, с. 199; Тахтуева, 1993, с. 12). Синюю, фиолетовую 
краску получали из сока ягод и глины. У. Т. Сирелиус отмечал также, 
что синюю краску остяки и вогулы покупали готовой в русских де

ревнях и называли ее по-русски - <(синяя краска» [1907, с. 47]. Из
вестно, что в середине ХХ в. кондинские манси окрашивали одежду 

в синий цвет, вытаптывая ее в глине на берегу реки (ПМА, 1993 г.). 
Для закрепления окраски восточные ханты добавляли в краску золу 
из пережженного березового гриба или соль [Тахтуева, 1993, с. 12; 
Шатилов, 2000, с. 92). 

Часто название того или иного цвета указывает на сырье, из кото
рого делалась краска. У юганских хантов красно-оранжевый цвет назы

вают корненк курасып 'похожий на отвар из коры лиственницы', оран-
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жеnо-коричневый - пой-кар 'кора осины' [Кулемзин, 1983, с. 1241. 
Наиболее распространенными бьuти краски красных (коричневых), 
ЧL:рных и темно-синих оттенков. При окрашивании основным тоном 
~1влялся натуральный (светлый, белый). Другие цвета не имели такого 
на <1ения и использовались как дополнительные к основным - крас-

1юму, белому и черному (синему) [Богордаева, 1999, с . 104]. 
Березовские манси готовили в конuе ХХ в. краску следующим 

образом: кору лиственницы, залитую водой, варили на медленном 
0 1 · 11с 2-3 часа, отстаивали, затем в течение нескольких дней выпари-
11;нги воду до получения густой однородной массы. Полученную 
J< раску наносили на одежду специально вырезанной из дерева заост-
11е нной палочкой . Казымские ханты при нанесении краски из бере
·11 J вой коры (сумат кар эвалт) на ровдугу использовали две палочки: 
1 ~юстренную - для рисования контура орнамента, в форме лопаточ
к и - для раскрашивания [Молданова, 1999, с. 18) . Юганские ханты 
uкрашивали ровдугу и мех, используемые дЛЯ изготовления обуви, 
111.tщерживая их в краске под гнетом в течение 10-15 дней [Тахтуева, 
19)3, с. 12]. Северные манси окрашивали отдельные части ровдуж
ной обуви совья вай в красный цвет, натирая их гнилушками ольхи 
/Федорова, 1994, с. 149]. Кандинские манси еще в середине ХХ в. ок
ра 1.1.швали коровьи шкуры в красно-коричневый цвет путем кипяче-

1111н в отваре из коры осины . По сведениям информантов, краска из 
коры имела цвета от коричневого до ярко-красного, была стойкой, 
нс линяла, долго сохраняла цвет (ПМА, 1993 г . ) . 

Полным погружением в красящий раствор получали цветные 
111пки и ткань. Иртышские ханты для окрашивания шерстяных ни-
1'ок в красный и желто-зеленый цвета в конце xrx - начале хх в. 
11 с 110льзовали соответственно травяной отвар плауна и корень под
~1аренника. Для этого корни растений сушили, размельчали, про
<х ивали, замачивали в теплой воде на 1-2 дня, затем в полученном 
11:~стое вымачивали в течение 7 дней или кипятили пряжу с добавле-
11 ием золы для закрепления окраски [Сирелиус, 1907, с. 47; Патка-
11о в, 1999, с. 76). В середине ХХ в. кондинские ханты готовую одеж
J lУ нз холста и мешковины красили целиком, так же как и цветные 
1 1 итки для вышивки и вязания, погружая их в краску. Окрашивание 
1т1 ерстяных ниток для вязания применялось в 1990-е гг. у ляпинских 
11 кондинских манси, при этом употреблялись промышленные кра
с 1пели (ПМА, 1991, 1993 гг.). 

Вышивка окрашенными шерстяными нитками и ее ттроисхожде-
111,1е привлекали внимание исследователей культуры обских угров еще 

n Х IX в. Описывая способы получения краски для ниток у иртышских 
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хантов, С.К. Патканов предполагал алтайское происхождение этой 
традиции у всех уральских народов [1999, с. 76]. Однако кроме алтай
цев окрашивание шерстяных ниток бьmо распространено у народов 

Поволжья и Приуралья, а также у восточных славян [Крюкова, 1973, 
с. 28; Грибова, 1980, с. 75]. Рассматривая традицию использования 
корневища подмаренника для окрашивания, Б.А. Куфтин отмечал, 
что «самодельной краски, окрашивающей в красный цвет льняной 

материал, не бьmо известно у русских славян и финнов)>, это растение 

они применяли искmочительно для шерстяных ниток, точно так же 

как и среднеазиатские народы [1926, с. 20]. В технологическом отно
шении окрашивание ниток из шерсти у обских угров в целом совпада

ет с чувашской традицией [Никитин, Крюкова, 1960, с. 14]. 
Другое происхождение имела технология окрашивания путем 

нанесения краски на готовую одежду. Она была известна многим на
родам Сибири и может характеризоваться у обских угров как мест
ная сибирская. Так, полосами раскрашивали ровдугу и кожу энцы, 

нганасаны, кеты, чукчи, эвенки, юкагиры, штампованными орна

ментами - чукчи и коряки [Туголуков, 1979, с. 90; Федорова, 1988а, 
с. 100]. Как и у обских угров, для приготовления краски использова
лись различные подручные средства, вкmочая кровь животных, сок 

ягод, охру, отвары из коры растений и пр. Таким образом, в культуре 

обских угров нашли отражение две традиции: южная ( среднеазиат
ская?) - окрашивание шерстяных ниток корнем подмаренника и се

верная (местная) - окрашивание шкур минеральными (охрой) и 
различными органическими красителями путем нанесения краски 

на поверхность. 

Вышивка подшейным волосом оленя и сухожильными нитками. 

Эта технология, вероятно, сложилась несколько позднее окрашива

ния на основе вышивания контура нарисованного орнамента. Под

шейный волос пришивали мелкими стежками сухожильными или 

другими нитками по контуру рисунка, нанесенного на ровдугу [Из

делия ... , 1911, с. 32] . Этот прием использовали сургутские ханты для 
украшения ровдужной обуви и рукавиц [Прыткова, 1953, с. 200]. 

Кроме того, вышивка подшейным волосом оленя сурам имела и 

самостоятельное знаqение, ею украшали одежду из ровдуги и сукна. 

В технологическом отношении она отлиqалась от вышивки нитками. 

Ваховские ханты вышивали верхнюю плечевую одежду из ровдуги 

сухожильными нитками следующим образом: ровдугу смачивали, а 

затем иглой из рыбьей косточки выполняли шов @перед иголку)>, в 

результате высыхания ровдуги образовывалась сплошная вышитая 

строчка [Иванов, 1963, с. 75]. 
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В конце XIX - начале ХХ в. восточные ханты вышивали под

шейным волосом и сухожильными нитками орнаменты белого цвета 

11а обуви и рукавицах, обшлагах, воротнике и нагрудном разрезе 

мужских рубах [Изделия"" 1911, с. 26; Дунин-Горкавич, 1996, с. 77]. 
У северных хантов, как отмечает Н.Ф. Прьrrкова, вышивка оленьим 
волосом была характерна лишь для предметов ритуального 

назначения [1953, с. 200] . Так, у казымских хантов кожаные рукави
цы, используемые на медвежьем празднике, вышивались оленьим 

волосом [Шухов, 1916а, с. 104, 1916б, с. 33]. А Г. Старцев упоминает 
об использовании хантами при декорировании одежды еще и кон

ского волоса [1928, с. 30] . 
Выделяя у обских угров две традиции вышивания: оленьим во

лосом по контуру нарисованного на ровдуге орнамента и сухожиль

ными нитками, С.В. Иванов относил первую к заимствованиям у ке

тов и эвенков, а вторую связывал с местным происхождением [1963, 
с. 76]. Действительно, распространение вышивки подшейным воло
сом оленя и сухожильными нитками фиксируется в основном у се

верных и восточных хантов. У северных манси бьmа известна лишь 
вышивка сухожильными нитками, которой украшались иногда 

игольники на сумках для рукоделия [Федорова, 1992б, с. 108]. Веро
нтно, манси эту вышивку заимствовали от хантов. А вопрос о ее про

исхождении у северных и восточных хантов тесным образом связан с 
теми видами материала, а также одежды и обуви, на которых она 

11роизводилась. Как бьmо показано выше, сукно и ровдуга применя
лись всеми группами обских угров. Однако украшение этой одежды 

рассматриваемыми видами вышивки носило локальный характер. 

Учитьmая контакты восточных хантов с кетами и эвенками, можно 
угверждать, что именно через них северные ханты, а через них и се-

1Jерные манси познакомились с вышивкой подшейным волосом оле

ня и сухожильными нитками. 

Кант. Для сохранения тепла оленьим волосом прокладывали 
111вы меховой одежды [Рындина, 1995, с. 276]. По-видимому, таким 
способом стремились укрепить швы. В дальнейшем эти функции 

стали выполнять узкие кантики из сукна, вставляемые в швы или на

шиваемые поверх швов [Там же]. Кантиками преимущественно 
красного цвета северные и восточные ханты и северные манси про

кладывали швы одежды и обуви из оленьего меха, а также швы, со

единяющие орнаменты меховой мозаики. Северные ханты и манси 
канты вставляли и в швы суконной одежды. 

Исследуя традицию прокладки швов одежды суконным кантом, 
Н.В. Лукина связывает ее происхождение с населением, которое из-
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давна было знакомо с тканями [Лукина, 1985, с. 189]. По отношению 
к обским уграм, по-видимому, можно говорить о двух традиuиях 

прокJrадывания швов одежды и обуви. Первая имеет функциональ

ное обоснование - укрепление швов. Вторая, охранительная, про

являющаяся в окантовке и прокладывании швов суконной одежды, 

основана на контрастном цветосочетании, выделяющем швы на об

щем фоне одежды. Обе традиции нашли отражение и в друтих спосо

бах декоративного оформления костюма обских утров. 

Обшивка края. С функциями укрепления края одежды и защиты 

от холода и влаги связывается обшивка узкими полосками ткани, 

тесьмой, мехом. В используемой при обшивке ткани, так же как и 

при окрашивании, наблюдался приоритет красного цвета. Так об

шивались края рукавов, ворота, подола, полочек плечевой одежды из 

сукна, домотканины, хлопчатобумажных тканей, ровдуги, меха, края 

голенищ обуви. У южных хантов на рубахах из домотканины края 

рукавов и подола обтливались с изнаночной стороны узкой полосой 

красной шерстяной ткани или красной нитью (ТГИАМЗ, № 7805, 
7879). Верхнюю плечевую одежду обшивали по краям подола, воро
та, полочек, манжет мехом выдры, зайца, лисы, собаки и др. На ме

ховой одежде края обшивались мехом контрастного uвета по отно

шению к основному фону. 

Этот прием украшения одежды применялся всеми группами об

ских угров; локальная специфика проявлялась в ширине обшивки. 

У северных манси и северных хантов по ширине полосы, которой 

был обшит край подола платья, и по тому, заходит ли она на изна
ночную сторону или нет, определяли локальную принадлежность 

владелицы [Федорова, 1994, с. 164] (ПМА, 2004 г.). 
Мозаика, Этот способ украшения одежды путем сочетания кусоч

ков меха, кожи или ткани темного и светлого тонов практиковался 

достаточно широко. Он отличается от друтого приема, основанного 

на сочетании деталей кроя, сшитых из кусочков меха разного uвета. 

Последний использовался при шитье шуб, капоров, меховой обуви у 

восточных, северных, южных хантов и северных и западных манси. 

По приемам и виду используемого материала мозаика у народов 
Сибири классифицируется на составной мех, полосы и орнаменты из 

меха, сукна, кожи или ровдуги [Федорова, J988б, с. 99-100]. В одежде 
обских угров представлены все виды, за исключением мозаики из 

кожи, что объясняется редкостью этого материала. Технология изго

товления составного меха, сшитого из мелких шкурок пушных живот

ных, рассматривалась выше. Предполагается, что именно на основе 

составного меха происходило развитие одного из простейших узоров 
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м • (1;1ики, так называемых сухариков, которые впоследствии вылились 

11 F.олсе сложные мозаичные орнаменты ленточного типа [Рындина, 
1•У1\ с. 321]. 

Исrюльзуя мозаику, обские угры составляли прямолинейные 

; н; 11точные и медальонные орнаменты. Узоры вырезали ножом из 

, 1) 1 1;;н 1,е го меха (камусы, пешка) светлого и темного тонов с помощью 

";~ рестш-юг·о трафарета или без него. Полосами мозаики (прямоли-

11 с й 11 ы е ленточные орнаменты) ханты и манси декорировали шубы, 

11 ~1рки , обувь и капоры из оленьего меха; медальонными орнамента

м и -- рукавиuы и шапки из сукна. Как правило, орнаментированные 
rщ1юс1, 1 вшивались в основные швы на одежде и обуви (см. цв. вкл" 

r 11t .. 1 ). Мозаика применялась также ДJIЯ украшения различной утва
ри (сумочек, игольниц, мешков и т. п.) из меха, ровдуги и сукна. 

Ареал бытования одежды с узорами меховой мозаики в конце 

Х 1 Х - ХХ в. включал территорию проживания северных и восточных 
.'t ~111топ и северных манси, т. е. групп, у которых существовало олене

lн )лст1:ю. Кроме того, отдельные экземпляры одежды с орнаментиро-

1щ11-1 ыми полосами фиксируются у южных хантов (шубы) и запад

'111.1х манси (парка, женская шуба) [Федорова, 1994, с. 131, 174; Рын-
11 111-1 <1, 1995, с. 30]. У восточных хантов была также известна обувь с 
.~юзаикой из окрашенной ровдуги [Прыткова, 1953, с. 161; Рындина, 
1'1 ~5 , с. 58]. В конце ХХ в. у северных хантов наблюдалась тенденция 
к увеличению количества орнаментированных полос на одежде. Так, 

'J к;1 »ымских хантов на подол нашивались две полосы, а полосы 

пжшь пол стали доходить до плеча [Молданова, 1999, с. 12]. 
С мозаикой были знакомы многие народы Сибири. Территори

~11 рождения этой традиции С.В. Иванов считал Приобье [.1963, 
<.:. 153-159]. Происхождение меховой мозаики в среде древнего 
у рал ьского населения предполагает Е.Г. Федорова [1988б, с. 104]. 
l11щт13ерждением участия обских угров в формировании этой тра

,1 \1 11J ии служат орнаменты на их берестяной утвари, бисерных изде

J 1нчх, а также в вышивке. Сходство прямолинейных и криволиней-

111.ix орнаментов на коже и бересте с вышитыми не раз отмечалось 
11 сt:лсдователями [Изделия"" 1911, с. 59; Иванов, 1952, с. 88-90; 
Г'1_. 11 щина, 1995, с. 315-395; и др.]. Изучение непрерывных бордюров 
г1 мозаике обских угров выявило их многокомпонентную основу, 

1 _(1торая, по мнению О.М. Рындиной, складывалась путем взаимо

, ~; 1~iст1:1ия северосибирских (представленных собственно мозаикой), 

1 1,. ж ных (вышивка шерстяными нитками) и местных (раскрашива-

1111е) орнаментальных традиций [1995, с. 329-330]. 
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Вышивка шерстяными нитками. В XVIII в. вышитая одежда фик
сируется у южных манси, а в XVIII - начале ХХ в. у восточных и за

падных манси, у южных, среднеобских и восточных хантов [Лепе

хин, 1814, с. 28; Пигнатти, 1912, с. 13; Шульц, 1924, с. 179; и др.]. Вы
шивкой нитками украшали одежду из домотканины (см. цв. вкл" 
рис. 2). При вышивании использовали шерстяные нитки. Вышивали 
также бумажными и шелковыми нитками, гарусом [Прыткова, 1953, 
с. 200; Иванов, 1963, с. 78). 

Не останавливаясь подробно на технике вышивки и мотивах 
орнаментации, которые неоднократно описаны в литературе [Из

делия .. ., 1911, с. 57-64; Иванов, 1963, с. 78-80; Рындина, 1995, 
с. 336-346; Vahter, 1953, S. 27-37; и др.], отметим, что у хантов и ман
си бьmо известно пять видов вышивки, совпадающих по приемам: 
1) керем ханчь (от хант. кередем 'перевернуть, повернуть') - мелкие 
параллельные стежки, вплотную соприкасающиеся друг с другом; 

2) рутъ ханчъ (Х) - вышитый двусторонний контур, состояший из 
мелких квадратов, соприкасающихся углами по диагонали; 3) ханда 
ханчъ (Х) - мелкие стежки по контуру рисунка, который затем запол
няется более крупными стежками; 4) севем ханчъ (Х) - крестиком; 
5) ектем ханчъ (Х) - рисунок выполняется крупными стежками без 
контура [Изделия ... , 1911, с. 64; Пигнатти, 1912, с. 13]. Ханты одним 
словом ханчъ 'метка, узор, пестрое' одинаково обозначали как способ 

шитья, так и узор. Близко к нему мансийское ханса 'узор' (xaнcalJ 
'пестрый'). В то же время если у хантов обозначение самого процесса 
вышивания ханши ентыйлты 'вышивать' происходит от ханчъ, то у 

манси «вышивать» - хорам юнmуljкве от хорам 'украшение'. В обоих 

случаях уточняется способ нанесения узора или украшения, который 

вьmолнялся иглой - ентыйлты (Х), юнmуljкве (М). 

Вышивкой украшалась женская одежда: рубахи, халаты, платки 
[Изделия"., 1911, с. 60; Прыткова, 1953, с. 169-172; Федорова, 1994, 
с. 169; Vahter, 1953, S. 47-52), а также мужская - рубахи и штаны 
[Прыткова, 1953, с. 14; Федорова, 1994, с. 120; Дунин-Горкавич, 1996, 
с. 77, 79). Наиболее ранними признаются рубахи, перед и рукава 
которых полностью вышивались приемом продернутой вышивки -
керем ханчъ (Х) [Рындина, 1995, с. 337]. 

В конце XIX - начале ХХ в. площади вышивки на рубахах и ха
латах сокращаются и локализуются в виде бордюрных полос вдоль 

основных швов и по краям. Как правило, бордюрной вышивкой ук

рашали ворот, нагрудный разрез, края рукавов и подола, она прохо

дила вдоль боковых швов рубах и халатов из домотканой материи. 
На спинке женских рубах вышивка располагалась в виде прямо-
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угольных бордюров вдоль ворота, проймы, а также боковых швов. 

Иногда основные швы, края рукавов и подола рубахи обшивали 
красной или темно-коричневой ниткой. 

В среде сибирских народов вышивка обских угров по своей тех-

1юлогии не имеет аналогов. Поиск способов вышивки, сходных с об
скоугорскими, уводит по другому направлению - в Поволжье и 
Приуралье. Здесь фиксируются наиболее близкие приемы вышивки 

по технике и способу расположения ее на одежде [Иванов, 1963, 
с. 78-80; Крюкова, 1970, с. 267; Патканов, 1999, с. 72; и др.). Этот 
nреал позволяет говорить о единых истоках вышивки обских угров и 
народов Поволжья и Приуралья. Кроме того, выявляются параллели 
более широкого плана, включающие вышивку карел, русских, укра

инцев и болгар [Иванов, 1963, с. 80). 
В конце XIX - начале ХХ в. вышивка у обских угров постепенно 

начинает исчезать, что связано с переходом на одежду, сшитую из 

фабричных тканей, которую украшали аппликацией [Шульц, 1924, 
с. 178; Дунин-Горкавич, 1996, с. 129]. Наглядно иллюстрируют пpo
Llecc замены вышивки аппликацией экземпляры мужских рубах и 
женских туникообразных халатов из домотканины, на которых вы

шивка сочетается с аппликацией (ТГИАМЗ, No 7260, 7845). По-ви
димому, изначально аппликацией украшались те зоны на плечевой 
одежде, которые раньше полностью бьmи покрыты вышивкой, на
пример рукава и нагрудная часть (ТГИАМЗ , No 7818). С полной за
меной домотканых материй на фабричные происходит не только из
менение покроя нижней плечевой одежды, но и вытеснение вышив

ки аппликацией с сохранением традиционно орнаментируемых зон. 

Процесс замены вышивки аппликацией в это же время наблюдался 
и у народов Поволжья, и у русского населения, что также бьmо свя
зnно с широким распространением покупных тканей [Гаген-Торн, 

1960, с. 220; Никитин, Крюкова, 1960, с. 47; Шмелева, Тазихина, 
1970, с. 119]. По-видимому, в данном случае можно говорить об об
щих тенденциях развития украшений одежды в этот период. 

Аппликация. В традиционном костюме аппликативными орна

ментами декорировали элементы, сшить1е из тканей, в том числе 

сукна. Предполагается, что ранее обские угры украшали аппликаци
ей и одежду, сшитую из ровдуги и рыбьей кожи [Иванов, 1963, с. 75). 
Однако в этнографической действительности таких предметов не за

фиксировано. 
Аппликация нашивалась на одежду мелкими стежками потай-

11ым швом (см. цв. вкл., рис. 3). При этом наиболее красивым орна
ментом считался мелкий (4-5 мм шириной). В начале ХХ в. так же, 
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как и при изготовлении орнаментированных мозаичных nолос, хан

ты использовали для вырезания аттпликативных орнаментов бере

стяные трафареты, контур которых обводился на ткани [Дунин-Гор

кавич, 1996, с. 123, 130]. Наиболее распространенным видом аппли
кации были нашитые полоски и полоски с зубчиками, однако 

известны и более сложные, которые, как предполагается, были пере

несены в конце XIX - начале ХХ в. с меховой мозаики [Прыткова, 

1953, с. 201; Федорова, 1988а, с. 88]. 
В расположении аппликативного декора на плечевой одежде 

прослеживаются единые для обских утров традиuии. Так, на жен

ских туникообразных халатах с боковыми вставками аппликаuией 

декорировались края полочек, подола, рукавов, клинья переда и 

спинки, плечевые швы. На рубахах и платьях из покупных тканей 

аппликацией украшались манжеты, воротник, нагрудная планка, ко

кетка, край подола, шов, соединяющий волан и стан [Соколова, 

1972, с. 40; Лукина, 1985, с. 163; Федорова, 1994, с. 119]. На туникооб
разных халатах из фабричных тканей аппликативные орнаменты на

шивались по краям полочек и вдоль боковых швов . Повсеместно ап

пликативные орнаменты при-менялись для украшения ритуальной 

одежды (суконные шапки-колпаки для медвежьего праздника, рука

вицы из сукна, пояса). У манси аппликация встречалась также и на 

промысловой одежде (охотничьи халаты, суконные гуси) [Паллас, 

1786, с. 51; Федорова, 1994, с. 134-135]. 
Аппликация на мансийских мужских и женских рубахах, как 

предполагается, явление позднее, появившееся в начале ХХ в. [Фе

дорова, 1994, с. 119], о чем свидетельствует и простота используемой 
при этом орнаментации - как правило , это нашивные полосы [Там 

же, 1992б, с. 105]. 
Приемами аппликации владели и другие сибирские народы. Од

нако только Il)IЯ обских угров были характерны сложные апnлика

тивные орнаменты, выполненные из хлопчатобумажной ткани и 

сукна. По-видимому , разработка технологических приемов, при по

мощи которых получали апттликативные орнаменты , происходила в 

обскоугорской среде на основе меховой мозаики и вышивки шерстя

ными нитками. Сама же традиция декорирования одежцы апплика

цией, вероятно, развивалась конвергентным путем на основе таких 

способов украшения , как раскрашивание , вышивка, нашивание на 

одежду различного рода украшений и т. п. 

Часто вышивка нитками и аппликация на одеЖде обских угров 

дополнялись бисером. У северных хантов, по мнению Н.Ф. Прытко-
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11oii, аппликация постепенно заменила бисерную вышивку на жен
с 1, оi~ кожаной обуви - нир [1953, с. 197J. 

Бисер и бисерные украшения. В культуре обских угров -- это явле-

11 иr:, 13 традиционности которого вряд ли приходится сомневаться. Од-

11 :11-.:0 несовпадение названий бисера в хантыйском и мансийском язы
· :1х может свидетельствовать в пользу разных пугей формирования 

'1 1кщиции использования бисера и бус у этих народов. У манси назва-

1111с бисера и бус - сак. (МС), cdx (МВ), сак , сахсал, сак.к.ваг, сак.ыт, 

1 1 1/щ, сак. , сак.квалыг (М) - имеет, видимо, иранские корни [Чернецов, 

l'J47, с. 115; Федорова, 1994, с. 109] . Для северной группы хантов было 
~: 11х1ктерно обозначение, сходное с мансийским, - сук. или сак. (ХКз) 

! Л vкина, 1985, с . 155; Молданова, 1999, с. 26]. У восточных хантов от-
1111(; чс110 существование двух слов - ай-кех 'маленький камень' и сук 

!Лv кина, 1985, с. 155]. При этом первое близко к южнохашъrйскому 
1~J 1<.my, обозначающему также и камень, - кец, к.ев. Проявляющаяся 

: ': 11(им образом связь камня и бисера позволила О.М. Рындиной cдe

J1J'11. вывод о перенесении на бисер сакральных функций камня [1998, 
1;. 220-224]. Производное обозначение бисера от сак. (МС), cdx (МВ), 
•mr (_М) у манси может свидетельствовать в пользу первичного ис-
1 1 1.)Jlf >Ювания бус, а также - об изначальной предпочтительности бус 

1 ю сравнению с бисером [Федорова, 1994, с . 197]. 
Вопрос о происхождении традиции использования и появлении 

L111 1,;e pa у обских угров в настоящее время остается нерешенным. Он 
1 ·~ с 111_,1м образом связан с исследованием торгово-обменных отноше-

11111,1 1-1а территории Западной Сибири; с видами и типами используе
,v1 11' 0 бисера и бус; с технологией производства и топографией бисер-

111.1 х у крашен и й; распространенностью их у разных групп обских уг-
1 \() П в различное время. 

Как правило , бисер и бусы приобретались обскими уграми в 
'> •\ 1J.c торговых или обменных операций . Традиция импортированюr 

111 ера и бус на территорию Западной Сибири имеет глубокие кор-

111 1, f1 ее происхожцение соотносится с культурно-генетическими 

• ' 11 ~ 1 J>1ми обских угров и древнего населения Западной Сибири. Так, 
1рх-· 1,тоrические находки раннего железного века и эпохи средневе

кс~ 11 ь >1 на территории Западной Сибири включают бисер, а также 
1vc11 (из стекла, полудрагоценных камней и бронзы), что свидетель

r 111уст о существовании импорта с территории Средиземноморья, 
1 ' 1 н;,1 L11ей Азии и из стран Востока [Матвеева , 1993, с. 159; Матющен-
1 " · 1995а, с. 76-77]. Начало ввоза на территорию Западной Сибири 
11,1 редством славянской торговли бус из полупрозрачного или не-
11111 -~ JХР1ного стекла, янтаря, сердолика, горного хрусталя, бронзы и 
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от друга и вплотную . У хантов, ло свидетельству Г. Старцева, вышив
кой по одной бисеринке украшались подарки или свадебные вещи 
[1928, с. 30). Украшение женского платья и суконной одежды по кра·· 
ям рукавов и подола вышивкой этого вида у северных манси счита

ется заимствованным у хантов [Федорова, 1992а, с. 105]. 
По-видимому, наиболее распространенным способом у обских 

угров следует считать вышивку со стежком в три бисеринки в раз
ных комбинациях (см. цв. вкл., рис. 5, б). Т.А. Молданова выделила 
в вышивке казымских хантов четыре варианта комбинирования ря

дов со стежком в три бисеринки: 1) сетка с ромбической ячейкой со 
стороной в четыре бисеринки; 2) зигзаг, образующий в сочетании 
ромбическую сетку со стороной в три бисеринки; 3) столбики из 
двух рядов по три (четыре) бисеринки; 4) вариант под названием 
васы куш 'утиный коготок' или васы к.ур ' утиная лапка', представ
ляющий собой три столбика из трех (четырех) бисеринок, располо

женных в ряд, из них два боковых - под углом к среднему ll999, 
с. 26-28]. 

Кроме того , известны и другие способы вышивки (рис. 2). 
Г. Старцев описывает также способ, при котором бисер нанизывают 

на одну нитку, а пришивают другой (1928 , с . 30]. 
По характеру расположения бисеринок с сеточным способом 

вышивки на основе ромбической ячейки совпадают наиболее рас
пространенные способы бисерного плетения, основу которых со

ставляют ромбические ячейки из четырех или восьми бисеринок 
(см. uв. вкл., рис. 5, г). Плетение могло осушествляться с использо

ванием одной или нескольких ниток [Федорова, 1994, с. 197; Молда
нова, 1999, с. 28). При этом чем больше было ниток, на которые на
низывался бисер, тем шире получалась плетеная лента. Как правило , 
при плетении применяли четное количество иголок с нитками от 

двух и более (рис . 3). У обских и казымских хантов самым ранним 
способом с'-!Итается плетение, основу которого составляют ячейки со 
стороной в три бисеринки [Молданова, 1999, с. 28]. Розеточная осно
ва бисерного плетения позволяет вести плетение в разных направле

ниях и создавать прямолинейные ленточные и медальонные орна

менты из бисера разных цветов. 
В конце XIX-XX в. в технике бисерного плетения делали съем

ные украшения: шейно-нагрудные и накосные. В качестве съемных 

нашейных украшений использовались и простые бисерные низки, к 

которым крепились крестики. В конце ХХ в. из бисера стали плести 

перстни, браслеты , медальоны. 
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Рис. 2. Приемы вышивки бисером . 
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f • - кµест из пяти бисеринок; б - вертикальный стежок в две бисеринки; в - rори-
1," 1тал.ьный стежок в две бисериНЮf с добавленной третьей под стежком ; г - двойной 

стежок в две бисеринки. 

Также у обских угров встречались съемные украшения, на кото-

11 t .1 ,\ бисерная вышивка сочеталась с плетением. Например, у ляпин

r ' 1( ИХ манси зафиксировано нашейное украшение сиплопс, представ

т1 ю.шее собой вышитый бисером в виде сетки трапециевидный ку

;: , ~к хлопчатобумажной ткани с бисерным плетением по нижнему 

к 1 :1ю (ПМА, 1991 r.). Нашейное украшение подобной формы - тур-

11 п 11 · ( МС) , тур лапе (ХС) - в виде неширокой вышитой бисером 

11 олосы ткани с пришитой к ней полукруглой бисерной сеткой быта-
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Рис. 3. Приемы бисерного плетения. 
а - в несколько нитей с ячейкой из восьми бисеринок; б - в одну нить с ячейкой иэ 
восьми бисеринок; в - в одну нить с ячейкой из четырех бисеринок; г - в одну или 
несколько нитей пуrем произвольного соединения нитей и образования ячеек из не-

скольких бисеринок. 
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вала у северных групп обских угров [Федорова, 1994, с. 195; Молда
нова, 1999, с. 26). У северных и восточных хантов такое ожерелье не 
имело тканой основы и целиком сплеталось из бисера [Тахтуева, 

1993, с. 14; Молданова, 1999, с. 30). Данная особенность бисерного 
ожерелья отражена в его названии у восточных хантов - tur kow 
(ХВх), tur kaw (ХСл), т. е. бисерное ожерелье. 

Плетеные бисерные полосы нашивались на плечевую одежду, 

меховую обувь с союзками, на пояса, прикреплялись к нижнему 

краю мехового женского капора, к углам косынки, к концам пояса 

из ткани. Женская плечевая одежда демонстрирует следующее рас

положение нашивных бисерных украшений: на рубахах из домотка
нины - по краям рукавов, нагрудного разреза, на воротнике и пле

•~ах (южные ханты, восточные манси) (ТГИАМЗ, No 7110, 7805, 7807) 
(рис. 4); на халатах из холста и хлопчатобумажных тканей - по кра

ям пол и рукавов (восточные манси, южные и северные ханты) 

(ТГИАМЗ, No 7845) (рис. 5); на кафтанах - по краям полочек и по
дола, на обшлагах и плечах, на спинке до талии, вдоль швов наспин

ных вставок (южные ханты, восточные манси) (ТГИАМЗ, No 7102, 
7810) (рис. 6); на суконных халатах и шубах с тканевым покрытием -
вдоль края правой полы, на подоле , на обшлагах (восточные ханты) 
(КГКМ, No 011/3, 042/1, 056) (рис. 7); на рубахах-платьях из фабрич
ных тканей - по краю подола, вдоль нагрудного разреза и шва обор
ки , на манжетах и воротнике, по линии кокетки (северные и восточ

ные ханты) (КГКМ, No 004/1, 014/7, 551; ТОКМ, No 9140) (рис. 8, 5). 
В целом география распространения бисера и сопутствующих 

ему признаков традиционной одежды - покроя, типов и способов 

украшений - достаточно широк. Он включает территорию прожи
нания обских угров, тюркоязычных народов Сибири, народов Сред
ней Азии и Поволжья [Лукина, 1985, с. 155; Федорова, 1994, с. 109). 
Эта территория расширяется, если учитывать народы Сибири, кото
рые тоже использовали бисер для украшения традиционных костю

мов. В частности, вышитые бисером полосы из ровдуги или сукна 

нашивали на одежду кеты, эвенки, эвены, долганы, якуты, коряки 

1 Прыткова, 1961а, с. 230; Василевич, 1969, с . 131; Антропова, 1971, 
с. 77; Федорова, 1988б, с. 93, 94, 96, 98; Гаврильева, 1998, с. 80-81). 
Аналоги накосным бисерным украшениям обских угров обнаружи-
1шются у кетов [Клюева, Михайлова, 1988, с. 110] . Не раз отмечалось 
сходство украшений из бисера обских угров и народов Поволжья, 

11 роявляющееся не только в технологии изготовления, но и в топо
rт>афии [Иванов, 1963, с. 83; Крюкова, 1970, с. 267). Так, например, у 
мордвы бисером (вышивкой и нанизыванием) декорировались го-
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лонные уборы, плечевая и поясная одежда. Из бисера делали шей

но-нагрудные, головные, поясные украшения [Прокина, 1994, с. 65]. 
Марийцы расшивали бисером еще и головки свадебных лаптей 

[Крюкова, 1968, с. 63]. 
Сфера применения бус в качестве украшения костюма по срав

нению с бисером в XIX-XX вв. была неширокой. Так, известно, что 
бусинами обшивали края одежды, низки бус прикрепляли к краям 

накосных и нагрудных украшений, ими соединяли концы ложных 

кос [Прыткова, 1953, с. 208; Лукина, 1985, с. 229-231; Федорова, 1994, 
с. 197]. В мансийских сказках фигурируют «расшитый бусами на
грудник», «нагрудник яркий из бус», халаты и платья, подолы кото

рых «для утяжеления» вышиты <(широким узором из разноцветных 

бус» [Конькова, 1993, с. 63, 96, 104]. Обшивание подола бусами прак
тиковалось и южными хантами: бусы нашивались на край подола ту

никообразных халатов из домотканого полотна [Народы Севера ... , 
1986, с. 95]. У ваховских и салымских хантов отмечено бытование 
косников, сделанных полностью из крупных бус и медных колец 

1 Шульц, 1924, с. 181; Прыткова, 1953, с. 207]. 
Бисер и бусы в одежде обских угров часто сочетались с металли

ческими украшениями, которые нашивались на нее или использова

JIИСЬ в качестве подвесок. В XVIII-XIX вв. бляшками и пуговицами 
наряду с бисером расшивалась женская плечевая одежда из сукна и 

домотканины [Кастрен, 1860, с. 231; Прыткова, 1953, с. 184; Народы 
Севера ... , 1986, с. 95; Новицкий, 1999, с. 39]. В XIX в. северные манси 
украшали мужские обрядовые халаты для медвежьего праздника 

свинцовыми и оловянными пластинками, а также бусами, бисером, 

позументом, пуговицами и бубенцами [Гондатти, 1888, с. 18]. Метал
лические подвески крепились к нижнему краю нашейных, нагруд-

11ых, накосных бисерных украшений [Клюева, Михайлова, 1988, 
с. 110]. Северные манси в XIX в., нанизывая бисер, бусы и металли
ческие бляшки на узкие кожаные ремешки, делали серьги [Гондатти, 

1888, с. 7-8]. У салымскихи аганскиххантов бытовали мужские (а на 
Агане - и женские) плетеные пояса, к концам которых пришива-

/·'11 с. 8. Покрой и архитектоника украшений женских рубах-платьев, ХХ в. 
(а - перед, б - спинка). 

1, 2 - - северные манси (1 - нижнесосьвинские и обские, 2 - верхне- и среднесось-

11111 1скиL\ ляпинские, верхнелозьвинские, верхнепелымские (по Федоровой [1994, 
~ 1 •2. рис. 17])); 3, 4 - северные ханты (3 - шурышкарские (по Сязи [2000, с. 192, 
1>11 С. . '26, JJ), 4 - полуйские (по Сязи [2000, с. 193, рис. 27, 2])); 5 - восточные (аган-

ские) ханты (ПМА, Нижневартовский р-н, 1997 г.). 
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лись бисерные ленты с низками бус и металлическими украшениями 

на концах [Лукина, 1985, с. 50]. 
Топография нашивных бисерных и металлических украшений на 

плечевой одежде позволяет проследить взаимосвязь между ними. 

Идентичное бисерным расположение металлических нашивок на 
женской плечевой одежде демонстрируют женские кафтаны хантов 

(ТГИАМЗ, No 7810), а также шубы с суконным верхом восточных хан
тов [Прыткова, 1953, с. 194, рис. 75]. В начале ХХ в. салымские ханты 
носили по праздникам ситцевые кофты с воротником, расшитым 

оловянными бляшками, который, как предполагается, впоследствии 
сменился бисерным [Шульц, 1924, с. 180]. По информации ляпинских 
манси, бисер на одежду стали нашивать вместо металлических блях 

(ПМА, 1991 г.). О первичном характере металлических украшений по 
отношению к бисеру в культуре северных хантов свидетельствует обо

значение крестообразного элемента бисерной вышивки - JиJ 'отливка 

(оловянная)' [Молданова, 1999, с. 26]. 
Определенная связь прослеживается в расположении металличе

ских украшений и полос меховой мозаики на плечевой одежде. На

пример, расположение металлических нашивок вдоль края полочек и 

на подоле хантыйских кафтанов XVIII в. из Ханты-Мансийского ок
ружного музея (сейчас Государственный музей природы и человека, 
г. Ханты-Мансийск), описание которых приводит Н.Ф. Прыткова, 
аналогично расположению орнаментированных мозаичных полос на 

шубах из оленьего меха у северных групп обских уrров [1953, с. 184, 
рис. 65, с. 216, рис. 105]. 

Металлические украшения. Этот вид украшений обских угров 
представлял собой набор мелких предметов, включающий бляхи, 
пуговицы, колокольчики, бубенчики, цепочки и т. п. Нередко в ка

честве украшений использовались предметы средневекового брон

золитейного производства [Шульц, 1924, с. 181]. В фольклоре опи
сывается «дорогая одежда, украшенная металлическими поделка

ми», «Жертвенные нагрудники, украшенные бисером, золотыми и 

серебряными пряжками», цветные шали с «шеркунцами-колоколь
чиками на концах кистей» [Мифы"., 1990, с. 156; Конькова, 1993, 
с. 63]. Украшения из металла можно условно разделить на три груп
пы: нашивные (накладные), подвески и съемные. 

В этнографической литературе металлические украшения фик
сируются у хантов с XVIII в. Г. Новицкий так описывал одеяние ос
тячек: «".утворяют одежды своя иногда из сукон, обычаем тем же, 

что и мужи, токмо должайшия, даже до самой земли; украшают же 

даты от олова в низу и накола цату близ даты покладая; оныя же 
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суть излиянны в подобие взоров".» [1999, с. 39]. Сведения о метал
лических украшениях женской одежды остяков Сургутского округа 
приводятся в «Топографическом описании Тобольского наместни

чества», составленном в конце XVIII в.: «Женщины же кругом во
ротника по борту у куртни окладывают вылитыми из олова прорез

ными бляшками, наподобие позумента."» [Описание"., 1982, с. 29]. 
В Березовском округе <(женский пол нашивает по полам и по подо

лу оловянные по их названию кебы» [Там же, с. 33]. Из этих отрыв
ков ясно, что металлические нашивки были сделаны из олова в 
виде бляшек с узорами. Археологические находки на территории 

Западной Сибири и этнографические коллекции подтверждают эти 

данные. Происхождение этих бляшек связывается с местным про
изводством, которое в упрощенной форме продолжало существо

вать у хантов в конце XIX в. 
Кроме оловянных бляшек для нашивания применяли и другие· 

мелкие металлические изделия. В целом можно выделить два основ

t1ых вида металлических нашивных украшений хантов и манси. Это 
бляхи и пуговицы. Бляхи, по-видимому, представляют более ранний 

вид металлических украшений. Среди них различаются четырех
угольные решетчатые и крестовидные (шириной 2-4 см), а также 
круглые плоские с зубчиками по краю (диаметром 1,5-2 см) и с дву
мя или четырьмя прорезями в центре [Изделия"., 1911, с. 108; Прыт
кова, 1953, с. 185, 202] (ТГИАМЗ, No 7810). Нашиваемые на одежду 
пуговицы бьши полусферической (диаметром от 1,5 до 0,5 см) или 
плоской формы. Они имели ножку, при помощи которой крепились 

к одежде. 

У хантов наиболее распространенное название металлических 

блях - кебы, по-видимому, в родстве с ним находится мансийское 

обозначение оловянных пластинок - капи [Прыткова, 1953, с. 177]. 
Видовое разнообразие металлических украшений отражено в языке 

восточных хантов. Так, металлические пластинки, используемые в 

качестве украшений, назывались way lawзs, way lapзs, где way -
'леньги, металл', а lawзs, /арзs - 'пластинка'; !}осзJ 'металлическая 

бляха (как украшение на поясе или ремне)'; kз7Jзn, kзузQ 'пуговица'. 
В то же время для обозначения металла, железа у манси использова

лось слово кер, у хантов близкое к нему - карты. 

Во второй половине ХХ в. на смену металлическим нашивкам 

11ришли пластмассовые пуговицы, которые нашивались в зонах тра

;1иционного расположения металлических украшений. Так, в 90-е гг. 
ХХ в. варьеганские ханты украшали пластмассовыми пуговицами 

воротник и нижний край суконного халата (ПМА, 1997 г.). Более 
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разнообразным стал ассортимент подвесок, в качестве таковых нар я -
ду с пуговицами, старинными бляхами стали использовать монеты, 

гильзы от пуль, детали различных механизмов, современные укра

шения. 

Традиция приоритетного использования металлических наши

вок для декорирования женской одежды сохранялась и в XIX - на
чале ХХ в. Так, северные и восточные ханты украшали ими воротни
ки, в том числе съемные, суконных женских халатов [Прыткова, 

1953, с. 208; Лукина, 1985, с. 42). Северные манси обшивали оловян
ными отливками воротники хлопчатобумажных рубах [Федорова, 
1992а, с. 105). У северных манси и восточных хантов бьшо известно 
нагрудное украшение в виде одной или двух суконных полос, соеди

ненных на шее, которые были расшиты бляшками или металличе
скими пуговицами и украшены по краям подвесками из бус, бисера, 

монет и т. д. [Прыткова, 1953, с. 208; Федорова, 1994, с. 197). Рассмат
ривая этот вид нагрудного украшения в связи с бисерным подобной 

же формы, Е.Г. Федорова допускает, что оно является съемным ва
риантом воротника суконной женской одежды [1994, с. 198). Жен
ские суконные воротники рок:, сплошь расшитые пластмассовыми и 

металлическими пуговицами и надеваемые по праздникам поверх 

халатов, зафиксированы в конце ХХ в. у переселившихся на Демьян
ку юганских хантов (ПМА, 1999 г. ). 

Предполагается, что со съемными воротниками связано проис

хождение и другого вида нагрудного украшения, бытовавшего у об

ских и нижнесосьвинских манси - мальсоупс, магисунт, основу ко

торого составляли узкая суконная петля и прикрепленный к ней 

прямоугольник из сукна с нагрудным разрезом, застегивающимся на 

пуговки [Федорова, 1994, с. 195-196). Нагрудник и петля украшались 
бисером. У тромъеганских хантов нагрудник подобной формы в кон
це ХХ в. расшивался пластмассовыми пуговицами, бисером, бусами, 

а к верхнему краю его иногда прикреплялись подвески из низок бус 

(КГКМ, No 550, 565). У васюганских хантов отмечено бытование 
женского украшения в виде «полосы с нашитыми пуговицами и 

бляшками, проходящей по верхней части груди наискось от левого 
плеча под правую руку)>, аналогичного женской перевязи народов 

Поволжья [Лукина, 1985, с. 232). В мужском костюме обских угров 
металлическими бляшками и пуговицами декорировались кожаные 

пояса [Прыткова, 1953, с. 157-159; Федорова, 1994, с. 142). 
В качестве подвесок использовался целый комплекс металличе

ских изделий: бубенчики, колокольчики, пронизки, цепочки, коль
ца, бляхи и т. п., а также бляхи с антропоморфным или зооморфным 
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изображением. У ляпинских манси такие бляхи назывались самлуп

та, в то время как бляшки, нашиваемые на одежду, именовались к:э

ти и капы (ПМА, 1991 г. ). 
Металлические подвески прикреплялись к головным уборам, 

11акосным и нагрудным украшениям, к плечевой одежде. В частно

сти, южные ханты пришивали их к центральному углу платка или 

косынки, а северные ханты - к нижнему краю женского мехового 

капора со стороны затьшка [Прыткова, 1953, с. 203-204). В конце 
XIX в. северные манси пришивали бубенчики к рукавам (в области 
11лечевого и локтевого суставов) женской шубы из оленьего меха, а 

также на детскую одежду [Гондатти, 1888, с. 16; Федорова, 1988б, 
с. 85). Кроме того, металлические подвески составляли обязатель-
11ую часть ложных кос - сев (ХС), сiiль (МСс, МЛп), которые были 

распространены у северных и восточных хантов, северных и части 

западных манси [Прыткова, 1953, с. 206; Федорова, 1994, с. 157). 
Концы ложных кос украшались бляшками, кольцами, бубенчиками, 

колокольчиками и т. п. и соединялись между србой цепочками или 

низками бисера и бус. Металлические подвески (жетоны, монеты) 

крепились к концам женских косоплеток из бисера южных хантов и 

восточных манси [Клюева, Михайлова, 1988, с. 109). 
К числу съемных металлических украшений обских угров отно

сятся покупные кольца и серьги. Кольца - туля (МСс, МЛп, МОб, 

МЛз), lujway (ХВх), tujway (ХСл), как правило, носили по нескольку 
штук на одном пальце. Наиболее распространенными были простые 

круглые кольца и щитковые. В эту группу украшений можно также 

1Jключить и ожерелья восточных хантов, состоящие только из метал

пических колец, пуговиц, крестиков, колокольчиков и т. п. [Лукина, 

1985, с. 62). 
Археологические и этнографические материалы позволяют раз

;~елить металлические украшения обских угров по месту производст-

1111 на привозные и местные. Описаны существовавшие в начале 

ХХ в. у хантов и манси способы литья бляшек, колец и перстней из 

олова и свинца в формах с вырезанными ножом узорами или сделан-

11ыми по образцам [Сирелиус, 1907, с. 58; Шульц, 1924, с. 181; Прыт
кова, 1953, с. 142; Федорова, 1994, с. 115; Дунин-Горкавич, 1996, 
с. 123). Предполагается, что основными поставщиками олова и свин-
1щ бьши тобольские татары, с которыми связывалось происхождение 

оповянного литья обских угров, а также русские [Иванов, 1963, 
с. 82). С другой стороны, некоторые особенности литейного произ-
11одства обских угров позволяют говорить о его связи с традициями 
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древнего населения Урала и народов Поволжья [Иванов, 1963, с. 82; 
Федорова, 1994, с. 116). 

Так же как бисер и бусы, металлические украшения пользова
лись большим спросом у обских угров и достаточно рано стали 
предметом обменно-торговых отношений. Находки металлических 
изделий эпохи средневековья свидетельствуют о широких внутрен
них западносибирских и внешних обменно-торговых контактах 
[Матющенко, 1995б, с. 111]. В XVI-XVII вв. различного рода метал
лические изделия (жетоны, кольца и серьги) в больших количествах 
завозились на ярмарки и в торговые центры Западной Сибири из 

России [Холостых, 1995, с. 158-165]. Кроме того, уже в XVII в. на 
ярмарки стали поступать металлические изделия местных тоболь

ских и туринских мастеров [Вилков, 1990, с . 105) . Очевидно, что 
привозные украшения в течение какого-то времени вытеснили ме

стные, заменив самодельные бляшки пуговицами, оловянные коль
ца - медными и т. д. 

Традиция изготовления и использования металлических бля-;. 
шек, по-видимому, в большей степени была характерна для хантый
ской культуры. В пользу этого предположения говорят отсутствие 
сведений по мансийской (вогульской) одежде с такими украшения..: 
ми в источниках XVIII в. и ее малочисленность в музейных коллек
циях. Суmествующие описания конца XIX - начала ХХ в. относятся 
в основном к северным и восточным манси, у которых такие укра-: 

шения могли появиться под влиянием хантыйской культуры вместе: 

с заимствованием отдельных элементов костюма. · 
У хантов металлические нашивки, подвески и кольца применя

лись повсеместно и фиксируются с XVIII в. Эго позволяет с учетом 
существования у них своего примитивного литейного производства 

расценивать данную традицию как общехантыйскую. Анализ укра

шаемых металлом деталей костюма показывает, что нашивки и под
вески бьии присущи более женской одежде хантов. В мужском кос
тюме бляшками и цепочками украшались, главным образом, пояса. 
Вероятно, происхождение приемов украшения женской одежды ме
таллическими подвесками и нашивками у хантов следует рассматри

вать в отдельности. Так, прикрепление металлических подвесок к на

косным украшениям находит аналоги у многих народов Сибири (нен

цев, нганасан, кетов, эвенков, народов Амура и дР.) и соотносится с 

общесибирской традицией [Клюева, Михайлова, 1988, с. 106-123), 
Нашивание металлических изделий на одежду практиковалось нгана
санами, энцами, эвенками и др. [Федорова, 1988б, с. 100]. В то же вре
мя наиболее близкие параллели в расположении и композиционном 
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построении нашивных металлических украшений хантов обнаружи
ваются при рассмотрении суконных кафтанов марийцев и башкир 

[Крюкова, 1970, с. 263-264]. Таким образом, можно говорить о фор
мировании хантьIЙской традиции использования металлических ук

рашений на основе смешения местных западносибирских и уральских 

элементов. При этом следует учитывать, что металлические украше

ния являются одними из наиболее распространенных. 

Кисточки. Наряду с металлическими и бисерными подвесками 

обские угры украшали одежду кисточками из ниток и сукна. Нитя

ные кисти или бахрома бьmи обязательной принадлежностью жен
ского платка у обских угров, причем их старались делать из расти

тельных волокон. Часто бахрому спарывали со старого платка и при
шивали к новому. Кисточки из разноцветных шерстяных ниток 
прикреплялись к концам бисерных косников у южных и восточных 

хантов [Клюева, Михайлова, 1988, с. 109-110]. 
Кисточка из разноцветных суконных полосок венчала верхушку 

обрядовой конусовидной шапки из сукна. Кроме того, в конце 

XIX-XX в . суконными кисточками украшали женскую и мужскую 
меховую одежду (парку, гусь, кумыш) северные и восточные ханты, 
северные манси. Северные и восточные ханты пришивали суконные 
кисточки на спинку мехового кумыша, иногда чередуя их с меховы

ми [Лукина, 1985, с. 48; Сязи, 2000, с. 88]. Северные манси суконны
ми кисточками декорировали ушки парки [Федорова, 1994, с. 129). 
В конце ХХ в. восточные ханты при нашивании на плечи женских 
шуб из оленьего меха суконных полосок оставляли их концы неза

шитыми, свободно спускающимися на рукав, в результате чего полу

чались своеобразные кисточки. 
Меховыми и суконными кисточками украшали верхнюю плече

вую одежду ненцы, кеты, эвены, коряки, нганасаны, эвенки [Федо
рова, 1988б, с. 99). Рассматривая традицию украшения меховой оде
жды суконными кисточками, Н.В. Лукина считает их чужеродным 

элементом в традиционной одежде хантов и отмечает, что они более 
характерны для северосамодийских народов [1985, с. 193). Вероятно, 
в комплексе украшений одежды хантов они появились в результате 

этнокультурных контактов с ненцами. 

Использование кисточек в накосных украшениях у обских угров 
отражает общие тенденции широко распространенной традиции, 

связанной в целом с украшением волос. Различного рода кисточки 

входили в состав накосных украшений многих народов Сибири, вы
полняющих охранительную и множительную функции [Клюева, 
Михайлова, 1988, с. 128). Иное происхождение может иметь тради-
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ция декорирования платков кистями из растительных волокон. БJШ
жайшие параллели ей находим у финно-пермских народов и тюр

коязычных народов Поволжья [Сепеев, 1975, с. 185; Лебедева, Атама
нов, 1987, с. 118; Прокина, 1994, с. 78]. Представляется, что 

использование кистей для платков имело функциональное обосно
вание, связанное с обычаем избегания и проявляющееся в способе 
ношения самого платка. В этнографической литературе упоминают

ся также раковины каури, которые применяли наряду с бисером и 

бусами для расшивки одеЖды. 

В целом анализ рассмотренных выше украшений показывает, 

что общими приемами украшения одеЖды для всех групп обских уг

ров являлись: окрашивание, кант, обшивка края, вышивка, плетение 

бисером, аппликация, использование металли'lеских изделий в виде на
шивок и подвесок (табл. 3). При этом в окрашивании можно выделить 

Таблица 3 

Распространение способов украшения одежцы у обских уrров в XVIII-XX вв. 

Хашы Манси 

южные 
восточ-

Способы украшения южные 
средне- ные эаnа.а- север-

(до нач . 
IЮСТОЧ- север-

(до нач. 
ные ные обские (до сер. ные ные 

Х:Хв.) ХIХв.) 
Х:Хв.) 

Окрашивание: 

ниток + + + + + + + + 
ткани + ? ? ? ? + ? ? 
рыбьей кожи ? ? + + ? - ? + 
ровдуги + + + + ? + + + 
шкуры (мездры) ? + + + ? + + ? 

Кант + + + + ? ? + + 
Обшивка края + + + + ? + + + 
Вышивка: 

шерстяными, хлопчато-

бумажными, шелко-

выми нитками + + + + + + + ? 
сухожильными нитками ? + + ? ? - ? + 
оленьим волосом ? + + ? ? - ? + 
бисером + + + + ? + + + 

Плетение из бисера + + + + ? + + + 
Ап:п.ликация + + + + ? + + + 
Металлические нашивки + + + + ? + + + 
Металлические подвески + + + + ? + + + 
Кисточки: 

из ниток + + + + + ? ? + 
из полосок ткани (сукна) ? + + ? - ? + + 

Мозаика ? + + + ? ? + + 
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две традиции - окрашивание шерстяных ниток с помощью красите

ля из корня подмаренника и окрашивание шкур, ровдуги и рыбьих 

кож красителями из коры деревьев, охры, кровью и т. д. Первая, по 

всей видимости, имеет южное происхоЖдение, вторая - общесибир

ское. Обшивка одеЖды по краям и вставка канта в швы - явление 
достаточно распространенное, связанное как с утилитарной функ
цией укрепления швов и краев одеЖды, так и с представлениями о 

магической функции одеЖдЫ. 
Локализация вышивки нитками по ткани в конце XVIII - начале 

ХХ в. тяготела к районам проживания южных, восточных, среднеоб

ских хантов и восточных, западных, южных манси. Однако в источ

никах XVIII в. есть свидетельства использования вышитой одеЖды и 
северными хантами, а данные XIX в. подтверЖдают существование 
такой одеЖды у северных манси, что позволяет говорить о единой 

для обских угров традиции. Исчезновение вышивки в начале ХХ в., 
по-видимому, бьmо обусловлено заменой одеЖды из домотканого 

полотна на сшитую из хлопчатобумажных тканей и покупную, кото

рую украшали апПJШкацией. Аппликация - прием украшения, поя
вившийся у обских угров достаточно поздно, в конце XIX - начале 

ХХ в. Как уже отмечалось, широкое распространение апПJШкации 

связано с переходом на одеЖдУ из покупных тканей. Однако сама 

традиция украшения одеЖды апПJШкацией, вероятно, носит общеси
бирский характер. 

Использование бисера для украшения одеЖдЬI зафиксировано у 
всех групп обских угров. Различие в названии бисера у хантов и ман

си может свидетельствовать в пользу разных путей формирования 

традиции его применения. Плетеные мансийские бисерные изделия 
отличаются от хантыйских более простой техникой исполнения, что 
позволяет их рассматривать как более позднее явление в культуре 

манси [Федорова, 1992б, с. 106; Vahter, 1953, S. 66]. 
Анализ изготовления и применения металли'lеских нашивок и 

подвесок у обских угров в XVIII-XIX вв. показывает, что они были 
более характерны для хантов, нежеJШ для манси. В конце XIX - на

чале ХХ в. металлические украшения бьmи заменены бисером и пу
говицами. Во второй половине ХХ в. этот вид украшений локализо

вался в районе проживания восточных и северных хантов, северных 

манси. 

Обязательным украшением женского платка у всех групп обских 

уrров являлись кисти, которые изготавливались из крапивных, шер

стяных, шелковых и хлопчатобумажных ниток. В настоящее время 
женщины отдают предпочтение покупным платкам с кистями. 
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Локальный характер носили: вышивка подшейным волосом оленя и 
сухожильными нитками, мозаика, использование суконных или шер

стяных кисточек. Вышивка подшейным волосом оленя и сухожильны
ми нитками фиксируется у северных хантов и манси и у восточных 
хантов - групп с оленеводческой направленностью хозяйства 

(см. табл. 3). У северных манси вышивка сухожильными нитками 
практиковалась в основном на игольниках сумок для рукоделия [Фе
дорова, 1992б, с. 108]. При этом в этнографической литературе вьще
ляются две традиции: обшивка (вышивка) волосом оленя окрашен
ного орнамента, которую, как считается, обские угры заимствовали у 

кетов и эвенков, и вышивка сухожильными нитками, возникшая на 

местной, доугорской основе [Иванов, 1963, с. 76; Федорова, 1992б, 
с. 108]. 

Использование для украшения одежды техники мозаики бьто 
характерно для восточных (тромъеганских) и северных хантов и за
падных и северных манси (см. табл. 3). Считая эту традицию орна
ментации северосибирской, О.М. Рындина предполагает, что важ
нейшую роль в формировании непрерывных бордюров мозаики сыг

рали орнаменты, вырезавшиеся из ровдуги и рыбьей кожи [1995, 
с. 333]. 

В украшении одежды кисточками прослеживаются несколько 
традиций: декорирование суконными кисточками меховой и сукон

ной одежды у северных и восточных (ваховских) хантов и северных и 

западных манси; вхождение кисточек из окрашенных шерстяных 

ниток в состав бисерных украшений у хантов; использование кисто

чек из шерстяных окрашенных ниток для украшения плетеных поя

сов и подвязок у северных манси, восточных и северных хантов (см. 

табл. 3). Эти способы декорирования связаны с происхождением оп
ределенных видов одежды. 

В целом каждый описанный выше способ украшения соответ
ствует одному из видов материала одежды (табл. 4). Эта обуслов
ленность позволяет определить изначально сушествовавшие спосо

бы украшения и их соответствие одежде из конкретного вида мате

риала. Обшивка использовалась практически на всех видах одежды 
из различного материала и, возможно, являлась одним из древней

ших способов ее украшения, точно так же, как и вставка в швы су
конного канта. Четко прослеживается связь вышивки шерстяными 
нитками и одежды из домотканого полотна, аппликации и одежды 

из различных тканей, мозаики и одежды из оленьего меха, окраши

вания и одежды из ровдуги, бисера, металлических нашивок и оде

жды из тканей, в том числе сукна. 
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ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ШИТЬЯ И ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ 

Материал, используемый для одежды и ее украшений, технология 
его обработки во многом обусловливали дальнейший процесс изго

товления костюма, создавали основу и задавали ритм всем последую

щим действиям. В этом ряду шитье и хранение одежды - явления 

цикличные и достаточно регламентированные, предусматривающие 

наличие определенного набора орудий, напрямую связанных с ком

плексом хозяйственной деятельности. В этом проявляется единство 
традиционного костюма и существующих технологий. 

В XVIII-XX вв. разнообразие применяемых обскими уграми ма
териалов ограничивалось рамками таежного охотничье-рыболовче

ского и оленеводческого комплексов; другая часть материалов соот

носилась с культурой кочевников лесостепи, а также зависела от 

торгово-обменных отношений. Рассмотрим, какой из этих комплек
сов бьm ~едущим и задавал ритм ходу создания одежды, каким обра
зом хозяиственная деятельность отражается в приемах хранения оде

жды и какие из них носят общий характер? 
В источниках XVIII в. отсутствуют сведения по изготовлению 

одежды и ее хранению, поэтому сводка дается по материалам 

XIX-XX вв. В традиционном укладе обских угров шитье и хранение 
одежды входили в обязанности женщины. Этим определялся поло
жительный образ женщины в фольклоре: рукодельница, «обладаю

щая иглой», «беспрерывно соболиные сотни стежков» шьющая «со

болей и зверей разных» вышивающая и т. д. [Мифы ... , 1990, с: 355, 
404; Молданов, 1999, с.108]. По сшитой женщиной одежде, изготов
ленному ее руками предмету окружающие нередко судили о том, ка

кая она хозяйка и что умеет делать [Молданова, 1999, с. 41]. Обуче
ние шитью начиналось с детства и сначала носило игровой характер: 
девочка мастерила куклы, одежду и украшения для них [Оберталлер, 

1935, с. 46; Федорова, 1988а, с. 88; Ильина, 1996, с. 11-13]. 
К моменту выхода замуж девушка должна была уметь изготав

ливать нитки, обрабатывать шкуры, шить и кроить одежду, выре
зать орнаменты и т. д. - словом, полностью владеть традиционной 

технологией создания костюма. В соответствии с локальными осо
бенностями хозяйства состав употребляемых орудий и используе
мая для их хранения утварь (игольницы, мотовильца, сумки, короб
ки и т. п.) могли варьироваться. Предметом первой необходимости 
для женщины являлась собственноручно сделанная коробка или 
сумка для хранения швейных принадлежностей - игольников ни-

' ток, наперстка, бисера и бус, трафаретов для орнаментов, заготовок 
орнаментов и т. п. 
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Коробки для хранения швейных принадлежностей. Они были рас
пространены у обских угров достаточно широко [Прыткова, 1953, 
с. 138; Федорова, 1994, с. 250; Шатилов, 2000, с. 89] (табл. 5). Их де
лали из бересты, пихтовой коры или плели из корней. Для сшивания 
бересты и коры использовали сухожильные нитки, кедровые корни, 

capry. Стенки и крышки коробок из бересты и коры орнаментирова
лись выскабливанием, окрашиванием и накладной резьбой. Локаль
ные особенности коробок проявлялись в технологии изготовления, 

способах украшения, орнаментации. 

Берестяные коробки относятся к наиболее распространенным 

(см. табл. 5). Круглые берестяные коробки - ciic тотап (МСс, 
МОб), ЯIJma йиljал (ХКз) характерны для северных групп обских уг
ров [Федорова, 1994, с. 251; Молданова, 1999, с. 14]. У манси и север
ных хантов больше использовались коробки подпрямоугольной фор
мы с выскобленным геометрическим орнаментом или с узорами, 

нанесенными краской [Федорова, 1994, с. 251, 2000г, с. 280; Молда-

Таблица 5 

Распространение предметов для хранения швейных принадлежностей у обских уrров 

ХмпЬ1 Манси 

Предметы южные вое- южные 
восточ -

(до нач. точ-
север- средне-

(до нач. 
ные запад- север-

ХХ в.) иые 
ные обские 

ХIХв.) 
(до сер. RЬIC iµ.ie 
ХХ:в.) 

Коробки из бересты: 

круглые ? ? + + ? ? ? + 
прямоугольные ? ? + + ? ? + + 
овальные ? ? + ? ? ? ? + 
треугольные - + - - - - - -

Коробки из пихтовой 

коры: 

круглые ? + ? ? ? ? ? ? 

овальные ? + + + ? ? ? ? 

Коробки плетеные: 

круглые ? + + + ? ? + + 
подпрямоугольные ? + + + ? ? ? ? 

Сумки из оленьих шкур: 

в форме усеченного 

овала, вытянутого 

в высоту ? + + + ? ? + + 
ромбовидные, вытя-

нутые в ширину - + - - - - - -
Сумки из кожи с лапок 

ПТИЦ ? + + ? ? ? - + 
Швейки ? + + + ? + + + 
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нова, 1999, с. 14]. У сынс:ких, куноватс:ких хантов и северных манси 
отмечено бытование овальных коробок, у васюганских хантов - тре

угольных, украшенных ажурной резьбой с подкладным фоном [Лу

кина, 1985, с. 243; Федорова, 2000г, с. 280]. 
Коробки из пихтовой коры, круглые или овальные, орнаменти

рованные краской, фиксируются у северных и восточных хантов 

(см. цв. вкл., рис. 6, а). При этом у сургутских хантов их примене
ние соотносится с традицией, пришедшей с Казыма, в то время как 

комбинирование пихты (стенки) и бересты (дно и крышка) - с 

формированием в восточнохантыйской среде [Лукина, 1985, с. 244, 
279]. Форма этих коробок, способы их орнаментации, сходные с 
используемыми для берестяных, а также распространение у хантов 

и манси позволяют отнести их к обскоугорскому комплексу [Там 

же, с. 279]. 
Плетенные из корней кедра или сарги коробки тар караник (М), 

или корноватики, имели круглую или подпрямоугольную форму. 

У манси зафиксированы корноватики круглой формы, у хантов -
круглой и подпрямоугольной [Федорова, 1994, с. 251]. Происхождение 
этих коробок в культуре хантов И манси дискуссионно. И.В. Лукина 

[1985, с. 248] связьmает эту традицию с палеосибирским населением, 
Е.Г. Федорова [2000г, с. 286] - с южным этническим компонентом, 
вошедшим в состав предков обских угров. 

Сумка - туся1J (МС), тутчан (МЛп), тутчанг хыр (Х), ян

та-кырах, кой-кырах (ХВ). Шилась из оленьих шкур в форме вытя
нутого в высоту усеченного овала, фиксируется с конца XIX в. у се
верных и части западных манси, северных, среднеобских и восточ
ных хантов [Лукина, 1985, с. 258; Федорова, 1994, с. 252; Шатилов, 
2000, с. 89] (см. табл. 5). Как правило, переднюю и заднюю стенки 
сумки делают целиком из шкуры со лба оленя или из кусочков ка

мусов в виде орнамента. Сбоку к сумке прикрепляют ромбовидный 
игольник из оленьего меха с кармашком для наперстка. Стенки 

сумки расшивают бисером, металлическими бляшками, окрашива

ют. Нередко они полностью украшаются мозаикой. В швы сумки 

вставляют суконные кантики, ровдужную бахрому, подвески из би

сера и бус с металлическими бляшками на концах. У сумок, сшитых 
из шкур со лба оленя, разноцветным сукном и бисером орнаменти

руются глазницы. Высушенные зубы оленя и копытца новорожден

ных оленят в качестве подвесок для сумки применяют северные 

ханты [Сязи, 1995, с. 15]. У ляпинских манси в тутчан вкладывает
ся маленькая сумочка хурых для хранения сухожильных нитей. Она 
имеет подпрямоугольную форму и шьется из камусов и ровдуги. 

88 

Предметы для шитья и хранения одежды 

Края соединяются при помощи ровдужных завязок (ПМА, 1991 г.). 
Нижнеобские ханты в подобных сумочках ерн (ур) хир 'темная/лес
ная сумка' также хранят бисер, подвески, нитки и т. п. [Сязи, 2000, 
с. 44]. 

Сумка, изготовленная в девичестве, становилась спутницей 

женщины на всю жизнь и со смертью хозяйки выходила из бытова

ния. Т.А. Молданова включила мешочки для рукоделия северных 
хантов в число глубоко личных предметов, сопровождающих жен
щину в течение жизни и передаваемых ею в наследство дочерям, 

внучкам и т. д. [1999, с. 42]. У северных манси существовал неглас
ный запрет продавать сумку [Попова, 2003, с. 146]. Так, В.И. Черне
цов отмечал: «Вогулка не продаст тутчана: старый еще можно, но 

новый нельзя» [Источники ... , 1987, с. 35]. Мансийские девушки в 
сумочках для рукоделия хранили куколок для свадьбы, а женщи

ны - пуповины детей [Головнев, 1995, с. 282; Попова, 2003, с. 146]. 
Сумку для рукоделия тучан северные ханты и манси клали в могилу 

умершей женщине [Лапина, 1998, с. 29] (ПМА, 1991 г.), при этом 
старые металлические подвески с нее снимали, они переходили по 

наследству. 

В этнографической литературе название этих сумок обских уг
ров и район их бытования (северные и восточные ханты, северные 
манси) связываются с влиянием ненцев [Прыткова, 1953, с. 138; Лу
кина, 1985, с. 257-259; Федорова, 1994, с. 253; Steinitz, 1980, S. 181]. 
В сумке ненецкого типа туця' (предположительно от ненецкого ту 
'огонь'), как правило, прикрепляли с одной стороны маленькую су

мочку падко, предназначенную для хранения сухожильных ниток, а 

с другой - игольник нив'ljэся. Такие сумки бытовали также у коми 
и саамов [Хомич, 1976а, с. 179]. Л.В. Хомич отмечает неоднознач
ность вопроса распространения сумок ненецкого типа у обских 

угров и саамов, не исключая возможности и генетической связи ме

жду ними, и заимствований [Там же]. Южное происхождение таких 

сумок предполагает И.В. Лукина, сравнивая сумки обских угров с 

тувинско-тоджинскими мешочками для хранения продуктов и ру

коделия. Она считает, что они проникли на север через предков са
модийцев, от которых впоследствии были заимствованы уграми 

[1985, с. 258]. 
У северных манси, северных и восточных хантов для хранения в 

дороге игл, ниток, наперстка и т. п. использовались, как предполага

ется, маленькие сумочки из лебединых (гусиных) лап [Там же, с. 259; 
Федорова, 1994, с. 253]. По данным Е.Г. Федоровой, их изготавлива
ли и из рыбьей кожи [2000г, с. 286]. Мужские дорожные сумки из 
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ровдуrи, сукна или меха (в том числе лосшюго) бытовали у восточ
ных и северных хантов и северных манси [Гондатти, 1888, с. 10; Лу
юmа, 1985, с. 256-257; Федорова, 1994, с. 253, 2000г, с. 288] (см. цв. 
вкл., рис. 6, б). Их носили на поясе или на лямке, перекинув через 
плечо. У ваховских хантов бьша известна сумка, как предполагается, 

заимствованная у кетов или тазовско-туруханских селькупов, вытя

нутая в ширину, с вшивным дном и несколькими парами ровдужных 

завязок [Лукина, 1985, с. 257, 259] (см. табл. 5). 
Проанализировав форму, технику орнаментации и сами узоры 

на сумках обских угров, Е.Г. Федорова считает, что они являются 
«достаточно древним элементом в культуре обских угров~ [2000г, 
с. 289]. При исследовании вопроса nроисхождеJ:ШЯ сумок у обских 
угров следует учитьmать традицию их использования. Показательны 
факты их широкого применения в первую очередь в качестве дорож

ных у таежных охотников и наделения магическими свойствами 
женских сумок. 

Деревянные швейки. Их обские угры употребляли для кройки, 
шитья и хранения швейных принадлежностей (см. табл. 5). По 
всей видимости, швейки обских угров по форме совпадали с уд
муртскими, у которых отверстие на возвышении служило в качест

ве паза для вставки столбика, к верхнему концу которого присое

динялся лоскут холста. К этому лоскуту во время шитья женщина, 

сидящая на самой доске швейки, прикрепляла рукоделие [Бели
цер, 1951, с. 34]. Швейки северных и среднеобских хантов, север
ных и западных манси в большинстве случаев служили для вы

кройки и обработки шкур [Прыткова, 1953, с. 137-138; Лукина, 
1985, с. 265; Федорова, 1994, с. 253]. Манси верховьев Лозьвы, Пе
лыма, Ляпина, Северной Сосьвы хранили в них иголки, лоскуты и 

т. п. [Сирелиус, 1906, с. 29-30; Федорова, 1994, с. 253]. И .В. Луки
на высказала предположение, что у восточных хантов швейки 
сформировались на местной основе в результате модификации 
кроильных досок [1985, с. 265]. Широкий ареал бытования швеек, 
включающий не только территорию проживания восточных хан

тов а также особенности их оформления (вырезанные пазы с пе-
' u 

редвигающимися колышками), свойственные для деревяннои ут-

вари хан.тов и манси в целом, можно рассматривать как свидетель

ство принадлежности этого предмета к единой для обских уrров 
традиции. 

Кроильные доски. Они фиксировались в конце XIX-XX в. У всех 
групп хантов и манси. Их ширина достигала 15-40 см, длина 
70-150 см. Выделяются два типа кроильных досок. Первые - йон-
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тесты-сэхил (Х), едахко (ХС) - желобовидной формы, иногда с ор

наментированной верхней частью, вторые - новхатне парт (М) -
плоские, зауженные к одному краю [Прыткова, 1953, с. 130; Народы 
Севера ... , 1986, с. 63; Федорова, 1994, с. 113]. Ваховские ханты крои
ли шкуры также на перевернутом вверх дном деревянном блюде и 

на весу [Лукина, 1985, с. 265]. По мнению И.В. Лукиной, формиро
вание кроильных досок у восточных хантов произошло по аналогии 

с досками для обработки рыбы [Там же]. 
Раскрой производили специальным ножом с узким клинком. 

При кройке использовали шкуру без остатка: центральная часть пmа 
на крупные части одежды - спинку, полочки и т. д.; из камусов 

шили обувь, рукавицы, вырезали орнамент; щетка с копыт употреб

лялась для подошвы мужской обуви; шкуры со лба предназначались 
для изготовления подошвы мужской обуви, женских капоров и су

мочек, остатки шкур - для пошива рукавов и дополнительных час

тей одежды. 

Сухожильные нитки - лэн-пун, сэхум (Х), сэтап (М). Их повсе

местно употребляли для сшивания как шкур, так и сукна, тканей. Их 
получали путем расщепления высушенных спинных и ножных сухо

жилий лося или оленя. Нитки из лосиных сухожилий бьmи более 
толстыми, ими шили обувь. Отделенные от туши сухожилия сушили, 
расщепляли при помощи ножа или костяной иглы, затем смачивали 

и отбивали [Попов, 1955, с. 80]. Отбивку сухожилий производили де
ревянной колотушкой или обухом топора. Салымские и ваховские 
ханты полученные волокна расчесывали гребнем [Шульц, 1924, 
с. 178; Шатилов, 2000, с. 89]. Затем сухожилия скручивали: на бедре, 
колене или на щеке ладонью, зажав один конец нитки зубами, а дру

гой - пальцами свободной руки [Попов, 1955, с. 82; Шатилов, 2000, 
с. 89]. На щеке и на бедре скручивали нитки восточные ханты, север
ные манси (ПМА, 1997, 2004 rr.) (см. цв. вкл., рис. 7). Демьянские 
ханты в конце ХХ в. разделенные сухожильные волокна смачива
ли слюной, продергивая через зубы, после чего скручивали ладонью 
на колене или, делая нить двойной, - между ладонями (ПМА, 
1999 г.). Наряду с сухожильными шили нитками из растительных во
локон (крапивы, конопли, льна), шерсти, а в ХХ в. в обиход начали 
входить и покупные нитки фабричного производства. Нитки храни
ли заплетенными или наматывали на специальное приспособле

ние - крепилку, мотовильце. 

Крепилки. В качестве них использовали косточки птиц, подъя
зычную кость лося или оленя, бедренные косточки пушных зверей, а 

также палочки и металлическую проволоку. В конце XIX-XX в. кре-
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пилки были распространены у восточных и северных хантов, север

ных манси [Лукина, 1985, с. 263-264]. Часто они прикреплялись к 
суконному игольнику прямоугольной формы и.ли сумочке. 

Мотовилъца. Они представляли собой пластинки, вырезанные' 
из кости мамонта или рога оленя. Мотовилъца бытовали в конце 

XIX - начале ХХ в. у восточных хантов, с которыми связывается их 
создание и разработка [Прыткова, 1953, с. 134; Лукина, 1985, с. 278]. 
И.В. Лукина, исследовав виды крепилок восточных хантов, пришла 

к заключению, что их формирование началось в глубокой древности 
и было связано с угорской, в частности восточнохантыйской, средой 

[1985, с. 263-264]. 
Кроме того, у северных манси сухожильные нитки хранились в 

специальных маленьких сумочках - хурых, которые могли быть за
имствованы у ненцев. 

Иглы. У обских угров применялись костяные и металлические 
иглы. Иглы из оленьих или беличьих косточек фиксировались в на
чале ХХ в. у хантов [Сирелиус, 1906, с. 28-29]. Воспоминания об их 
использовании еще сохранялись у кондинских манси в 1990-х rr. 
(ПМА, 1993 г.). Металлические иголки юнтен (М), йинтып (Х) фаб
ричного производства постепенно вытеснили костяные. При шитье 

из оленьих или других подобных шкур использовали костяное шило. 
Приступая к шитью, мастерицы надевали костяной или металличе

ский наперсток немта (М), йонтесты-л'уй (Х). Зачастую он бьm без 

донышка и делался из обрезков дула ружья. У северных манси в ка
честве наперстка употреблялся также изготовленный из толстой 
кожи напальчник туля хэсап (ПМА, 2004 г.). 

Игольники. У обских угров игольники представлены тремя типа

ми: прямоугольными и.ли круглыми из ткани и/или сукна; ромбо
видными из сукна или меха; трубчатыми. Игольники первого типа -
намат (Х) , немто (М) дифференцируются по способу изготовления 

и украшения на два варианта: 1) из хлопчатобумажной ткани сап
пликацией (северные и восточные ханты); 2) суконные с обшивкой 
мехом, аппликацией, вышивкой бисером (северные манси, северные 
и восточные ханты) (табл. 6). Игольники второго варианта среднеоб
ские и восточные ханты храни.ли, свернув трубочкой [Прыткова, 
1953, с. 136]. 

К первому типу близки по технологии и идентичны по названию 
игольники второго типа - намат (Х), немто (М), имеющие ромбо
видную форму, карман для наперстка и декорируемые бисером, ме

ховой оторочкой, вышивкой подшейным волосом оленя или аппли

кацией. Их используют северные ханты, северные и часть западных 
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Таблица 6 

Распространение игольников у обских уrров 

Ханты Манси 

Тип 
южные южные 

игольников (до нач . 
восточ- север- средне-

(до нач. 
восточ- запад- север-

ХХв. ) 
ные ные обские XlX в.) ные ные ные 

1. Сукоюrые прямо-

угольные ? + + + ? ? ? + 
Хлопчатобумажные 

круглые ? + + ? ? ? ? ? 
11. Меховые или сукон-

ные ромбовидные ? ? + ? ? ? + + 
Ш. Трубчатые ? + + ? ? ? ? ? 

Из ткани, прямоутоль-

ные с кармашками ? + ? ? ? ? ? ? 

манси, которые часто пришивают их к сумке для рукоделия [Прыт;,,, 

кова, 1953, с. 136; Федорова, 1994, с . 252] (см. табл. 6). 
Игольники третьего типа йинтуп хот изготавливались из полых 

косточек или металлических трубочек восточными и северными хан
тами [Прыткова, 1953, с . 136; Иванов, 1970, с . 197; Лукина, 1985, 
с. 261] (см. табл. 6). Их полость, закрываемая пробками, служила для 
хранения швейных игл. Этот тип игольников признается у народов 
Сибири наиболее архаичным и, по мнению И.В . Лукиной, относится 
к обскоугорскому комплексу материальной культуры [Иванов, 1970, 
с. 197; Лукина, 1985, с. 261, 279]. Особняком стоит зафиксированный 
у васюганско-александровских хантов игольник из двух слоев хлоп

чатобумажной ткани, хранимый сложенным вдвое и имеющий кар
машки на месте сгиба [Лукина, 1985, с . 259] (см. табл. 6). 

Приведенные материалы показывают, что для большинства 
игольников обских угров характерно использование сукна и ткани . 
Первые два вида игольников объединяет название, что также может 
указывать на единство происхождения. Сам термин намат и близ

кие к нему по значению слова у обских угров и венгров связывают

ся с обозначением войлока, кошмы, что рассматривается в пользу 
южного происхождения таких игольников [Там же, с. 263]. И.В. Лу
кина также отмечает определенное сходство сворачиваемых трубоч

кой хантыйских игольников из ткани и меха с кетскими, ненецки
ми, селькупскими, эвенкийскими и полагает, что они являются ре
минисценцией костяных игольников и имеют южное (алтайское) 
происхождение [Там же, с. 260, 262]. 

Швы. Этот элемент в одежде обских угров бьm достаточно еди
нообразным. Одним из распространенных бьm шов «шаг с заходом 
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за шаг», который использовался при шитье одежды из ткани, сукна 

[Ерныхова, 2000, с. 55-56]. Для одежды из ткани применялись двой
ной бельевой шов и обметывание через край. Последним приемом 
соединялись и части меховой одежды. Чем меньше был стежок, тем 
искуснее считалась мастерица. Швы меховой одежды прокладывали 
подшейным волосом оленя или суконным кантом. У ляпинских 
манси практиковалось сшивание шкур с ворсяной стороны [Федоро
ва, 1994, с. 116]. 

В фольклоре обских угров часто упоминается склеивание одеж-

ды - акван-ханалtiлуукве (М). Как правило, склеенная одежда отли

чалась непрочностью и быстро разваливалась, что противопоставля

лось одежде сшитой- прочной и красивой [Мифы ... , 1990, с. 64, 74]. 
Реально склеивание частей одежды не зафиксировано. 

В целом предметы, связанные с изготовлением одежды, высту

пали своеобразным социальным маркером: будучи «женскими» они 
соответственно наполнялись «женской» символикой. Так, напри
мер, манси при рождении девочки приносили на священное место 

иглы, игольники, наперстки, ступки для толчения крапивы [Гемуев, 
Сагалаев, 1986, с. 150]. Саль1мские ханты оставляли на женских мо
гилах сломанные прялки [Шульц, 1924, с. 191]. 

Шитье одежды - процесс более ритуализированный, чем подго

товка материалов, поскольку сопряжен с индивидуальными характе

ристиками, с одной стороны, челове~а, который шьет одежду, с дру
гой - человека, которому она предназначается. У обских угров нача
ло изготовления одежды сопровождалось обрядовыми действиями. 
Мансийские женщины бросали в огонь несколько лос:кугк:ов, чтобы 
«дети» его могли играть ими так же, как и дети людей [Федорова, 
1988а, с. 88]. 

В набор предметов для ухода за одеждой входят выбивалки, сум
ки и коробки для хранения и перевозки одежды. Этот комплекс до
вольно разрозненный и не у всех групп представлен одинаковым со

ставом. В нем четко вьщеляются две традиции. 

Первая согласуется с оленеводческим хозяйством и постоянны

ми перекочевками и наблюдается у северных хантов, северных и час

ти западных манси. В этих условиях одежду хранили в больших меш
ках ёрн хыр (ХС), ёрн хурыг (МС), которые имели подпрямоугольную 

форму, вытянутую по горизонтали, шились из кусочков меха, сукна, 

ровдуги и украшались мозаичными орнаментами [Прыткова, 1953, 
с. 139; Федорова, 1994, с. 249]. Края этих мешков соединялись при 
помощи завязок из ровдуги. Северные манси декорировали такой 
мешок копытцами оленят, а также шили его из коровьей шкуры, при 
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этом лицевая сторона делалась из меха [Федорова, 1994, с. 250]. У се
верных хантов такие мешки различались по форме и функциональ
ному назначению. Вьщеляются два типа мешков: вай хир (ХС) - по

луовальной формы, вытянутые по вертикали, предназначенные для 

женской обуви, и ёрн (ур) хир (ХС) - подпрямоугольной или под
квадратной формы, в которых хранили мужскую обувь, меховую 
одежду, заготовки для шитья и другие мелочи [Сязи, 2000, с. 42]. На
звание мешков для хранения одежды указывает на их ненецкое про

исхождение [Прыткова, 1953, с. 139; Федорова, 1994, с. 249]. В усло
виях кочевого быта одежду, упакованную в такие мешки, часто хра
нили на грузовых нартах. Кроме обских угров и ненцев такие мешки 
использовались для хранения одежды у коми-зырян и саамов [Луки

на, 1985, с. 259]. В чуме одежда вместе с другими женскими предме
тами хранилась около входа, такое расположение бьmо характерно 

для обских угров и ненцев. 
Вторая традиция связана с охотничье-рыболовческим хозяйст

вом, полукочевым или оседлым образом жизни и предполагает ис

пользование больших коробок из бересты или пихтовой коры, кото
рые изготавливались таким же образом, как и коробки для хранения 
рукоделия. Такой вид хранения одежды наблюдается у восточных и 
северных хантов и обских манси [Прыткова, 1953, с. 139; Лукина, 
1985, с. 259; Федорова, 1994, с. 117]. 

С оседль1м или полукочевым образом жизни связано и хранение 
одежды в лабазах на высоких столбах, а также в сенях жилища слева 

от входа. В помещении одежду хранили в подвешенном состоянии 

на стенах или перебрасывали через шесты и перекладины. Исполь
зуемая одежда обычно размещалась над нарами хозяина. Обувь, а 

также меховую и суконную одежду развешивали отдельно. В жилище 
одежду хранили в «тюменских» сундуках, что характеризуется как 

русская традиция [Федорова, 1994, с. 257]. 
К предметам ухода за одеждой относятся деревянные выбивалки 

нарэп (Х), нархип (ХПм, ХТр ), которые у северных групп хантов и 
манси известны в двух вариантах - мужском и женском [Гондатrи, 

1888, с. 17; Прыткова, 1953, с. 139]. Выбивалки предназначались для 
чистки одежды от пыли и снега. Мужские выбивалки имели форму 

лопатки и часто использовались для разрыхления снега при установ

ке капканов. Женские, достигая в длину 75-80 см, превосходили по 
размерам мужские, делались плоскими и выгнутыми в виде сабли. 

Рукоятки у них бьmи плоскими и декорировались резьбой, а нередко 

и раскрашивались красной краской [Там же]. У юганских хантов вы

бивалки назывались чочыхтип и имели приближенную к женским 
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выбивалкам северных хантов мечевидную форму [Лукина, 1985, 
с. 265]. Выбивалки подобной формы Я/jгаць'(н) бытовали также У се
верных соседей хантов - неJЩев [Хомич 1976а, с. 176]. 

Н.Ф. Прыткова отмечала сходство формы и названия женских 
выбивалок северных хантов с трепалом для льна южных хантов, что, 

по ее предположению, было связано с переносом старого термина на 

новый предмет [1953, с. 230]. Н.В. Лукина указывает на близость на
званий мечевидных выбивалок северных хантов и саблевидных вос
точных хантов с названием ножа норхып в языке-табу медвежьего 
культа у казымских хантов, а лопаткообразные выбивалки сравнива
ет с колотушками шаманских бубнов и связывает их распростране

ние с культурой охотников тайги и оленеводов тундры [1985, с. 266]. 
Меховая зимняя обувь у обских угров подвергалась специальной 

обработке: ее коптили над костром. В результате она сушилась, ста

новясь более эластичной и удобной при носке, и получала водоне
проницаемые качества. Одежду, шкуры для ее изготовления. коптили 
над костром в небольшой яме [Павловсюrй, 1907, с. 32; Кулемзин, 
Лукина, 1992, с. 78]. Северные манси над костром ставили берестя
ную коробку (высотой около 1 ми в диаметре до 0,7 м), к стенкам и 
днищу которой прикрепляли обувь и шкуры, и коптили ее содержи

мое в течение нескольких часов [Источники ... , 1987, с. 151]. 
У хантов по отношению к одежде соблюдались определенные за

преты: нельзя было наступать на одежду, в противном случае ее не
обходимо бьшо «очистить>) над orneм, вращая «ПО сотщу»; зашивать 
одежду на себе и т . п. [Лапина, 1998, с. 20]. Для женской и обрядовой 
одежды предусматривались специальные условия хранения. С насту
плением половой зредости каждая девушка должна была собmодать 
набор правил и запретов, в число которых входили табу, связанные с 
одеждой. Так, например, у хантов с этого возраста девушки стирали 

свою одежду в отдельном корыте. Женскую одежду отделяли от муж
ской при хранении, женскую нижнюю поясную одежду хранили в 
определенном месте - за очагом [Лукина, 1985, с. 37; Ильина, 1996, 
с. 15; Тал:игива, 1999 с. 98]. У манси набmодался запрет подвеПIИВать 
женскую обувь над костром [Павловский, 1907, с. 32]. Отдельно хра
нили: обрядовую и праздничную одежду [Федорова, 1994, с. 204; 
Молданова, 1999, с. 39]. 

Таким образом, к числу общераспространенных предметов для 

шитья и хранения одежды относятся плетеные коробки (корновати
ки), кроильные доски и ножи, иглы, наперстки. 

Локально применялись коробки - берестяные (северные и 
восточные ханты, северные манси) и из пихтовой коры (северные и 
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восточные ханты); женские сумки для.рукоделия (северные и вос

точные ханты, северные и часть западных манси); дорожн;ые сумоч
ки для рукоделия ( север,ные и восточные ханты, северные манси); 
деревянные швейки (северные и в9сточные ханты, северные и 
часть западных ;манси); крепилки для ниток ( северf{ые и восточные 
ханты, северные манси); мотовильца (восточные xa:flrы); суМ:очки 
для хранения нитей (северные маяси), игольники первого (север
ные и восточные ханты, северные манси), второго (северные ханты, 

северные и часть западных11:ЦlНСИ) и третьего (северные и восточ
ные ханты) вида; мешки (сщ1ерные ханты, северные и ч:асть запад
ных манси) и коробки для хранения одежды (северные и восточные 
ханты, обские манси); выбивалки для одежды (северные и восточ-
ные хацты, севернЬl:е манси). · · 

В этом комплексе выделяются предметы, характерные для охот

ничье-рыболовческого (берестяные коробки для храненИя рукоде"" 
лия и одежды, кроильные доски, дорожные и мужские сумочки для 

рукоделия, креhилки Для ниток, мотовильца) и оленеводческого 
(сумки для рукоделия и мешки Для хранения одежды) типов хозяйст
ва. Особое место занимают предметы, происхождение которых свя
зывается с южными ( суКонные игольники) и обскоугорскими (дере
вянные швейки, трубчатые игольники) традициями. 

* * * 
Исследование технологии изготовления одежды у обских угров 

позволяет установить материаль1 для пошива одежды, соотносимые с 

культурой таежных охотНиков-рыболовов, оленеводов и скотоводов 
лесостепи, и на основе анализа динамики их распространения вьще

лить три периода, связанных с появлением одних и исчезновением 

других видов материала. Первый период (XVIII в.) отличался разно
образием материалов, включающих большинство наименований из 

вышеперечисленных, за исключением искусственных тканей. Пре
обладающими были местные материалы. Второй период (XIX - на
чало ХХ в.) характеризуется постепенным исчезновением одежды из 
рыбьей кожи и крапивного полотна, массовым распространением 

хлопчатобумажных тканей. Третий период (ХХ в.) отмечен актив
ным вхождением в обиход покупных тканей, которые постепенно 
вытеснили традиционные материалы. 

Проявляющаяся при этом корреляционная связь позволяет го

ворить о том, что процесс изменения материала одежды влиял на 

приемы ее украшения, и рассматривать эти изменения в соответст

вии с вьщеленными периодами. Наибольшее разнообразие приемов 

украшеция было характерно для XIX - начала ХХ в., что объясняет-
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ся, с одной стороны, большим притоком привозных товаров, в том 

числе тканей и различного вида украшений, с другой - сохранением 
традиционных приемов и видов украшений. Таким образом, к числу 
главных факторов, обусловливающих изменения декоративного уб
ранства костюма обских угров, относятся замена материала, исполь

зуемого для одежды, и появление готовых украшений, способных за
менить изготавливаемые традиционным способом. 

11 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Глава И ТИПОЛОГИЯ ОДЕЖДЫ 

В этнографической науке понятие «одежда» рассматривается 

достаточно широко и включает ряд элементов, которые в целом со

ставляют костюм. По месту нахождения в составе костюмного ком
плекса выделяются плечевая и поясная одежда, пояса, обувь, голов
ные уборы и т. д., а также накосные, наручные, шейно-наrрудные и 
другие украшения. Прическа тоже часть костюма, тем более что она 
во многом обусловливала форму головного убора и украшений. 

Говоря об историческом и традиционном костюме, мы подразу

меваем определенный набор элементов, учитывая, что в отличие от 

исторического костюма, меняющегося в соответствии с веяниями 

эпохи, традшmонный более стабилен, более консервативен . Сфор
мировавшись в определенный исторический период, традиционный 
костюм отражает особенности одежды этого времени и таким обра
зом являет собой застывшую форму костюма исторического, разви

тие которого шло от наиболее простых в конструктивном отноше

нии элементов к сложным. В упрощенной эволюционистской схеме 
процесс развития элементов костюма представлен следующим обра
зом: плечевая одежда появилась от накидки, защищающей от атмо
сферных осадков и холода; поясная одежда (пояс-повязка, перед
ник, юбки, штаны и т. п.) - от шнурка, который носили на поясе; 
головные уборы - от причесок и головных украшений и т. д. [Адлер, 
1903, с. 72-76; Липе, 2001, с. 74]. 

Другой вопрос, насколько характерен тот или иной элемент кос
тюма для конкретного народа и с чем связаны степень открьпости 

тела и количество составляющих костюм деталей? Эти вопросы 
вплотную связаны с генезисом и функциями одежды. Так, степень 
закрьпости тела определялась с двумя основными факторами: кли
матическими условиями и •обособлением полов• (развитием семей
но-брачных отношений) (Ратцелъ, 1902, с. 92; Адлер, 1903, с. 54; То
карев, 1970, с. 8; Липе, 2001, с. 75]. Изучение истории костюма пока-
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зывает, что, хотя климатические условия и влияли определенным 

образом на форму и материал одежды, количество составляющих 
костюм элементов напрямую не связано с природным фактором и в 

большей степени обусловлено хозяйственной деятельностью, разви
тием технологии изготовления одежды и общественными приорите

тами. 

Состав костюмного комплекса отличается набором определен
ных предметов одежды, различающихся по способу ношения, материа

лу, покрою, и украшений. Так, плечевая одежда может быть представ
лена рубахой, кафтаном, шубой, накидкой и т. д., поясная одежда -
поясом-повязкой, юбкой, штанами и т. д., головные уборы - шап

ками, капорами, платками и т. д., обувь - сандалиями, башмаками, 

сапогами и т. д. Появление и развитие этой одежды было обусловле
но рядом причин, среди которых важное значение имеют климат 

u ' 

хозяиственная деятельность, историко-культурные контакты. 

Зарождение отдельных предметов одежды связывается с кон
кретными народами и культурами, в среде которых они сформирова
лись, а распространение у других народов отражает их истори

ко-культурные и культурно-генетические связи. Так, конструирова
ние и использование длинных штанов и узких кафтанов соотносится 

с культурой индоевропейских народов (персов, скифов, лидийцев, 
фригийцев и др.), тоги - с древними римлянами, кимоно - с япон
цами и т. д. [Мерцалова, 1993, с. 52; Пармон, 1997, с. 18, 25, 26, 46; 
Врун, Тилъке, 2001, с. 8, 11]. Одежда, включенная в состав костюма 
другого народа, подвергается некоторым изменениям в соответствии 

со вкусами новых владельцев, часто на ее основе складывается но

вый вид, а иногда и новые элементы костюма. Кроме того, формиро
ванию новых предметов способствует применение нетрадиционных 

материалов. Сочетание всех этих элементов создает специфику тра
диционного костюма. Сравнительный анализ видов одежды, мате
риала, из которого они шились, их покроя и территории бьпования 

дает возможность установить, какие из них являлись базовыми (наи

более древними), а какие появились позднее, и определить таким 
образом динамику развития костюма в целом. 

СОСТАВ КОСТЮМНОГО КОМПЛЕКСА 

У обских угров в состав костюма входили плечевая и поясная 
одежда, пояса, обувь, головные уборы, рукавицы, шейно-наrрудные, 
накосные и наручные украшения. Каждый из компонентов был 
представлен несколькими видами и типами, различающимися по 

способу ношения и изготовления, материалу и покрою. Видовое раз-
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нообразие одежды во многом зависело от применяемых материалов, 

что нашло отражение и .в ее названии. 

Выявленная при исследовании технологии: изготовления одеж

дь1 и украшений динамика показала, что использование отдельных 

материалов у разных групп обских угров .не бьmо синхронным и не

которые из них вышли из бытования достаточно рано. Рассмотрение 
костюмного комплекса позволит ответить на вопросы: в рамках ка

кого хронологического периода и для каких предметов одежды упот

реблялся тот или иной материал? имели ли место взаимозаменяю

щие материалы по отношению к конкретному элементу костюма? .с 
каким хозяйственным комплексом связано существование того или 

иного вида одеждь1? 
Плечевая одежда (нижняя и верхняя). Она составляла основу кос

тюма обских угров. История развития костюма показьmает, что изна

чально всякая одежда являлась и нате;п,ной (нижней), и верхней, а 
выделение собственно верхней одежды бьmо вызвано традицией 

употребления наслаиваемых одежд, отражающих социальНЬIЙ статус 

их хозяина [Коляков, 1989, с. 105-106]. У народов Сибири верхняя 
плечевая одежда первоначально 'повсеместно была единственной, а 
особая нате;п,ная одежда стала появляться лишь в XVII-XVIII вв. 
[Прыткова, 1961а, с. 227). 

Нижняя ruiечевая одежда. Длите;п,ное время существование ниж

ней плечевой одежды (рубах) у обских угров ставилось под сомнение. 

Основанием служило ее редкое испо;п,зование, особенно у северных 
групп, и широкое распространение «русс:Ких» рубах. В отношении 

хантов высказьmалось мнение, что в старину они не носили нижней 
плечевой одежды, а проникавшие к ним через пришлое население ру

башки были лишь у богатых или родовой знати [Паллас, 1788, с. 50; 
Прыткова, 1953, с.144; Зуев, 1999, с.144). Существование нижней оде~ 
жды оспаривалось и в связи с предполагавшимся заимствованным ха

рактером ткачества. Однако, как установлено, ткачество бьmо тради
ционнЬIМ занятием обских угров и позволяло получать материал для 

одежды, в том числе и рубах [Лукина, 1985, с. 152-153; Федорова, 1994, 
с.108-110; Глушкова, 2002, с.116). Кроме того, и сама традиция ноше
ния рубах из ткани имеет достатощ.ю прочную основу. 

В то же время письменные источники XVIII в. свидетельствуют 
о том, что рубахи из тканей носило не все население и не всегда, По
стрянное ношение тращщионных рубах из холста отмечается у во
гульских женщин: (мужчины-вогулы пользовались рубахами русско
го образца) и у некоторых групп - лишь по праздникам [Георгц, 
1799, с. 62; Лепехин, 1814, с. 28). Остяки, имевшие плечевую одежду 
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(в том числе и рубахи) из шкур или рыбьей кожи, носили рубахи из 

ткани в редких случаях и вь~менивали их у пришлого населения [Ге

орги, 1799, с. 70; Зиннер, 1968, с . 76, 91; Кучинский, 1972, с. 32; Зуев, 
1999, с. 144). В XVIII в. рубахи из крапивного полотна фиксирова
лись в качестве нательной одежды остяцких женщин [Новицкий, 

1999, с. 38). Данные сведения подтверждают факт существования 
тrадиции использования нижней плечевой одежды (рубах) обскими 

уrрами в среде мужского и женского населения. 

Можно говорить о том, что повсеместно обские угры употреб
Jl 51ЛИ рубахи в качестве нижней плечевой одежды в XVIII и ХХ вв. 
В1,шадение рубах из числа общераспространенных элементов кос

тюма в XIX в. не означает, что этот вид одежды исчез. Традиция ис-
1юльзования рубах из ткани как вида нижней одежды сохранилась, 

110 в рамках локальных групп произошли изменения. У одних холст 

'1аменили хлопчатобумажные ткани, у других вошли в обиход руба
хи русского образца. Кроме того, в начале ХХ в. был заимствован 
ИJ1и сформировался в собственной среде новый вид женской ниж

ней одежды - рубахи-платья, которые шились из хлопчатобумаж-

1 rых тканей, шелка и т. п. 

По этнографическим источникам выявляется информация и о 
рубахах из других материалов (табл. 7). Имеются сведения о быто
шшших у северных хантов в конце XIX - начале ХХ в. рубахах из 
рыбьей кожи [Соколова, 1972, с. 39). В этнографической литературе 
и фольклоре манси упоминаются мужские рубахи из ровдуги [Конь

кова, 1993, с. 104; Алквист, 1999, с. 37). 
Несмотря на то, что рубахи бытовали у всех групп обских угров, 

11азывались они у хантов и манси по-разному (табл. 8). Более того, в 
мансийском языке существовали два термина, обозначающие руба

.ху: суп у северных и западных манси и карт у восточных манси, ко

торые носили рубахи из крапивного холста и достаточно рано пере-

111J1 и на одежду русского образца. Это позволяет связать карт с соб
~;твенно рубахами из холста. Кроме того, у этой же группы манси 

1Шрт участвует в образовании слова йукiiрт 'штаны', точно так же, 

как и суп у северных манси входит в состав слов маньсуп, ёлысуп с тем 

же значением. Рассматривая этимологию и словообразование терми-

11 00 ёлысуп и манъсуп, Е.Г. Федорова приходит к заключению, что 
cJ io1ю суп изначально могло обозначать одежду вообще при том, что 

· по была одежда именно из ткани [1994, с . 119) . У хантов рубаха ибо
ж~е 1юздняя рубаха-платье именовались ернас. В конце XIX в . проис

хож;1ение этого термина в хантыйском языке объяснялось заимство-

11;11-1ием из коми-зырянского [Алквист, 1999, с. 167). Существование 
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разных терминов для обозначения рубах 

отражает процесс их формирования, кото
рый был связан с использованием мате
риалов для их изготовления. Разнообразие 
терминов может указывать на то, что у от

дельных групп развитие рубах происходи

ло автономно. 

Верхняя плечевая одежда обских уг
ров разнообразна, что может отражать как 

процесс адаптации к природным услови

ям и хозяйственную деятельность, так и 

культурно-генетические связи. К ней от

носятся халаты, кафтаны, шубы, лузаны, 
парки, гуси (кумыши, совики), малицы, 

навершницы (маличные рубахи). 
Достаточно устойчива традиция при

менения шерстяных (сукно) и полушер

стяных (сукманина) материй для шитья 
халатов и кафтанов (см. табл. 7). По ис
точникам XVIII в. эти виды одежды фик
сируются у хантов, которые помимо сукна 

шили их из рыбьей кожи [Георги, 1799, 
с. 71; Андреев, 1947, с. 98; Прыткова, 1953, 
с. 142-143; Лукина, 1985, с. 40]. В то же 
время у вогулов этот вид одежды описы

вался как «русский», что нашло отражение 

в его обозначении: зипун, шабур, армяк 
[Георги, 1799, с. 62; Лепехин, 1814, с. 28; 
Зорина, 1999, с. 203]. В XIX - начале 
ХХ в. южные, восточные и среднеобские 

ханты делали халаты и кафтаны из холста, 
сукманины, сукна и хлопчатобумажных 

тканей, в ХХ в. - из покупных тканей 
[Патканов, 1894, с. 11; Шульц, 1924, 
с. 178-179; Прыткова, 1953, с. 157; Соколо
ва, 1972, с. 40-41; Дунин-Горкавич, 1996, 
с. 77-79; Шатилов, 2000, с.11 , 115]. Халаты 
из хлопчатобумажных тканей в конце 

XIX - начале ХХ в. бытовали и у север
ных манси [Федорова, 1994, с. 182]. Повсе
местное применение одежды из ткани и 
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сукна на протяжении рассматриваемого периода свидетельствует о 

существовании единой для всех групп хантов и манси традиции. 

Материалы, из которых шились шубы, бьmи разнообразны 
(см. табл. 7). В источниках XVIII в. упоминаются шубы из птичьих 
шкурок, оленьих шкур и меха пушных зверей [Георги, 1799, с. 70-71; 
Андреев, 1947, с. 98; Новицкий, 1999, с. 39; Зуев, 1999, с. 144]. Шубы 
из частей шкурок (лапок, ушек, хвостиков, спинок и т. п.) пушных 
зверей фиксировались в конце XIX - начале ХХ в. у хантов и север
ных и западНЫХ манси [Прыткова, 1953, с. 190-194; Лукина, 1985, 
с. 150; Источники"" 1986, с. 33]. У северных и восточных хантов, се
верных и западных манси альтернативу этим шубам составляли 
шубы из оленьего меха и с подкладкой из птичьих шкурок. Восточ
ные (вероятно, и южные) манси, южные и восточные ханты носили 

шубы из овчины [Прыткова, 1953, с.156 ; Федорова, 1994, с. 132]. Ис
пользование для шубы коровьей шкуры отмечено в середине ХХ в. У 
обских манси [Федорова, 1978, с. 201]. 

Общим для всех групп термином для обозначения халатов, кафта
нов, шуб (распашной одежды) бьm сах, сак (Х), ciixu (М) (см. табл. 8). 
К этому слову добавлялось другое, обозначающее материал, из которо

го бьmа сшита одежда: нэй сах (Х), нуй сахи (МСс, МЛп, МВл) -
'суконный сах'; сяшкан-сах (ХС), олпинтых сак (ХВ), тор сахи (МС) -

б u)' > ' """' 'сах из ткани (холста, хлопчато умажных тканеи ; выл и сах, выл и Сол 
(ХС) - 'сах из оленьего меха (шуба)'; шаш сах (ХС) - 'сах из беличьих 
спинок' и т. д. [Прыткова, 1953, с.174, 177, 189-190; Лукина, 1985, с.168; 
Федорова, 1994, с. 174, 181]. На то, что некогда сак обозначал всякую 
верхнюю распашную одежду хантов, указывает участие этого слова в 

образовании терМIО-Iов сахнир, сакпал - 'одежда' [Прьпкова, 1953, 
с. 229; Лукина, 1985, с. 169]. При этом Н.Ф. Прьпковой бьmо высказано 
предположение о единстве происхождения у хантов слова сак и 

сов -'шкура' [1953, с. 229]. В соответствии с этим изначально сак пред
ставляется как верхняя распашная одежда из шкур. Однако использо
вание в названии сак дополнительного слова, уточняющего материал, 

противоречит этому факту [Лукина, 1985, с. 169]. 
Таким образом, из этимологии слова сак трудно сделать заклю

чение о том первичном виде материала, из которого изготавливалась 

эта одежда. Тем не менее распространенность этого термина, его 

связь с распашной одеждой, с одной стороны, и широкое бытование 
распашной одежды из ткани - с другой, позволяют предположить, 

что изначально сак - это верхняя плечевая одежда из какой-либо 
ткани. Подтверждением этому служит используемый восточными 
хантами для обозначения шуб формант ни, в то время как собствен-
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1ю халаты из ткани обозначались сак [Лукина, 1985, с. 169]. Из этого 
ясно, что развитие шуб происходило на основе халатов, под которые 

11адевали меховую подкладку. 

У всех групп хантов с Х1Х в. (а у северных - с XVIII в.) фиксиро
валось использование мехового гуся - кусь (Х), куныш (ХВ), куващ 

(ХНо), сшитого из оленьих шкур, а у южных (иртышских, демьян

ских) - из собачьих [Патканов, 1894, с. 13, 1999, с. 51; Федорова, 2000б, 
с. 165]. У тромъеганских хантов в конце ХХ в. бытовали детские гуси из 
Jtебяжьих шкурок (КГКМ, No 036/7). Гусь из оленьих шкур - пун кувщ, 
кувысь (М), шабур, сахмен (МВ) носили в конце Х1Х - начале ХХ в. се

верные, западные и восточнь1е манси [Федорова, 1994, с. 132]. Его наде
tJШIИ поверх меховой одежды - малицы, иногда поверх шубы. 

В это же время у всех групп манси, у северных и восточньIХ хантов 
были в употреблении суконнь1е гуси - нуй кувщ (МСс, МЛп, МЛз), нуй 

кувсь (ХС), нуй куващ (ХНо), ной куныш (ХВ), в названии которьIХ нуй 
(М), нуй, ной (Х) - «сукно» (см. табл. 8). Указание на применяемый 
материал свидетельствует о том, что сукно изначально не бьmо харак

терно для этого вида одежды. И.В. Лукина, рассматривая образование 

термина куныш у восточньIХ хантов, не исключает его связи с названи

ем шерсти медведя кун и общехантыйским обозначением одежды -
уш, считая, что этот термин бьm заимствован мансийским населением 

у хантов [1985, с. 192]. В ХХ в. гуси также шили из хлопчатобумажньIХ 
тканей и брезента, часто надевая их поверх другой плечевой одежды. 

l)ьпование гуся у манси связывается с культурой кочевого таежного и 

тундрового населения [Федорова, 1994, с. 214-215]. 
Малица и парка делались из оленьих шкур. Малица фиксировалась 

с XVIII в. у северньIХ хантов, а с Х1Х в. у восточньIХ, северньIХ и запад-

11ых манси, южньIХ и восточных хантов, делались из оленьих шкур [Гон

.1~атти, 1888, с. 13-14; Прьпкова, 1953, с. 150; Лукина, 1985, с. 46; Федоро
ва, 1994, с. 125, 131; Алквист, 1999, с. 36-37; Новицкий, 1999, с. 39; Зуев, 
1999, с. 144; Патканов, 1999, с. 51]. Парку использовали в XVIII-XX вв. 
северные ханты [Зуев, 1999, с. 144; Прьпкова, 1953, с. 153-154], в 

Х \Х-ХХ вв. она бытовала у северньIХ и западньIХ манси [Гондатти, 1888, 
с . 13-14; Федорова, 1994, с. 129-131]. В отличие от парки, которую шили 
исключительно из оленьих шкур, на малицу в некоторьIХ случаях шли и 

111куры других животньIХ (см. табл. 7). Так, фольклорные материаль1 со
J\Сржат сведения о хантыйских малицах из медвежьих и лосиньIХ шкур 

! Патканов, 1999, с. 292-293]. Обские манси, кроме того, шили малицы 
l1J собачьих шкур, комбинировали олений мех с овчиной [Федорова, 
1994, с. 122]. У северньIХ и восточньIХ хантов в ХХ в. отмечено бытование 
J1етской малицы из птичьих шкурок [Соколова, 1972, с. 46; Лукина, 1985, 
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с. 46]. Таким образом, варьирование используемого материала для мали
цы происходило в рамках одной группы - меха. Эго свидетельсгвует о 
том, чго такая одежда изначально бьmа меховой. 

Происхождение парки связывают с культурой таежных охотни

ков на крупных копытных, а малицы - с тундровым оленеводче

ским комплексом, не исключая при этом формирование последней в 
рамках культуры древних уральцев [Прыткова, 1961а, с. 228; Федоро
ва, 2000г, с. 246-247}. 

С районами бытования малицы совпадает и территория, где на

селение носило навершницу, или так называемую маличную рубаху. 
Ее надевали поверх малицы в конце XIX-XX в. северные и восточ
ные ханты, северные и западные манси [Прыткова, 1953, с. 152; Лу
кина, 1985, с. 194; Федорова, 1994, с. 129]. Для изготовления наверш
ницы в XIX-XX вв. применяли хлопчатобумажные ткани или сукно 
(см. табл. 7). Приоритетное использование тканей отражено в назва
нии навершницы - тор молсаl} (МСс, МЛп), молси-кашас (ХС), 
мальты-коры (ХВ), кашас (ХНо), где мансийское тор соответствует 

обозначению ткани, а хацтыйское кашас соотносится с матерчатым 
верхом как шубы, так и малицы [Лукина, 1985, с. 194] (см. табл. 8). 

Происхождение навершницы у обских угров остается неясным. 

Высказывалась точка зрения о том, что она заимствована у коми 

[Лашук, 1958, с. 156]. По мнению И.В. Лукиной, у восточных хантов 
навершница сформировалась на основе традиции изготовления ма

терчатого покрытия для распашной одежды [1985, с. 194]. Е.Г. Федо
рова, отмечая сходство навершниц с туникообразными рубахами и 
халатами, предполагает ее самостоятельное происхождение, а ноше

ние поверх малицы считает обычаем, заимствованным у коми [1994, 
с. 129]. Думается, что рассмотрение этого вопроса необходимо про
должить в направлении поиска параллелей с учетом специфических 
функций, которые выполняла эта одежда. 

К наиболее простой одежде, восходяшей к куску шкуры или тка
ни, накинутому на плечи, относится лузан - лус (МС), луз (МЗ), из
вестный в конце XIX - начале ХХ в. у северных хантов, северных и 
западных манси [Лукинский, 1872, с. 9; Глушков, 1900, с. 26; Сим
ченко, 1976, с. 175; Федорова, 1994, с. 138]. Манси используют лузан 
и в настояшее время, делая его из сукна или плотной ткани. Ханты 
шили лузаны из оленьей шкуры (см. табл. 7). Единичные случаи 
применения для лузана меха зафиксированы у западных манси [Фе
дорова, 1994, с. 140]. Сравнительный анализ названий лузана и по
добной одежды сибирских и европейских финноязычных народов 
показал, что сам термин зародился в языке палеосибирского населе-
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ния, основу хозяйственной деятельности которого составляли охота 

и рыболовство [Там же]. 
Завершая обзор плечевой одежды обских угров, можно отме

тить, что к числу общераспространенных видов относятся рубахи из 
ткани, халаты и кафтаны из ткани, сукна, а также шубы. Эта одежда 
сушествовала на протяжении всего изучаемого периода. Локально 
применялись гуси, малицы, парки, лузаны, которые фиксируются у 

отдельных групп в разное время. 

Плечевую одежду подпоясывали, однако это бьmо не обязатель
ным для всех групп [Федорова, 2000г, с. 255]. Кроме того, ношение 
поясов характерно не для всех видов плечевой одежды, что, по-види

мому, обусловлено их функциональной нагрузкой. Тем не менее вы

является определенное взаимодействие между покроем, архитекто

никой украшений одежды и использованием пояса, что можно про

следить на основе тех видов одежды, которые носили без пьяса. Так, 
среди верхней одежды без пояса надевались парка и меховой гусь, 

женские суконные кафтаны (южные и среднеобские ханты, восточ
ные манси) и туникообразные халаты (южные, среднеобские, вос

точные ( салымские) и северные ханты, северные манси). 
Пояс. Это один из древних элементов костюма, выполняющий 

ряд функций, от которых зависели его форма и материал. В источни

ках XVIII в. сведений о поясах обских угров нет. В XIX-XX вв. быто
вали четыре типа поясов - кожацые, суконные, плетенные или 

тканные из шерстяных ниток и сплетенные из бисера (табл. 9). Каж
дый тип представлен ло!{.ально ·бытовавшими вариантами. 

Наиболее распространенным был пояс из кожи, который фик
сировался в XIX-XX вв. практически у всех групп обских угров 
[Шульц, 1924, с. 181; Прыткова, 1953, с. 157-160, 165; Лукина, 1985, 
с. 49-50, 196; Федорова, 1994, с. 142; Дунин-Горкавич, 1996, с. 77, 
79; Сязи, 2000, с. 24]. Такие пояса представляли собой широкую 
(8-10 см) или узкую (3-5 см) полосу из кожи. Длина их соответст
вовала размерам талии, а концы соединялись металлической или 

костяной пряжкой (см. цв. вКл., рис. 8, а). Кожаные пояса по спо
собу украшения подразделяются на три основных варианта. Пер
вый характеризуется ажурными металлическими или костяными 

накладками над местом подвешивания ножен и футляра для то

чильного бруска, второй - сплошными рядами металлических пу

говиц, третий обтягивается сукном с нашитой на него плетеной би
серной полосой [Федорова, 1994, с. 142]. К поясу было принято 
прикреплять амулеты (медвежьи клыки), ножны, футляр с оселком, 

пороховницу, небольшие мужские сумочки для хранения мелких 
предметов (иголок, ниток и т. п.). 
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Таблица 9 

Пояса обских уrров 

Ханты Манси 

Типы восточ-
южные сред- южные 

НЪ1е эапад- север-
поясов восточ- север-

иеоб- (до кон. (до нач. 
НЪ1е ные ХIХв.) 

(до нач. ные ные 
ХХв.) с кие ХХв.) 

Кожаный + (М) +(М, Ж) + (М) + (М) ? + (М) + (М) + (М) 

Из ткани или сукна: 

короткий на же-

сткой основе + (Ж) + (Ж) + (Ж) ? ? ? - -
длинный широ-

1 ? ? кий + (Ж) + (Ж) + (М) ? ? 
Д11ИННЬ1Й с под-

весками на кон-

цах + (Ж) + (Ж) - ? + (Ж) ? ? ? 

Длинные тканые или 
IlJJeтeныe: 

с кистями + (Ж) +(М, Ж) +(М,Ж) ? ? + (Ж) + (Ж) +(М, Ж) 

с металлическим 
? кольцом ? ? +(М,Ж) ? - - ? 

Ко из бисера - + (Ж) ? ? ? - - ? роткий 

Примечание. В табл. 9-15: М - мужская одежда, Ж- женская, Д - детская. 

Пояса из ткани или сукна представлены тремя вариантами. К пер
вому огносягся короткие пояса на твердой подкладке (в том числе из бе
ресты), украшенные нашитыми пуговицами, бисером. Кшщы пояса со
единялись при помощи пуговиц и прорезных петель, пряжки. Иногда к 
поясу пришивались трубчатые игольники и :крепилки для ниток, а также 

мегаллические украшения. Такие пояса фиксировались у восточных и се
верных хаюов в конце XIX-XX в. [Шульц, 1924, с. 181; Прыткова, 1953, 
с. 195; Лукина, 1985, с. 196; Дунин-Горкавич, 1996, с. 79] (см. табл. 9). 

Второй вариант бытовал у восточных хантов в XVIII-XX вв. и 
представлял собой длинную и широкую полосу ткани или сукна, 

которую иногда обшивали кантом [Лукина, 1985, с. 49, 195; Тахтуе
ва, 1993, с. 10] (см. табл. 9). Способы крепления длинных поясов 
менялись в зависимости от пола владельца. Пояса обматывались 
несколько раз вокруг талии, у мужчин концы завязывались спере

ди, у женщин - сзади или сбоку, а также затыкались за пояс на не

котором расстоянии друг от друга по бокам [Лукина, 1985, с. 49-50; 
Федорова, 2000б, с. 168]. Рассматривая их происхождение и отмечая 
сходство с алтайскими, И.В. Лукина предполагает, что такие пояса 

у угров и тюрков появились под влиянием монголов, а существую

щее многообразие способов подвязывания женского пояса У вос

точных хантов объясняется тем, что ~он не был выработан в перво-
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истоках - у монгольских женщин, которые в прошлом одежду не 

1юдпоясывали» [1985, с. 198]. 
Третий вариант - длинные узкие пояса из ткани или сукна, 

концы которых украшались бисерными кистями и подвесками из 

бус и металлических бляшек. Они применялись в качестве женских у 

южных и восточных хантов в конце XIX - начале ХХ в. [Алквист, 
1999, с. 166]. По некоторым данным, пояса из хлопчатобумажной 
ткани бытовали у южных манси [Федорова, 1994, с. 145]. 

Широко были распространены также плетенные или тканные из 
шерстяных ниток длинные пояса (шириной 2-4 см). В конце XIX -
начале ХХ в. они были в обиходе у южных, северных и восточных (са
лымских и васюганских) хантов, восточных, северных и западных 

манси [Шульц, 1924, с. 181; Прыткова, 1953, с. 157-160, 165; Лукина, 
1985, с. 49-50, 195-196; Тахтуева, 1993, с. 10; Федорова, 1994, 
с. 144-145; Дунин-Горкавич, 1996, с. 77, 79; Алквист, 1999, с. 166; 
Сязи, 2000, с. 24] (см. табл. 9). Пояса этого типа различаются по спо
собам украшения и крепления. В конце XIX - начале ХХ в. у южных 
и восточных ( сальIМских и васюганских) хантов они повязывались, по 
всей видимости, как и матерчатые пояса и имели на концах украше

ния в виде бисерных лент, металлических подвесок, низок бисера и 

бус [Шульц, 1924, с. 181; Лукина, 1985, с. 50; Vahter, 1953, Taf. 109, 
АЬЬ. 109: 1]. Концы плетеных поясов северных хантов и манси в конце 
ХХ в. оформлялись шерстяными кисточками. Часто такие пояса по
купали у коми-зырян [Федорова, 1994, с. 145; Рындина, 1995, с. 257]. 

Особо можно вьщелить плетеные или тканые пояса северных хан
тов с шерстяными кисточками на концах и с металлическим кольцом, 

которое крепилось к середине пояса и через которое затягивались его 

вдвое сложенные концы. Отмечается сходство этих поясов с ненецки
ми [Прьпкова, 1953, с. 194; Лукина, 1985, с. 196] (см. табл. 9). 

Последний тип пояса представляет сплетенную из бисера ленту, 
соответствующую по длине размерам талии (см. цв. вкл" рис. 8, б). 
Концы пояса соединяются посредством металлической пряжки. Би
серные пояса фиксируются у восточных хантов во второй половине 

ХХ в. Вероятно, они сформировались на основе короткого пояса из 
ткани с жесткой прокладкой. 

Происхождение плетеного пояса связывается с периодом фин

но-угорского, а возможно, и финноугро-самодийского единства, ко
жаного - с культурой тюрков-кочевников, а пояса из ткани - со 

степным населением, пришедшим на Север приблизительно в сере
дине 1 тысячелетия дон. э. [Лукина, 1985, с. 196, 198; Федорова, 1994, 
с. 142-145, 2000г, с. 255-256; Tschemezov, 1974, S. 315]. Одинаковое 
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обозначение поясов у хантов и манси - антэп кел' (Х), интып 
(ХЮг), энтап (МСс, МЛп, МОб, МЛз), ентэп (МЮк) подтверждает 
древнюю традицию использования поясов . . Вместе с тем в нем не за
ложена информация об изначальном материале, применяемом дщr 

их из-rотовления (см. табл. 8). 
Необходимо отметить существование в конце XIX - ХХ в. у вос

точных и северных хантов, северных манси специального нателы~о

го пояса для подвязывания обуви и чулок. Он представлял собой 
либо кожаный ремешок, либо веревочку и закреплялся непосредст

веmю на теле (или поверх штанов) под плечевой одеждой. Подобны
ми поясами фиксировали высокую меховую обувь ненцы и коми-зы" 
ряне (ПМА, 1991, 1998 rr.). Локальность бытования это-rо предмета у 
обских угров и его преимущественное применение в сочетании с 
обувью из оленьих камусов, характерной для тундрового оленеводче

ского населения, могут свидетельствовать о его формировании в сре
де оленеводов. 

Поясная одежда; У хантов и манси она представлена женским 

поясом-повязкой, штанами и юбкой. Из них женский пояс-повязка 

относится к наиболее архаичным • элементам костюма. У северных 
хангов он отмечался с XVIII в., у восточных хантов и северных маи.,. 
си - · с коНца XIX - начала ХХ в. [ГонДатти, 1888, с. 11; · Прыткова, 
1953, с. 167; Лу:К:ина, 1985, с. 37; Зуев, 1999, с. 189]. Предполагается, что 
в прошлом пояс-повязка бьm распространен на территории прожиВа

ния обских угров более широко [Прыткова, 1953, с. 167; Федорова, 
2000г, с. 249] (табл. 10); Основными материалами для· него служили 

Таблица 10 

Поясная одежца обских угров 

Ханты Манси 

Виды, типы 
южные южные 

восточ-

поясной одежды (до нач . 
восточ- север- средне-

(до кон. 
ные запад- север-

:ХХ в. ) 
ные ные обские XIX в . ) 

(до нач. ные ные 

:ХХ в.) 

Женский пояс-

повязка + + + + ? ? ? + 
Штаны (тип): 

1 (натазники) + (М, Ж) +(М, Ж) + (М, Ж) + ? ? + (М) + (Ж) 
11 + (М) + (М) ? + (М) ? ? ? ? 
III ? + (М) ? ? ? ? ? ? 
IV ? + (М) + (Д, М) + (Д,М) ? ? ? ? 

Штаны с нагруд~ 

ником - - - - - - - + (Ж) 
Юбки + (Ж) + (Ж) ? ? ? + (Ж) - -
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Рис. 1. Оформление полосами мозаики женской шубы из оленьих шкур. 
Северные манси, вторая половина ХХ в. (БИКМ, б/н) (фото автора). 



Рис. 2. ВышИвка шерстяными нитками на подоле женских рубах. Южные 
ханты, конец XIX - начало ХХ в. (ТГИАМЗ, б/н) (фото Н.А. Повод). 

а, б - перед; в - спинка. 

Рис. 3. Фрагменты одежды, 
украшенной аппликацией, 

вторая половина ХХ в. 
(фото автора). 

а - мужская рубаха, северные 

манси (БИКМ, № 383 ); б - жен
ский халат, северные ханты 

(БИКМ, № 1220). 



Рис. 4. Предметы одежды, украшенные бисером. Восточные (тромъеганс
кие) ханты, вторая половина ХХ в. (фото автора) . 

а - рубаха-платье (КГКМ, № 570); б - пояс (КГКМ, № 006/3); в - рукавицы 

(КГКМ, № 104). 

/'//• ' 5. l lp1 1 l:м 1 . 1 украшеюш одежды бисером. Восточные ханты, р. Тромъеrан, 
вторая половина ХХ в. (фото автора). 

1 '" 111111 0:1:1 11 1 1:.:ром лента дяя суконных халатов и шуб (КГКМ , № 273); б - фрагм е нт 
1111,,,11,1, 1<1.111111 гой бисером на женском платье; в - фрагмент полы женской шубы , 

1 11 111.: 111 1<11\ 11 ,1 1 1:тс 11ной из бисера лентой ; г - лента , сплетенная из бисера 
11 а основе 18 ( 16) нитей (КГКМ , № 01 3/ 1 ) . 



Рис. 6. Женские коробки из пихтовой коры для хранения рукоделия (а) 
и мужская сумка (6). Восточные (юганские) ханты, ст. Ярсино Уватского 

района Тюменской области, 1999 г. (фото автора). 

/ 1111 7 11 1 1<1тш1J 1 ен ие сухожильных ниток. Восточные ханты, пос. Варьеrан 
i l шo 1L·11a 1лoucкoro района Тюменской области (фото автора). 

а - скручивание н <1 щеке; б - вытяrиванне. 



=:.....-----------

Рис. 8. Пояса, вторая половина ХХ в. 

а - мужск.ой, из кожи, северные манси, р. Ляn:и:н (фото Н.А. Повод); б - женский, 
вышитый бисером, восточные ханты, р. Тромъеган (КГКМ, № 123) (фото автора). 

Рис. 9. Современные нагрудные украшения восточных хантов 
(фото автора). 



Рис. 1 О. Женские шейно-наrрудные украшения. 
а - северные ханты , пос . Саранпауль Березовского.района Тюменской области , вторая 
половина ХХ в. (фото Ю.А . Речкаловой); б, в - восточные ханты, р. Тромъеган, 

конец ХХ в. (КГКМ, № 550, 565) (фото автора) . 

Рис. 7 1. Одежда глухого тигта. 
t1 ,, , 11.' 11 11.: в 1 ·усе и з с итuа , носточ н ы е ха нты , р . Аган , 2002 1·. (фото автора) ; б - пар ка 

1 1"'lt 111,-: 11 1 11куры (нид сзад и ), северные манси, р . Ляпин , 199 1 1·. (фото Н.А . Повод). 



Рис. 12. Вышитые рубахи из холста (а - перед, б - спин ка) 
(фото Н.А. Повод). 

7 - тун икообраз ного покрал , женская. южные ха нты (ТГИАМЗ , о 7110) ; 2 - с полн 

кnми, мужская, Rосточн ые (?)хан ты (ТГИАМЗ , № 7260), конец X IX - н ~чало ХХ н, 

/'1н·. 13. Верхняя женская распашная одежда восточных хантов, р . Демьянка, 
Уватский район Тюменской области , 1999 г. (фото автора) . 

а - халат; б - шуба . 



Рис. 14. Женские шубы восточных хантов, конец ХХ в. (фото автора). 

а - суконный сак на меховой подкладке (КГКМ , № 518); б - сак из оленьего меха 

(КГКМ, № 517), р. Тромъеrан. 
/'11с . 15. П . Е. Кинямин в шубе из беличьих шкурок, р. Большой Юган, 1988 г . 

(фото Н.А . Повод) . 



Рис . 16. Женские чирки. 
а - южные ханты, конеu XIX - начало ХХ в. (ТГИАМЗ) (фото Н.А. Повод); li - с 

верн ые х<1 нты , вторая половин а ХХ н. ( БИКМ , № 1833) (фuпю автора). Рис. 17. Обувь восточных хантов, 1999 г. (фото автора) . 

а-в - башмаковидная женская; г - камусная с союзками, р . Демьянка. 



Рис. 18. Женский костюм северных хантов, пос. Саранпауль Березовского 
района Тюменской области, 1991 г. (фото Ю.А. Речкаловой). 

Рис . 19. Мансийские женщины в традиционной одежде, д. Ясунт Березов
ского района Тюменской области , 1991 г. (фото Ю.А. Речкаловой). 

!'11с . 20. Традиционный костюм восточных (правобережных) хантов, 
п ос . Русскинские Сургутского района Тюменской области , 1990 г. 

(фото Н.А. Повод). 



Рис. 21. Традиционный костюм восточных (юганских) хантов , 1999-2000 гг. 
(фото автора) . 

а - Анна Коrончина с внучкой , ст. Усть-Урна; б - Мария Ярсина; в - Галина Ярсина ; 
г - Зоя Ярсина, ст. Ярсино Уватского района Тюменской области. 

Состав костюмного комплекса 

кожа, сукно и хлопчатобумажные ткани (см. табл. 7). Кроме того, хан
тыйские жеюцины применяли бересту, что нашло отражение в описа

тельном названии пояса - тонты кась 'берестяные штаны', а север
ные манси - покупные коровьи и конские шкуры [Гшщатти, 1888, 
с. 11; Прыткова, 1953, с. 167-168]. Его обозначение варьировалось в 
пределах двух основных слов: кась - у манси и вэрып - у хантов (см. 
табл. 8). Оба эти термина использовались и для обозначения штанов. 
Упоминание этой детали женского костюма в фольклорных материа
лах, использование бересты, техника и сюжет орнаментации на поясе 

указывают на происхождение этого вида одежды в среде оседлого та

ежного охотничьего и рыболовческого населения [Прыткова, 1953, 
с. 168; Лукина, 1985, с . 155-156; Федорова, 1994, с. 214]. 

Штаны шили из рыбьей кожи, ровдуги, оленьих шкур, домотка

ного полотна, хлопчатобумажных тканей (см. табл. 7). Штаны из 
ровдуги и рыбьей кожи как часть мужского костюма фиксировались 

с XVIII в. [Георги, 1799, с. 70; Прьпкова, 1953, с. 144; Зуев, 1999, 
с. 144]. У вогулов, по всей видимости, ~тот вид одежды также попа
дал под определение «русский», из чего1можно заключить, что шили 

их из ткани [Георги, 1799, с. 62; Лепехин, 1814, с. 28]. В XIX- начале 
ХХ в. практически у всех групп были распространены штаны из тка

ни, а у северных и западных манси, северных и восточных хантов -
из оленьих и лосиных шкур, ровдуги. В ХХ в. стали носить покупные 

штаны. 

Название штанов - кась (МСс), кась (ХС) - одинаково лишь у 
северных групп хантов и манси (см. табл. 8). У манси помимо этого 
сушествовали такие термины, как мiiньсуп (МЛп, МСс, МОб, МЛз), 

ёлысуп, елысов (МСс), йукарт (МЮк) [Федорова, 1994, с. 119]. Необ
ходимо отметить, что слово кiiсь использовалось для обозначения 
нижней поясной одежды у всех финно-угорских народов [Федорова, 
1994, с. 160; Kalman, 1961, S. 179-180]. 

У восточных хантов все виды набедренной одежды назывались 

ворып, ворыв, что соответствовало названию женского пояса-повязки 

у других групп и позволило предположить развитие штанов от поя

са-повязки [Лукина, 1985, с. 155-157]. В целом разнообразие исполь
зуемых для штанов обозначений и материалов может свидетельство
вать в пользу нескольких путей формирования этого вида одежды у 
обских угров. 

Юбки и фартуки как элементы костюма имели весьма ограни

ченнь1й ареал бьпования (см. табл.10). В конце XIX- начале ХХ в. у 
салымских хантов женщины носили юбки, сшитые из ткани со сбор

ками у пояса, и фартуки без нагрудника [Шульц, 1924, с. 180; Федо-

llЗ 
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рова, 2000б, с. 176; Сирелиус, 2001, с. 62, рис. 39, 40). Такие юбки ...... ...... 
" ~~~ ~ ~ ~~---имели также южные ханты и восточные манси [Прыткова, 1953, о:1 :11 ,__,__ 

= ~ 

i ;:s" ::s" ::Е~ " -~ о. l ;i 1 1 1 ~ 1 1>:1 " 
..__..__ ::s ::s ..__ 

с. 174, рис. 54, с. 175, рис. 55). "' 11 " 
..__ ..__ ._, ._, + + ._, ._, + 

u 

Обувь. У обских угров выделяются башмаковидный (чирки с го-
\О + + + + + + + 
о:1 

~~~ 
,__ --

ленищем и без), поршневидный (поршни с голенищем) типы обуви, 1-< " ~ ~ ~~ ~ 
,__ ,__ 

а также башмаковидный тип с союзками и голенищем. i i ::s" 1 ~ 1 1 1 ~~ 
~1 ~-~·с::-. ._, '-' 

~ '-' ..__ '-' + + '-' ._, 
Для изготовления фиксировавшейся с XIX в. у всех групп обских 

,., 
+ + + + :S:>-- + + + 

угров головок обуви (чирков) - нир (Х), няра (М) использовали ров-
u 

~ " ~ ~~ дугу и кожу. Последняя чаще всего бьmа покупной. Альтернативны- ::Е ~~ ,__ 
о . ii"'' 1 <'· <- · 1 1 С'-· С'· <'• 1 С"-·С"-·~ 

ми материалами в зависимости от сезона и назначения выступали !J ;; 
о 11: 

._, ._, 
+ 

лосиные, оленьи, коровьи и лошадиные шкуры, а для голенищ - "' о 
з 

+ + 

ровдуга, сукно, холст (см. табл. 7). У восточных хантов зафиксирова- -
о"'":' 

на обувь этого типа из шкурок гагары, оленьих и медвежьих камусов 
"'1°' 

:-~ 
[Лукина, 1985, с. 204, 207). В ХХ в. головки чирков стали шить из ко- ~~ 

С'· С"-• С:--· 1 <'· <'· 1 1 С'· С"-· 1 1 1 С"-•С°'" · 

жезаменителя, а голенища - из ткани, в том числе из брезента и о ~ 

синтетических материалов. 
<> 

"' i2 ~ ~ ~ ~ Рассматривая традицию использования комбинированных ма- ~ ~ 
териалов для изготовления этого типа обуви у народов Сибири, " ;С"-· С'• 1 1 1 1 1 i"'· ::s ~- 1 ~-с::-.+ 

~ ~ ~ 
._, ~ ._, ._, 

Г.М. Василевич считала это свидетельством происхождения чирка с о. + § + !:; + + _.':!____ ::i: ,;s ,.Q ~ ,§-- !2- ~--голенищем от просто чирка (без голенища) и связывала его форми- о 

" ~ ~ ~ 
::s ,__ 

8 ~~ ~------
рование с охотниками-рыболовами Верхнего Приобья и террито- ~ ~ ~ ~ <J ~ ~~ J.Q <:о ::i: 

о. 

о ~ ~С'• С' • 1 1 1 1 1 ! ::{"'· ~ ii ~ i~"i рии, прилегающей к верхнему течению Енисея [1963, с. 58). Согла- i;' " 
~ "' " <:о о.._.. t.,) -- ---1>:1 u + i::::_+_ ~~ шаясь с этим выводом, Н.В. Лукина подчеркивает, что обувь типа ... :i: '.<::! + + + 

~. ~ -
чирков зародилась южнее территории современного расселения •О " ~ ---~ ~ 

..-.. ~ .-..-.. 
~~---о ~ 

,__,__ ~ ~~ 
хантов [1985, с. 205). У обских угров «классическим» вариантом "::s " ~- 1 "'.66 1 ~ ::s·~- " -~ о ::s ---~ ... ~ ~ ._, 
этой обуви признаются чирки из кожи и без голенища, соотноси-

u '-' + '-' ._, + + о 
._,._, ._,._, + 

"' + + + + ++ + + 
мые с «этническим компонентом, который вошел также в состав -

о~ 

~ финно-угорских народов Среднего Поволжья и Среднего При-
5~ ,__ 
"~ ~С--· С'• С'- • С' · ~ уралья» [Федорова, 2000г, с. 251). На кожу как первичный материал ~~ 

С::-• 1 <' · 1 1 С"- · С' • 1 1 

+ 
для этой обуви указывает происхождение самого термина нир, няра, о~ + 

который на основе параллелей в коми и удмуртском языках возво- >=: :.< о 

>:S: ~ дится к общепермскому n'ar [Там же, 1994, с. 149]. 
о:1 :.< 

~ ~ 
По этнографическим источникам, территория распространения ~ 111 ~ 1 ~ =- = 

"' ~ ~ 

11 
о ;: :.< :.< 

поршневидной обуви имела более узкие границы (табл. 11). У север- ~ о 

t= 1'\ 1'\ "1;!8"~ ",ы <.J 

ных хантов она фиксировалась с XVIII в" у восточных (правобереж- 1>:1 '88..,о: ::i10:~ = ш 
;: ;: 
о о :s: ~м'88~18~~::i1::i1 <.J u 

ных) хантов, северных и части западных манси - в XIX-XX вв. ~ ~.8т· ~~ .. 'S ::i1 ~~ 
[Прьпкова, 1953, с. 160; Лукина, 1985, с. 53; Федорова, 1994, с. 149; 

о е -~ о" 8=~~ ~ ~ 
о 8 

~ 
:.< о: О) :z: ~~ ': ~ 

Зуев, 1999, с. 144]. Предполагается, что она бытовала также у южных ,~~i ~g~~e1;!1;! i~ 
р. р. 

~ ~ О) ~"'"' ~=:.<0'888 ~~ хантов, южных и восточных манси, т. е. использовалась на всей тер- ~ = = u u <.J ~ <.J u ~~ 1!!~ ~о~ 
ритории проживания обских угров [Федорова, 2000г, с. 253) . ~ ~~ u u uu uu ~u~ 
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Голенище поршневидной обуви делалось из ровдуги, а для по
дошвы-поршня употребляли ровдугу, лосиные, оленьи, коровьи и 
конские шкуры (см. табл. 7). Не исключена возможность примене
ния в прошлом и рыбьих кож [Федорова, 2000г, с. 253) . Приоритет
ное использование ровдуги для изготовления такой обуви обозначе

но в ее названии - нюкивей (ХС), нюр нир (ХВ), совья вай (М), где 
нюки, нюр, совья - 'ровдуга, замша' (см. табл. 8). 

Изучение особенностей поршневидной обуви у народов Сибири 
позволило Г.М. Василевич прийти к заключению о зарождении ее в 
среде rорных пеших охотников [1963, с . 54) . Исследования обуви 
восточных хантов показали, что этот тип мог сформироваться у па

леосибирского населения, в хозяйстве которого наряду с охотой важ
ное значение имело рыболовство [Лукина, 1985, с . 204]. Отмечается 
также, что использование ровдуги предусматривало наличие олене

водства, в культурном комплексе которого такая обувь была преиму

щественно летней [Федорова, 2000г, с. 254] . 
С XVIII в. у северных хантов, а с XIX в . у восточных (правобе

режных) хантов, западных:, северных и восточных манси фиксирова
лась башмаковидная обувь с союзками, сшитая из камусов оленя 
[Гондатти, 1888, с. 12; Прыткова, 1953, с. 160; Лукина, 1985, с. 57; Фе
дорова, 1994, с. 152; Зуев, 1999, с. 144). Г.М. Василевич считала ее за
имствованной обскими уграми у ненцев [1963, с. 59]. Это отражено в 
ее названии у северных групп хантов и манси - ёрн вiiй (МС), ёрн вей 

(ХС), йараган нир (ХЮг) - 'ненецкая обувь' (см. табл. 8). Вместе с 
тем изучение обуви восточных хантов показывает, что в ее формиро
вании могла принимать участие и эта группа хантов [Лукина, 1985, 
с. 211). 

Помимо основных описанных выше типов обуви у некоторых 
групп использовались и другие. В ХХ в. широкое распространение 

получила обувь из камусов длиной до колена и ниже - бурки, а так
же длинные бродни из кожи [Прыткова, 1953, с. 165; Федорова, 1994, 
с. 185) . 

В способах крепления обуви можно отметить следующие тради
ции. Повсеместно поршневидная обувь помимо крепления на стопе 
имела ровдужные ремешки, пришитые спереди к краю голенища, 

при помощи которых она привязывалась к кольцам на нательном 

поясе или nrraнax [Прыткова, 1953, с. 161; Лукина, 1985, с . 53; Федо
рова, 1994, с. 149]. Таким же образом крепилась и камусная обувь с 
союзками. У восточных хантов использовались для крепления обуви 
специальные мужские подтяжки из двух перекрещивающихся на 

груди и спине ременных петель [Лукина, 1985, с. 58]. Рассматривая 
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традиции крепления обуви, Н.В . Лукина относит подтяжки и кольца 

для подвязывания обуви к элементам степного кочевнического быта, 

а прикрепление обуви к поясу полагает субстратной чертой сибир

ского происхождения [1985, с. 212). 
Кроме того, у северных манси, северных и восточных хантов ка

мусную обувь подвязьmали под коленом специальными подвязка

ми - шашкел (ХС), которые плели из шерстяных ниток или делали из 

кожаных ремней, полос ткани [Там же, с. 58; Сязи, 2000, с. 29) (ПМА, 
1991 г.). Башмаковидную обувь с голенищем подвязывали северные и 
западные манси, обматывая ее от щиколотки до колена, и восточные 

ханты - под коленом [Лукина, 1985, с. 55; Федорова, 1994, с. 148]. 
Чирки носили с вязаными чулками и чулками из сукна, ровдуги, 

а обувь с союзками - с меховыми чулками, сшитыми ворсом внутрь 

(см. табл. 7). Зафиксированные у восточных манси чулки из конско
го волоса, а также чулки из простеганной ткани восточных хантов 

соотносятся со скотоводческой культурой [Федорова, 2000г, с . 255). 
Повсеместно были распространены стельки из сухой травы. Надева

ние qулок внутрь верхней обуви, а также использование стелек из 

травы Н.В . Лукина сtШтает южносибирской традицией [1985, с. 213]. 
Суконные чулки - ханты вей (ХС), маньси вой (МС) приме

нялись в XIX - начале ХХ в. северными хантами, западными и се

верными манси [Прыткова, 1953, с. 161; Федорова, 1994, с. 146) (см. 
табл. 11). По-видимому, у этих же групп бытовали и ровдужные чул
ки. В источниках XVIII в. у остяков упоминаются чулки из рыбьей 
кожи [Лукина, 1985, с. 213; Новицкий, 1999, с. 38]. 

Вязанные из разноцветных шерстяных ниток чулки - кинч 

(ХВ), сэвум вей, сэваlJ вей (ХС), вой, вон (МВ), xacalJ вiiй , ётльtlJ вiiй 

МС) носили с чирками в XIX- ХХ вв . южные, северные и восточные 
анты , а также северные и восточные манси [Шульц, 1924, с. 181; 
рыткова, 1953, с. 197; Лукина, 1985, с. 55; Федорова, 1994, с. 152] 

(см. табл. 11). При этом чулки с вывязанным горизонтальными поло
сами орнаментом приспускали и собирали в складки. Манси надева

ли поверх вязаных чулок и суконные, закрепляя их над коленом за

вязками [Федорова, 1994, с. 185]. Использование вязаных чулок у 
восточных хантов Н.В. Лукина связывает с южносибирской тради

цией и не исключает русского влияния [1985, с. 213). 
В XVIII в. северные ханты носили с меховыми чулками башма

ковидную обувь из камусов [Зуев, 1999, с. 144). У других групп, имев
ших такую обувь, чулки фиксировались более поздними источника

ми. В обозначении меховых чулок у хантов и манси - кинч (ХВ ), 
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кеж (ХС), кенс (МС) - обнаруживается единство, свидетельствую

щее об общих корнях [Федорова, 1994, с. 153] (см. табл. 8). 
Головной убор. В костюмном комплексе обских угров головные 

уборы представлены налобными повязками, венцами, платками, ко

сынками, шапками и капорами. Наиболее распространенным для 

женского и мужского костюма элементом бьm платок. Устойчивой 
является традиция изготовления платков в домашних условиях из 

домотканого полотна, покупных хлопчатобумажных тканей и шелка. 

В XVIII в. платки делали из холста [Георги, 1799, с. 62; Лепехин, 
1814, с. 28; Новицкий, 1999, с. 38-39; Зуев, 1999, с. 144-145]. В XIX -
начале ХХ в. традиция использования холста (в том числе крапивно
го) для изготовления платков сохраняется. Наряду с этим употребля

лись покупные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные платки, 

которые обшивались по краям каймой, кистями [Гондатти, 1888, 
с. 12; Павловский, 1907, с. 24; Шульц, 1924, с. 181; Прыткова, 1953, 
с. 202-204; Лукина, 1985, с . 218; Федорова, 1994, с.187; Дунин-Горка
вич, 1996, с. 78] (см. табл. 7). Использование хлопчатобумажных и 
других покупных тканей для платков наблюдалось и в ХХ в. Предпо
лагается, что традиция применения платка из холста у обских угров 

имеет общие корни с таковой у тюркоязычных народов Урало-По
волжского и Среднеазиатского регионов, а также сибирских татар 
[Прыткова, 1953, с. 204; Федорова, 2000г, с. 258]. 

В то же время названия платка у хантов и манси не совпадали и, 
более того, различались еще в пределах разных диалектных групп -
ухшам, эхшам (ХС), охчам (ХЮ), суминьтых (ХВ), nу1}к тор (М), тор 

(МС), орщэнхар (МЮк) (см. табл. 8). Участвующее в словообразова
нии интых у восточных хантов и тор у манси связывается с обозна

чением ткани и существовавшим в древности у обских угров обыча

ем покрывать голову куском ткани [Лукина, 1985, с. 218; Федорова, 
1994, с. 189]. Это подтверждают этнографические материаль1. 

В XIX-XX вв. у всех групп обских угров были широко распро
странены покупные шерстяные и шелковые шали и платки, особенно 

с кистями [Лукина, 1985, с. 218; Федорова, 1994, с. 187]. Южные ханты 
в начале ХХ в. у покупных платков, которые носили сложенными по 
диагонали, украшали металлическими подвесками средний угол 

[Прыткова, 1953, с. 204]. Последние по способу украшения близки ко
сынкам из холста - хатань охчам 'татарский платок' (ХЮ), украшен
ным вышивкой и подвесками. Такие косынки, заимствованные, по 
мнению Н.Ф. Прытковой, у татар, использовали южные и саль~мские 
ханты и восточные манси в конце Х1Х - начале ХХ в. [Шульц, 1924, 
с . 181; Прыткова, 1953, с. 203; Федорова, 1994, с. 187] (табл. 12). 
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Таблица 12 

Головные уборы обских угров 

Ханты Манси 

Вид, тип южные 
восточ-

южные сред-
ные запад- север-

головного убора (до нач . 
восточ- север-

не об- (до кон. 
ные ные (до нач. ные ные 

ХХ:в. ) с кие XIX в . ) 
ХХв.) 

П ; 1аток : 

из холста с вышив-

кой + (Ж) + (Ж) + (Ж) + (Ж) + (Ж) + (Ж) ? ? 

из хлопчатобумаж-

ной ткани с кай-

мой по краям ? + (Ж) + (Ж) + (Ж) ? ? + (Ж) + (Ж) 

!( оtынка + (Ж) + (Ж) - ? ? + (Ж) - -

1 l :мобная повязка + (Ж) + (Ж) - ? + (М , Ж) + (Ж) + (Ж) + (Ж) 

1\~ 11ец - ? + (Д) ? - - - ? 

l ll a 11кa: 

конусовидная + (М) + (М) + (М) + (М) ? ? ? + (М) 

круглая + (М) + (М) ? ? ? + (М) ? ? 

К:~ 1юр (тип): 

1 + (М) + (М) + (М) + (М) ? ? + (М) + (М) 

п - + (Ж) + (Ж) ? - - ? + (Ж) 

У обских угров выделяются: два основных способа ношения 
платков. В первом случае платок складывался: по диагонали и наки

дывался на голову, его углы свободно спускались по бокам и спине, 
11ри втором - накидывался на голову так, что два его угла спуска

лись на спину, а два других по бокам. Иногда передний край платка 

подгибали. 
Первый способ фиксировался у северных и западных манси, се-

верных, южных и восточных (юганских, лимских, саль~мских) хан
тов, второй - у южных и восточных хантов, северных и восточных 

манси [Шульц, 1924, с.181; Прыткова, 1953, с. 202-204; Лукина, 1985, 
с. 218-220; Федорова, 1994, с. 188; Алквист, 1999, с. 37]. Оба этих спо
соба связываются с обычаем избегания, а сама традиция- с влияни

ем кочевников степи и лесостепи [Лукина, 1985, с. 219; Федорова, 
1994, с.191-192; Соколова, 2000, с. 62]. Остальные способы ношения 
платка (завязывание концов под подбородком, сзади вокруг шеи, пе
рекрещивание на груди и завязывание на талии и др.) в той или иной 
мере наблюдались у всех групп обских угров, а их распространение 

соотносится с влиянием соседей - русских, тюркоязычных народов, 

коми-зырян [Лукина, 1985, с. 218-219; Соколова, 2000, с. 49]. 
Женщины у южных и восточных (реки Салым, Аган) хантов, а 

также у манси под платок надевали налобную повязку - саравать 
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(ХЮ), niilJк'нop (М), ойэл (ХВх) [Пигнатrи, 1912, с. 13; Шульц, 1924, 
с. 181; Прыткова, 1953, с. 204; Лукина, 1985, с. 62; Федорова, 1994, 
с. 192). Известны налобные повязки на жесткой основе и мягкие. 
Кроме того, элеменгом мужского обрядового костюма у манси слу

жили повязки из ткани с металлическими накладками в виде пла

стин, чаще серебряных [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 90, 147; Федорова, 
1994, с. 193]. У южных манси в XVIII в. отмечено ношение повязки и 
без платка [Лепехин, 1814, с. 28]. Происхождение традиции исполь
зования налобных повязок у обских угров объясняют культурно-ге

нетическими связями, с одной стороны, с иранским регионом, с 

другой - с тюрками (Прьгrкова, 1953, с. 229; Федорова, 1994, 
с. 193-194]. 

У северных хантов в XVIII-XX вв. фиксируется использование 
такого головного убора, как венец - веш кел', веш кет - 'веревочка 
лица' (ХКз) [Прыткова, 1953, с. 206, 1961б, с. 330; Зуев, 1999, с.145]. От 
повязки он отличался тем, что налобная часть его сшивалась в виде 

кольца, к которому сверху пришивались две перекрещивающиеся над 

макушкой полосы ткани. Венец, как правило, носили без платка. 
Шапки, капоры из меха, ровдуги, сукна - мюл, мил (Х) известны 

у хантов с XVIII в . [Георги, 1799, с. 71; Кастрен, 1999, с. 75]. В Х1Х -
начале ХХ в. мужские суконные шапки бытовали у северных и вос

точных манси, из овtIИны - у южных и восточных хантов и восточ

ных манси, мужские капоры из меха зверей, птичьих шкурок - у се

верных манси, женские капоры из оленьего меха - у северных и за

падных манси [Гондатrи, 1888, с. 15-16; Прыткова, 1961б, с. 330; 
Лукина, 1985, с. 60-61; Федорова, 1994, с. 153-155). Материалы для 
шапок/капоров делятся на три группы. К первой относятся наиболее 
распространенные сукно и овчина, ко второй - птичьи шкурки и 

меха пушных зверей, к третьей - оленьи шкуры (см. табл. 7). Из
вестное название шапок северных манси кёнт, тёнт (МС) (см. 
табл. 8) не совпадает с хангыйским и соответствует обозначению ка
пюшона, что позволило предположить существование собственно 
мансийского головного убора, давно утраченного [Федорова, 1994, 
с. 155]. 

Украшения (съемные). Они являются составной частью костюма 
обских угров и представлены головными, накосными, наушными, 
шейно-нагрудными и наручными видами (табл. 13). В технологиче
ском отношении можно выделить украшения, сшитые из ткани или 

сукна и расшитые бисером, бусами, металлическими бляшками 
(головные, шейно-нагрудные и накосные); сплетенные из бисера 
(головные, накосные, серьги, шейно-нагрудные, наручные); отли-
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тые из олова или перекованные из меди (кольца). Для декоративного 
оформления края применяли кисточки из окрашенных шерстяных 

ниток. К привозным украшениям относятся металлические кольца и 

серьги. 

Использование головных и накосных украшений связано с при
ческой, одной из функций которой бьша социально-дифференци
рующая. У многих народов ношение распущенных волос - более 
ранняя стадия по отношению к косам [Лебедева, Маслова, 1967, 
с. 226; Лукина, 1985, с. 227]. Народы Сибири практиковали подстри
гание волос, ношение их распущенными, плетение кос, а также об
мотку пучков волос, которая признается предшествующей собствен
но плетению [Клюева, Михайлова, 1988, с. 123-124]. 

Прически. У обских угров они варьировались в пределах локаль

ных и половозрастных групп и представлены тремя основными ти

пами: два обмотанных пучка волос, две косы и стрижка. Из них к 
наиболее распространенному типу можно отнести дву:хкосие. Воло
сы распределялись по прямому пробору на две половины - левую и 

правую - и заплетались в косы. Такая прическа фиксировалась в 
XVIII в. у южных манси и хантов [Георги, 1799, с. 71; Лепехин, 1814, 
с. 28; Зуев, 1999, с. 145]. В конце XIX - начале ХХ в. плетение двух 
кос от висков или от ушей практиковали и мужчины, и женщины у 

восточных, северных и части западных манси, северных, восточных 

и южных хантов [Лукина, 1985, с. 61; Федорова, 1994, с. 157, 199; Ду
нин-Горкавич, 1996, с. 79; Носилов, 1997, с. 48; Алквист, 1999, с. 37, 
153]. Для этого типа женской прически восточных хантов бьшо ха
рактерно также подстригание или выбривание затьшочной части и 
укладывание кос вокруг головы [Лукина, 1985, с. 61; Шатилов, 2000, 
с. 117]. у восточных и северных хантов, северных манси концы кос 
сплетались вместе или соединялись веревочкой [Лукина, 1985, с. 61; 
Зуев, 1999, с. 145]. 

Свободно висящие концы женских кос украшались косниками и 

косоплетками, вплетаемыми в косы. Косники из одной или трех 

скрепленных коротких бисерных полос с кисточками и подвесками в 

виде кисточек, металлических бляшек, раковин каури вплетались в 

каждую косу от уха или прикреплялись к концам кос. Они бытовали 
у южных и восточных хантов, восточных и западных манси [Пигнат
ти, 1912, с. 13; Шульц, 1924, с. 181; Прыткова, 1953, с. 206-207; Федо
рова, 1994, с. 200; Vahter, 1953, Taf. 117, АЬЬ. 117: 3-7] (см. табл. 13). 

Косоплетки представляли собой две длинные расшитые бисером 
полосы, сплетенные из шерстяных ниток или сделанные из сукна и 

пришитые к налобной повязке. Полосы соединялись по всей длине 
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или частично низками из бисера, бус и т. п. Их концы украшались 

кисточками из бисера и бус и перекидывались через голову так, что 
соединяющие их низки бисера размещались на шее спереди [Клюе

ва, Михайлова, 1988, с. 109-110]. Косоплетки вплетались в косы и 
опускались ниже самих кос. В XVIII в. такие украшения носили юж
ные ханты и восточные манси [Описание .. " 1982, с. 29]. В конце 
XIX - начале ХХ в. таким образом украшали косы южные и восточ
ные ханты, восточные манси [Изделия"., 1911, с. 100; Шульц, 1924, 
с. 180; Лукина, 1985, с. 229-230]. 

Можно вьщелить и локальные варианты косоплеток. Так, в кон
це XIX - начале ХХ в. у восточных хантов косоплетки соединялись 
вместе и при плетении кос их средняя часть, располагавшаяся на за

тьшке, расшивалась бисером, а к концам прикреплялись металличе
ские бляшки, жетоны и т. п. [Сирелиус, 2001, с. 94, рис. 71]. У этой 
же группы встречались косоплетки, вплетаемые в косы по отдельно

сти [Лукина, 1985, с. 229]. В то же время у восточных манси косо
плетки - еткоалы (МВ) пришивались к налобной повязке без укра
шений [Федорова, 1994, с. 199]. В конце ХХ в. подобного типа укра
шение надевали по праздникам девочки в возрасте от 5 лет у 
восточных (аганских) хантов (ПМА, 1997 г.). Оно представляло со
бой налобную повязку из хлопчатобумажной ткани в форме кольца, 
расшитую бисером и с аппликацией. Сзади к повязке прикреплялись 
две длинные ленты из хлопчатобумажной ткани, а иногда жгуты, 

сплетенные из нескольких разноцветных полос. Их концы украша

лись разнообразными подвесками. Подобные украшения носили 
лесные ненцы, проживающие на этой же территории. 

Н.В. Лукина приводит сведения о девичьем накосном украше

нии у пимских хантов в виде двух небольших овальных кусков ткани, 

расшитых бисером и пуговицами и соединенных между собой це

почкой [1985, с. 61]. Оно присоединялось к лентам, вплетаемым в 
косы, и закреплялось на теменной части. 

По внешнему виду сходной с описанным выше украшением 

бьша прическа из двух обмотанных пучков волос. Волосы на голове 

делились на две части по прямому пробору, соединялись за ушами в 

11учки, которые обматывали ниткой или веревкой, преимущественно 
красного цвета. Концы пучков подгибались. Такая прическа фикси
ровалась как мужская в конце XIX - начале ХХ в. у северных хан

тов, северных и части западных манси [Кузнецов, 1887, с. 745; Прыг
кова, 1953, с. 161; Федорова, 1994, с. 157]. 

В мужской прическе этого типа использовалось особого рода за

тылочное украшение - эх тэс, ох тое (ХС): овальный кусочек бере-
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сты или кожи, обтянутый сукном (чаще красного цвета) с нашитыми 
на него 4-5 металлическими пуговицами, бисером или бусами [Из
делия ... , 1911, с. 93; Старцев, 1928, с. 30; Прыткова, 1953, с.161; Федо
рова, 1994, с. 157; Носилов, 1997, с. 7] (см. табл.13). С правой и левой 
стороны к нему пришивались шнурки, которые обматывались вме

сте с пучками волос и удерживали украшение на затылке. У северных 
хантов в конце XIX - начале ХХ в. такая прическа вкточала стриж
ку волос на передней части головы [Прыткова, 1953, с. 162, рис. 43; 
Клюева, Михайлова, 1988, с. 108, рис. 2]. 

В XVIIl-XX вв. у северных хантов, в XIX-XX вв. у северных 
манси и в единичных случаях у восточных хантов женская прическа 

этого типа дополнялась ложными косами - сев (ХС), сiiль, сай, сай
пос (МС) [Прыткова, 1953, с. 206; Соколова, 1972, с. 43; Лукина, 1985, 
с. 229; Народы Севера"., 1986, с. 132; Клюева, Михайлова, 1988, 
с. 109; Федорова, 1994, с. 200; Зуев, 1999, с. 145]. Они представляют 
собой два жгута, скрученных из ткани, шерстяных ниток и т. п" либо 
две полосы сукна, которые вплетались в косы или обматывались 
вместе с волосами и были скреплены вверху описанным выше заты

лочным украшением эх тэс (ХС), ох тое (ХКз). Ложные косы были 
длинными, часто ниже колен. Их концы украшались различными 

подвесками: бубенчиками, бусинами, бляшками, колокольчиками, 
кожаными треугольниками, пуговицами и т. п., а также нередко 

скреплялись между собой металлическими цепочками, бусами, би
серными нитями и т. п. 

В целом в прическе обских угров преобладало разделение волос 

на две части - левую и правую - путем обмотки пучков волос и пле

тения двух кос. Тесно с этими типами причесок бьши связаны накос
ные украшения (косники, косоплетки, ложные косы, затьшочное ук

рашение), форма которых изначально предполагала оформление двух 
составных частей. В этом проявляется единство основных типов при

чесок и сопровождающих их накосных украшений. Преобладание у 
обских угров двухкосной женской прически отражает тенденцию, ха

рактерную для большинства народов Сибири [Клюева, Михайлова,• 

1988, с. 124]. В то же время наличие двухкосия у мужчин свидетельст
вует о половой недифференцированности такой прически [Там же]. 

В способах украшения кос у хантов и манси прослеживаются две 

традиции: первая связана с ношением ложных кос и обмоткой во
лос, вторая - с использованием бисерных косников и косоплеток 

[Там же, с. 110]. И.В. Лукина считает, что традиция ношения ложных 
кос у народов Сибири и Поволжья имеет южное происхождение 
[1985, с. 229]. И.И. Клюева и Е.А. Михайлова, определяя первую тра-
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дицию как северную, а вторую - как южную, отмечают, что ложные 

косы могли появиться в результате наложения нескольких традиций: 

косоплетения, вплетения имитирующих материалов и обмотки во

лос [1988, с. 110, 124]. Действительно, наблюдаемое сходство ложных 
кос северных групп обских угров и ненцев позволяет говорить о 

местных корнях этого элемента [Федорова, 2000г, с. 262]. Неодно
значность приведенных точек зрения отражает лишь степень мало

изученности вопроса. Дальнейшее его рассмотрение возможно на 
основе привлечения широкого круга материалов по традиционным 

прическам народов Сибири, Средней Азии и Поволжья. 
С начала ХХ в. повсеместно среди обских угров распространи

лась женская прическа в виде распущенных волос, а среди мужско

го населения - стрижка [Дунин-Горкавич, 1995, с. 101, рис. 17; Ша
тилов, 2000, с. 275; Сирелиус, 2001, с. 63, рис. 41-43, с. 172-173, 
рис. 164-166; и др.]. Встречаются единичные сообщения о плетении 
одной косы и многокосии у девушек, которое было в большей сте

пени характерно для южных районов Сибири [Георги, 1799, с. 62; 
Лукина, 1985, с. 228; Клюева, Михайлова, 1988, с. 124; Федорова, 
1994, с. 199]. Повсеместное распространение стрижки у народов 
Сибири объясняется влиянием русского населения, но не исключа

ется и существован·ие местной традиции частичного подстригания 
волос [Клюева, Михайлова, 1988, с. 124-125]. Так, И.В. Лукина счи
тает, что у хантов традиция удаления волос в передней части и 

вкруговую по голове «вынесена с южных территорий» [1985, с. 228]. 
В качестве наушных украшений использовались самодельные 

серьги, которые фиксируются источниками в XVIII в. у северных 
хантов, в конце XIX - начале ХХ в. у манси, восточных и южных 
хантов [Прыткова, 1953, с. 207-208; Лукина, 1985, с. 232; Федорова, 
1994, с. 199; Зуев, 1999, с. 146] (см. табл. 13). Серьги представляли 
собой плетенную из бисера полосу (шириной 2,5-4 см), нижний 
край которой украшался кисточками из шерстяных ниток, монета

ми и т. п. На ухе серьги крепились при помощи металлического 

крючка или петли из нитки. Иногда у северных и восточных хантов 

серьги в длину достигали плеч и скреплялись под подбородком 

[Прыткова, 1953, с. 208; Лукина, 1985, с. 232]. В XIX-XX вв. стали 
широко применять покупные серьги, которые постепенно вытес

нили самодельные. 

В монографии Т. Vahter опубликована фотография украшения 
kuskoalt, которое бытовало у кондинских манси [1953, Taf. 125, 
АЬЬ. 125: 1]. Это налобная повязка с прикрепленными у висков дву
мя узкими бисерными лентами, которые, спускаясь на грудь, пере-
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крещиваются. К височной части повязки пришиты металлические 

бляхи. Отмечая следы этого украшения на куклах северных манси, 

Е.Г. Федорова не исключает параллели с каракалпакским головным 
убором замужних женщин и предполагает его широкое бытование в 

прошлом [1994, с. 197]. 
Шейно-нагрудные украшения у обских угров представлены бу

сами и низками из бисера, несколькими типами нагрудных украше

ний, съемным воротником и ожерельем (см. табл. 13). Бусы и низки 
из бисера, ожерелья из металлических пуговиц, колец, бляшек и т. п. 

являлись самыми простыми по технологии изготовления и бытовали 

у всех групп обских угров [Лукина, 1985, с. 62; Федорова, 1994, с.197; 
Сязи, 2000, с. 37]. В конце XIX- начале ХХ в. южные ханты и вос
точные манси из числа крещеных к бусам и низкам из бисера при

крепляли крестики. 

Нагрудное украшение пальсак (МСс, МЛп, МЛз), мiiгымапс 
(МКд), сак пал, хорам (ХС) состояло из двух плетенных из бисера по
лос (шириной 3-6 см), спускавшихся на грудь и соединенных сзади на 
шее нитками или куском ткани. К концам таких полос прикреплялись 

подвески из бисера, кисточек из шерстяных ниток, монет, металличе

ских бляшек, пуговиц и т. п. Концы могли соединяться на груди низка
ми из бисера. Кроме того, иногда сверху к этим двум основным поло
сам прикреплялись еще небольшие узкие плетенные из бисера полосы. 

Это украшение бьmо известно в XIX - начале ХХ в. практически у всех 
групп обских угров [Прыткова, 1953, с. 208; Лукина, 1985, с. 62-63; На
роды Севера"" 1986, с. 132-133; Федорова, 1994, с. 195; Сязи, 2000, 
с. 36-37]. Его надевали поверх рубах или халатов из домотканого по
лотна, кафтанов, сочетая с бусами, низками и ожерельем из бисера. 
В ХХ в. у северных групп хантов и манси такое украшение носили по
верх халата из хлопчатобумажной ткани и рубахи-платья. 

У северных манси и восточных хантов бытовало нагрудное укра
шение, сходное по форме и оформлению с вышеописанным [Прыт

кова, 1953, с. 208; Федорова, 1994, с. 197-198]. Оно состояло из 
перекидьmаемой через шею суконной полосы, концы которой расши

вались бисером, бусами и металлическими бляшками, к ним по краям 

прикреплялись подвески из бисера и бус. Шейная часть украшения 
оставалась без нашивок, что подчеркивает ее основную функцию -
соединять спускающиеся на грудь лопасти. Скорее всего, это украше

ние бьmо лишь вариантом вьШiеописанного типа пальсак (МСс, МЛп, 

МЛз), мiiгьи~лапс (МКд), сак пал, хорам (ХС). Е.Г. Федорова предпо
лагает, что оно могло сформироваться на основе удлинения и расши

рения лопастей ажурного съемного воротника [1994, с. 198]. 
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Со второй половины ХХ в. у северных манси, северных и вос

точных хантов используется нагрудное украшение, которое, судя по 

названию пальсак (МС), является модифицикацией вышеописанно

го. Оно представляет собой плетенную из бисера полосу (шириной 

2-3 см), концы которой сплетаются вместе или же соединяются по
средством бисерной перемычки (КГКМ, No 039/5, 127). К этой раз
новидности можно отнести нагрудное украшение восточных (тромъ
еганских) хантов конца ХХ в. (КГКМ, No 013/9, 018/4, 068). Его дела
ли из бисерных цепочек (3-5 шт.), которые сплетались в нескольких 
местах, образуя внизу на груди медальон (см. цв. вкл" рис. 9). Такие 
украшения носят с рубахами-платьями. 

Съемные воротники представляют отделяемую часть плечевой 

одежды. Можно выделить два их типа. Основу первого составляла 
полоса (шириной 2,5-4 см) ткани или сукна, часто на жесткой под
кладке (кожа, береста, холст). Поверхность воротника украшалась 
вышивкой бисером, металлическими пуговицами, бляшками и т. п. 
По форме изделие напоминает воротник-стойку. Его носили с жен
ской рубахой из холста и суконными кафтанами южные, восточные 

ханты и восточные манси в конце XIX - начале ХХ в. [Прыткова, 
1953, с. 208; Федорова, 1994, с. 198; Рындина, 1995, с. 34; Федорова, 
2000б, с. 174; Vahter, 1953, Taf. 112, АЬЬ. 112: 2, 3] (см. табл. 13). У се
верных манси такие воротники являлись частью нагрудника [Федо
рова, 1994, с. 198]. 

Воротник второго типа бьm отложным. Его основу составляла 
широкая (5-10 см) полоса сукна, ткани, поверхность расшивалась 
бляшками, бисером, бусами, пуговицами. Такие воротники надева

ли поверх женских халатов из сукна в конце XIX-XX в. северные и 
восточные ханты. В ХХ в. металлические нашивки стали заменять 

пластмассовыми пуговицами. 

Со съемными воротниками связано происхождение и другого 

нагрудного украшения, бытовавшего у восточных хантов и север

ных манси - нагрудников мальсоупс, магисунт (МС): к узкой 
суконной петле прикреплялся прямоугольник из того же материа

ла, иногда с нагрудным разрезом на пуговках [Федорова, 1994, 
с. 195-196] (см. табл. 13). Нагрудник и петля украшались бисером 
(см. цв. вкл" рис. 10). У тромъеганских хантов нагрудник подобной 
формы в конце ХХ в. расшивался пластмассовыми пуговицами, 

бисером, бусами, а к верхнему краю его иногда прикреплялись под

вески из низок бус (КГКМ, No 550, 565). 
Ожерелья - тур лопас, сак лопас (ХС), тур лапе (МС) сплета

лись из бисера, имели полукруглую или луновидную форму и под-
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разделялись на два варианта - с полосой ткани, охватывающей 
шею, и без нее. Этот вид украшения бытовал в конце XIX-XX в. у 
северных манси и северных и восточных хантов [Лукина, 1985, с. 231; 
Федорова, 1994, с. 195; Сязи, 2000, с. 37]. У васюганских хантов отме
чено женское украшение в виде «полосы с нашитыми пуговицами и 
бляшками, проходящей по верхней части груди наискось от левого 
плеча под правую руку», аналогичное женской перевязи народов По
волжья [Лукина, 1985, с. 232]. 

Наручные украшения у обских угров представлены кольцами и 

браслетами. При этом кольца из белого металла - туля (МСс, МЛп, 
МОб, МЛз), lujway (ХВх), tujway (ХСл) носили по 10-15 шт. на каж
дой руке, надевая их чаще всего на три средних пальца [Старцев, 
1928, с. 30; Дунин-Горкавич, 1996, с. 79]. Ношение колец практико
валось у всех групп обских угров. 

Обычай надевания нескольких колец на один палец у обских уг
ров соотносится с древней традицией ношения спиралевидных ко
лец, так же как использование бисерных браслетов в качестве укра
шения манжеток связано с металлическими браслетами [Федорова, 
2000г, с. 266]. В конце XIX - начале ХХ в. женские бисерные брас
леты отмечены у южных хантов, в середине ХХ в. детские - у вос
точных хантов [Патканов, 1999, с. 74]. 

ДопоJПШТельные элементы костюма. К ним относятся рукавицы, 
налобник, боа и охотничьи очки. Рукавицы у разных групп обских уr
ров шились из холста, хлопчатобумажных тканей, оленьих, конских и 
собачьих шкур, шкурок пушных зверей, овчины, ровдуги и вязались 
из шерстяных ниток (см. табл. 7). Кроме того, в фольклоре северных 
манси упоминаются рукавицы из осетровой кожи [Мифы .. " 1990, 
с. 366]. 

Суконные и меховые рукавицы - общераспространенный эле-
мент костюма обских угров в XIX-XX вв. [Прыткова, 1953, с. 195-196; 
Лукина, 1985, с. 201; Федорова, 1994, с. 186; Дунин-Горкавич, 1996, 
с. 79]. Меховые рукавицы часто пришивали к верхней плечевой одеж
де, а суконные надевали поверх меховых и вязаных рукавиц. Сукон
ные рукавицы с аппликативными или мозаичными орнаментами яв
лялись в ХХ в. обязательным атрибутом мужского костюма на мед-

вежьем празднике. 

Вязаные рукавицы изготавливали из овечьей шерсти, реже из 
собачьей, иногда их обшивали сукном, тканью, ровдугой, кожей или 
носили с чехлом. Они бытовали в конце XIX - начале ХХ в. у вос
точных, среднеобских и южных хантов, восточных, северных и за
падных манси, а в конце ХХ в. и у северных хантов [Шульц, 1924, 
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с. 181; Прыткова, 1953, с. 196; Лукина, 1985, с. 202; Федорова, 1994, 
с. 186; Молданова, 1999, с. 24]. 

Налобник представлял собой шнурок с нанизанными беличьи
ми хвостами или шкурками и служил для защиты глаз от солнца и 

ветра, иногда для тепла его надевали на шею в качестве боа. Такие 

уборы фиксировались в конце XVIII - начале ХХ в. у южных, вос

точных и северных хантов [Гондатти, 1888, с. 16; Прьпкова, 1953, 
с.166; Зиннер, 1968, с. 76; Лукина, 1985, с. 61; Дунин-Горкавич, 1996, 
с. 80]. 

Охотничьи очки делали из сукна с подкладкой из ткани или бе
личьих шкурок. В отверстия для глаз вшивали или вставляли пласти

ны из слюды или жести с узкими прорезями. Очки крепились при 

помощи завязок на затылке и украшались вышивкой бисером, мо

заикой и аппликацией. Их использовали для защиты глаз от яркого 

солнца и ветра во время охоты северные и восточные ханты в конце 

XIX - первой половине ХХ в. [Старцев, 1928, с. 29-31; Прыткова, 
1953, с.166; Лукина, 1985, с. 61; Дунин-Горкавич, 1996, с. 80; Швецов, 
1998, с. 95]. 

* * * 
Таким образом, изучение состава костюмного комплекса обских 

угров показывает, что на всем протяжении рассматриваемого перио

да он был достаточно устойчив и включал рубаху, халат, кафтан, 
шубу, малицу, парку, лузан, гусь, навершницу, пояс, штаны, жен

ский пояс-повязку, обувь (башмаковидную, поршневидную и с со
юзками), чулки, платок, шапку и капор, венец, налобную повязку, 

накосные украшения, серьги, шейно-нагрудные украшения (бусы, 

нагрудники и ожерелья), кольца, рукавицы, охотничьи очки, налоб

ник и боа. В конце XIX в. этот комплекс дополняется кофтами и юб
ками, а в начале ХХ в. - рубахой-платьем, что связывается с нача

лом широкого применения хлопчатобумажных тканей. 
Среди этих элементов выделяются общераспространенные и 

локальные предметы одежды, обуви, головных уборов и украше

ний. Так, в XVIII в. к числу общераспространенных относились ру
бахи из холста; в XIX в. - распашная одежда из сукна (кафтан, ха
лат и др.), кожаный пояс, обувь из ровдуrи, суконные рукавицы, 

украшения: бусы, пальсак (МС), мiiгыллапс (МКд), сак пал, хорам 

(ХС), кольца; в ХХ в. - рубахи и рубахи-платья из тканей (хлопча

тобумажные, шелковые, трикотажные) и распашная одежда (ха
лат) из тканей и сукна, кожаный пояс, обувь из ровдуги, суконные 
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рукавицы, украшения: пальсак (МС), мiiгыллапс (МКд), сак пал, 

хорам (ХС). 
По материалам XVIII в. у хантов фиксируются еще три вида пле

чевой одежды - «кажаны» и «кавтаны» из рыбьей кожи и летние 

<(малицы» из сукна. Если кафтаны из сукна и сукманины известны 

по материалам XIX - начала ХХ в. и относятся к распашному типу 
одежды, то <(кажаны» упоминаются лишь в XVIII в. и установить их 
существование в более позднее время возможно лишь при сопостав
лении покроя и функции этих видов одежды с другими. Бытовавшая 
у северных хантов летняя <(малица» из сукна сопоставима с суконны

ми видами одежды у обских угров: навершницей, гусем. 

Одежда из рыбьей кожи в большей степени бьша распростра

нена у хантов, период ее употребления ограничивался рамками 
XVIII-XIX вв. и у отдельных групп - началом ХХ в. Помимо пле
чевой одежды из рыбьей кожи шили штаны и, возможно, чулки. Ре
конструкция внешнего вида одежды из рыбьей кожи возможна на 

основе сравнительного анализа покроя близких ей по функцио

нальным признакам видов одежды из других материалов. 

В костюмном комплексе вьщеляются элементы, для которых ха

рактерно использование определенных видов материала. Так, для 

изготовления парки и обуви (йараган нир, ёрн вей, ёрн вiiй, вiiй) упот
реблялся только олений мех, который был основным для малицы и 

мехового гуся . Но если обувь четко соотносится с оленеводческим 
хозяйством, то малица и меховой гусь могли формироваться и в та

ежных условиях у охотников на крупных копытных, т. е. таким же 

образом, как и парки. С культурой охотников и рыболовов тайги 

связано происхождение и таких видов одежды, как шуба (колег, лёпы 

чоп) из оленьих шкур, лузан, женский пояс-повязка. 

Достаточно четко в одежде обских угров прослеживается традиция 
использования материалов домашнего производства - тканей для ру

бах, халатов, кафтанов, ппанов, ru~атков, шапок, рукавиц, кожи для 
поясов и чирков, шерстяных ниток для вязания чулок, рукавиц и пле

тения поясов. Перечисленные элементы костюма бьти распростране
ны в той или иной степени на всей территории проживания обских уг

ров, что позволяет считать их наиболее древними, сформировавшими
ся в период культурного и языкового единства хантов и манси. 

Однако и в этом комплексе есть предметы, происхождение ко
торых носит неоднозначный характер. Так, помимо тканей для 

шитья рубах, халатов, кафтанов, штанов, чулок использовались 
рыбьи кожи, для шапок- шкурки птиц и пушных зверей, что сви

детельствует об их принадлежности к таежному охотничье-рыбо-
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ловческому комплексу. Штаны, обувь (нир, няра, нюкивей, совья 
ttaй), чулки, шапки, рукавицы, кроме того, шились из оленьих 
шкур и ровдуги, что возможно в условиях существования постоян

ных источников этого материала, т. е. оленеводческого хозяйства. 

На протяжении трех веков практически неизменным оставался 
состав материалов для шуб. Это олений мех, шкурки птиц и пушных 
зверей и их части, т. е. материалы, связанные с хозяйством таеж-

110-тундровой зоны. Применение для изготовления шуб продукции 

животноводства (овчины, коровьих и лошадиных шкур) ограничено 
территорией южных и восточных манси, южных и части восточных 

кантов. В единичных экземплярах одежда из этого материала была из
оестна у северных хантов и манси, что может служить подтверждени

ем наличия традиции использования этих материалов у данных групп. 

Определенное единство традиции наблюдается в съемных украше
ниях костюма, которые изготавливали из бисера, бус и металла. Одна
ко и здесь можно вьщелить разные тенденции. Так, в конце Х1Х - на
чме ХХ в. у восточных манси, южных и салымских хантов больше 
11рименялся бисер, у северных манси, северных и восточных хантов -
металл. Во второй половине ХХ в. происходит постепенное вытеснение 
украшений из металла бисерными, металлические нашивки в ряде слу
чаев замещаются пластмассовыми (пуговицами, бляхами и т. п.). 

Проявляющаяся у большинства элементов костюма вариатив-
1юсть материала связана с их формированием, с одной стороны, в 

среде аборигенного населения таежно-тундровой зоны, а с другой -
в хозяйственно-культурном комплексе скотоводов лесостепи. Это 

1·оворит о сложности и многолинейности процесса складывания кос

тюма и позволяет продолжить его исследование на основе изучения 

и анализа покроя базового комплекса: плечевой и поясной одежды, 
головных уборов и обуви. 

ТИПОЛОГИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОСТЮМА ПО ПОКРОЮ 
(ОДЕЖДА, ОБУВЬ И. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ) 

Сложность или простота покроя того или иного предмета одеж
ды определяется количеством и формой составляющих ее деталей, 
что связано с используемым материалом и развитием кроильного ис

кусства. В технологическом отношении несшитая одежда признается 
t1аиболее архаичной. На ее основе происходило формирование ши
той одежды, изучая покрой которой можно установить этапы ее раз

вития. Значимым в этом отношении является исследование располо
жения и характера украшений, которые в ряде случаев отражали 

своеобразие покроя, традиционную архитектонику. По топонимике 
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украшений можно определить, каким образом шло преобразование 

кроя того или иного вида одежды. 

Разнообразие материалов, применяемых обскими уграми для 

одежды, свидетельствует о формировании большинства элементов 

костюма на многокомпонентной основе, обусловленной преоблада
нием у той или иной группы комплекса занятий - охотничье-рыбо
ловческого или оленеводческого - и сохранением элементов куль

туры скотоводов лесостепи. Каждому из комплексов соответствовал 
определенный покрой одежды, отвечающий условиям хозяйствен

ной деятельности и связанным с ней образом жизни. Рассматривая 
базовые линии в покрое отдельных элементов костюма, попробуем 

выяснить, для каких предметов одежды они характерны и с каким 

хозяйственно-культурным комплексом связаны. 

Плечевая оде.ища. У обских угров такая одежда по расположению 
конструктивных швов подразделяется: 1) на глухую - без разреза, на
деваемую через голову, и распашную - с разрезом; 2) туникообраз
ную и с плечевыми швами; 3) обертывающую стан (без боковых 
швов) и с боковыми швами. 

Основным признаком плечевой одежды народов Сибири 
Н.Ф. Прыткова предложила считать наличие вертикального разреза 
спереди, т. е. деление одежды на глухой и распашной типы [1961а, 
с. 227]. Длительное время в литературе преобладала точка зрения, 
основанная на концепции Г. Хатта об исключительности в арктиче
ском и субарктическом регионах одежды глухого покроя как наибо
лее приспособленной к условиям Севера [Симченко, 1976, с. 173]. 
Позднейшие исследования показали, что оба типа одежды могли 
развиваться на базе общей основы [Там же, с. 182; Соколова, 1980а, 
с. 104-105; Федорова, 2000г, с. 233]. 

Формирование глухой одежды определяется тремя направления
ми, каждое из которых в основе своей связано с употреблением шкур 

[Федорова, 2000г, с. 233-234]. Первое представляет одежда из накину
той на плечи шкуры. Особенности такого покроя обнаруживаются в 
парке и суконном гусе. Второе связано с применением шкуры, в кото

рой вырезалось отверстие для головы. Так появилась туникообразная 

одежда типа лузана. Третье направление сформировалось на основе 
двух соединенных на плечах шкур, закрывающих перед и спинку. 

Н.Ф. Прыткова, изучив верхнюю глухую одежду народов Сибири, от
метила ее локализацию в районах Крайнего Севера и в:Ьщелила три 

типа мужской и два типа женской одежды этого покроя [1961а, с. 238]. 
Глухая одежда (малица, гусь, парка) обских угров вместе с ненецкой 

бьmа отнесена ею к приуральскому типу, характеризующемуся одина-
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ковым покроем спинки и переда, между которыми иногда вставля

лись боковины [Там же]. Однако при этом Н.Ф. Прытковой бьmи 
рассмотрены не все виды глухой одежды обских угров. Собранные ма

п~риалы дополю1:ют имеющуюся информацию. 
Одежда глухого покроя у обских угров имеет локальное распро

сгранение и представлена лузаном, паркой, гусем, малицей, наверш-
11ицей, рубахой и рубахой-платьем. По материалу они делятся на три 
группы. К первой относятся лузан и гусь, которые шьются из меха, 

сукна или ткани, ко второй - парка и малица, для изготовления ко

торых используют шкуры, третью группу составляет одежда из тка-

11 и - навершница, рубаха, рубаха-платье. Каждый из этих предметов 
11редставлен несколькими типами покроя, внутри которых по нали

•1ию отдельных деталей различаются варианты. 

Лузан относится к наиболее простой в конструктивном плане 

о)\ежде, близкой к несшитой (накидной). У обских угров лузан явля
ется мужской промысловой верхней плечевой одеждой, представ
J1 н ющей собой прямоугольный или овальный, сшитый из несколь

ких частей или целый кусок главным образом ткани с вырезанным 
отверстием для головы в центре (рис. 9). У мансийских лузанов из 
•1 к;~ни с внутренней стороны пришиты карманы и завязки, а на 

·нинке - петли для топора [Федорова, 1994, с. 136-137]. 
По способу покроя можно вьщелить два типа лузана (табл. 14). 

1 lервый, туникообразный имеет два подтипа. К первому подтипу от-
1 юсится туникообразный лузан, сшитый из целого куска сукна. Вы
.11.с11яется два варианта этого подтипа: с капюшоном, затылочная 

•1:1сть которого делается из полукружия, вырезанного под отверстие 

ттщ1 головы в центре лузана (северные манси), и без капюшона (за
n ~щные манси) [Там же, с. 137] (рис. 9, а). На капюшоне пришивает
t;н кулиска, в которую вдевается тесемка для затягивания капюшона 

1шкруг лица. У северных хантов встречается лузан второго подтипа, 

· 111итый с вертикальным швом по середине переда и спинки из двух 

11сrекидываемых через плечи шкур ворсом наружу [Симченко, 1976, 
·. 175] (рис. 9, б). Лузан второго типа сшит из двух оленьих шкур вор

t•ом наружу, имеет плечевые и боковые швы, использовался У север-

111.1х хантов [Там же] (рис. 9, в). Все типы лузана соотносятся с раз
J 111•1ными направлениями развития глухой одежды и, вероятно, отра-

11\;1ют общие тенденции формирования такой одежды у обских угров. 
По способу выкраивания капюшона с первым типом лузана cxo-

11.t: 11 rусь (совик), или кумыш, для которого такой покрой капюшона 
1111.11нстся характерным признаком (рис. 10; см. цв. вкл" рис. 11, а). 
· )тот признак прослеживается у гусей из оленьего меха, хлопчатобу-
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мажных тканей, птичьих шкурок. Во второй половине ХХ в. у тромъе

ганских хантов задняя часть капюшона и центральная часть спинки 

детского гуся из лебединых шкурок делались из одной шкуры лебедя. 

При этом на капюшон приходилась шкурка с головы лебедя (КГ.КМ, 
No 036/7). Следует отметить, что у восточных хантов встречался гусь 
(кумыш) с пришивным капорообразным капюшоном и вертикаль

ным швом по середине переда, что рассматривается как пережиточ

ные черты распашной одежды с шапкой [Лукина, 1985, с. 192, 195]. 
К числу других значимых конструктивных признаков этой одеж

ды можно отнести кулиску по краю капюшона с вставленным в нее 

шнурком для затягивания вокруг лица, прямую пройму и широкие 

рукава с ластовицами. По покрою стана среди меховых гусей выде

ляются два основных типа. Это гуси с вертикальным швом по сере

дине переда и без него. Первый тип, сформировавшийся на базе рас

пашной одежды, фиксируется у восточных хантов и западных манси, 
второй - у северных и восточных хантов, северных и западных ман

си [Там же, с. 192; Народы Севера"., 1986, с. 91; Федорова, 1994, 
с. 134; Сязи, 2000, с. 23] (см. табл. 14). 

У меховых гусей второго типа различаются два подтипа: 1) с бо
ковыми вставками, перегнутыми на боках (восточные ханты, север
ные манси) [Лукина, 1985, с. 192; Федорова, 1994, с. 132]; 2) из двух 
шкур, составляющих спинку и перед, с боковыми и плечевыми шва

ми и с широкой надставкой по подолу в виде полосы, выкроенной 

также из двух шкур (северные ханты) [Сязи, 2000, с. 21]. У северных 
групп обских угров бытовали меховые гуси на подкладке, которая 

изготавливалась из оленьих шкур и соединялась с верхом сухожиль

ными нитками. У мехового гуся край обшивается белым мехом оле

ня, собаки или песца. Обычно меховой гусь делают без рукавиц, но у 

восточных хантов и чердынских вогулов были известны гуси с при

шитыми рукавицами [Глушков, 1900, с. 25; Швецов, 1998, с. 93; Ша
тилов, 2000, с. 113]. У северных хантов обшлага сшиты мехом внутрь, 
окрашены охрой или расшиты аппликацией из сукна [Сязи, 2000, 
с. 21]. Меховой гусь восточные и северные ханты украшали кисточ
ками из разноцветных полосок сукна или оленьего меха, нашивая их 

на спинку двумя вертикальными параллельными рядами [Лукина, 
1985, с. 193; Сязи, 2000, с. 117] (:КГКМ, No 477). 

В конце XIX - начале ХХ в. северные ханты и манси украшали 
края рукавов и подола гуся аппликацией из сукна или ткани, окан

товкой из цветной ткани или меха [Народы Севера"., 1986, с. 91; Фе
дорова, 1994, с. 134]. Во второй половине ХХ в. нижнеобские ханты 
стали украшать только рукавицы гуся [Сязи, 2000, с. 23]. 
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В покрое гуся из ткани также выделяются два типа: 1) с верти
кальным швом по середине переда (восточные ханты); 2) без верти
кального шва (манси, северные и восточные ханты). Во втором типе 
различается два подтипа: первый - с цельнокроеными рукавами и 

станом (туникообразного покроя) и петлей на спине для топора и 
других грузов (манси) [Федорова, 1994, с. 134]; второй - с плечевы
ми швами (северные и восточные ханты) [Сязи, 2000, с. 23] (ПМА, 
2000 г.). У северных хантов и манси суконные гуси имеют пришив
liЫе рукавицы из камусов [Федорова, 1994, с. 134; Сязи, 2000, с. 23]. 
Гуси летние из хлопчатобумажной ткани рукавиц не предполагают. 

Сходство в покрое мехового и суконного гуся, наблюдавшееся у 
разных групп и заключавшееся в наличии вертикального шва спере

ди (связь с одеждой распашного типа), боковых вставок, цельно
кроеных спинки и капюшона, а также анализ их названий позволяют 
предположить, что их формирование происходило на единой основе. 

По способу выкраивания капюшона (вместе со спинкой) близок 
к лузану и гусю еще один предмет одежды глухого покроя - меховая 

парка с длинными рукавами и капюшоном (рис. 11; см. цв. вкл., 
рис.11, 6). Особенность покроя капюшона парки - затьmочная часть 

из шкуры с головы оленя с ушками, глазницами и отверстиями от ро

гов. Стан парки сшит из двух шкур, составляющих перед и спинку. 

Различаются парки с боковыми вставками и без них. Первые фикси
руются в конце XIX - начале ХХ в. у северных хантов, северных и за

падных манси, вторые - в конце ХХ в. у северных хантов [Прьпкова, 
1953, с. 153-154; Федорова, 1994, с. 129-131; Сязи, 2000, с. 22] (см. 
табл. 14 ). К нижнему краю стана парки пришита широкая полоса 
меха, часто собранная из отдельных прямоугольных кусков. Рукава 
сделаны широкими, иногда с манжетами. Парка может быть с ласто
вицами и без них. В последнем случае рукава кроятся с подмышеч-

11ым мысиком [Сязи, 2000, с. 22]. 
Отличительными признаками парки являются полосы меховой 

мозаики вдоль края подола, спереди вдоль боковых швов, вдоль плече

вых швов и на капюшоне. Манжеты и полоса по краю подола у манси 

сделаны иногда из меха контрастного цвета по отношению к основно

му фону. К ушкам на капюшоне мансийских парок пришиты кисточки 

пш~ь хорам 'красивые ушки' (МЛп, МСс) из разноцветного сукна [Фе
дорова, 1994, с. 129]. В конце ХХ в. у северных хантов количество орна
ментированных полос сокрашается, парку украшают лишь узкими по

лосками меха контрастного цвета на подоле [Сязи, 2000, с. 22]. 
Парка - порха (МСс, МЛп, МОб, МЛз), порха (ХС) имеет одина

ковое название у хантов и манси. Н.Ф. Прьпкова его происхождение 
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Типология элементов костюма по покрою 

связывает с мансийским порх 'туловише' [1970а, с. 14] (см. табл. 8). В 
то же время результаты сравнительного анализа названий одежды, 

сходных с паркой у самоДИЙцев и финно-угров, позволили Ю.Б. Сим
ченко говорить о глубоких, идущих с периода уральского языкового 

единства корнях парки и применении данного термина для обозначе

ния одежды в целом [1976, с. 182]. Генетически покрой парки восхо
дит к шкуре животного (оленя), накинугой на плечи. Особенности 
покроя парки указывают на ее развитие из охотничьей одежды-скра

да, а технология украшений говорит об окончательном сложении это
го вида одежды в оленеводческой среде, вероятно, во второй полови

не 11 тысячелетия н. э. [Федорова, 2000г, с. 236-237] . 
Малица - верхняя плечевая одежда из меха, преимущественно 

оленьего, сшитого ворсом внутрь (рис. 12). Положение меха вьщеля
ет малицу среди остальных видов меховой одежды глухого покроя. 

Упоминаемая Н.Ф. Прытковой детская малица северных хантов, 
сшитая мехом внугрь и наружу, вероятно, представляла собой двой

ной меховой гусь или гусь, надеваемый поверх малицы [1953, с. 219]. 
Малица имеет трапециевидный силуэт, расширяющийся книзу, 

длинные рукава, зауженные к манжетам, с рукавицами из камусов 

мехом наружу. К подолу малицы пришита широкая двойная полоса 
из оленьего или собачьего меха ворсом внугрь и наружу. Длиной ма
JIИцу делают ниже колен. При подпоясывании ее подцерrивают 

выше колен, в результате чего над поясом образовывается пазуха, 

которую используют как карман для различных вещей . Подол спин

ки малицы кроится длиннее переда. З.П. Соколова приводит данные 
о бытовании у манси малицы с меховой оторочкой в виде хвоста на 

rюдоле спинки [1982, с. 68]. 
По покрою стана у обских угров вьщеляются два основных типа 

малицы: 1) с вертикальным швом по середине переда (восточные 
ханты); без вертикального шва (см. рис. 12, табл. 14). Во втором типе 
различается два подтипа. К первому относится малица, перед и 
спинка которой сшиты из двух шкурок пешки (без боковин) и над

ставлены по нижнему краю не плюем (северные группы хантов и 
манси, восточные ханты) [Прыткова, 1953, с. 150; Федорова, 1994, 
с . 124] (КГКМ, No 006/1, 052) (рис. 12, 1). Второй подтип малицы 
(с боковинами) отличается тем, что стан состоит из двух шкур - пе
реда и спинки, а по бокам к ним пришиты прямоугольные вставки 

(северные манси) [Федорова, 1994, с. 122] (рис. 12, 2). У восточных 
хnнтов фиксируется также малица с горизонтальным швом на спин

ке, который конструктивно не обусловлен и, вероятно, связан с не
обходимостью надставки спинки (рис. 12, 3). Как правило, малицы 
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имеют ластовицы квадратной или ромбовидной формы. Однако у 
восточных и северных хантов отмечено бытование малицы без лас
товиц [Лукина, 1985, с. 187; Сязи, 2000, с. 20]. 

Известны малицы с капюшоном и без него. Предполагается, что 
для малицы, бытовавшей у хантов в XVIII в., существенным призна
ком бьmо отсутствие капюшона [Прыткова, 1953, с. 152]. Малицы без 
капюшона бьmи зафиксированы в XVIII в. у северных хантов [Зуев, 
1999, с. 144]. В конце XIX-XX в. капюшон малицы, как правило, вы
краивался из шкурок пешки, неплюя или вьщры и состоял из заты

лочной части в виде усеченного овала и пришитой к ней полосы, за
крывающей теменную и боковые части головы. У восточных хантов 
капюшон детской малицы сшит из шкурки пешки, снятой целиком с 

головы с ушками и глазными отверстиями [Лукина, 1985, с. 191]. По 
краю капюшона делают кулиску из меха, в которую вдевается ровдуж

ньIЙ или шерстяной шнурок для затягивания капюшона вокруг лица. 

По способу крепления капюшона к стану можно вьщелить не

сколько вариантов малицы. У северных манси капюшон прlШIИТ к 

прямоугольной вставке на плечах [Федорова, 1994, с. 124], у северных и 
восточных хантов - к вороту [Прыткова, 1953, с. 150; Лукина, 1985, 
с. 187] (КГКМ, No 006/1, 052, 520), у северных хантов - к вороту и ром
бовидным клиньям, вшитым в плечевые швы [Сязи, 2000, с. 21]. Разли
чаются и способы крепления рукавиц. У северных хантов и манси ру

кавицы пришиты по всему краю рукава [Прьпкова, 1953, с. 150; Федо
рова, 1994, с. 124]. Такие рукавицы имеют поперечньIЙ разрез на ладони 
для вынимания кисти руки. У восточных хантов рукавицы прикрепле

ны лишь с одной стороны края рукава таким образом, что остается 

проем для вьrnимания кисти руки (КГКМ, No 006/1, 052, 520). 
Основное украшение малицы - суконный кант, который встав

ляют практически во все швы. Суконные полоски также нашивают 

поверх швов. Для этого используют сукно преимущественно красно

го или синего цвета. У северных манси бытовали малицы с мозаикой 

на манжетах [Соколова, 1982, с. 68]. 
Конструктивные особенности малицы отражены в ее названии, 

имеющем сходное звучание у хантов и манси - молсаlJ (МСс, МЛп, 
МВл), молси, молсянг (ХС), мальт'и, молыпси (ХВ) (см. табл. 8). Про
исхождение самого термина связывается с ненецким мал, малда 'укутать 
с головой' или мал 'замкнутый со всех сторон, целый, сплошной' 
[Прыткова, 1970а, с. 12; Хомич, 1976б, с. 88]. И.В. Лукина, рассматри
вая связанную с малицей терминологию в языке хантов, пришла к вы

воду, что эти слова у хантов и ненцев могли формироваться по одному 

пути и иметь общее происхождение [1985, с. 191-192]. 
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Разнообразие покроев малицы у обских угров может свидетель

ствовать о различных путях генезиса этой одежды. Наличие верти

кального шва на малице восточных хантов позволяет говорить о 

формировании малицы на основе распашной одежды [Симченко, 

1976, с. 179; Лукина, 1985, с. 189; Козьмин, 2000, с. 143]. 
Навершница, или маличная рубаха, является верхней плечевой 

одеждой, надеваемой поверх малицы для предохранения от сырости, 
и шьется из ткани или сукна. Она имеет округлый ворот, длинные 

рукава, ластовицы. Иногда навершницу делают с воротником-стой

кой. Края подола и рукавов украшают аппликацией из контрастной 
ткани. Восточные ханты прокладывают швы навершницы суконным 

кантом [Лукина, 1985, с. 194]. 
По покрою стана выделяются два типа навершницы. Первый 

r1редставлщот туникообразные навершницы, сшитые из целого кус

ка ткани, перегнутого на плечах. Существуют два варианта этого 

типа: с клиньями, вставленными в боковые швы (северные ханты, 
северные и западные манси), и без клиньев (северные и восточные 

ханты) [Прыткова, 1953, с. 153, рис. 34; Федорова, 1994, с. 129; Сязи, 
2000, с. 21] (КГКМ, No 006/1, 052, 520). Второй тип фиксируется у 
восточных хантов и аналогичен бытующей здесь малице с плечевы
м и швами, а иногда и с вертикальным швом спереди [Лукина, 1985, 
с. 193-194] (см. табл. 14). 

Как можно заметить, второй тип навершницы сходен с покроем 

11е только малицы, но и гуся (кумыша) восточных хантов и отражает 

особенности развития одежды глухого типа у этой группы. Первый 
тип навершницы в целом соотносится с покроем нижней плечевой 

одежды из ткани - туникообразных рубах. 

Рубахи обских угров по покрою разделяются на несколько ти
пов: туникообразные, косоворотки, с кокеткой, с поликами и жен
ские рубахи-платья (табл. 15). 

Туникообразные рубахи изготовлены из крапивного, конопля-

1юго или льняного холста и хлопчатобумажных тканей. Основу стана 

составляет полотнище ткани, которое путем перекидывания через 

11лечи образует перед и спинку. В центре такого полотнища выреза

ется ворот и делается нагрудный разрез. К боковым краям пришива

ются рукава. Туникообразные рубахи из холста и рубахи из хлопча
тобумажных тканей у хантов и манси отличаются по покрою. 

Покрой туникообразных рубах из домотканого полотна опреде

ляется шириной используемой ткани, которая зависит от ширины 

берда ткацкого станка. Стан рубахи сшит из трех частей: двух боко
uых и среднего полотнищ, рукав - из двух частей: верхней, пред

ставляющей перегнутое посередине прямоугольное полотнище, и 
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Таблица 15 
Нижняя плечевая одежда (рубаха) обских уrров 

Ханты Манси 

Тип рубахи южные сред- южные 
восточ-

(до нач. 
восточ- север-

необ- (до КDН. 
ные запад- север-

ХХР. ) 
НЪIС иые 

с кие Х1Х в . ) 
(до нач. ные НЪ/I~ 

ХХ в. ) 

Туникообразная: 

из холста + (М, Ж) + (Ж) ? + (Ж) ? + (Ж) ? ? 
из хлопчатобумажной 

ткани ? + (М,Ж) + (Ж)? ? ? ? ? ? 
с верхней частью из 

хлопчатобумажной 

ткани + (Ж) + (Ж) ? ? ? ? ? ? 
Кимонообразная ? ? + (Д) ? ? ? ? ? 
С кокеткой ? + (М) + (М) + (М) ? ? + (М) + (М) 
Косоворотка + (М) ? ? + (М) ? + (М) ? + (М) 
С поликами + (М) + (М, Ж) - + (М) ? ? ? ? 
Рубаха-платье - + (Ж) + (Ж) + (Ж) - ? + (Ж) + (Ж) 

нижней - в виде клина, составляющего по ширине одну треть рука

ва . Нижняя часть рукава может состоять из целого куска ткани , пе

регнутого посередине (в месте перегиба делался разрез, посредствам 
которого рукав соединялся с ластовицей и боковиной), или из не

скольких кусков ткани. Между боковинами и рукавом вшиты ласто

вицы треугольной или квадратной формы. Мужские и женские ту
никообразные рубахи из холста различаются по дополнительным де

талям, оформлению ворота, длине и архитектонике украшений. 
Женские туникообразные рубахи из холста имеют округло выре

занный ворот с нагрудным разрезом посередине (см . рис . 4). К воро
ту иногда пришивается прямоугольный воротник, вышитый бисе
ром. Края нагрудного разреза застегиваются на пуговицы. Женские 

рубахи длиннее мужских и по покрою стана делятся на два варианта . 

К первому относятся рубахи, стан которых сшит из прямых полот

нищ ткани без скосов [Прыткова, 1953, с. 170] (ТГИАМЗ, No 7881) 
(см. рис. 4, 1-7). При этом центральное полотнище может состоят~, 
из нескольких горизонтальных частей [Там же] (ТГИАМЗ , No 7823, 
7846, 7879, 7853) (см. рис. 4, 5-7). Подвариантом можно СЧJ:Iтать ру
баху с узкими клиньями, вставленными со стороны спинки между 

боковинами и центральным полотнищем (ТГИАМЗ, No 7110, 7807, 
7853, 7879, 7846, 7823, 7805) (см. рис. 4, 1-3). Второй вариант преJJ,
ставлен рубахами с боковинами, выкроенными по косой [Прыткова, 
1953, с. 172] (см. рис . 4, 8) и сшитыми из нескольких частей [Там же, 
с. 170-171; Федорова, 1994, с. 166] (ТГИАМЗ, No 7818) (см . рис. 4, 8). 
Особо вьщеляются рубахи с «обрезанным» станом, т. е. длиной до та-
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JIИИ, или надставленные от талии другой тканью [Прыткова, 1953, 
с. 170; Vahter, 1953, Taf. 35-38, АЬЬ. 35-38]. 

Женские туникообразные рубахи из домотканого полотна укра

шены вышивкой шерстяными разноцветными нитками и бисером 
(см. цв. вкл., рис. 12, 1). Бисером, нашитым на полоски ткани, или 
t.:11летенными бисерными полосками декорированы края рукавов, 

1~nгрудного разреза и плечевые швы. Бисерные полоски нашиты так
же вдоль рукава от плеча до локтевого сгиба (ТГИАМЗ, No 7805, 
7НО7) (см. рис. 4). Нередко края рукавов и нагрудный разрез обшиты 
узкой полосой ткани, чаще шерстяной, красного, синего, черного 

или желтого цвета. На некоторых рубахах красной или красно-ко
ричневой шерстяной нитью, иногда с нанизанным на нее бисером, 
обшиты края рукавов снаружи, а также швы клиновидных вставок на 

с11инке (ТГИАМЗ, No 7805, 7807, 7879). 
Как правило, вьшrnвкой украшен край подола рубахи. В конце 

Х 1 Х - начале ХХ в. женские туникообразные рубахи южных хантов 
и восточных манси по расположеIШЮ вышивки совпадали лишь в 

JЩ х вариантах: с вышивкой вдоль верхней части рукавов, на груди и 

11 1 плечах (ТГИАМЗ, No 7879) (см. рис. 4, 5, 6); с вьшmвкой вдоль 
11 1 rрудного разреза , на плечах и на локтях и по краям рукавов [Фе
д 1 ва, 1994, с. 166; Рьmдииа, l995, с . 22- 27, 253 · Vab.ter 1953, 
T1tf. 35-36, 66-67, АЬЬ. 35-36, 66-67] . У хантов по степени заполне-
11ия вышивкой поверхности рубахи выделяются еще три варианта: с 

11олностью вышитым передом и бордюрами вдоль передних боковых 
швов (ТГИАМЗ, No 7805, 7110, 7807) (см. рис. 4, 1-4); с вышивкой 
~щоль нагрудного разреза, по краям рукавов и в области локтевого 

t.:rиба (см . рис. 4, 7); с вышивкой по краям рукавов и нагрудного раз
реза [Рындина, 1995, с. 22-27]. 

По общим деталям кроя, а также по архитектонике украшений 
~лизки к этим туникообразным рубахам женские рубахи с плечевы
ми швами и боковинами , сшитыми из двух косокроеных полотнищ 

1Гlрыткова,1953, с. 172-173]. Помимо вышивки на верхней части ру
кава и груди такие рубахи декорированы также аппликативными по
JIОсками из хлопчатобумажной ткани, которые располагаются вдоль 

к 1 . я подола, по среднему ШlJу рукава, шву проймы и шву, соединяю-

111 му рукав и боковину (ТГИАМЗ, No 7818) (см. рис. 4, 8). 
Мужские холстяные туникообразные рубахи, которые фиксируют

t.:JI по ~атериалам конца Х1Х - начала ХХ в. у южных хантов и предпо
ложительно бытовали у южных и восточных манси, имеют ворот-

11ик-стойку с застежкой и нагрудный разрез с правой или левой сторо-

11ы [Федорова, 1994, с. 120-121; Рьшдина, 1995, с. 35-36; Vahter, 1953, 
Tnf. 105, АЬЬ. 105: 1, 2] (рис . 13, 1). Вьшmвка разноцвеrnыми шерстяны-
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ми нитками располагается в виде бордюров по краю подола, на ворот

нике, вдоль нагрудного разреза, по краям рукавов, а также на плечах. 

Туникообразные рубахи из хлопчатобумажных тканей фиксиро· 

вались в конце XIX - начале ХХ в. у северных и восточных хантов 
[Прыткова, 1953, с. 173-174; Лукина, 1985, с. 38]. Покрой женских 
рубах в общих чертах совпадает с покроем рубах из холста, но за счет 

большей ширины применяемой ткани подол рубахи получался шире. 
Основные отличия заключаются в покрое рукава, который выкраи

вали из целого куска ткани, и способах декора. Рубахи из хлопчато

бумажных тканей украшены вышивкой бисером или аппликативньt" 
ми полосками вдоль нагрудного разреза, по краям рукавов, а также 

аппликацией по краю подола. У среднеобских хантов фиксируются 

рубахи, у которых аппликацией в виде волнистых поперечных поло
сок расшиты вся поверхность рукава и плечи [Прыткова, 1953, с. 177,' 
рис. 57; Рындина, 1995, с. 78] (рис. 14, 1). У сургутских хантов рубахи 
этого покроя имели широкий отложной воротник из ткани другого 

цвета [Прыткова, 1953, с. 173-174; Лукина, 1985, с. 38]. 
Сравнительный анализ женских туникообразных рубах позволя

ет говорить о зависимости покроя от характера используемой ткани. 

Так, рубахи с прямыми боковинами и клиньями на подоле спинки 
сшиты из холста (см. рис. 4). Рубахи с боковинами, состоящими из 
нескольких частей, сделаны в том числе и из хлопчатобумажных тка
ней, а рубахи с боковинами, скроенными по косой, - преимущест

венно из хлопчатобумажных тканей (см. рис. 14). В ХХ в. на основе 
туникообразных рубах сформировались рубахи-платья, отличитель

ной особенностью которых является кокетка (см. рис. 8). 
Таким образом, наблюдается процесс постепенного изменения 

кроя вследствие применения тканей фабричного производства. 
Промежуточное место между рубахами из холста и фабричных тка
ней занимают женские рубахи, верхняя часть (стан до пояса и рука

ва) которых сшита из хлопчатобумажных тканей, а нижняя - из 
холста. Н.Ф. Прыткова считает, что такие изменения произошли 
под влиянием русских [1953, с. 170]. Возможно, это сочетание свя
зано с постепенным замещением вышитых зон на рубахах фабрич
ными тканями с рисунком [Богордаева, 2001, с. 59]. Рубахи с верхом 
из хлопчатобумажных тканей использовались в начале ХХ в. у юж

ных и восточных хантов [Шульц, 1924, с. 180; Прыткова, 1953, 
с. 170]. 

Мужские туникообразные рубахи, сшитые из покупных тканей, 
имеют существенные отличия в покрое стана, рукавов, ворота, длине 

и способах украшения. Стан рубахи сделан из одного полотнища тка
ни, к нему пришиты рукава, под которыми находятся квадратные лас-
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/ ' 11 с . /4. Покрой (а) и украшение (6, аппликация - волнистые и прямые по
l!Р t.: Ы . бисерные нашивки - штриховка крест-накрест) рубах из хлопч.ато

бумажных тканей (по Прытковой [1953, с. 177-178, рис. 57, 58]). 
J - среднеобские ханты; 2 - северные ханты. 

1"uн itы. Длиной рубаха выше колен. По оформлению ворота выделя
юr ·я два варианта рубах: первый - с нагрудным разрезом п~середине 

11 111 ироким прямоугольным отложным воротником; второи - с во-

1 > · 1 · 11 иком-стойкой и нагрудным разрезом сбоку [Прыткова, 1953, 
. 146- 147; Лукин.а 1985, с. 38; Дун:ин-Горкавич, L996, с. 77\ . 

у восточных хантов обшлага, отложной воротник и ластовицы 

1 . 11 ~ и х рубах сделаны из ткани другого цвета. Воротник вышит под-
11 11· i1111.1 м волосом оленя. Исnользование этой техники украшения 
, 1 · ~ 1н~ п рубахи особняком и позволяет nредположить существование 
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в прошлом другой одежды, украшенной таким же образом, с которой 

позднее и была перенесена эта техника. Мужские туникообразные 

рубахи из хлопчатобумажных тканей бытовали в конце XIX - начале 

ХХ в. у восточных и северных хантов и фиксировались в конце ХХ в. 

у восточных хантов (КГКМ, No 014/18). 
Близки к туникообразным и сходны между собой по покрою 

стана мужские холшовые рубахи-косоворотки и хлопчатобумажные 

рубахи на кокетке. Рубахи-косоворотки изготовлены из холста и ук

рашены вышивкой шерстяными нитками (рис. 13, 2, 3). Длиной они 
выше колен. По таким признакам, как расположение нагрудного 

разреза сбоку, наличие воротника-стойки, покрой рукава, они близ

ки к вышеописанным туникообразным мужским рубахам. Особен

ности этих рубах заключаются в покрое ворота, к которому пришит 

воротник-стойка, и оформлении нагрудного разреза (находится с 

правого или левого бока и к нему пришит широкий клапан). Еще 
одна особенность покроя - кокетка на спинке. При этом рубаха мо

жет быть как с плечевыми швами, так и без них (полотнище, состав

ляющее перед, перекидывалось через плечи, образуя кокетку). Ниж

няя часть спинки сшита из 2-3 прямоугольных деталей, а перед - из 

двух деталей. При этом одна из частей переда перегибается сбоку и 

образовывает часть спинки. В верхней части такого полотнища дела

ется разрез для проймы . На спинке рубаха имеет два вертикальных 

шва, из которых один проходит обязательно посередине. Это дает 

возможность предположить, что он является частью конструктивных 

особенностей покроя рубахи. Передний шов может быть слегка 

сдвинут набок, в сторону нагрудного разреза. На спинке, в месте со

единения с кокеткой сделаны сборки. Кокетка рубах имеет подклад

ку из льняных и хлопчатобумажных тканей. Рукава рубахи, заужен

ные к краям, состоят из трех деталей: прямоугольной верхней, со

ставляюшей заднюю часть рукава и две трети передней части, и 

пришитых к ней двух нижних трапециевидной формы. Воротник и 

нагрудный разрез имеют застежку на пуговицы. 

Воротник, нагрудный клапан украшены вышивкой цветными 

шерстяными нитками. В виде широких бордюрных полос вышивка 

располагалась по краям рукавов и краю подола. Рубахи этого покроя 

фиксировались в конце XIX - начале ХХ в. у южных и среднеобских 

хантов [Прыткова, 1953, с. 146] (ТГИАМЗ, No 7105, 7887). Вероятно, 
территория их бытования была шире: известно, что холшовые руба

хи, украшенные вышивкой, носили южные, восточные и часть за

падных манси [Федорова, 1994, с. 120-121]. 

152 

Типология элементов костюма по покрою 

Отличительный признак другого типа рубах - кокетка спереди и 
1ш спинке. Рубахи с кокеткой изготавливаются преимущественно из 

rюкупных хлопчатобумажных тканей. При этом кокетка могла быть 
с плечевыми швами или туникообразная. Стан рубахи составляют 
кокетка и пришитые к ней в сборку полотнища. Рубахи имеют пря
мую пройму, широкие рукава с ластовицами и манжетами, стоячий 
или отложной прямоугольный воротник и посередине - нагрудный 
1щзрез с планкой и застежкой. У северных и восточных манси ло
кальные особенности проявляются в форме туникообразной кокет
ки (прямоугольной или трапециевидной) и длине спинки - дmшнее 
rrcpeдa или одинаковой с ним длины [Там же, с. 120]. Рубахи декори
rюваны аппликацией по воротнику, планке нагрудного разреза, ман

жетам, краю подола. Они бытовали в конце XIX-XX в. в качестве 
нижней мужской плечевой одежды у северных и восточных хантов и 

с1J11ерных манси [Прыткова, 1953, с. 147; Соколова, 1972, с. 45; Луки-
1111, 1985, с. 39; Федорова, 1994, с. 120]. 

Вариантом рубахи с туникообразной кокеткой можно считать 
женскую рубаху-платье, по покрою близкую мужской рубахе на ко
кетке. Отличия заключались в длине. Как правило, рубаха-платье 
Jr.ниннее мужской рубахи (до середины голени и ниже), имеет длин-
111~1е рукава на манжете, квадратную ластовицу и стоячий или отлож-
11ой прямоугольный воротник (см. рис. 8). Нагрудный разрез сделан 
rю середине кокетки и ниже, оформлен планкой с застежкой на ле-

11ую сторону. 

Рубахи-платья различаются по наличию широкой оборки, приши
·1~1й к краю подола, форме и высоте кокетки, по покрою нижней части 
стана (см. рис. 8). Для рубах-платьев восточных и северных хантов ха
р11ктерна широкая оборка по краю подола (см. рис. 8, 5). У северных и 
·11111адных манси вьщеляются рубахи-платья с прямоугольной и трапе
нисвидной кокеткой [Федорова, 1994, с.161] (см. рис. 8, 1, 2). По высо
те различаются бьповавшие в ХХ в. у северных, западных манси, вос

'l'о1Jных и северных хантов рубахи-платья с кокеткой до середины груди 
и до талии, используемые нижнеобскими хантами во второй половине 
ХХ в. [Сязи, 2000, с. 36] (см. рис. 8, 3-4). ОтЛИ'ШТельными признаками 
r ~оследних являются нагрудный разрез до пояса и отсутствие ластовиц. 

По покрою нижней части стана выделяется несколько вариантов 

рубах-платьев: с боковыми швами, из двух целых или нескольких 

с111итых полотнищ, составляющих перед и спинку (северные и вос

точные ханты) [Народы Севера"" 1986, с. 97) (КГКМ, No 012/2, 551, 
013/16; ТОКМ, No 8114, 9140) (см. рис. 8, 3, 5); из двух разных по ши
рине полотнищ, из которых узкое образовывает часть переда, а ши-
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рокое перегибается с правого бока, закрывает спинку и сшивается с 

передним на левом боку (восточные ханты) (:КГКМ, No 001/4, 
013/17); из двух полотнищ, из которых одно составляет перед и пере

гибается по бокам на спинку, где к нему пришито второе, представ

ляющее собой среднюю часть спинки (восточные ханты) (КГКМ, 
No 181); со швом на левом боку, из одного целого полотнища прямо
угольной формы, перегнутого с правого бока и сшитого на левом 
боку (восточные ханты) (:КГКМ, No 308); из трех полотнищ - двух , 
составляюших спинку со швом посередине, и одного переднего , при 

этом боковые швы заходят на перед (северные манси) [Федорова, 
1994, с . 163) . 

Рубахи-платья северных манси отличает спинка, которая длин

нее переда [Там же] . У северных манси и восточных хантов руба
хи-платья делаются с небольшим карманом , в котором обычно хра
нят спички. У северных манси карман находится под ластовицей, У 
восточных хантов - на груди (пришивается с изнанки к кокетке) 
(:КГКМ, No 001/ 4, 308) (ПМА, 1991 г . ). 

Украшены рубахи-платья аппликацией и вышивкой бисером. 
При этом наиболее распространена аппликация в виде полосок. Так 
декорированы платья северных и восточных хантов, северных и за

падных манси . Аппликация расположена по периметру кокетки , на 

воротнике, планке нагрудного разреза , манжетах , подоле. У север
ных и восточных хантов полоски сочетаются с аппликативными ор

наментами. Для этих же групп характерно нашивание бисера на во
ротник, манжеты , нагрудный разрез, край подола рубах-платьев . 
Украшенные бисером рубахи-платья известны и северным манси 

[Федорова, 1994, с. 161]. У северных и восточных хантов используют
ся рубахи-платья , у которых рукава , манжеты, кокетка , ластовицы 

сделаны из разного по цвету материала [Соколова , 1972, с . 40; Луки 
на, 1985, с. 39; Сязи, 2000, с. 36]. 

Рубахи-платья фиксируются с начала ХХ в. у северных и восто•1-
ных хантов , северных и части западных манси [Прыткова, 1953, 
с. 173; Лукина, 1985, с. 39; Федорова , 1994, с . 161) . Их появление вы
звано широким распространением хлопчатобумажных тканей фаб
ричного производства в конце XIX - начале ХХ в. Со второй поло
вины ХХ в. для их шитья применяют шелк, трикотаж и синтетиче

ские ткани . 

Формирование рубах с кокеткой и рубах-платьев связывается с 

развитием и усложнением покроя туникообразной нижней плечевой 
одежды [Лукина, 1985 с . 163; Федорова, 2000г, с . 240; Боrордаева, 
2001, с . 60]. Если учесть наличие кокетки и у рубах-косовороток , то 
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~ 1ож1ю говорить о едином пути генезиса этой одежды и общей для 

11 " · туникообразной основе. Близки по покрою к туникообразным 
J1t"1 с кие рубахи кимонообразного покроя из тканей фабричного про-
11 ' 11юJJ,ства севернь~х хантов, зафиксированные в первой трети ХХ в . 
111 р~,пкова, 1953, с. 212] . 

Принципиально от вышеописанных отличается рубаха с поли-

1· . 1ми , стан которой сшит из четырех полотнищ холста одинаковой 

11111рины - двух передних и двух задних, к вороту пришит отложной 

1111рt1тник (см . цв . вкл . , рис. 12, 2). Спереди посередине оставлен на-
111 vю1ый разрез . У ворота сделаны сборки . К нижнему краю рубахи 

11р1111шта целая поперечная полоса ткани . Рубаха имеет прямые 

11 rю~iмы и широкие рукава на манжетах. Воротник, нагрудный раз-

1•t ·'1, манжеты , подол и полики украшены вышивкой шерстяными 

11111 ·ками и аппликацией в виде полос. 

Холщовые рубахи с поликами, оформленные вышивкой и ап-
11 J 1ик::щией, фиксировались в XIX - начале ХХ в . в качестве муж

• ' 1 (о i1 нижней плечевой одежды у восточных, южнь~х и среднеобских 

1. 111тов , хлопчатобумажные женские рубахи - у восточных хантов 

11 lрыткова, 1953, с . 145; Лукина, 1985, с. 162] (см . табл. 15). Н.В. Лу-
1· 1111а считает, что покрой рубах с поликами, так же как и туникооб-
1' · 1 · 1 11ых , стал базовым для рубах на кокетке [1985, с. 163]. Необходимо 
, 11 мстить, что покрой рубах с поликами считается достаточно древ-

1111 м и соотносится с общеславянскими корнями [Куфтин , 1926, 
, , 2·1; Лебедева, Маслова, 1967, с. 218]. Кроме того, они представляют 
, , 111 ~й другую , отличную от туникообразной линию покроя плечевой 

, 1 1 ц; жды. В традиционной одежде обских угров она, вероятно , появи

r1.1 1. под влиянием русских. У восточной группы хантов исследовате

J111 ()'1мечали бытование в конце XIX - начале ХХ в. женской кофты 
' uоротником-стойкой, расшитым бисером или оловянными бляш-
1 . 1м11 , а также с вышитыми бисером нагрудным разрезом, плечами и 

"11111лаrами [Шульц, 1924, с. 180). 
Т:нсим образом , в нижней плечевой одежде хантов и манси четко 

111 • uслеживается туникообразная линия покроя, основанная на ис-

11"J1 с.эовании ткани домашнего производства и давшая при ее замене 

1 1111111озными тканями начало таким видам одежды, как рубахи на ко-
1· 1 1 кс, рубахи-платья, кимонообразные детские рубахи. У обских уг-

1'" 11 11 rюисхождение туникообразной одежды связывается с индо-
11 р ; 111 с кими корнями [Федорова, 2000г, с . 239) . 

1 lомимо туникообразной линии покроя , имеющей общее проис

щ ,1щс11ие прежде всего с одеждой из ткани (рубахи), в глухой одежде 

"1 ,t~ к 1 1 х угров прослеживаются следы меховой одежды-скрада, выра-
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жаюшиеся в выкраивании затылочной части капюшона вместе со 

спинкой (лузан, гусь, или кумыш, парка), элементы, свидетельст

вующие о ее развитии из меховой одежды распашного типа (лузан, 

гусь, или кумыш, малица), а также признаки, характеризующие раз

витие собственно меховой одежды глухого покроя (малица) - от 

двух скрепленных на плечах шкур. В последнем случае можно гово

рить о приуральском типе одежды [Прыткова, 1961а, с. 238]. 
Распашная одежда у обских угров представлена халатами, кафта

нами и шубами. Для этих видов одежды характерно использование 

покупных тканей, преимущественно сукна. Кроме того, халаты дела

лись и из домотканины. 

Халаты хантов и манси по способу покроя стана подразделяются 

на три типа: туникообразные, с кокеткой и с плечевыми швами. Ту

никообразные халаты - тор сахи (М), шешкан-сах (ХС) являются 

верхней женской распашной одеждой, сшитой из домотканого по

лотна и однотонных хлопчатобумажных тканей (ТГИАМЗ, № 7101, 
7845, 7883; ТОКМ, № 4229). Основу стана халата составляет перегну
тое на плечах полотнище, к которому между спинкой и передом при

шиты боковины. Боковые вставки могут быть как цельнокроеными, 

так и сшитыми из нескольких клиньев. Посередине центрального 

полотнища сделан вырез для ворота, от которого проходит разрез. 

Полочки халата выкроены одинаковой ширины. Вверху по бокам к 

центральному полотнищу пришиты рукава. Они также могут быть 

цельнокроеными или состоять из нескольких частей, как правило 

одной широкой и одной или нескольких узких, пришитых к ней и 

расширяющих рукав. Отличительная черта этого типа халата - от

сутствие ластовиц. Ворот халата имеет округлый или У-образный 

вырез. Туникообразные халаты из холста и хлопчатобумажных тка

ней различаются между собой длиной и способами декорирования. 

Туникообразные халаты из холста украшены вышивкой шерстя

ными нитками, бисером и аппликацией из хлопчатобумажных тка

ней. По способу декорирования вьщеляются два варианта туникооб

разных халатов из холста. В первом варианте сплошной вышивкой 

шерстяными нитками декорированы задняя часть рукава и передняя 

до середины (см. рис. 5, 1). Края полочек оформлены прямоугольны
ми горизонтально расположенными друг над другом бордюрами. Бор

дюрная вышивка располагается спереди вдоль боковых швов и вдоль 

края подола. Вышивкой в виде треугольников орнаментированы ниж

ние углы полочек. Бисер нашит на края рукавов. Аппликативные по

лоски пришиты на край подола параллельно вышивке, а также на 
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111вы рукава, края полочек, на швы, соединяющие боковины и полоч

ки, нижнюю часть рукава и боковин (ТГИАМЗ, № 7845). 
Для второго варианта халатов из холста характерно применение 

11 качестве украшений аппликации и бисера (ТГИАМЗ, № 7101) 
(см. рис. 5, 2). Параллельными аппликативными полосками, распо
J1оженными поперек, полностью расшиты задняя и передняя (до 

середины) части рукава, а также края подола и полочек. Полосы 
ткани нашиты и на плечи. Дугообразными полосами декорированы 

11ижние углы полочек, плечи спереди и сзади. Бисером на полосках 

ткани оформлены края рукавов. 
Туникообразные халаты из холста бытовали в конце XIX - на-

1111ле ХХ в. у восточных (салымских), среднеобских, северных и юж-

11ых хантов, восточных манси [Шульц, 1924, с. 179; Прыткова, 1953, 
с. 174; Федорова, 1994, с. 182; Рьпщина, 1995, с. 28; Дунин-Горкавич, 
1996, с. 79] (см. табл. 14). Такие халаты у восточных манси фиксиру-
1отся по кшmекциям конца XIX в. (ТГИАМЗ, № 7845, 7101). Вероят-
110, ранее они бытовали также и у южных манси. 

Туникообразные халаты из хлопчатобумажных тканей представ
J1с1-1ы двумя вариантами. Халаты первого варианта по покрою стана и 

1111хитектонике украшений были близки туникообразным халатам из 
холста (ТГИАМЗ, № 7883) (см. рис. 5, 3). Стан состоит из централь-
11оrо, переrnутого на плечах полотнища, к которому пришиты боко-

11и11ы из двух косо скроенных частей. При этом боковой шов заходит 
1111 спинку. Рукав сшит из целого куска ткани и имеет манжеты. Xa
JlllT украшен аппликацией и вышивкой бисером. Бисером декориро-
111111ы манжеты. Аппликацией в виде поперечных зигзагообразных и 
1111нмых линий расшиты рукава. Узкие аппликативные полосы рас-

11оложены вдоль края подола и полочек, вдоль швов на боковинах, 
рукавах, плечах и проймах. 

Халаты второго варианта короче первых, имеют короткие рукава 

11 три четверти, чтобы были видны манжеты платья (см. рис. 5, 4-6). 
В остальном покрой их совпадает с халатами первого варианта. У се-
11срных манси халаты этого варианта могут быть и с плечевыми шва

м и, а у северных хантов такие халаты имеют кокетку, цельнокроеную 

~11инку и ластовицы [Федорова, 1994, с. 181; Сязи, 2000, с. 35]. Хала
ты также украшены аппликацией (по краям полочек, подола и вдоль 
nоковых швов) и бисером (по краю полочек). Они фиксируются в 

ХХ в. у северных манси и хантов [Прыткова, 1953, с. 175; Соколова, 
1972, с. 40-41; Федорова, 1994, с. 181}. 

У восточных хантов также отмечено бытование сшитого из по
ку1111ых тканей женского халата с туникообразной кокеткой [Луки-
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на, 1985, с. 45). По своему покрою халат напоминает рубаху с тунико
образной кокеткой и имеет также широкую оборку по краю подола, 

присборенные у кокетки спинку и полочки одинаковой ширины, 

прямую пройму, зауженные к краю рукава , ластовицы, отложной 

широкий воротник (см. рис. 5, 7). Полочки соединены при помощи 
петель на правой поле и пуговиц на левой. Концы воротника расши
ты бисером, пуговицами и т. п. Полочки, подол и рукава декориро

ваны аппликацией. 

Топография украшений на халатах из холста и хлопчатобумаж

ных тканей обнаруживает сходство и преемственность в основных 

принципах (см. рис. 5). По архитектонике украшений и способу по
кроя полочек близки к халатам этого типа и хлопчатобумажные хала

ты на туникообразной кокетке северных хантов [Соколова, 1972, 
с. 41; Сязи, 2000, с. 35, 192, рис. 26, 1). Увосточныххантов появление 
халатов на кокетке связано с их развитием из рубахи-платья, о чем 

свидетельствуют оборка по краю подола, отложной воротник и рас

положение аппликативных орнаментов [Лукина, 1985, с. 45). 
Халаты с плечевыми швами сшиты в основном из сукна и плот

ных покупных тканей (см . рис. 7). По покрою они подразделяются 
на два основных подтипа с вариантами. Первый подтип халатов -
нуй сах (ХС), нуй сахи (МС) сходен в крое с шубой из оленьего меха. 

Основу стана составляют спинка и полочки. Спинка широкая и ино
гда надставлена по бокам от плеча дополнительными полосами ма

териала. Кроме того, к каждой полочке по краю пришита широкая 

полоса, слегка расширяющаяся книзу. Эта полоса может быть и 

цельнокроеной, образующей ворот халата. Нижний край спинки и 
полочек обшит широкой полосой. Халат имеет зауженные к краю 

рукава с обшлагами и ластовицами и отложной меховой или сукон

ный воротник с закругленными концами. Полы соединяются встык 
при помощи завязок. 

В целом топография украшений на халатах этого подтипа анало

гична расположению украшений на шубах из оленьего меха. Халаты 
декорированы аппликативными полосами из сукна, вышитыми би
сером, а также суконным кантом, вставленным в швы. Наиболее 

распространенный тип украшения - аппликация. Она располагает

ся вдоль края полочек и подола, на обшлагах и воротнике, вдоль 

пройм, боковых и плечевых швов. Встречаются халаты с воротника
ми и обшлагами, декорированными бисером или нашиваемыми ме

таллическими бляшками и пуговицами. 

Такие халаты отмечены в ХХ в. у северных хантов, северных и 

части западных манси [Федорова, 1994, с. 178-179; Сязи, 2000, 
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с. 33-34] (см. табл. 14). У некоторых групп они имеют локальные 
особенности, выраженные в покрое отдельных деталей и способах их 
украшения. У северных (приуральских) хантов стан халата расширя
ется книзу за счет клиньев, вставленных от полосы на подоле в боко-
11ые швы, а также в разрезы на спинке и полочках [Сязи, 2000, с. 33]. 
у северных манси стан и рукава халатов этого подтипа выкроены из 

11елого куска сукна, на котором посередине сделаны вырез для воро

'1'1\ и разрез для полочек [Федорова, 1994, с. 178-179] (см. рис. 7, 4). 
В этом случае в вырез на плечах вставляются узкие треугольные 

клинья, а спинка делается длиннее переда. У верхнелозьвинских и 
11 ижнесосьвинских манси халаты подобного покроя имеют плечевые 
111вы и ластовицы [Там же, с. 179]. 

Особенности покроя халатов второго подтипа заключаются в 

11аличии плечевых и боковых швов (ТГИАМЗ, № 7811; ТОКМ, 
No 6135/7) (см. рис. 7, 1-3). Спинка и полочки сделаны из отдельных 
кусков ткани. Пройма и рукава прямые. Под рукава вставлены четы
рехугольные ластовицы. Ворот имеет У-образную форму. Халаты 
зтого подтипа могут быть без воротника или с отложным воротни

ком, прямоугольные лопасти которого спускаются на грудь. Правая 
11ола халата запахивается на левую и, как правило, больше украшена. 
Полочки соединяются при помощи завязок, нашитых на край пра-
1юй полочки и наискосок, по середине левой полочки. К рукавам ха
латов иногда пришивают рукавицы из оленьих камусов. По покрою 
стана халаты этого подтипа подразделяются на два варианта: без бо
ковых клиньев и с боковыми клиньями, расширяющими спинку. 

Украшения мужских и женских халатов второго подтипа раз

J1ичны. У женских халатов края рукавов, подола и правой полочки 
декорированы вышивкой бисером, плетеными бисерными полоса
м и, обшивкой из меха, металлическими бляшками или 1Шастмассо-
11ыми пуговицами, у мужских халатов - только мехом . Такие хала
ты фиксируются в качестве мужской и женской одежды у восточ-
11 ых хантов, которые используют их также в качестве верхнего 
1юкрытия для шуб из птичьих шкурок, оленьего меха и овчины 

1 Прыткова, 1953, с. 193; Лукина, 1985, с. 41-44; Тахтуева, 1993, с. 9] 
(КГКМ, № 002/3, 577, 518) (см. цв. вкл., рис.13). В конце XIX- на
•шле ХХ в., вероятно, такая одежда бытовала и у хантов, которые 
1шзывали ее шабурами, сукманами, азямами, зипунами [Шульц, 1924, 
с. 179; Прыткова, 1953, с. 157; Шатилов, 2000, с. 111]. 

У северных манси известна суконная распашная одежда, сходная 

1ю покрою с туникообразными халатами [Федорова, 1994, с. 178-179]. 
По расположению и форме украшений она аналогична бытовавшим в 
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ХХ в. у северных хантов суконным халатам, имеющим плечевые швы 

(Сязи, 2000, с. 33-34, 188, рис. 22, с. 189, рис. 23]. Сходство туникооб
разных халатов из сукна и первого подтипа халатов с плечевыми шва

ми, прослеживающееся в основных принципах украшений, соедине

нии полочек, покрое деталей (воротник, обшлага) и в целом во внеш

нем виде, указывает на их единые истоки. Обязательное пришивание 

аппликативных полосок на плечах, по линии предполагаемого шва, у 

туникообразных халатов, по мнению Е.Г. Федоровой, свидетельствует 
в пользу происхождения этой одежды от халатов с плечевыми швами, 

а появление их туникообразного покроя объясняется использованием 

нового материала - сукна (2000г, с. 240] . 
Второй подтип халатов с плечевыми швами значительно отли

чался от остальных по способам и топографии украшений. Рассмат
ривая распашную одежду с плечевыми швами восточных хантов, 

Н.В. Лукина (1985, с. 173] соглашается с мнением Н.Ф. Прытковой о 
североалтайском происхождении ее основы, которая являлась туни

кообразной, а появление плечевого шва связывает с местной тради

цией. Отмечая существование общей терминологии и повсеместное 

бытование халатов , Е . Г . Федорова относит их к древним элементам 

обскоугорского костюма, а наличие запаха и выделение правой по
лочки рассматривает как тюркское влияние (2000г, с. 245]. 

Кафтан - верхняя женская одежда из сукна - имеет стыкую

щиеся полочки и длинные рукава. Рукава заужены к краям. Ворот 

спереди вырезан полукругом. По покрою, способам и архитектонике 

украшений выделяются два типа кафтанов. 

Особенность покроя кафтана первого типа заключается в нали

чии боковых трапециевидных вставок, вшиваемых от талии со сто

роны спинки и расширяющих подол (ТГИАМЗ, No 7102, 7810) 
(см . рис . 6). Такие кафтаны могут быть с небольшим стоячим во
ротником либо без него. На нижние углы и края полочек кафта11а 

этого типа, на воротник и обшлага, на плечевые швы, на рукав у 

локтя, край подола и швы вставок, а также на спинке от плеч до та

лии нашит бисер. Вдоль края полочек, подола и на обшлагах такие 

бисерные полосы часто сочетаются с металлическими бляшками 

и пуговицами. Воротник украшен бисером или металлическим и 

бляшками. С изнаночной стороны кафтан обшит хлопчатобумаж

ной или другой тканью. Этот тип кафтана фиксируется в качестве 

женской одежды у южных и восточных (салымских) хантов, восточ

ных манси в XIX - начале ХХ в. (Инфантьев, 1910, с. 191; Прытко
ва , 1953, с. 184; Лукина, 1985 , с. 45; Федорова, 1994, с. 180; Алквист, 
1999, с. 144-146; Кастрен, 1999, с . 45] (см . табл. 14). 
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Отличительный признак кафтанов второго типа - трапецие

видная вставка на спинке от плеча или широкий воротник типа пе-
11ерины, закрывающий плечи. Кафтаны этого типа имеют, кроме 

того, ластовицы. Полы соединяются при помощи завязок и укра-

111ены тесьмой, оловянными бляшками, медными пуговицами и бу
сами, а подол, воротник и обшлага - оловянными бляшками и бу
сnми. По краю пелерины нашиты подвески из бус и металлических 
(iляшек. Кафтаны этого типа бытовали в качестве женской демисе
·юнной одежды у северных хантов до середины ХХ в. [Прыткова, 

1953, с. 183]. 
Как можно заметить, между собой типы кафтанов различаются. 

Основными сближающими их признаками являются материал (сук-
110), из которого они изготовлены, и украшения - бисер и металли
•1сские бляшки. В остальном наблюдается полное несовпадение, что 

свидетельствует о различном происхождении этих кафтанов. При 
сравнительном анализе кафтанов второго типа можно наблюдать ряд 
1шраллелей в покрое и расположении украшений с суконными хала
·1·11ми первого подтипа с плечевыми швами. Учитывая виды приме-
1111емых для этого типа кафтанов украшений (металлические бляхи, 
бусы и бисер) и период бытования (до середины ХХ в.), его можно 
с•1итать более архаичным. Возможно, что этот тип кафтана стал ос-
1ю1юй для одного из направлений, по которому происходило форми
рование суконных халатов обских угров. 

Первый тип кафтана представляет иную линию развития одеж

д1.1. Прежде всего это проявляется в покрое, который в полной мере 
соответствует обозначению этой одежды. Кафтаном называют дву
~ортную суженную в талии одежду, что достигается специфическим 
кроем деталей или вставками от талии, расширяющими подол [Лебе
дева, Маслова, 1967, с. 244]. Кафтаны со вставками имели широкий 
nрсал распространения. У обских угров они представляют самостоя

'l'СJJ ьную линию развития плечевой одежды, изучение происхожде-

11 ю1 которой возможно на основе привлечения широкого круга этно-

1 ·1шфических материалов по другим народам. 

Часто распашная одежда из ткани служит верхним покрытием 

11,1is1 меховой одежды - шуб, которые у обских угров представлены 
щ1умя основными типами, различающимися покроем стана: с боко-
111.1 ми швами и с цельнокроеными спинкой и полочками, т. е. без бо
ковых швов (обертывающего типа). 

Шубы шьются из меха ворсом внутрь или наружу, с плечевыми 

1111шми, прямой проймой и с длинными рукавами (рис. 15). Север-
111~1с и восточные ханты, северные и западные манси к рукавам 
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шубы пришивают рукавицы. По способу соединения пол выделн

ются шубы однобортные с запахом на левую сторону и двубортные , 

полы которых соединяются встык. Кроме того, шубы могут бып. с 

подкладкой и без нее. 
Шуба с боковыми швами шьется из оленьего меха (сак (Х), вьU1'11 

сах (ХС), сах (М)), заячьих шкурок ворсом внутрь (чеурсак (ХЮ1·)), 

лебяжьих шкурок ворсом внутрь (xoma1J сов сахи (МОб, МНс), хо
тынг (ХС)), шкурок бурундука (kiit'yэr sofJ safJ (ХТр)), овчины (ач 1111 

(Х), орщх (МКд)), беличьих шкурок (layn'i (ХВс)) [Прыткова, 1953, 
с. 189-190; Федорова, 1994, с. 177]. Стан состоит из выкроенных от

дельно спинки и полочек, а также дополнительных надставок в ви;\с 

широких полос, пришитых вдоль края подола и по краям полочек 

(см. рис. 15). Такая шуба имеет полочки одинаковой ширины, прн 

мую пройму, спушенное плечо, зауженные к краю рукава с обшлага

ми и отложной воротник. Полы соединяются при помощи завязок 
либо встык, либо запахиваясь справа налево. Шубы этого типа могут 

быть с пришитой или отделяемой подкладкой того же покроя, что и 

сама шуба. Часто подкладка используется как отдельная одежда. От

личительной чертой ее является воротник, который выпускается по 

верх шубы. Шуба нижнеобских хантов имеет ластовицы [Сязи, 2000, 
с. 31]. 

Женские шубы из оленьего меха украшены орнаментированн 1.1 

ми мозаичными полосами, кантом и суконными аппликативным и 

полосками, вышитыми бисером (см. цв. вкл" рис. 14, 6). Орнаменти ~ 

рованные мозаичные полосы и суконный кант вставлены в основ~ 

ные конструктивные швы: плечевые, боковые, между надставками 

подола и полочек, между рукавом и обшлагом. На плечевые швы на 

шиты аппликативные полоски из сукна. Шубы из оленьего меха 11~1 

вестны с XVIII в. в качестве женской одежды у северных хантов, 11 

XIX-ХХ вв. у северных и части западных манси и восточных хантов 
[Прыткова, 1953, с. 189-193; Лукина, 1985, с. 44; Федорова, 1994, 
с. 174; Зуев, 1999, с. 144-145]. 

При наличии общих черт в покрое шуб существуют особенно 

сти, связанные с материалом, из которого они изготовлены. Так, 1ю 

крой шубы из составного меха обусловлен тем, что основные детш1и 

сшиты из шкурок мелких пушных зверей (белки, зайца), частей шку 

ры животных (оленьи ушки, овчина) и птиц (лебедя, гагары). Как 
правило, птичьи шкурки одинакового размера соединяются по ши • 

рине в горизонтальные полосы, из которых затем собирают стаи и 

рукава (рис. 15, 4). Чередуя при составлении полос шкурки разного 

цвета, получают узор. Обычно шубы из беличьих шкурок, оленьих 
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,11 1 1 1 с к и т. д. сделаны ворсом наружу, а шубы из более крупных шку

I" •К - зайца, овцы - ворсом внутрь. Нередко они подшиты тканью. 

1{ рuме того, поверх шубы, сшитой ворсом внутрь, надевают халат из 
1 1 с : 111 и или сукна, а к рукавам пришивают рукавицы из оленьих каму

' 1 '" (см. цв. вкл" рис. 15). Часто шубы, выполненные из составного 
~·i 1; xa ворсом внутрь, служат подкладкой для шуб из оленьего меха. 
11 р и этом рукава подкладки делают из пешки или короткошерстного 

111·11 .нюя, а нижний край спинки - из птичьих шкурок или длинно-

111 ~ рстного неплюя. 

Шубы из составного меха отмечаются в XIX-XX вв. У восточ-
111.1 .х , северных хантов и северных манси [Соколова, 1972, с. 42; Фе
; н•ро ва, 1978, с. 204; Дунин-Горкавич, 1996, с. 78] (см. табл. 14). 

IUубы обертывающего типа с цельнокроеными полочками и 

, 11 1 111кой - колег (Х), колёк (ХВ), колёк-ни (ХВ), kojэy (ХВх, ХВс), 

1. ,l/o (ХСл), лёпы чоп (ХВх), лунг сах (ХС) сшиты из шкуры оленя или 
'1', : н uорсом внутрь или наружу, полы с запахом закреплены завязка: 
,111, края подола, одной (правой?) полочки, рукавов обшиты полосои 
, >1·~ р:1 шенной шкуры. Украшением колега служат узкие полоски тка-
1111, вышитые бисером и вертикально нашитые на край правой 
1н1ЩJ•1ки и на середину подола спинки [Изделия.", 1911, с. 33, 37]. 
111111 ~ rx колега, сшитого из шкур ворсом внутрь, нередко надевался 

~ .1 1 1:1"1'. 

Колег использовался в конце XIX - начале ХХ в. у восточных 
~.111тов в качестве мужской охотничьей одежды [Прыткова, 1953, 

~ 1 ,J -165; Терешкин, 1981, с.119; Лукина, 1985, с.176-177; Шатилов, 
'l)I IO , с. 114, 116]. У ваховских хантов в конце XIX - начале ХХ в. за-

1l• 1 11 ~ с ирован колег с боковыми швами, а также короткая шуба лёпы 
''"" с шитая из одной шкуры, без боковых швов [Дунин-Горкавич, 
1•1 1 ) ~ . с. 80; Лукина, 1985, с. 177]. Использование мужской зимней 
, , ~ 1 т- 1 и чьей одежды колег из овечьих шкур отмечено У хантов 

1, , )J ·мьянка (ПМА, 1999 г.). Он сделан с боковыми и плечевыми 

111 тн 1ми, имеет трапециевидный, расширяющийся книзу силуэт, по

·11 ••11.;_н одинаковой ширины, зауженные к концам рукава и отложной 

1"'l"'111ик с прямоугольными лопастями. Поверх колега надевается 
,, 1 J 1 riт и3 хлопчатобумажной ткани синего, а зимой белого цвета. 

у северных хантов зафиксирована и другая одежда обертываю-

11 н 1 ,, типа - женская шуба лунг' сах (ХОб) из оленьих шкур. Она 
11 N1 1,; 1;т полочки одинаковой ширины, вшитые в разрезы-проймы 

11 i •1i мыс рукава с клином в нижней части, вытачки, образующие фал-
111.1 11;1 спинке, воротник из оленьего меха и полосу из пешки, при-
111111 v ю по краю подола [Прыткова, 1953, с. 186]. Края шубы (вдоль 
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ворота, подола и полочек) окрашены в красный цвет. Эта шуба дву

сторонняя, т. е. ее можно носить как ворсом внутрь, так и наружу. 

Особенности покроя шуб и его связь с применяемым материа

лом нашли отражение в названии этой одежды. Так, помимо уже из

вестного и общераспространенно.го обозначения верхней распашной 

одежды, в том числе и шубы, словом сак у восточных хантов испот,

зовались и другие термины (см. табл. 8). Это - колег, лёпы чоп, а так

же названия, образованные с помощью форманта ни, добавляемого к 

материалу, напр.: ач ни 'шуба из овчины', тёгар ни 'шуба из зайца' и 

др. [Лукина, 1985, с. 169, 176]. Для шитья колега и лёпы чоп примею1-
лись, как правило, оленьи шкуры. Н.Ф. Прыткова, связывая терми11 
колег с ke/e, kёlз, kolley, употреблявшимися иртышскими и югански
ми хантами для обозначения малицы, полагала, что одежда с таким 

названием являлась «древнейшим примитивным типом распашной 

одежды, сшитой из шкур дикого оленя или лося» и предшествовала 

одежде из рыбьих кож [1953, с. 157] . Н.В. Лукина также отмечала 
связь этого термина с одеждой, сшитой из оленьей шкуры [1985, 
с. 178]. 

Сравнительный анализ покроя шуб показывает, что его особе11-

ности были связаны с используемыми материалами. Наибольшие 

возможности в этом отношении давали оленьи шкуры, которые бш1-

годаря своим размерам и качественным характеристикам меха по

зволяли варьировать крой в заданных рамках. Именно в одежде и·1 

оленьего меха прослеживаются две основные линии развития шуu. 

Первая, представленная шубами с плечевыми швами у северных и 

восточных хантов, северных и западных манси, восходит к тунико· 

образному покрою. По типологии Н.Ф. Прытковой он относитсн к 
западносибирскому типу распашной одежды оседлых земледельнс11 

и обнаруживает культурно-генетические связи между народами Се · 

верного Алтая и обскими уграми [1961а, с. 237]. 
Вторая линия развития, характеризующаяся изготовлением спин· 

ки и полочек из одной, перегнутой на боках, шкуры, нашла отражl' 

ние в шубах типа колег, лёпы чоп у восточных хантов. Этот покрой оде 

жды у народов Сибири был признан Н.Ф. Прытковой одним из самых 
древних, «специфически сибирских», принадлежащих охотникам и 

рыболовам и обозначен по территории распространения как «eниcl'tl 

ский» [Там же]. 

Поясная одежда. У обских угров эта одежда представлена жс1t 

ским поясом-повязкой, штанами и натазником (рис. 16). Для их и · 1 
готовления употребляли бересту, ровдугу, кожу, мех, но чаще · 
ткани. 
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Женский пояс-повязка является нижней поясной женской о;~с 
ждой, изготовленной из коровьей или оленьей кожи, ровдуги, сукна, 

хлопчатобумажной ткани, бересты. Он состоит из собственно пояс:11, 
фиксирующегося на талии, и прикрепленной к нему сзади полосы, 
проходящей между ног и закрепляющейся спереди при помощи за

вязок или металлического кольца-пряжки (рис. 16, 6). Украшениями 
для пояса служат бисер, бусы, колокольчики, а для берестяного пон
са-подвязки - выскобленный орнамент [Прыткова, 1953, с. 168; Лу
кина, 1985, с. 37]. 

Штаны по покрою разделяются на четыре типа (см. табл. 10). 
Короткие штаны I типа, или натазники, бытовали в конце XIX- на
чале ХХ в. как мужские и женские у всех групп хантов и только как 
мужские - у северных и западных манси [Прыткова, 1953, с. 145; Лу
кина, 1985, с. 157-158; Федорова, 1994, с. 118; Дунин-Горкавич, 1996, 
с. 77] (рис. 16, 5). Основу натазников составляет кусок материала 
(шкура, ткань, ровдуга), который перегибается пополам по диагона
ли или горизонтали. Соединяющиеся стороны сшиты таким обра

зом, что образуют штанины с мотней на перегибе. В некоторых слу

чаях поясничная или передняя часть натазников, а также штанин1.1 

надставлялась. Покрой натазников соотносится с монгольской тра
дицией, попавшей на территорию проживания обских угров, как 

предполагается, достаточно рано с волной южного населения или 

через самодийцев [Лукина, 1985, с. 160; Федорова, 2000г, с. 250]. 
Тип П представлен мужскими штанами из рыбьих кож или хол -

ста. В основе покроя - штанины из двух перегнутых по вертикал н 
четырехугольных полотнищ, с внутренней стороны к которым у ;1-

ким концом вниз пришиты соединяющие клинья. От пояса сперею1 

и сзади сделаны две прямоугольные вставки (ТГИАМЗ, No 7121) 
(рис. 16, 1). У штанов из холста вышивкой шерстяными нитками 
украшены штанины. Штаны из рыбьей кожи окрашивались. 

Происхождение покроя этих штанов, бытовавших в конце XIX 
начале ХХ в. у восточных, южных и среднеобских хантов и предпОJю
жительно у манси, связывается с поясом-повязкой [Лукина, 1985, 
с. 156; Федорова, 2000г, с. 249]. Отмечая широкое распространениl' 
штанов такого покроя у среднеазиатских народов, Н.В. Лукина не ис

ключает возможности их неместного происхождения (среднеазиат

ского, иранского) и внедрения через пришлое мужское населеииl' 

[1985, с. 157]. Выявляя определенное сходство штанов П типа с Jll, 
свидетельствующее о единстве их происхождения, Е.Г. Федорова от

носит тип П к исконному для обских угров [2000г, с. 249]. 
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Штаны III и IV типов тоже мужские и сшиты из тканей. К III 
1 1ипу относятся штаны, каждая штанина которых сделана из целого 

куска ткани. Между штанинами вставлен ромбовидный кусок тка-
11и и треугольный клин у поясницы (рис. 16, 2). Штаны этого типа 
1юсили в конце XIX - начале ХХ в. восточные ханты [Прыткова, 
1953, с. 145; Федорова, 2000г, с. 249]. У этой же группы фиксируется 
и IV тип штанов - без вставки между штанин и без расширяющих 

КJlиньев (рис. 16, 3). Их покрой возводится к несшитым штани-
1111м-ноговицам, а его появление у хантов связывается с культурным 

нлиянием саяно-алтайских тюрков [Лукина, 1985, с. 157; Федорова, 
2000г, с. 249]. По-видимому, наиболее архаичный вариант этих 
штанов представляют детские штаны северных и среднеобских хан-
1•111 с разрезом между штанин [Прыткова, 1953, с. 213] (рис. 16, 4). 

Кроме того, по сведениям Н.Л. Гондатти, у северных манси в 

,._е11ще XIX в. использовались женские штаны эгва соуэ кась или ом-
1 1,м ь , которые имели нагрудник и были длиннее мужских [1888, 

1 • 12 J. Учитывая ареал их распространения, включающий контакт-
11 v ю с ненцами территорию, можно говорить об их заимствованном 
"1 11енцев характере. 

Обувь. У обских угров она подразделяется на три основных 

11111:1 - башмаковидный, поршневидный и с союзками (унтовид

,щ ~i) JВасилевич, 1963, с. 42; Лукина, 1985, с. 52-53; Федорова, 1994, 
1 lt15--146]. Первый и второй типы объединяет использование ровду
' 11 D комбинации со шкурами. Для обуви с союзками основным мате-
1 J ii l!юм были оленьи шкуры. 

Главными деталями башмаковидной обуви являются отдельно 

111 .11< 1.юснные из оленьих, лосиных, конских шкур подошва и головка. 

1 "1 тr ~.: н ище шьется из ровдуги, холста и других тканей. Такую обувь 

11 1 l' 1 <. р::1шивают, украшают аппликацией, вышивкой - подшейным 

1111;1 ·ом оленя и сухожильными нитками, бисером. Способ украше-

111111 -J;1шмаковидной обуви варьируется в зависимости от пола и воз-
11 1 "1'~1 владельца, а также от района бытования. 

У обских угров башмаковидная обувь по высоте головки подраз-

11 •1 \ 1 стся на два подтипа - с низкой головкой и высокой. Обувь с низ
' 11 '1 r ·)Jrовкой имеет три варианта по наличию и размерам голенища и 

1. 1 i'f\; pи~uтy, из которого изготавливается. Первый вариант - обувь без 

'"'1 ·11ища нир (Х), няра (М) (чирки)- из кожи, имеет кулиску, в кo-

11111v1u оротягивается шнурок для крепления обуви на щиколотке. 
1l111 ) 1\и бывают как мужскими, так и женскими. Как правило, женская 
1111111J1, украшается больше (см. цв. вкл., рис. 16). Бисерная сетка по
' 1 11 .111:1ст всю поверхность обуви, при этом треугольником вьщелен но-
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сок или же бисерным треугольником украшен только носок, как и 11 
мужских экземШiярах. У северных хантов бисерную вышивку на обу~ 
ви постепенно сменила аппликация [Прыткова, 1953, с. 197]. Чирки 
фиксируются с XVIII в . на территории проживания всех групп ханто~1 
и манси [Прыткова, 1953, с. 161; Лукина, 1985, с. 204, 207; Федороuа, 
1994, с. 185; Кастрен, 1999, с. 45]. 

Ко второму варианту относится обувь с длинным голенищем 
кантага-нир (ХВ), ханда-нвир (ХСл), лунты (ХВх), тупри нЯра (М). 
Материал для изготовления этой обуви комбинировался в зависимо
сти от ее сезонной принадлежности (см. цв. вкл., рис. 17). Для 110-

дошвы применяли кожу, камусы лося или оленя, для голенища -
холст, ткань, сукно, ровдугу, камус , простеганную ткань. У восто•1-

ных хантов такая обувь имеет вставку между головкой и голенищем 11 

виде пришитой полосы из ткани другого цвета или орнаментирош111 -

ной ровдуги, а также нашитый спереди над вставкой треугольник, 
обычно из ткани красного цвета (см. цв. вкл., рис. 17, а, 6). У этой же 
группы головку обуви (раньше и ровдужное голенище) окрашивали 
растительной краской, а у праздничной - рисованным орнаментом, 
обшитым по контуру подшейным волосом оленя. Орнамент на муж
ской и женской обуви различается [Лукина, 1985, с. 56]. Такая обу111, 
отмечается в конце XIX-XX в. у северных и западных манси и нщ;. 
точных хантов [Шульц, 1924, с. 178; Прыткова, 1953, с. 198; Лукина, 
1985, с. 55; Федорова, 1994, с. 146]. 

Третий вариант представляет мансийская обувь с коротким m ,. 
ленищем (до середины голени) - нЯра (МС) [Федорова, 1994, с. 14(1/. 
Головки ее сделаны из камусов лося или оленя мехом наружу, а голе. 
нище - из сукна. Голенище имеет разрез, края которого запахива 
ются при обувании и закрепляются шнурком , продетым сквозь ко 
жаные петли на головке. 

Обувь с высокой головкой из шкур и длинным голенищем (и 1 
сукна или камусов) - поккы (ХВ) зафиксирована у восточных ханто11 
(см. табл. 11). Она использовалась в качестве зимней мужской и ук 
рашалась вставленным в швы суконным кантом, а также спереди 11а 

меховом голенище - продольными полосками белого меха [Луки1111, 

1985, с. 56] . 
В конце XIX в. у сургутских хантов фиксируется башмаковидиш1 

обувь без голенища, вероятно, с высокой головкой, сшитая из оле111.
их или лосиных шкур. Ее надевали в сильные морозы поверх мехо
вой обуви [Швецов, 1998, с . 93]. 

Поршневидная обувь состоит из подошвы-поршня, треуголыrо/1 
вставки на подъеме и голенища с косым срезом верхнего края. П 11 
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аошва делается из лосиной, оленьей, коровьей или конской шкуры, 

11 голенище - из ровдуги. У северных и восточных хантов, северных 

манси такая обувь декорируется окрашиванием треугольной вставки 

на подъеме и нижнего, а иногда и верхнего края голенища. У восточ-

1t1 1х хантов, кроме того , полосы краски и орнамента наносятся вдоль 

1111юв и по краю голенища. Особенностью поршневидной обуви об-

к их угров признается наличие клина.видной вставки (носка) над 

1111льцами и подъемом, а также способы украшения и шнуровки [Ва

силевич, 1963, с. 44; Лукина, 1985, с. 203]. По технике украшения 
обувь поршневидного типа северных и восточных хантов близка 
бnшмаковидной обуви восточных хантов [Прыткова, 1953, с. 160-161; 
Лукина, 1985, с. 53]. Эта обувь отличается влагоустойчивостью и 
фиксируется с XVIII в. у северных хантов, в XIX-XX вв. у восточных 
хантов, северных и части западных манси [Прыткова, 1953, с. 160; 
Лукина, 1985, с. 202; Федорова, 1994, с. 149; Зуев, 1999, с. 144]. 

Обувь с союзками (унтовидная по классификации Н.В. Луки-

11ой) состоит из подошвы , голенища и вшитых между ни.ми союзок 

(см. цв. вкл., рис. 17, г). Голенище сделано из нескольких (от 5 до 7) 
11олос оленьих камусов и имеет косой срез верха . Между голенищем 

11 n дошвой вставлены союзки. По их количеству выделяются два ва
f'\11<1нта камусной обуви: 1) с одним рядом союзок (у восточных (пра-
11 1ережных) и северных хантов); 2) с двумя рядами союзок (у север-
111, 1 х, вocтo'Lffiыx и западных манси, северных и восточных хантов) 

1 Ва илевич, 1963, с. 49- 50; Лукина, 1985, с. 209, 211; Федорова, 1994, 
· 152]. Такая обувь часто доходит до верхней части бедра. Крайтоле-
11ища обшивается полосой меха. 

Украшением обуви с союзками служат разнопветные суконные 

кnнты, вставленные в швы. Оформление передней части и носка 

имеет отличия по половозрастному принципу. Кроме того, у север-

11ых и восточных хантов такая обувь декорируется вдоль основных 

швов полосами меховой мозаики [Прыткова, 1953, с. 160; Лукина, 
1985, с. 210]. У северных хантов на женской обуви меховая мозаика 
11роходит спереди вдоль голенища посередине [Сязи, 2000, с. 38]. Та
кую обувь носят с вкладышем в виде чулка, сшитого из меха ворсом 

1111угрь. 

Чулки. Чулки из сукна и ровдуги делаются с подошвой, клином 

1111 носке и длинным голенищем с кососрезанным краем [Прыткова, 
1953, с. 197; Федорова, 1994, с. 150]. У восточных хантов известен и 
другой тип чулок - с головкой и голенищем, между которыми ино

r1щ вставляется орнаментированная полоса [Лукина, 1985, с. 52]. 
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Близкими по покрою к обуви башмаковидного и поршневидно
rо типов являются чулки из сукна, меха или в более позднем вари а~ 1 

те - из простеганной ткани. Сходство в покрое поршневидной обу 

ви и суконных чулок наблюдается у северных и западных манси, сt:

верных хантов [Прыткова, 1953, с. 199, рис. 81; Федорова, 1994, 
с . 150]. Меховые чулки хантов и манси не отличались четкими конст
руктивными особенностями, в их покрое много сходного как с.; 
поршневидной обувью, так и с башмаковидной [Лукина, 1985, с. 213; 
Федорова, 1994, с. 152] . 

Головные уборы. К ним относятся платки, косынки, шапки, ка
поры, различающиеся материалом, формой, способами украшении. 

Платки обских угров по покрою и приемам украшения делятсн 
на два типа. К первому относятся женские платки из целого куска 
ткани, обшитые по краям полосами ткани и кистями из льняных, 
крапивных, шерстяных или шелковых ниток. Углы выделены ква;\

ратами, вышитыми шерстяными нитками или вшитыми кусками 

цветной ткани . Существует два варианта таких платков: из холста с 
вышивкой и из покупной ткани, обшитые каймой и кистями. Пер ~ 
вые зафиксированы в конце XIX - начале ХХ в. у восточных манси, 
вторые - в XIX-ХХ вв . у западных и северных манси, северных и 
восточных хантов [Прыткова, 1953, с . 204; Соколова, 1972, с. 43; Лу
кина, 1985, с. 218; Федорова, 1994, с . 187] . Ко второму типу относятсн 
женские платки южных хантов, сшитые из двух с половиной полос 

холста и вышитые по краям, углам и вдоль основных швов шерстн

ными нитками [Прыткова, 1953, с. 204]. Повсеместно мужчины в ка
честве нашейных и головных носили платки из четырехугольнот 
куска ткани, без украшений . Уже в конце XIX - начале ХХ в. среди 
мужской части населения широко употреблялись покупные платки и 
шали [Дунин-Горкавич , 1996, с. 78] . 

Косынка обских угров имеет форму равнобедренного треугол1,-
ника, составленного из трех кусков холста - двух трапециевидных и 

одного треугольного [Прыткова, 1953, с. 203] . На соединительные 
швы нашиты полоски ткани, вышитые бисером. Средний угол ко

сынки украшен вышивкой, а также подвесками из бисерных лент, 

кисточек и металлических блях. Косынки бытовали в конце XIX -
начале ХХ в. У южных и восточных хантов и восточных манси 
[Шульц, 1924, с. 181; Прыткова, 1953, с. 203; Федорова, 1994, с . 1871. 
По мнению Н.Ф. Прытковой , хантыйские косынки были заимство
ваны у татар [1953, с. 229]. 

Шапки обских угров представлены двумя типами: конусови;1-
ным (островерхие) и круглым с отворотом или околышем. Конусо-
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нидные шапки являются обрядовыми мужскими головными уборами 

и имеют форму колпака, сшитого, как правило, из сукна. По покрою 
аыделяются два варианта конусовидных шапок. К первому относят

ся шапки, собранные из вертикальных полосок сукна, ко второму -
сшитые на угол из одного куска ткани или меха. К верхущке сукон-

11ых шапок пришивают кисточки из полосок сукна или кусок меха, 

край обшивают мехом или окантовывают тканью. Иногда полосы 
ткани орнаментируют в технике мозаики. Бьпование таких шапок 

отмечено повсеместно [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 74, 147; Федорова, 
1994, с. 209; Карьялайнен, 1995, с. 48; Молданова, 1999, с. 23]. Они 
также входят в состав жертвенной одежды духов-покровителей, о 

•1ем свидетельствуют материалы мансийских святилищ [Гемуев, Бay

JIO, 1999, с. 169]. В целом происхождение конусовидных (островер
ких) шапок обских утров связывается с традициями, пришедшими с 

юга [Лукина, 1985, с. 224]. 
У восточных хантов в середине XIX - начале ХХ в. зафиксиро-

11nны еще два варианта конусовидной шапки - из сукна с лопастя

ми, спускающимися на уши, и шлемовидный с козырьком [Лукина, 

1985, с. 224; Кастрен, 1999, с. 75]. По всей видимости, подобный пер
вому варианту головной убор, но с пришитым широким куском тка
ни, закрывающим ущи и затылочную часть и спускающимся до 

11леч, использовался в качестве ритуального у манси [Мифология 

манси, 2001, рис. 32]. По материалам северомансийских святилищ 
известны также шапки трапециевидной формы, сшитые из несколь

ких кусков ткани и украшенные кисточками из суконных полосок 

rю двум верхним углам [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 39, рис. 36]. В эт-
1rографической литературе упоминаются также шапки из лисьего и 
собольего меха, однако установить их покрой не представляется воз

можным [Федорова, 1994, с. 209]. 
Шапки круглой формы из тканей (сукна) часто имели меховые 

околыши. Они бьповали у южных, восточных хантов и восточных 
манси [Лукина, 1985, с. 61, 223]. У восточных хантов вообще наблю
щ1ется большое разнообразие шапок. Так, здесь фиксируются имею

щие предположительно южносибирское происхождение шапки из 
ткани «С мягкой круглой тульей, собранной на макущке под наши
тый кружок из холста» и войлочные - с отогнутыми вверх полями 

!Там же, с. 224-225]. В конце XIX - начале ХХ в. среди мужского 
rшселения были широко распространены фуражки (картузы) русско-

1'0 образца, а в ХХ в. - шапки-ушанки из меха пущных зверей. 

Капор, сшитый из шкур и ткани, в отличие от шапки полностью 
облегает голову и состоит из затылочной части и частей, прикрываю-
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щих шею и темя. Как правило, капор имел длинные уши, которые 

украшались разноцветными кантами или мозаичным орнаментом, 

либо завязки. У обских угров по способу покроя выделяется два ти 1ш 

капора. 

Конструктивными особенностями капора I типа, сделанного и 
меха пушных зверей, птичьих шкурок или неплюя, являются выкро

енная полукругом затьmочная часть и пришитая к ней теменная, 

часто собранная из отдельных кусочков меха. По краю лицевой час• 

ти капора сделана кулиска, в которую вдет шнурок для затягивапия 

вокруг лица. Часто край капора обшивается полосой сукна с опуш

кой из меха. Варианты этого типа - капор с треугольными вставка

ми между затьmочной и теменной частями над ушами и капор, 

теменная часть которого пришита перпендикулярно к затылочной 
части, а над ушами прикреплены завязки [Лукина, 1985, с. 222; Фе
дорова, 1994, с. 155] (рис. 17, 1). 

Капоры I типа в XIX - начале ХХ в. носили мужчины северных 
и западных манси, восточных и южных хантов [Васильев, 1929, с. 28; 
Прыткова, 1953, с. 162; Прыткова, 1961б, с. 330; Лукина, 1985, с. 60; 
Федорова, 1994, с. 155; Дунин-Горкавич, 1996, с. 78]. Локальные от
личия наблюдаются в способах декора и оформления ушей капора: у 

восточных хантов кожаные завязки украшались кистями из бус и су
конными кисточками [Прыткова, 1953, с. 162, рис. 45]. У северВЪIХ 
хантов встречаются капоры без ушей, их нижние подбородочные 

края соединены прямоугольным куском оленьей шкуры [Hapo:11w 
Севера"" 1986, с. 104-105]. 

По типологии головных уборов народов Сибири, предложен
ной Н.Ф. Прытковой, этот капор обских угров относится ко 11 
типу, который, по ее мнению, в большей степени характерен для 

западных групп эвенков [1961б, с. 338]. Предполагается также, чтu 
он мог сложиться и в обскоугорской среде [Лукина, 1985, с. 223]. На 
это указывают широкий ареал распространения этого типа капора 

у хантов и манси, материал для изготовления, способы декориро

вания. 

Ко П типу относятся женские капоры, затылочная часть кото

рых имеет форму усеченного овала и сшита из шкуры с головы 

оленя либо имитирующей ее декором [Прыткова, 1953, с. 204-205; 
Лукина, 1985, с. 60]. Затылочная часть такого капора сшита из двух 
частей - нижней и верхней. Лицевой край капора обшит длинно

шерстной опушкой из оленьего, собачьего, лисьего или песцового 

меха. К затылочному краю пришиты подвески из бус, бисерных 

лент, металлических бляшек и цепочек. Как правило, такой капор 
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может иметь подкладку и завязки из ровдужных ремешков и1111 

тесьмы. Если капор сделан из шкуры с головы оленя, то глaзf>lt,JI.' 
отверстия на затылочной части оформлены аппликацией из цвет 

наго сукна или кантом, а к основаниям ушек прикреплены суко11 

ные кисточки. У капоров северных хантов аппликацией укра11111 -
ются также прорези от ушек и рожек [Сязи, 2000, с. 33]. 

Капор II типа фиксируется с XVIII в. у северных хантов, а 11 

XIX-XX вв. - у восточных хантов и северных манси [Гондатти, 18ХХ, 

с. 16; Прыткова, 1953, с . 204-205; Лукина, 1985, с . 60]. Этот тип соот
носится с I типом капоров народов Сибири и считается заимство
ванным обскими уграми у ненцев [Прыткова, 1961б, с. 338]. У север
ных манси в единичных экземплярах встречается капорообразна11 

женская шапка из сукна, имеющая подкладку из оленьего меха 

и опушку из собачьей шкуры, с ровдужными завязками и при

крепленными сзади металлическими подвесками [Федорова, 1994, 
с. 194]. 

У северных групп обских угров фиксируются накомарники - · 
специальные мужские головные уборы в виде капоров, сшитых И'I 

ткани и меха [Федорова, 1994, с. 156; Сязи, 2000, с. 24] (рис. 17, 2, 3). 
У северных манси затылочная часть накомарника сшита из меха, а 
теменная - из ткани. К нижнему краю прикреплен кусок ткани, за

крывающий плечи . У северных хантов накомарник полностью дела

ется из ткани и закрывает плечи. У этой же группы в конце ХХ в. ис
пользовался накомарник nuлlJa мил 'шапка от комаров', состоящиi1 

из двух одинаковых, выкроенных из ткани частей - левой и пра 

вой - и имеющий шов по середине головы [Сязи, 2000, с. 24]. Нако
марник из ткани фиксируется и у восточных хантов, которые ис

пользовали для этих целей платок [Лукина, 1985, с. 219]. 

* * * 
В целом можно отметить следующие особенности покроя от 

дельных элементов костюма и их распределения в составе комплек~ 

са. Туникообразный покрой являлся ведушим для нижней плечевой 

и верхней распашной со стыкуюшимися полами одежды. Этот по

крой был характерен прежде всего для одежды из холста, что позnо · 

ляет идентифицировать вышитые рубахи из домотканины, извест

ные по письменным источникам XVIII в., как туникообразные . На 
основе туникообразного покроя сформировались такие виды одеж

ды, как рубахи, рубахи с кокеткой, рубахи-платья, халаты и, вероЯ'l·

но, шубы с боковыми вставками из оленьего меха. Одежда этого по

кроя соотносится с комплексом скотоводов лесостепной зоны, к ко-
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торому относятся такие базовые элементы костюма, как штаны П и 
111 типов, башмаковидная обувь, платки, островерхие шапки. 

Определение базового комплекса не означает, что формирова-
11ие других элементов костюма происходило именно на его основе. 

Так, к элементам, сложившимся в условиях таежно-тундровой зоны, 
у обских угров относятся парка, гусь, колег, поршневидная обувь и 
обувь с союзками, капоры I типа. 

ДИНАМИКА ЛОКАЛЬНЫХ КОСТЮМНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Общие и локально распространенные предметы одежды образу
ют костюмный комплекс или единый ансамбль, объединяющий пле
•rевую и поясную одежду, обувь, головные уборы, украшения и т. п. 
У обских угров его основу составляют плечевая и поясная одежда, 
r·оловные уборы и обувь, в материале, покрое и декоративной отдел
ке которых наблюдается большая вариативность. По сочетанию раз-
11ообразных предметов одежды, их типов и вариантов выделяется ло
кальная специфика костюма. Определение и изучение особенностей 
костюмных комплексов различных групп в динамике позволяют рас

смотреть процесс их формирования и причины их появления. 
Мы выделяем три хронологических периода, которые характе

rтзуются общими тенденциями, связанными с употреблением для 
одежды и украшений новых материалов и, вследствие этого, измене-
11 ием покроя и формированием новых предметов одежды. Первый 
11ериод охватывает XVIII в., второй - XIX- начало ХХ в., третий
с начала и до конца ХХ в. 

Первый период (XVIII в.). Источники этого времени немного-
11исленны и не позволяют детально проанализировать особенности 

костюма отдельных групп. Тем не менее они показывают, что кoc
'l'IOM обских угров в рамках географических ареалов не бьm однород-
11 ым. Мы вьщеляем четыре локальных комплекса: североостяцкий, 
1\ОСТОЧНООСТЯЦКИЙ, ЮЖНООСТЯЦКИЙ И вогульский. 

В североостяцком комплексе, представленном одеждой остяков 
Березовского уезда, вьщеляются оленеводческий и охотничье-рыбо
ловческий костюмы. Отдельные детали каждого из них могли ис
r юльзоваться и оленеводами, и охотниками-рыболовами. Каждый из 
костюмов имел отличия по составу предметов одежды. 

~ужской костюм оленевода включал малицу с навершницей 
(маличной рубахой), гусь, парку, ровдужные штаны, шубу (домаш-
11ня одежда), поршневидную (летнюю) и камусную с союзками (зим-
111ою) обувь, чулки; женский костюм - зимнюю шубу из оленьего 
или «бельего» меха, пояс-повязку, камусную (с союзками) и порш-

1) 'l•J<Вз № 584 
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невидную обувь, головную повязку, «у коей концы назаде долгие 11 

расшиты разными медными фигурками», платок-покрывало, серы·и 

[Георги, 1799, с. 70; Андреев, 1947, с . 98; Описание ... , 1982, с. 172; 
Зуев , 1999, с. 144-146, 189; Новицкий, 1999, с . 38-40]. У богатых оспr 
ков, по сведениям В.Ф. Зуева, такой костюм дополняла нижняя ру~ 

баха из холста [1999, с. 144]. Мужчины имели прическу с бритыми 
ото лба и «вкруг головы» волосами и двумя косами, а женщины 

две длинные косы или вплетаемые ложные косы [Там же, с. 145]. 
У населения, занимавшегося охотой и рыболовством, мужской 

костюм состоял из рубахи, штанов, зимней шубы «ИЗ птичьих rуси

ньrх, гагарьих и утечьих кож." из оленьих же и из бельих шкур, под

ложенных заечьеми и бельими мехами» или из овчины [Описание .. " 
1982, с. 172-173]. Летом мужчины использовали старые, изношенные 
шубы с облезлым ворсом , а также «корноваго разного цвету и cepar·o 
сукон кафтаны, называемые армеки», «кожаны» из рыбьей кожи, 

обувь - «сапоги, коты или чарки и чулки и своего рукоделия из рыб

ньrх осетровых кож коты ж, а из налимьих голениша» [Там же]. Упо

минающиеся «кожаны», вероятно, представляли одежду глухого по

кроя типа навершницы или суконного гуся. Обувь, называемшr 

«КОТЫ», возможно, имела поршневидный покрой. 

В состав женского костюма этой группы населения входили 

«голевые фанзовые китайчетые и холшевые» рубахи, такие же. 

как у мужчин, шубы, «разных цветов суконные» халаты ( «однорfщ
ки») с нашитыми «ПО полам и подолу» оловянными бляхами, плат
ки ( «вокшимы») «голевые и из шелковых, холшовых)> тканей, оG 

шитые по краям «другими обшивками и вокруг же оных нитяные и 

шерстяные бахромы» [Там же]. 

Восточноостяцкий комплекс, который составляла одежда остяко11 

Сургутского уезда, мало отличался от североостяцкого охотничьс

рыболовqеского комплекса. У мужчин зафиксированы вышитые ру

бахи, шубы «у кого есть, из оленьих кож)>, суконные халаты, у же11 -

щин - вышитые рубахи, «ИЗ гагарьих шкур и заичии шубы)>, сукон 

ные халаты («покроем весьма сходно с русскими)>), украшенные «кру

гом воротника по борту ... вылитыми из олова простыми бляшками, rra 
подобие позумента)> [Там же, с. 179]. Можно предположить, что муж
ской и женский костюмы дополнялись штанами, обувью, а же~1-

ский - платком. 

Из «Описания Тобольского наместничества)> следует, что одеж;(а 

сургутских остяков изготавливалась в основном из оленьих шкур, 

mичьих шкурок, ткани, сукна. Отсутствуют сведения о применении 

рыбьей кожи, что составляет главное отличие восточного комплекса 
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от северного. Кроме того, у ближайших соседей сургутских остяков -
селькупов - рыбьи кожи употреблялись для одежды еще в XIX в. [Пе
л их, 1972, с. 41], из чего следует, что либо в источнике описывается 
какая-то конкретная группа сургутских остяков, не использовавших 

рыбью кожу, либо в XVIII в. этот материал здесь не применялся, либо 
территория его распространения у остяков ограничивалась Березов

ским уездом. 

К южноостяцкому костюмному комплексу относится одежда 

иртышских, демьянских и кондинских остяков, имевших комплекс-

1 юе хозяйство, ориентированное на занятие охотой, рыболовством и 
содержание небольшого ко.JШЧества домашнего скота [Описание"., 
1982, с. 65; Мартынова, 1998, с. 43]. Отмечается, что «покрой своего 
11латья мужеской пол носит равно так, как и руския)> [Описание"., 
1982, с. 64-65]. 

Сведения об этом костюме немногочисленны. У мужчин фик

сируется вышитая рубаха из крапивного полотна, у женщин - «по
кроем платье". наподобие татарок и сверх всего вплетают в косу 

шерстяную плетеную косоплетку, на оную навешивают ширкун

нов". Платье и рубахи вышивают шерстью ж и бисером. И голову 
накрывают платом белым, называя вокшимом, и вышивают шер

стью ж и бисерою> [Там же]. Под упоминаемым в источнике плать

ем, вероятно, понимается распашная хлопчатобумажная или су
конная одежда (халат, кафтан), которая в XVIII в. входила в состав 
женского костюма татарок [Суслова, Мухамедова, 2000, с. 33]. Та
ким образом, остяцкие женщины носили вышитые рубахи из кра-
11ивного полотна, расшитый бисером и шерстяными нитками (?) 
халат или кафтан, бисерные косоплетки и платок. 

Труднее восстановить основные предметы мужского костюма, 

который, как отмечалось выше, был сходен с русским. В «Описании 
Тобольского наместничества» приводятся лишь данные по русскому 
костюму мужчин Ишимского уезда, которые носили рубахи-косово

ротки из холста, обшитые «снуркамю>, сермяжные или суконные 

«зипуны з борами», кафтан «ИЗ корноваго сукна и китайки)>, домо

тканые пояса, «ШЛЯПЫ ... круглыя с высокою тульею», зимние «того ж 
1 юкрою)> «нагольные)> шубы и «шапки, называемыя асички, чебаки и 

треухи, крытые сукном и опушенные мерлушкой и овчиной)>, кожа

ные чирки и сапоги [Описание"., 1982, с. 270]. 
Отсюда можно заключить, что мужской костюм южных остяков 

состоял из упомянутой вышитой рубахи-косоворотки из крапивного 

1юлотна (отдельное упоминание этой детали говорит о том, что она 
fiыла специфичной, т. е. собственно остяцкой принадлежностью 
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костюма), суконного кафтана или зипуна, «нагольной» шубы, понса, 
круглой шапки , кожаной обуви (чирки, сапоги). Таким образом, 
специфика южноостяцкого комплекса заключается в применении 
одежды бuольшей частью из ткани (крапивного полотна, сукна) , ук ·· 
рашеннои вышивкой нитками и бисером. 

При этом следует учитывать, ч:то процесс «вогулизацию> в бас 
сейне р . Конда в рассматриваемый период отразился и на одеж;tr 
проживавших здесь остяков, однако проследить это на конкретш.1х 

материалах трудно. В отличие от остяцкого костюма одежда вогуло11 
XVIII в. предстает единообразной, что объясняется малочисленно
стью источников. Тем не менее имеющиеся сведения позволяют от
делить ее от перечисленных остяцких комплексов и считать само
стоятельным - вогульским. 

Вогульский комплекс в источниках XVIII в. характеризуетсн 
отрывочными описаниями одежды туринских и тавдинских вагу 

лов, которые помимо охотничье-рыболовного промысла занима 

лись земледелием [Лепехин, 1814, с. 18). Вероятно, представление о 
костюме вогулов этого периода сложилось на основе сведений 0(1 

их южной группе, проживавшей в бассейнах рек Тавда, Тура, Ница, 
Тагил, средняя Кама и Чусовая. 

Вогульское население этой территории к XVIII в . бьmо значи
тельно ассимилировано татарами и русскими , что нашло отражеии<: 

и в деталях их костюма [Долгих, 1960, с. 34; Соколова, 1983, с. 97-9XI. 
Женская и девичья одежда была представлена «подпоясываемой, 1·1с 
строй» рубахой, вероятно из домотканины , штанами и лаптями ('!) 
[Георги, 1799, с. 62). Девушки заплетали волосы в несколько кос и 11е 
покрывали головы, женщины носили «унизанные копейками» 1·о -, 

ловные повязки и накидывали на голову вышитый платок-покрыва 

ло, «Висящий по татарскому обыкновению , через плечи и волосы за . 
крывающий» [Там же]. Костюм дополняли серьги , перстни и колъна . 
В зимний период к этому прибавлялась «мужская шуба» [Там же: 1. 
В Тарском округе вогулки носили «вышитые разным цветом шеr 
стью платки вместо покрывалю> и рубашки, также вышитые по хол 

сту узорами, а «В протчем никакой отмены более не имеют, кроме 

одного своего вогульского языка» [Описание"" 1982, с. 160]. 
Для вогульского комплекса было характерно бытование своеоG

разных, схожих с чувашскими и татарскими женского и девичьего 

костюмов и сходство мужской одежды с «русской» [Георги, 179(), 
с . 62; Лепехин, 1814, с . 28). Выше при рассмотрении костюмов юж110 -
остяцкого комплекса, у которого также есть общие черты с татаr " 

екай и русской одеждой, были приведены сравнительные материru11.1 
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по ним. Очевидно, что в этом отношении костюмы вогулов и южных 

остяков, проживавших поблизости, бьmи сходны. 
Для выявления параллелей с чувашским женским костюмом 

r1риведем его описание по источнику XVIII в" в котором говорится, 
что плечевая одежда чувашской женщины была сходна с черемис
ской (марийской) и состояла из штанов и вышитой рубахи, поверх 
которой - халат из сукна, а «зимою надевают на рубахи таким же 

почти образом сделанные шубы, или суконные разные цветом охаб
ни», пояса, «от которого пускают на обоих боках по одной, бахром

кою обшитой, лопасти», «покрытой корольками и мелкими". сереб
ренными монетами» шапки, под которую надевают «фату», или го

ловной повязки с «небольшим хвостом», висящим на спине, и 
чересплечной перевязи [Георги, 1799, с. 27-28, 36]. Таким образом, в 
мужской костюм вогулов входили рубаха-косоворотка, штаны, хала

тообразная одежда (зипун, кафтан) из сукна, шуба (зимой) и меховая 

или суконная шапка с околышем, кожаная обувь, в женский, поми

мо вышитой рубахи, штанов, головной повязки и платка, - распаш
ная одежда (халат, кафтан) из сукна или других тканей и пояс. 

По ряду признаков в рассматриваемых остяцких и вогульском 

комплексах наблюдается сходство не только у территориально близ
ких, но и у отдаленных друг от друга групп. Так, очевиден обскоугор

ский комплекс женского костюма - вышитая рубаха из крапивного 

холста, шуба, головная повязка, платок-покрывало. Практически у 
всех групп фиксируется использование распашной женской одежды 

из сукна, при этом у остяков она украшалась металлическими бляш

ками. В мужском костюме к числу общих элементов относятся вы
шитая рубаха и шуба. 

Второй период (XIX - начало ХХ в.). Этот период характерен 
большим сводом источников по костюму локальных групп остяков и 

вогулов. В то же время отсутствуют сведения по традиционной одеж
де южных и части западных вогулов или отмечается ее полное сход

ство с русской одеждой [Лукинский, 1872, с. 4; Малиев, 1872, с. 12; 
Павловский, 1907, с. 22; Инфантьев, 1910, с. 6; Алквист, 1999, с. 36]. 

Изменения в одежде обских угров, связанные как с притоком 

привозных товаров, этнокультурными контактами, так и с некото

рой переориентацией в хозяйственной деятельности, отразились на 

костюме в целом. Рассматривая условия жизни остяков и вогулов на 

севере Тобольской губернии в конце XIX - начале ХХ в., А.А. Ду

нин-Горкавич разделил их на «лошаднЬIХ» (имеющих лошадей в ка-
11естве основного средства передвижения), обитавших по берегам 

Оби и ее притокам Баль:rку и Салыму, а также в низовьях Баха, Юга-
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на, Назыма, Северной Сосьвы, Кавинской, Васпукола, Ендыря, и 

«оленных», занимавших остальные обские притоки и низовья 06~1 

[Дунин-Горкавич, 1995, с. 88). Он отмечал, что одежда «лошадной» 
группы делается преимущественно из фабричного материала, отли

чается своеобразным покроем, а иногда это - одежда «чисто русско

го типа, с его неизбежными "спинджаками", "брюками на улицу" и 

даже "калошами"» [Там же, с. 88-89) . 
Действительно, «русская одежда» в этот период широко распро

страняется у обских угров, особенно у групп, которые проживали 

вдоль основных речных магистралей Западной Сибири - Иртыша и 

Оби, их притоков - Демьянки, Конды, Северной Сосьвы и др., где 
русское население увеличивалось за счет мигрантов и велась актив

ная торгово-обменная деятельность с коренными жителями. Не

смотря на нивелировку некоторых традиций, локальные особенно -

сти культуры в этот период продолжали сохраняться у большинст1.1а 

групп обских угров (исключая южных и части западных вогулов), в 

том числе и в одежде. 

На основе выделения общих элементов в традиционной одежю: 

и их распространения в этот период Е.Г. Федорова разделила об·
ских угров на три группы: 1) южную (иртышские, демьянские, са 

лымские, нижне- и среднекондинские ханты, среднекондинскис, 

нижнепелымские и нижнелозьвинские манси); 2) северную (ханты 
нижней Оби и ее притоков, манси Северной Сосьвы, верховьев 

Лозьвы, Пелыма и Конды); 3) восточную (ханты левых и правых 
притоков Оби в ее среднем течении) [2000г, с. 229-231). Кроме 
того, ею определена центральная часть обскоугорского ареала (ха11-

ты и манси, проживающие по берегам Оби в ее среднем течении и 11 

низовьях до современного Березовского и Белоярского районов 
Тюменской области), для которой было характерно сочетание э;н:

ментов костюма всех групп [Там же, с. 232]. 
Изучение локальных особенностей одежды обских угров в XJX 

начале ХХ в. позволяет конкретизировать эту схему и вьщелить четы -
ре локальных костюмных комплекса: северный, среднеобской, вос - 

точноостяцкий и южный. 

Северный комплекс, представлявший в основном оленеводче
ский костюм, бытовал у обдорских, шурышкарских, березовских и 

казымских остяков, ляпинских, северососьвинских и верхнелозь

винских вогулов (Обдорская, Куноватская, Казымская, Подгоро;~

няя, Ляпинская и Сосьвинская волости Березовского уезда). 
Одежда оленеводов мало изменилась с XVIII в.: у мужчин - ма

лица, навершница из сукна, меховой и суконный гусь, парка, кожа -
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ный или плетенный из ниток пояс, меховые и ровдужные штаны, 
поршневидная и камусная обувь, чулки , меховой капор У женщин -
уконные халаты, шубы из оленьего меха и птичьих шкурок, по
яс-повязка, поршневидная и камусная обувь чулки, капор из олень
rо меха, платок, шейно-нагрудные украшения (съемный отложной 
1юротник, пальсак, сак пал , хорам , тур лопас сак лопас), кольца и 
серьги [Финт, Брэм, 1882 с. 336, 469; Кузнецов, 1887, с . 744-745; 
ондатги , 1888, с. 10-17; Глушков , 1900 с. 24- 26· Прыткова, 1953, 

с. 192, 194, 204· Бартенев, 1998, с. 122-123; Алквист, 1999, с. 36-37; 
орина 1999, с . 203; Белявский, 2004, с. 72-73) . 

Дополнением к этому комплексу стали рубахи из хлопчатобу
мажных тканей, которые у женщШI в длЮIУ доходили до щиколоток 
и украшались по вороту, подолу и манжетам бисером (и у зажиточ-
1 rых, - мужские, украшавшиеся только по вороту) [Лукинский, 1872, 
. 9· Кузнецов, 1887, с. 745; Гондатrи, 1888, с. 11; Павловский, 1907 
. 23; Федорова, 1994, с . 163] . Мужская и женская прическа состояла 
из двух кос. У женщин они бьши украшены вплетаемыми ложными 
косами с бусами и металлическими подвесками, а у мужчин переви
ты шнурками , чаще всего красного uвета а на затылке имели укра
шение эх тэс [ФИRШ, Брэм, 1882, с. 336; Кузнецов 1887, с. 745; 
Глушков, 1900, с. 26-27; Прыткова , 1953, с . 161, 206; Дунин-Горка
вич, 1995, с. 83; Носилов 1997, с. 7; Бартенев, 1998, с. 162; Ал:квист 
1999, с. 37]. 

В этом комплексе существовали незначительные отличия, выра-
жающиеся в использовании отдельных предметов одежды. Так, к 
числу охотничьей одежды у вогулов относились суконные лузан и 
алат башмаковидная обувь няра [Луки:нский, 1872, с. 9; Глушков, 

1900, с. 26; Федорова, 1994, с. 134-136]. Хантыйским считался хлоп
чатобумажный халат шешкап сах. Ля:пинс:кие и се:верососьвинские 
анси четко отличали себя по этому признаку от березовск:их хантов 
ПМА, 1991, 2004 гг.) , обских и нижнесосьвинск:их манси. 

Сред»еобской комллекс бьrrовал у атлымских, шеркальс.ких и 
самаровских остяков и пересеЛШ3ШИХСЯ на эту территорию вогулов 
Тапсуя, Малой и Северной Сосьвы (Чемашевская Естыльская, 

Шеркалъская, Нанrакарская БольшеатJIЫМская, Малоатлы:мская 
ндырская, Васпухольская, Белогорская волости Березовского уезда 

и Самаровская и Темлячевская волости Тобольского уезда). У муж
•1 ин наблюдалось применение как оленеводческой одежды (часто 
приобретенной у северных соседей) - малицы навершницы, мехо
вого и суконного rуся , кожаного или плетеного пояса, башмаковид
ной, камусной обуви , что сближает этот комплекс с северным, так и 
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охотничье-рыболовческой - шубы из птичьих шкурок и шкурок 

пушных зверей, шабура из холста и хлопчатобумажных тканей, ме

хового капора [Прыткова, 1953, с. 156; Федорова, 1994, с. 122-125, 
153-155; Дунин-Горкавич, 1995, с. 90]. Специфику мужскому костю
му придавали вышитые рубахи-косоворотки, которые к началу ХХ в. 
сменились хлопчатобумажными рубахами на кокетке с аrшликацией 

[Прыткова, 1953, с. 145, 147; Федорова, 1994 с. 120-121] (ТГИАМЗ, 
No 7105, 7887). Волосы заплетали в косы [Дунин~Горкавич, 1995, 
с. 90] . 

Женский костюм указанных групп остяков и вогулов значи

тельно отличался от северного костюма. Он включал вышитую ру

баху из холста, поверх которой в теплое время надевался вышитый 

холстяной или хлопчатобумажный халат, суконный кафтан с ворот

ником-пелериной , расшитый металлическими бляшками, пояс-по
вязку, вязаные чулки и чирки, украшенные бисерной вышивкой, 

платок, нагрудные бисерные украшения (пальсак), кольца, серьги, 

зимой - шубу из птичьих шкурок, а поверх ее халат из ткани, вяза

ные рукавицы [Прыткова , 1953, с. 170-172, 195-196; Федорова, 1994, 
с. 160, 177, 179, 182; Дунин-Горкавич, 1995, с. 90] . В начале ХХ в. на 
смену одежде из холста пришли хлопчатобумажные рубахи и хала

ты, украшенные аппликацией и вышивкой бисером [Прыткова 
1953, с.175; Федорова, 1994, с. 160] (ТГИАМЗ, No 7883, 7101, 7845). 

Специфика среднеобского костюмного комплекса заключается 

в смешении элементов южного и северного комплексов и связана с 

миграционными процессами в рассматриваемый период внутри об

скоуrорского ареала. В течение XIX в . на этой территории наблюда
ется приток остяцкого населения из Прииртышья, вогулов - из за

падных районов, а в конце периода - остяков с Казыма [Мартыно

ва, 1998, с . 63, 79] . 
Восточноостяцкий комплекс представлен одеждой остяков Сур

гутского уезда, за исключением салымских. От остальных комплек

сов рассматриваемого периода его отличает ряд признаков, в числе 

которых выделяются сформировавшиеся на данной территории, а 

именно: вариабельность материалов для одежды и их сочетание; ши

рокое использование птичьих шкурок; разнообразие типов натель

ной поясной одежды; несовпадение покроев нательной рубахи и 
верха распашной одежды по месту плечевого шва; преобладание по

кроя с плечевыми и боковыми швами в :верхней распашной и глухой 

одежде; запах на распашной одежде; широкий отложной воротних 
на рубахах и халатах; использование длинных матерчатых поясов в 

качестве бытовых; разнообразие типов обуви; шнуровка без перекре-
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щивания у поршневидной обуви; полуовальная у пятки и прямо

угольная у носка форма подошвы башмаковидной обуви; усложнен-
1 юе комбинирование голенища в подтипе башмаковидной обуви с 
1 ~изкой головкой; подтяжки для крепления обуви; необязательность 
кос у женщин и их отсутствие у мужчин [Лукина, 1985, с. 234-236; 
Федорова, 2000г, с. 231]. 

Отмечается, что характерной особенностью этого комплекса яв

лялось отсутствие парки [Лукина, 1985, с. 234]. Однако С.П. Швецо
вым у сургуrских хантов была зафиксирована парка - <<рубаха, также 

" " б шерстью наружу, но из шкурок оленьих телят, неплюев , У огатых 

же из "выпоротков"» [1998, с. 93]. 
По отдельным предметам одежды восточноостяцкий комплекс 

включает в себя несколько вариантов, которые имели свои границы 

распространения и во многом определялись хозяйственными заня
тиями отдельных групп остяков. Так, А.А. Дунин-Горкавич вьщелял 
uаховских остяков, занимавшихся преимущественно охотой на белку 
и имевших одежду из покупных оленьих шкур; юганских остяков, 

11ромышлявших пушного зверя, лося и оленя и по одежде близких к 
•лошадньIМ»; звероловов, рыболовов и оленеводов - остяков рек 

Пим, Тромъеган, Аган, носивших одежду из оленьих шкур [1995, 
с. 90] . Очевидно, что одежда из оленьих шкур бьша широко распро
странена на данной территории. Однако в пределах отдельных групп 

костюм различался по составу элементов, их покрою и декору. Эти 
различия позволяют вычленить в восточном комплексе левобереж
ный и правобережный варианты [Лукина, 1985, с. 63]. 

Особенности мужского костюма левобережных остяков (юган
ских, балык:ских и васюганских) заключались в преобладании одежды 
распашного типа - шуб и халатов, которые зимой надевали поверх 
шуб, использовании меховых капоров, суконных круглых шапок с 

околышем, плетенных из шерсти или сделанных из ткани поясов, ру

кавиц из шкур, сукна и ровдуги. У женщин основу костюма составля

ли хлопчатобумажные рубахи или рубахи-платья, халаты из сукна, по

JJс-повязка, штаны юш: натазник, широкий длинный пояс из ткани с 
бисерными и металлическими подвесками, башмаковидная обувь из 
меха и ровдуrи с голенищем из ткани, платок, косники: с металличе

скими подвесками, нагрудные украшения (тшrа сак пал), кольца [Ку
J1смзин, Лукина, 1977, с. 83-104; Лукина, 1985, с. 64; Мартин, 2001, 
с. 56-61; Сирелиус, 2001, с. 45-47, 89]. Кроме того, увасюганскиххан
тов зафиксирована присборенная у ворота женская рубаха с полика
ми, воротник и край подола которой обшивались ракушками, метал
лическими и фарфоровьIМи пуговицами и бляшками, а также кафтан 
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с запахом и со вставками на спинке от талии [Кулемзин, Лукина, 1977, 
с. 94-95; Сирелиус, 2001, с. 45-47, 59, 93]. 

У правобережных остяков (пимских, тромъеганских, аганских и 

ваховских) мужской костюм включал туникообразную рубаху, шта
ны, малицу, меховой и суконный гусь, навершницу, шубу (колег)" 
кожаный пояс, капор - «треух)>, поршневидную и камусную (с ме
ховыми чулками) обувь, охотничьи очки, женский - туникообраз
ную рубаху, рубаху-платье на кокетке, платье приталенного покроя 

(ваховские остяки), двойную шубу из оленьего меха (зимой), сукон
ный халат (летом), меховой капор ненецкого типа, пояс-повязку, 

штаны, шейно-нагрудное украшение (типа сак пал), косоплетки, 
платок [Кулемзин, Лукина, 1977, с. 83-104; Лукина, 1985, с. 63-64; 
Швеuов, 1998, с. 93-95; Сирелиус, 2001, с. 243-244]. К числу особен
ностей оформления одежды этой группы остяков можно отнести ук

рашение камусной обуви полосами меховой мозаики [Кулемзин, Лу
кина, 1977, с. 83-104; Лукина, 1985, с. 58] (ПМА, 1997, 2000 гr.). 

Южный комплекс представлен одеждой иртышских, кондю1-

ских, демьянских и салымских остяков, кондинских вогулов (На
рымская, Назымская, Верхне-Демьянская, Меньше-Кандинская, 
Больше-Юкондинская, Тарханская волости Тобольского уезда, Са
лымская волость Сургутского уезда). У этих групп традиuионные 
предметы одежды постепенно выходят из бытования, сменяясь рус

скими. В большей степени это было характерно для мужского кос

тюма. К числу традиuионных его элементов относились вышитая 

рубаха-косоворотка, халат из сукна, меховые шуба и гусь (зимой), 
иногда - малиuа, штаны из ткани (в том числе вышитые), кожа~ 
ный или плетеный пояс, башмаковидная, а иногда - камусная с 

союзками обувь, суконные и вязаные чулки, платок или круглм1 

шапка [Патканов, 1894, с. 11, 13; Инфантьев, 1909, с. 193-194; 
Шульu, 1924, с. 178-181; Прыткова, 1953, с. 155, 157; Федорова, 1994, 
с. 125, 132]. У восточных манси использовался и суконный гусь [Фе
дорова, 1994, с. 132]. 

В основе женского костюма - вышитая холстяная рубаха и рас
шитый бисером и металлическими бляхами суконный кафтан, овчин 
ная шуба (зимой), плетеный или сшитый из ткани пояс, расшитая би
сером башмаковидная обувь (чирки), платок, головная повязка, би
серные косники, косоплетки, серьги и шейно-нагрудные украшения 

(съемный воротник, пальсак), суконные или вязаные рукавиuы (зи
мой) [Патканов, 1894, с. 13, 1999, с. 51; Инфантьев, 1910, с. 191; Пиr·
натти, 1912, с. 13; Шульu, 1924, с. 178-181; Прыткова, 1953, с. 170, 
195-196, 204; Алквист, 1999, с. 146; Кастрен, 1999, с. 44] (ТГИАМЗ, 
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№ 7102, 7805, 7810, 7807, 7879). Мужчины чаще стригли волосы по 
кругу; женщины заплетали две косы, конuы которых соединяли, или 

одну косу «ПО примеру русских)>; девушки вплетали в косы косники и 

косоплетки [Шульц, 1924, с. 178, 181; Прьпкова, 1953, с. 206-207]. 
В женском хантыйском костюме платок мог заменяться косынкой 

[Прыткова, 1953, с. 203]. 
В целом в XIX - начале ХХ в. обскоугорский костюмный ком

плекс характеризует ряд общих элементов. К ним относятся жен

ская рубаха-платье из хлопчатобумажной ткани, распашная одежда 

из сукна (халат, кафтан), платок, шейно-нагрудные украшения из 
бисера. 

В то же время наблюдается процесс дифференциации костюма 

по хозяйственно-географическому признаку. На севере (бассейн 

нижней Оби, Пим, Тромъеган, Аган) все больше распространяется 

оленеводческий комплекс одежды: малица, навершница, меховой 

гусь, камусная обувь с союзками - у мужчин и женщин, шуба из 

оленьих шкур - у женщин. Вероятно, в этот период происходит 

формирование женских шуб, украшенных полосами меховой мозаи

ки, суконных халатов (нуй сахи) и халатов из хлопчатобумажных тка
ней (тор сахи, шешкан-сах). 

На юге (бассейн Иртыша с притоками Кондой и Демьянкой, а 

также р. Салым) до начала ХХ в. продолжает сохранятъся вышитая 

одежда из холста: туникообразные рубахи, головные повязки и вы

шитые платки у женщин и вышитые рубахи у мужчин. Постепенно 

происходит вытеснение традиционной одежды привозной. Своеоб

разным буфером между югом и севером стал район Среднего При

обья, где на основе смешения северных и южных, охотничье-рыбо

ловческих и оленеводческих традиций и покупной одежды склады

вается среднеобской комплекс. На периферии - востоке (реки Бах, 

Юган, Балык, Васюган) и западе (реки Пелым, Тапсуй, Лозьва, Ма
лая Сосьва)- сохраняется охотничий костюм из шубы, халата, баш

маковидной обуви. 

Третий период (ХХ в.). В этот период традиционный костюм со

храняется у восточных и северных хантов, северных и части западных 

манси. В одежде этих групп наблюдается много общего, а различия, 
заключающиеся в использовании разных видов одежды, особенно

стях покроя и способах ношения отдельных элементов костюма, спо

собах и архитектонике декора, позволяют выделить три локальных 

комплекса: северный, среднеобской и восточнохантыйский, которые 

продолжают одноименные комплексы предыдущего периода. 
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Северный комплекс включает одежду хантов бассейна нижней 
Оби и ее притоков, манси Северной Сосьвы с притоками и верховь
ев Лозьвы (Шурышкарский, Приуральский, Березовский и Белояр

ский р-ны Тюменской области) - оленеводов и охотников-рыба" 

ловов. 

С предыдущего периода этот комплекс мало изменился. Специ
фика мужского костюма заключается в том, что и оленеводы, и охот

ники-рыболовы носили преимущественно оленеводческую одеж

ду - малицу (летом - поношенную, старую), навершницу, сукон

ный, хлопчатобумажный, меховой гусь, поршневидную и камусную 

с союзками обувь с меховыми чулками из шерстяных ниток, подвяз

ки, кожаный пояс с ножнами [Соколова, 1972, с. 39-45, 1982, 
с. 68-69; Федорова, 1986, с. 154; Сязи, 2000, с. 19-30) (ПМА, 1991; 
2004 гг. ). В этом перечне парка занимает особое место: она является 
одеждой оленевода, а в некоторых районах - богатого оленевода. 
Нижняя одежда (рубахи, штаны) в большинстве случаев уже покуп

ная, однако в праздничные дни надевали рубаху на кокетке, декори

рованную аппликацией. 

Женский костюм состоял из рубахи-платья, шубы из оленьего 
меха, часто - с подкладкой из птичьих шкурок, суконного халата, 

поршневидной или камусной обуви с меховыми чулками, платка и 

шейно-нагрудных украшений (пальсак, сак пал, хорам, тур лопас, сак 

лопас) [Соколова, 1972, с. 39-45, 1982, с. 65-66; Федорова, 1994, 
с. 119, 122, 163, 178; Сязи, 2000, с. 30-39] (ПМА, 1991, 2004 гг.) (см. 
цв. вкл., рис. 18, 19). 

В пределах этого комплекса имеются узколокальные различия, 

проявляющиеся в применении других элементов костюма, а также в 

покрое и декоративном оформлении предметов одежды. Так, У куно
ватских хантов встречаются шубы из беличьих шкурок [Соколова, 
1972, с. 42; Сязи, 2000, с. 53). У питлярских хантов в мужском костю~ 
ме отсутствуют парка и меховой гусь [Сязи, 2000, с. 81). Женский 
костюм хантов включает меховой капор ненецкого типа, у манси 

этот тип головного убора не отмечен [Прыткова, 1953, с . 204; Федо
рова, 1994, с. 194; Сязи, 2000, с. 92). Кроме того, мансийские охотни
ки продолжают использовать лузан и распашную одежду из сукна 

[Федорова, 1986, с. 144). 
Некоторые предметы одежды и элементы декора этого комплек

са связываются с влиянием коми-зырян. Так, камусная обувь тобо
ры, тупор, используемая мужчинами, считается коми-зырянской 

[Соколова, 1972, с. 45). Причину изготовления кокетки, манжет и ру
кавов рубахи-платья из ткани другого цвета, а также удлинение ко-
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кетки до талии видят в подражании коми-зырянскому костюму, со

стояшему из рубахи с сарафаном (Там же, с. 40). 
Среднеобской комплекс объединяет одежду среднеобски:х хантов, 

обских и нижнесосьвинских манси (Октябрьский и Ханты-Мансий
ский р-ны и часть Белоярского и Березовского р-нов Тюменской об
ласти). С начала ХХ в. в ней произошли значительные перемены, ко

торые проявились в исчезновении вышитой одежды и постепенном 

выходе из бытования суконных халатов с металлическими бляшками. 
Мужской костюм этих групп включает рубаху на кокетке, мали

цу с навершницей, парку, меховой и суконный гусь, шубу и халат -
в качестве промысловой одежды, капор из пыжика с длинными уша

ми, шапку от комаров или платок, кожаный или плетеный пояс 

[Прыткова, 1953, с. 147; Федорова, 1994, с. 122-124, 129-134, 141-142] 
(ПМА, 1991 г.). Женский костюмный комплекс в зимнем варианте 

состоит из шубы из меха или mичьих шкурок, вязаных рукавиц, в 

летнем - из рубахи-платья с кокеткой, вязаных чулок с чирками, 

платка; летом и в межсезонье поверх рубахи-платья надевали сукон

ный халат [Прыткова, 1953, с. 172, 197; Соколова, 1982, с. 30; Федоро
ва, 1994, с. 182, 186; Молданова, 1999, с. 19, 25; Сязи, 2000, с. 52, 60, 
67] (ПМА, 1991 г.). Костюм дополняют нагрудные украшения сак 
пал, тур лопас (ХС), пальсак:, мальсоупс, магисунт (МС) [Прыткова, 

1953, с. 208). 
Праздничной одеждой у этих групп считаются мужская рубаха с 

кокеткой, парка и женский хлопчатобумажный халат, который наде
вается поверх рубахи-платья [Соколова, 1982, с. 66]. Женшины в 
праздники надевают бисерные шейно-нагрудные украшения, а на 

голову накидъmают платок. 

Восточный комплекс представляет одежда пимски:х, тромъеган

ских, аганских, ваховских, васюганских, юганско-бальжских хантов, а 
также юганских групп, переселившихся в ХХ в. на реки Демьянка и 

Салым (Нефтеюганский, Сургутский, Нижневартовский и Уватский 
р-ны Тюменской области, Александровский р-н Томской области). 
В рассматриваемое время в этом комплексе сохранились признаки, 

которые были характерны для него в предшествующий период [Луки
на, 1985, с. 234-236; Федорова, 2000г, с. 231]. В числе вновь появив
шихся особенностей можно назвать украшение рубах-платьев и жен

ских халатов преимущественно бисером, применение в качестве укра

шений пластмассовых пуговиц и цветной проволочной изоляции. 

Так же как и в XIX - начале ХХ в., в восточном комплексе вы

деляются правобережный и левобережный варианты, что во многом 
обусловлено хозяйственной деятельностью хантов, проживающих на 
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правых и левых притоках Оби. Основу жизненного уклада первых в 

большей степени определяет оленеводство, вторых - охота и рыбо

ловство. 

Правобережный вариант представлен одеждой пимских, тромъ

еганских, аганских и ваховских хантов, особенности которой прояв• 

ляются в широком применении оленьих шкур для изготовления ос

новных типов плечевой одежды и обуви, птичьих шкурок для шитья 
детских малиц и кумышей, украшении женских шуб и камусной обу

ви с союзками полосами меховой мозаики. 
Мужской костюм этих групп состоит из рубахи на кокетке или 

рубахи-косоворотки, штанов, малицы с навершницей, мехового, су

конного или хлопчатобумажного гуся, кожаного пояса с ножнами; 

башмаковидной, поршневидной и камусной с союзками обуви [Ку

лемзин, Лукина, 1977, с . 83-104; Лукина, 1985, с. 37-60] (КГКМ, 
No 014/8, 477, 052, 006/1 , 520, 016/5) (ПМА, 1997, 2000 гг.). Использу
ются меховые мужские капоры, кожаные длинные и короткие из 

ткани пояса [Лукина, 1985, с. 48, 60] . 
В основе женского костюма - рубаха-платье на кокетке (неред

ко с кармашком, пришитым с изнанки у кокетки или под мышкой), 
суконный запахивающийся халат, двойная шуба из оленьих шкур 

или с тканевым покрытием, короткий расшитый бисером пояс или 

длинный пояс из ткани, кожаный пояс, штаны или пояс-повязка, 

платок, камусная обувь с союзками и меховыми чулками, поршне

видная обувь, шейно-наrрудные украшения (тур лопас, хорам) [Лу
кина, 1985, с. 38-60] (КГКМ, No 181, 551, 001/4, 012/2, 011/3, 013/16, 
013/17, 024/1, 041/1, 254, 265, 308, 517) (ПМА, 1997, 2000 гг.) (см. цв. 
вкл" рис. 20). 

Локальные особенности одежды пимских хантов проявлялись в 
использовании женских хлопчатобумажных халатов на туникообраз

ной кокетке [Там же, с. 45] . У аганских хантов мужчины и женщины 
носили обувь поршневидного типа из ровдуги и женские капоры с 

металлическими подвесками [Там же, с. 52, 60] (ПМА, 1997 г.) . 
В левобережном варианте мужской костюм состоит из рубахи, 

штанов, короткого промыслового халата, надеваемого в зимнее вре

мя поверх шубы из заячьего меха или овчины, широкого суконного 

пояса, башмаковидной обуви из камусов или ровдуги, рукавиц из 

шкур, сукна и ровдуги [Кулемзин, Лукина, 1977, с. 83-104; Лукина, 
1985, с. 41, 46; Тахтуева, 1993, с. 15] (ПМА, 1999, 2000 гг.). Женский 
костюм включает хлопчатобумажный или суконный халат с широ

ким отложным воротником , запахом налево и декорированной пра
вой полочкой, пояс-повязку, штаны или натазник, нательный пояс 
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для крепления обуви, широкий длинный пояс из сукна, платок, 

башмаковидную обувь с головкой из шкур и голенищем из ткани, 

зимой дополняется сшитой мехом внутрь шубой, поверх которой на
девается халат, и башмаковидной обувью из камусов [Лукина, 1985, 
с. 37-64; Тахтуева, 1993, с. 8-14] (ПМА, 1999, 2000 гг.). Женщины 
носят кольца, серьги. Таким же образом выглядит костюм у пересе

лившихся в середине ХХ в. на реки Демьянка и Салым юганских 
хантов [Федорова, 2000б , с. 165-183] (см. цв. вкл. , рис. 21). 

Для одежды обских уrров этого периода характерен ряд общих 
признаков: сохранение мужского промыслового и женского костюма, 

повсеместное применение покупной одежды - штанов, рубах, юбок, 
курток, головных уборов, резиновых сапог и другой обуви фабрично
го производства и т. п. Отмечается увеличение количественного со

става декора традиционной одежды, особенно праздничной. 
Из общих элементов мужского костюма можно выделить руба

ху - в качестве нижней одежды, меховой гусь (кумыш, совик) - в 
качестве дорожной, кожаный пояс, нижний пояс для подвязывания 

обуви и обувь, сшитую из камусов. Мужчины носили привозные го
ловные уборы: фуражки , шапки-ушанки, иногда платки. У всех 
групп в состав женского костюма входили различающиеся в покрое 

рубахи-платья на кокетке, суконный халат и платок. Для декоратив
ного оформления костюма этого периода характерны аптшикация на 

рубахах, рубахах-платьях и халатах, плетение из бисера разнообраз
ных украшени-й, раскрашивание поршневидной и башмаковидной 
обуви, вставка сукою-юго канта в швы шубы и камусной обуви. 

Отличия между мансийской и хантыйской одеждой незначи
тельны и проявляются в применении специфических элементов кос
тюма (суконного лузана и башмаковидной обуви с коротким голени
щем у манси), в способах декорирования одежды из ткани (у ман
си - большей частью аппликация_, у хантов - аппликация и. бисер) и 
обуви (ханты полосами меховой мозаики украшают камусную обувь 
с союзками, а орнаментами, нанесенными краской, - поршневид
ную и башмаковидную обувь) [Прыткова, 1953, с. 198; Соколова, 
1972, с. 45; Молданова, 1999, с. 18]. 

* * * 
Динамика изменений в костюме обских уrров с XVIII по ХХ в. 

показывает, что достаточно единообразный вначале он значитель
ным образом трансформировался к концу рассматриваемого перио

да. Выявление общего комплекса свидетельствует о том, что некогда 

костюм обских уrров бьш единым, а его основа (плечевая и поясная 
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одежда, головные уборы и обувь), как показывает исследование по

кроя, связана своим происхождением с культурой скотоводов лесо

степи. 

К заключению о былом единстве хантыйского костюма пришла 
Н.Ф. Прыткова, сравнивая одежду их южной, восточной и север

ной групп: «Несомненно, что ханты в прошлом представляли одну 
монолитную группу, которая в силу каких-то исторических причин 

была расчленена и дальнейшее ее продвижение пошло по двум на

правлениям: одна из групп продвигалась на север и, сохраняя час

тично свою ... одежду, подверглась в то же время татарскому и не
нецкому влиянию; другая группа двинулась на восток и, сохраняя 

старые формы одежды, имевшие общность с одеждой шорцев и се

верных алтайцев, восприняла южноненецкие элементы одежды» 

[1953, с. 228-229]. В южнохантыйском комплексе ею выделены Три 
слоя: первый, наиболее старый, прослеживается по названиям пря
моспинной распашной одежды, пояса-повязки и др.; второй, со

хранившийся до начала ХХ в., имеет общие элементы с одеждой на
родов Поволжья; третий, частично сосушествовавший со вторым, 
отражает связи с татарами (головная повязка, косынка, рубаха с во
ланом и др.) [Там же]. 

Как показали наши исследования, в южнохантыйском (южноос
тяцком) комплексе обнаруживается ряд параллелей с воrульской оде
ждой, что расширяет его рамки и делает его общеугорским, а отме

ченное в нем сходство с одеждой народов Поволжья и сибирских та
тар следует рассматривать в рамках культурно-генетических связей. 

Формирование особенностей костюма северной группы хантов, веро
ятно, началось ранее XVIII в., поскольку уже в это время в нем на
блюдаются значительные отличия, заключавшиеся в употреблении 

одежды оленеводов-самоедов. Возможно, в течение XVIII-XIX вв. 
складывается и специфика восточноостяцкого комплекса, а также во

шедшей в состав северного и среднеобского комплексов одежды се

верных и западных воrулов. Костюм э111х: групп характеризуется нали
чием предметов, генезис которых связывается с населением таеж

но-тундровых районов. 

Своеобразие локальных комплексов определяется направления

ми хозяйственной деятельности (оленеводством, охотой и рыболов
ством, земледелием и скотоводством) и этнокультурными связями: в 
целом - с русскими, для северных групп - с ненцами и коми-зыря

нами, для восточных - с лесными ненцами, селькупами, эвенками, 

кетами и татарами, для южных - с татарами и народами Поволжья. 
Основные перемены в костюме, фиксирующиеся в XIX - начале 
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ХХ в. , были вызваны переориентацией традиционного хозяйства, 
распространением тканей фабричного производства, покупной «рус

ской одежды». 

Немаловажное значение для процесса сложения костюмного 
комплекса имела социальная и обрядовая специфика костюма, по
зволяющая обозначить круг универсальных и специальных видов 

одежды. 

11 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ 
Глава 1 ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ 

Костюмный комплекс обских угров по своему составу был дос
таточно устойчив. Новшества, проявляющиеся в нем, бьmи связаны 
с новыми материалами для изготовления одежды и с заимствования

ми. При этом новации в покрое, обусловленные применением новых 
материалов, происходили в пределах одного предмета одежды, вы

полняющего определенные функции. Вьщеляются ли общие, харак
терные для всех групп обских угров функции одежды, если да, то для 
каких предметов они характерны и в чем проявляются? Решение 

этого вопроса также дает возможность сопоставить одежду опреде

ленного вида с конкретной функцией и на основе этого идентифи
цировать те элементы костюма, которые упоминаются в письменных 

источниках XVIII - XIX вв. 
В одежде хантов и манси выделяются мужской, женский, дет

ский костюмы, сезонная, праздничная, дорожная и домашняя одеж

да, обрядовый комплекс, а в мужской одежде - производственный и 
шаманский костюмы. Всю эту одежду в соответствии со структурой 
функций условно можно разделить на две группы: повседневную и 
празднично-обрядовую. (Классификация по функциям носит фор

мальный характер, определенный рамками исследования.) 

В этнографических описаниях XVJII - конца XIX в. основное 
внимание уделялось женскому и мужскому костюмным комплек

сам обских угров, отмечались и некоторые особенности девичьего 
костюма. Детская, производственная и обрядовая одежда в этот пе
риод не рассматривалась. Не сохранилось сведений о детской одеж

де XVIII - конца XIX в. восточных и западных манси, южных хан
тов. Однако определение общих половозрастных дифференцирую
щих тенденций в одежде северных и восточных хантов, северных 

манси конца XIX-XX в. позволяет перенести эти данные и на од~ж
ду южных групп хантов и манси, а также западных и восточных 

манси с учетом особенностей их костюмного комплекса. 

13 Заказ № 584 
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ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОМПЛЕКС 

Повседневный костюм обских угров характеризовался половоз

растными, производственными и сезонными признаками, которые 

большей частью были связаны с хозяйственной деятельностью и от

ражали его практическое назначение. 

Половозраствые признаки. К мужской одежде относились: шуба, 
малица, парка, гусь, лузан, н:авершница (маличная рубаха), рубаха, 

халат, штаны , кожаный пояс, налобник из шкур , капор 1 типа, все 
виды шапок и обуви, чулки, рукавицы, из украшений- кольца и за
тьmочное украшение. В число предметов женской одежды входили: 
шуба, рубаха, халат, кафтан, штаны пояс-повязка, пояс, платок с 

бахромой или косынка с подвесками , капор 11 типа, обувь и чулки, 
рукавицы, а также украшения (головные, накосные, шейно-нагруд

ные, наручные). 

Из приведенного выше видно, что в мужском и женском ком
плексах присутствуют одни и те же виды одежды: шубы, халаты, ру

бахи, штаны, обувь, платки. Однако все они имеют половозрастные 

признаки в особенностях покроя, архитектонике и количестве укра

шений . Мужские шубы, как правило , короче женских. Кроме того , 

rю покрою и назваI-ПUО выделяется мужская разновидность шубы -
колег. Женскими были халаты туникообразного покроя. Мужские и 
женские халаты восточных хантов, имея одинаковый покрой, отли

чаются количеством украшений (женские украшались больше , чем 
мужские). Входящие в состав женского и мужского костюмов рубахи 
различаются по длине (женские длиннее мужских), покрою (жен
ские, как правило , туникообразного покроя, мужские - с nояиками 

и кокеткой), расположению и количеству украшений (помимо края 
!fa женских рубахах украшены рукава, грудь, спинка, бока и т. д.) . 
Мужская и женская обувь отличается количеством украшений (жен
ская украшалась больше) или орнаментом (на мужской обуви делал
ся <Jмужской» орнамент, на женской - «женский»). 

Мужчины и женщины используют платки, повязывая их на го 

лову или на шею [Лукинский , 1872, с . 9; Прыткова, 1953, с . 161; Луки
на, 1985, с. 59-60· Федорова , 1994 с . 156] . Но обязательным атрибу
том женского платка являются кисти, нашитые по краям . Платок с 
кистями относится к женским символам и в фольклоре выступает 
как аллегорический образ женшины: <JКрасный платок утром встает, 
огонь зажигает, а черный платок целый день лежит, ничего не дела

ет".»; <JИз дерева женщину сделал. Хорошей одеждой одел, платком 
покрыл, на нары посадил. Наружу выйдет, в дом войдет, смотрит: 
совсем женщина сидит ... » [Мифы ... , 1990, с. 255, 326]. 
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У женского костюма нашивных и съемных украшений больше, 

чем у мужского. Однако кольца и перстни бьmи атрибутом и муж
ского, и женского костюмов. К числу элементов женского костюма, 

которые могли носить и мужчины, относятся шуба и халат. Эта оде

жда использовалась мужчинами в качестве домашней, спальной в 

конце XIX - начале ХХ в. у северных манси, северных и восточных 
хантов [Гондатги, 1888, с. 15; Лукина, 1985, с . 41; Носилов, 1997, с . 52, 
86] . В XIX-XX вв. в мужском костюме фиксируются элементы , кото

рые могли надевать женщины и девочки [Малиев, 1872, с. 8; Прыт
кова, 1953, с . 167; Бартенев, 1998, с. 122] . У северных хантов и запад
ных манси малицу надевают женщины, отправляясь в дальний путь. 

Она шьется и для девочек в возрасте до 7 лет. У северных манси луза
ны, которые являлись преимушественно мужской промысловой оде

ждой, использовались и женщинами [Федорова, 1986, с. 144]. 
Таким образом, выделяются пары одного вида одежды, которые 

состоят из двух подтипов или вариантов. Они различаются покроем 
и количеством украшений. Это мужские и женские рубахи, халаты, 
шубы, обувь, платки , пояса. Отдельные группы составляют элемен

ты одежды, не имеющие аналогий в костюме противоположного 

пола. В женском костюме это кафтаны , туникообразные халаты, 

пояса-повязки, капоры 11 типа, в мужском - малицы, лузаны, гуси, 

парки, навершницы, штаны и натазники, кожаный пояс, шапки. 

Как можно видеть, для женского костюма более характерна верхняя 
плечевая одежда распашного типа - халаты, кафтаны, шубы. 

Архаичными признаками обладает детская одежда, поскольку в 

ней часто используются элементы, которые вышли из употребления 

у взрослых. Материалы по детской одежде северных и восточных 
хантов и северных манси конца XIX-XX в. представляют следую
щую картину. Первой одеждой младенца являлась рубашка, которая 

по мере взросления допоJПiялась другими деталями костюма [Богор

даева, 2002, с. 184-186]. Это еще раз подчеркивает степень традици
онности рубахи для обских угров. 

У северных хантов зафиксированы дополнительные элементы 
одеждь1 грудного ребенка: нагрудники из кожи, ровдуги, ткани, а 

иногда и бересты с пришитыми колокольчиками по краю, берестя
ные наколенники шаш йирып тонты 'колени завязывающая береста' 
[Прыткова, 1953, с. 220-225]. 

После того как ребенок начинает ходить, ему шьют одежду, со

ответствующую по покрою взрослой, с учетом локальных особен

ностей и с элементами половой дифференциации: рубашки, халаты 

и обувь женского покроя - для девочек, рубашки, штаны, обувь 
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мужского покроя, гуси, малицы и т. п. - для мальчиков [Прыткова, 
1953, с. 212-219; Лукина, 1985, с. 37-39; Федорова, 1994, с. 202; Ду
нин-Горкавич, 1996, с. 76-77; Лапина, 1998, с. 58; Попова, 2003, 
с.100, 103]. Детская плечевая одежда (рубашки, гуси) часто имеет на 
спинке завязки, при помощи которых регулируется ее ширина 

[Прыткова, 1953, с. 212; Лукина, 1985, с. 49]. 
Верхняя одежда ребенка снабжалась дополнительными украше

ниями - бубенчиками и колокольчиками, пришитыми к рукавам, 

ластовицам и спинке плечевой одежды, а также орнаментом по во

роту, рукавам и подолу одежды, которые выполняли функцию обе

регов [Прыткова, 1953, с. 214; Лукина, 1985, с. 43-44; Федорова, 
1988б, с. 85; Попова, 2003, с. 106]. У восточных хантов украше
ние-оберег из бисера пришивался на ворот сак' а детям в возрасте по
лугода. У этой же группы фиксируется обычай делать отверстие в 

ластовице у рубашек детей до появления у них зубов, а после появле
ния зубов - нашивать на халаты девочек аппликативные или бисер
ные полосы, а также полосы из ряда бляшек или пуговиц [Лукина, 
1985, с. 38, 42]. 

Одежда девушки повсеместно бьmа более яркой, шилась из луч
ших материалов и имела больше украшений. К числу наиболее рас

пространенных признаков девичьего костюма у обских уrров можно 

отнести украшение волос (кос) и груди. По-видимому, с переходом к 

этой возрастной категории связано использование головных, накос

ных и шейно-нагрудных украшений. У северных хантов костюм де

вушки дополнялся венцом веш кел', веш кет - 'веревочка лица' 

(ХКз), у северных манси - ложными косами и нагрудными украше
ниями турлопс и палъсак [Прыткова, 1953, с. 166; Лапина, 1998, с. 54; 
Попова, 2003, с. 144-145]. Предполагается, что такие украшения вы
полняли охранительные функции [Попова, 2003, с. 146]. Наблюдает
ся прямая связь эстетической функции с эротической, что явственно 
проявляется при определении одежды девушки как наиболее наряд

ной, красивой, яркой и т. п. 

Локальные особенности девичьего костюма наблюдались в упот

реблении отдельных предметов одежды. У северных манси, северных 

и восточных хантов с наступлением периода половой зрелости де

вочки начинали носить специальный пояс-повязку [Старцев, 1928, 
с. 29-31; Прыткова, 1953, с. 167-168; Лукина, 1985, с. 37; Федорова, 
1994, с. 159; Ал:квист, 1999, с. 156]. 

В том, какие изменения происходили в одежде ребенка по мере 

его взросления, прослеживается половозрастная дифференцирую
щая функция, а также социально-маркирующее значение одежды. 
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Мужской и женский костюмы имели локальные различия, свойст
венные и для детской одежды. Однако данная классификация позво
ляет определить основной, т. е. входящий в мужской, женский и дет
ский костюмы, общий для всех групп обских уrров элемент одеж
дъI - рубаху. Проведенный анализ с учетом локальных особенностей 
одежды восточных и южных манси, южных хантов позволяет пред

положить что основу детской одежды этих групп составляла рубаха 
туникооб~азного покроя, которая украшалась обереговой вышивкой 
по вороту, нагрудному разрезу, краям подола и рукавов. 

В мужском костюме присутствует одежда глухого покроя, не на

ходяmая аналогов в женском костюме, что связано с ее производст

венным характером. Наиболее четко выделяются элементы охот

ничьего и оленеводческого костюмов, а также одежда и обувь, вы
полняющие функции дорожной и спальной. 

Производстве1D1ая одевща. Костюм охотника включал плечевую 

одежду, обувь, головной убор, пояс, рукавицы. У некоторых групп 
обских уrров он дополнялся специальным головным убором, налоб
ником и очками. 

Плечевая одежда охотника должна бьmа быть легкой, короткой, 
не сковывать движения и иметь разного рода вместилища или при

способления для переноса орудий и продуктов промысла, а также за

пасов пищи. У всех групп обских уrров в качестве охотничьей, как 
правило, применялась одежда распашного типа из ткани или сук

на - халаты, шабуры и т. п. Доминирование такой одежды в качест
ве охотничьей отмечается исследователями XIX-XX вв. [Шульц, 
1924, с. 178; Васильев, 1929, с. 28; Федорова, 1986, с. 144, 1994, с. 134, 
2002, с. 243; Дунин-Горкавич, 1996, с. 80; Шатилов, 2000, с. 114]. 
у восточных хантов промысловые зимние халаты, надеваемые по

верх шубы, шили из белой ткани. У этой же группы в XIX-XX вв. 
охотничью одежду представляли сшитые из оленьих шкур шубы [Ду
нин-Горкавич, 1996, с. 80; Шатилов, 2000, с. 114]. В конце ХХ в. хан
ты р. Демьянка в зимний период использовали колег из заячьих шку

рок или овчины, поверх которого надевали халат белого цвета 
(ПМА, 1999 г.). Подпоясывая одежду, делали напуск для хранения в 
нем различных вещей. 

Локальные особенности охотничьего костюма проявлялись вис

пользовании других видов плечевой одежды. К числу охотничьей 
одежды северных и западных манси в конце XIX-XX в. относились 
лузаньI из ткани или сукна [Глушков, 1900, с. 26; Федорова, 1994, 
с. 138, 2002, с. 243]. Они имели специальные карманы для хранения 
пищи и добычи, а также петли для топора и т. п. Глухая одежда (су-
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конные гуси и короткие старые малицы) в конце XIX - начале ХХ в. 

описана как охотничья у северных и западных манси [Федорова, 
1994, с. 127, 2002, с. 243; Носилов, 1997, с. 78]. 

Среди локальных групп наблюдается использование самых раз
нообразных поясов, составлявших неотъемлемую часть мужского 
охотничьего костюма. Наибольшей функциональной приспособлен
ностью обладал широко бытовавший кожаный пояс с ножнами, фут
ляром для оселка и т. п . Повсеместно костюм охотника дополнялся 
платком, который в развернутом виде накидывали на голову и под
вязывали под подбородком [Дунин-Горкавич, 1996, с. 80; Шатилов, 
2000, с. 114]. К охотничьему быту были приспособлены рукавицы из 
оленьего или лосиного меха с разрезом по середине ладони [Ду,

нин-Горкавич, 1996, с . 78-79; Шатилов, 2000, с. 225]. 
Специфические защитные функции (от гнуса, яркого света) 

выполняли такие элементы промыслового костюма, как применяе

мый у всех групп обских угров накомарник и локально распростра
ненные - налобник или нашейник (боа) из беличьих/заячьих хво
стиков (ханты), охотничьи очки (северные манси, северные и вос
точные ханты). Охотничьими принадлежностями костюма обских 
угров являются также костяные (иногда металлические) овальные 

щитки, надеваемые на запястье руки или большой палец при 

стрельбе из лука. Их относят к наиболее древним элементам охот
ничьего снаряжения [Шухов, 1916а, с. 104, 109; Руденко, 1929, с. 33; 
Федорова, 2002, с. 245]. 

Костюм оленевода состоял из плечевой одежды глухого покроя, 
пояса, обуви. Основная одежда - малица, конструктивные особен
ности которой соответствовали природно-климатическим условиям 
и образу жизни тундрового оленевода [Федорова, 1994, с. 127; Козь
мин, 2000, с.151]. Специфичным предметом оленеводческого костю
ма обских угров следует признать парку, надеваемую поверх малицы. 
Ареал ее распространения (у северных и части западных манси, у не
которых групп северных и восточных хантов) позволяет предполо

жить, что формирование этой одежды происходило на достаточно 
узкой территории. 

В комплекс одежды оленевода входила также навершница, защи
щавшая поверхность малицы от сырости и использовавшаяся преиму

щественно с малицей. В XVIII в; у хантов такую функцию выполняли 
«кажаны» из рыбьей кожи [Прыткова, 1953, с. 143]. Информация о 
бытовавшей некогда одежде из рыбьей кожи, надеваемой поверх ма
лицы для защиты ее от дождя и мокрого снега, бьmа записана в 2000 г. 
у среднеобских хантов (ПМА). Из этого можно закmочить, что «кажа-
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ны» представляли одежду, надеваемую поверх другой. Однако спосо
бы исполъзования «кажанов» вкmочают также их ношение поверх 

«шуб и кавтанов суконных» (цит. по: [Прыrкова, 1953, с. 143]). Это 
знаЧ}!Тельно распшряет сферу применения «кажанов» и позволяет об
ратить внимание на охотничью одежду глухого покроя - суконные 

гуси и лузаны, которые функционально близки этому виду одежды. 

Важной деталью оленеводческого костюма северных и части за

падных манси, северных и восточных (правобережных) хантов яв
лялся пояс. В конце XIX-XX в. его делали из кожи, крепили к нему 
пару ножен, амулеты и украшения в виде металлических, костяных 

(а во второй половине ХХ в. и пластмассовых) блях и цепочек. 
В качестве дорожной одежды у восточных хантов в начале ХХ в. 

применялась и малица, что сближает ее с другой одеждой глухого по
кроя - меховым гусем, который выполнял функцию дорожной оде

жды, надеваемой в сильные морозы и во время метелей у южных, 
восточных, северных хантов, северных и западных манси, а также 

употреблялся в качестве своеобразного спального мешка [Прыткова, 
1953, с. 156; Федорова, 1994, с . 132; Шатилов, 2000, с. 113]. Н.Л. Ска
лозубов приводит описание использования мехового гуся восточны

ми хантами:: «Они ... догола раздеваются, из гуся делают род мешка, 

затягивают шнурком отверстие чепчика, кладут гусь на землю и за

лезают в него с ногами вперед так, чтобы подолом можно бьmо с го

ловой закрываться". Так как длина гуся меньше роста человека, то 

приходится лежать в нем скорчившись" . » [1998, с. 370]. Бытование 
мехового гуся в качестве дорожной одежды, по мнению В.А. Козь
мина, соотносится с начальной стадией формирования транспорт

ного оленеводства в недрах культуры охотников на дикого оленя, а 

возможно, и с упряжным собаководством у речных рыболовов [2000, 
с. 151]. 

У западных манси была распространена специальная дорожная 

обувь. Это - камусная обувь с союзками йор вей 'ненецкая обувь' 
для езды на нартах [Глушков, 1900, с . 26; Федорова, 1994, с; 148, 2002, 
с. 244]. В конnе XIX - начале ХХ в. отправляясь на рыбалку, ханты 

надевали обувь русского образца, так называемые бродни [Прытко
ва, 1953, с. 165]. 

Специфическую функцию домашней одежды выполняли шубы 

из оленьего меха или шкурок птиц и зверей. Такие шубы мужчины 
надевали дома и часто использовали как спальную одежду. Приме
нение шуб в этом качестве фиксируется на той территории, где 
обычная мужская одежда бъmа глухого типа (малицы, парки и 

т. п.) - у северных и западных манси, северных хантов [Прыткова, 
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1953, с. 186; Федорова, 1994, с. 135-136; Носилов, 1997, с. 86]. Упот
ребление мужчинами северных групп обских угров распашной одеж

ды в домашних условиях является архаизмом. Это свидетельствует о 

ее первичности по отношению к одежде глухого покроя. 

Сезонные признаки. Для мужской, женской и детской одежды об
ских угров были характерны сезонные отличия. Выделяются зимний 
и летний комплексы верхней плечевой одежды, у некоторых групп -
зимняя и летняя обувь, головные уборы. Нижняя одежда - рубахи, 

штаны, женский пояс-повязка, а также пояса, платки и украше

ния - бьmа повседневной. 
Общий признак сезонных отличий заключался в характере ис

пользуемого для изготовления летней и зимней одежды материала, 

что во многом определялось хозяйственной деятельностью. При 
этом все группы изготавливали летнюю одежду из сукна и тканей. 

Кроме того, плечевая одежда из ткани и сукна являлась также и 
частью зимней одежды. Эта функция характерна для халатов тунико

образного покроя - сак (Х), сяшкан-сах (ХС), тор сахи (М), что 
сближает их и подтверждает единство происхождения. Так, в конце 
XIX - начале ХХ в. у северных групп хантов и манси женский сяш

кан-сах (ХС), тор сахи (МС) из хлопчатобумажных тканей, бытовав
ший в качестве верхней летней одежды, в зимний период надевался 

поверх меховой [Прыткова, 1953, с. 175; Федорова, 1994, с. 181]. У 
восточных и южных хантов таким же образом использовались муж

ские халаты с запахом [Патканов, 1894, с. 11; Шульц, 1924, с. 178]. У 
восточных хантов отмечено применение в качестве зимней одежды 

суконных халатов, которые надевали один на другой поверх меховой 

подкладки [Лукина, 1985, с. 41]. Универсальной, используемой в теп
лоt и холодное время года мужской одеждой была малица. Это каче
ство малицы отмечается с XVIII в. у северных хантов и с XIX в. у вос
точных хантов, северных и западных манси, которые нередко носи

ли летом старую поношенную малицу [Прыткова, 1953, с. 128, 144; 
Лукина, 1985, с. 36]. 

К числу особенностей зимней одежды обских угров, видимо, 

следует отнести ее многослойность, предполагавшую надевание сра

зу нескольких экземпляров плечевой одежды, а также обуви с чулка

ми. К зимним элементам костюма обских угров относятся меховые 
гуси, парки, шубы, капоры, меховые рукавицы, камусная обувь. 

Летний костюм помимо уже упомянутых халатов, а также кафта

нов включал суконный гусь, одна из функций которого заключалась 

в защите от гнуса, и поршневидную обувь из ровдуги, влагоустойчи

вую и легкую. 
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* * * 
Анализ повседневной одежды обских угров позволяет опреде

лить функцию мужской меховой одежды глухого покроя (малица, 
гусь, парка, лузан), а также кожаного пояса с ножнами в большей 
степени как производственную. Повсеместно роль половозрастных 
дифференцирующих признаков играли длина одежды, количество и 

топография украшений. Сезонные отличия заключались в характере 

используемых для шитья одежды материалов. 

ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВЫЙ КОМПЛЕКС 

На основе повседневного (будничного) костюма формируется 
празднично-обрядовый комплекс. У обских угров он помимо празд
ничной включает одежду родильного, свадебного и погребального 
обрядов, шаманский костюм, одежду, используемую во время мед

вежьих праздников. Под праздничной в данном случае следует пони

мать одежду, надеваемую во время христианских праздников, по

скольку как таковых праздников у обских угров не отмечалось. 
Общими для всех групп обских угров являлись такие признаки 

праздничного костюма, как наличие большого количества съемных 

и нашивных украшений, красный цвет рубах и халатов, а также ор
наментация одежды, что отмечалось еще в источниках XVIII в. [Но
вицкий, 1999, с. 40]. В ХХ в. повсеместно к нарядной, праздничной 
одежде относились рубахи, халаты и рубахи-платья, сшить1е из шел
ковых тканей ярких расцветок. В рамках локальных групп в празд

ничной одежде существовали некоторые отличия. Так, в XIX в. у се
верных манси мужской праздничной одеждой считались суконные 
халаты, у северных хантов праздничность выражалась в надевании 

нескольких одежд сразу [Прыткова, 1953, с.167; Носилов, 1997, с. 37; 
Гондатти, 2000а, с. 111]. 

Комплекс обрядовой одежды можно подразделить на одежду не

посредственных участников обряда и наблюдателей. При этом, как 
правило, одежда наблюдателей или пассивных участников обряда, 
например зрителей на медвежьем празднике, бьmа также празднич
ной. Наиболее поJПiыми следует признать комплексы одежды ро

дильной и похоронной обрядности, медвежьего праздника. 
Одежда родильного обряда. Это одежда матери и новорожденно

го, которая не представляет собой единого комплекса. Объединяю
щим фактором в данном случае выступал сам процесс переодевания: 

матери перед родами и после них и условное переодевание новорож

денного - освобождение от последа или так называемой рубашки 
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Гл. 111. Классификация одежды по функц1Юнальным признакам 

[Богордаева, 2002, с. 184-185]. Женщина готовила и надевала перед 
родами изношенную одежду, а родившегося младенца за:кугывали в 

сшитое из звериных или птичьих шкурок одеяльце, покрывали плат

ком и т. п. [Прьпкова, 1953, с. 208; Соколова, 1971, с . 211; Федорова, 
1988а, с. 84; Ромбандеева, 1993, с. 92-93]. Северные манси для мла
денца использовали и старую родительскую одежду, которая, как 

считает С.А. Попова, в силу своей сакральности выполняла оберего

вую функцию [2003 , с. 87). 
Своеобразной символикой при родах наделялась женская плече

вая одежда - халат. При этом изначально это бьmа рубаха или руба
ха -платье. По свидетельству Е.И. Ромбандеевой, у сыгвинских ман
си платье, в котором рожали, после родов сверху донизу разрывалось 

спереди, в результате чего получался халат [1993, с. 96). Про тц.кую 
одежду говорили, что она образовалась из-за того, что ребенок выпал 

через живот. По информации СА. Поповой, рубаху-платье разрыва

ли перед родами, что бьmо связано с тем, что женщинам в этот пери
од запрещалось снимать и надевать одежду через голову [2003, с. 84]. 
Эту одежду затем уносили в лес [Ромбандеева, 1993, с. 97; Попова, 
2003, с. 89]. 

Одежда в свадебной обрядности. Специальной свадебной одеж
ды у обских угров не было, тем не менее отдельные элементы кос

тюма были для свадебного обряда обязательными. Одежда входила 

в состав калыма, приданого, подарков для невесты, ее матери, отца, 

ею накрывали невесту и т. п. 

Одежда невесты в день свадьбы или отъезда в семью жениха 
должна бьша отвечать особым требованиям, которые фиксирова
лись в рамках определенных хронологических периодов. По-види
мому, к числу наиболее древних относится традиция надевания не

вестой нескольких одежд сразу, что отражено в фольклоре хантов 

[Прыткова , 1953, с. 167] и подтверждается мансийскими обрядами. 
Так, у сыгвинских манси в конце свадьбы на невесту надевали три 

платья, три или пять платков, а зимой шубу и меховую обувь [Ром
бандеева, 1993, с. 86]. В XVIII в. ханты невесту наряжали в красный 
кафтан или другую одежду этого цвета, в шубу, в XIX в. - в лучшую 
одежду [Миненко, 1975, с. 188; Новицкий, 1999, с. 43; Патканов, 
1999, с. 176] . У восточных и южных хантов в конце XIX - начале 
ХХ в. невеста должна была быть одета в специально сшитое длин

ное платье или в новую (надеваемую впервые) одежду [Кулемзин, 

Лукина, 1977, с . 202; Лукина, 1985, с. 36]. 
Особая роль в свадебном обряде отводилась платку, который 

преподносили в качестве подарка невесте и ее матери [Ромбандеева, 
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1993, с. 86; Дунин-Горкавич, 1996, с. 63; Патканов, 1999, с. 176; Ша
тилов, 2000, с. 150). Платком покрывали невесту, а также соединяли 
жениха и невесту в день условной свадьбы [Кулемзин, Лукина, 1977, 
с. 202; Соколова, 1980б, с. 39]. Повсеместно со дня сватанья девушка 
обязана бьmа носить платок и закрывать лицо в присутствии муж

чин - старших родственников мужа [Описание ... , 1982, с. 32; Ром
бандеева, 1993, с. 84-85; Шатилов, 2000, с. 152] . 

Одежда похоронного обряда. Ее можно разделить на два ком
плекса: 1) одежда умершего (погребальная); 2) одежда родственни
ков умершего и участников погребального обряда (траурная). Дейст

вия во время обряда бьmи нацелены, с одной стороны, на соблюде

ние мер предосторожности по отношению к живым, а с другой - на 

сборы и проводы умершего в «мир предков» [Соколова, 1980в, с. 127; 
Кулемзин, 1994, с . 365). 

В погребальной обрядности обских угров, в частности в тех дей
ствиях, которым подвергалась одежда умершего, его родственников 

и соплеменников, прослеживается локальная специфика, причем в 

некоторых случаях достаточно противоречивая (табл. 16, 17). Однако 
существует и много общего. 

ОдНИМ из важных моментов погребальной обрядности обских уг
ров являлось отделение умершего от мира живых. К числу действий, 

направленных на это, относилось нанесение специальных знаков-ме

ток на одежду. У всех групп завязки на одежде скреплялись «узлом 

мертвых» [Соколова, 1980в, с. 128; Ромбандеева, 1993, с. 102; Карья
лайнен, 1994, с. 77, 112; Кулемзин, 1994, с. 365; Федорова, 1994, с. 210; 
Зенько, 1997, с. 100; Попова, 2003, с. 56]. Помимо этого у хантов при
менялась еще одна метка. Это - отрезание кусочков от одежды, нане
сение разрезов, распарывание и т. п. [Росляков, 1896, с. 3; Соколова, 
1980в, с.128; Карьялайнен, 1994, с. 112]. Ханты, проживавшие в конце 
ХХ в. нар. Демьянка, отрезали уголок только от новой одежды, наде
ваемой на покойного, и хранили затем эти лоскутки в доме или амба

ре (ПМА, 1999 r.). Общим для всех групп обских угров бьmо связан
ное с необходимостью изолировать умершего от живых покрьП'Ие 

лица покойного специальной маской из шкуры или ткани с приши
тыми пуговками или бусинами на месте глаз и рта [Соколова, 1980в, 
с. 128; Ромбандеева, 1993, с . 104; Карьялайнен, 1994, с. 77; Федорова, 
1994, с. 210; Зенько; 1997, с. 100; Попова, 2003, с. 58]. 

В целом погребальная одежда должна была отвечать определен
ным требованиям. По мнению целого ряда авторов, это была «луч

шая» одежда умершего [Георги, 1799, с. 74; Соколова, 1971, с . 229, 
1972, с. 59; Карьялайнен, 1994, с. 77; Зенько, 1997, с. 99; Попова, 

203 



~
Х
О
\
~
(
'
)
 

t
:
D
r
>
t
:
e
:
:
:
i
:
:
:
:
:
i
:
:
~
t
=
W
>
-
Э
O
N
 

-""
 

O
!:

!:
S

::
X

 
~
·
 

~
(
1
)
(
1
)
(
1
)
.
l
"
i
O
O
-
-
э
c
 

t:
li
::

i=
O

 
::

3-
::

Ж:
::
Ж:
S:
: 

~
t
:
D
'
O
t
:
D
C
 

~ 
'
О
~
 

"
'I

V
=

u
 

t
:
D
"
"
~
t
;
<
(
l
)
(
.
;
.
j
 

t:
li

~'
<t

i"
a:

J8
-.

.J
(1

)-
t:

li
'O

::
Ж:

 
~
~
u
 

-
-
э
~
~
х
о
 

1 
"
°
'
"
"
(
!
)
~
 

--
эr

> 
O

""
'u

 
O

W
 

-
\С

);
;:

.,
З:

::
х 

('
)t

:D
• 

S::
 
~ 

t:D
 
О 

S:
:§

'~
t:
Du

~O
 

:::c
:i 
S:

:g
.:

З 
О
~
 

~t
x:
::
i:
:~
~u
·x
 

S:
::

:t
e»

(l
)~

t:
e 

....
....

 
=

 ~ 
о 

~ 
~ 

~ 
~ 

~
 
о 

(') 
~
 
~ 

~ 
r>

~C
!r

>o
 

~(
i-

..
J-

-э
~.

::
.,

~~
~o

 
~
o
'
O
g
u
 
o
:
:
t
r
>
~
r
>
~
c
(
J
u
 

u 
0-

-э
 

'g
 ~
 ~
 ~ 

~ ~
~ ~

 ~
 ~

~~
 ~

 ~о
 §

 g
 ~ 
~ 

1:
:1

J:
:i

O-
-э

G 
u 

(')
 

0 
~=

J:
:l

..
i:

 
o

(l
):

::
i:

:(
')

s
 

iv
::

tO
J
 

....
 
8(

1)
-<

go
-i 

"
'
~
J
:
:
l
>
-
Э
 

с
о
.
.
-

""
t:

e
'O

 
(1

)0
 

~ 
~ 

~ 
g 

~ 
~ 
u~

~ 
~ 

~ 
g J

' 
~ 

8 
~ 
~ 

=
:
:
I
:
~
§
~
G
 

О\
!2

: 
=
-
t
:
С
Х
Ь
"
~
 

~ 
~ 

~ 
~ 

~'
Ш 

~ 
~ 

>< 
~ 

::t
 
~
~
 ~

'~
 Q

 
~ 

::t
 

::t
 

G
 

=
 
~ 

~:
:t

 
~С

! 
О 

J:D
 5

 
О 

::t
 
~ 

:а 
~
9
 d

51
i 
О'

:-
'о

 :
:Ж:

'О~
 ~

 r
> 

§ 
d

.g
 ~

 
(1)

 
""

'"
"'

 
....

...,
 

=с
 

>-Э
 

'О
 

• 
,..

 
~
 

r>
.O
~:
:Ж
:t
:e
'"
C;
j'
< 

о
 
о
-

::
I:

""
tr

 

~ ""
' 

(')
 
О 

О 
(')

 
t:D

 
::t

 
tv

.1
3 

G
 
~ 

::t
 

~
~
~
~
s
:
:
(
1
)
8
=
~
~
u
0
?
~
0
\
u
 

О 
• 

::t
 

з:::
 
х
 
О\
 

t:D
 

t:D
 

з::
 

t7
' 
~
 

s:: 
t7

' 
(')

 
>-Э

 

~~
 g

-<
 ~

·m
~
 ~
~ 

8 
=

.§
u

 
~g
 ~

 
о 

~ 
~ 

8 
о 

(1)
 

!2:
 
о 

g 
g 

t:D
 
~ 

~ 
~ 

(1)
 
~ 

1
:
:
1
=
r
>
r
>
~
~
~
1
:
:
1
 
~
О
~
е
»
о
~

0 

~ ~
 ~ 

~ ~
 ~ 
1i

i~
в~

~1
 ~и

 
~
~
s
.
:
5
.
.
i
=
~
=
 

=
~
~
(
!
)
=
=
~
'
<
!
\
)
 

°
'
S
~
u
 
g~

 
('),

....
.,:s

! 
~ 

x:
..

.g
 g

 
~ 

1::1
 

!2
:0

 
r
>
O
r
>
>
-
Э
\
)
(
1
)
~
0
\
C
e
»
 

О
 

::
i:

:t
e»

--
эt

:e
· 

~н
--

э~
>-

Эо
"°

=s
(!

)с
~s

 
l\

):
::

i:
:·

 
~
(
1
)
-
.
.
.
,
1
1
)
(
'
)
 

....
 
_
~
~
 

~
 

O
\t

rO
 
Х
О
 

'O
!:

Q
..

..
..

,.
..

,u
 

!S
~=
~'
:<
~~
~=
~~
!"
J 

:-
=

il
\)

 
~
 

::t
 
~
 '

<
 

=:::
 

(')
 

t:D
 

(')
 
.
§
"
О
\
~
 

=
 
о
 
О\
 

'0
1

::
1

=
(1

) 
tr
~ 

::
tt
r!
:!
:~
('
)(
')
t;
g~
 

::
t=

O
 

~
 

::
t:

,_
.g

l:
Q

::
:i

· 
О:

:t
::

Ж:
~ 

"g
~~

C!
::

:i
::

 
t"

°Z
:~

ll
)t

;e
go

~~
 

~
~
~
~
~
 

?
~
~
9
7
'
s
ё
3
~
~
9
9
 

Q
 

~ ~ 

a:
i ~ ~ 

(J
J
 1 

~
~
~
~
=
~
~
~
=
q
~
~
q
~
~
q
~
 

~
~
~
 
l
»
~
~
s
~
=
~
~
e
J
~
~
s
~
 

~
!
»
 

:i
:c

o
w

 
о
 

1
'
1
~
1
»
1
'
1
~
 
~
~
 

1:11
 
~ 

>а
'~
 (

) 
d 

е"! 
1»

 
(О 

1:11
 

"'
 

(О 
!:! 

"' 
"' 

~~
(O
~~
~i
~~
~~
~~
~~
~~
 

Ё
s
S
 
Q
~
~
8
~
~
~
S
~
~
g
~
~
 

,:
..

~~
~ 

~
o
~
Q
:
s
=
c
 

;;
::

~~
»;

;:
:с

о"
'З

::
 

~
 

J:
: 

~
=
~
t
>
<
o
c
:
;
;
'
i
»
J
:
:
 

S
»

J:
: 

i»
 

s 
:s: 

=
~
 
g
~
1
~
=
 

~
=
 

~ 
o

g
=

 
~~

!:
:;

<>
~ 

i»
=

 
i»

=
 

i»
 

~<
>с
о 

("
):

S:
~~

~ 
<> 

<>
 

ii
:~

'g
 

gз
::

i»
g:

~ 
"g

 
~ 

~ 
~ 

t7
' 
~ 

~ 
s 

~ 
=

 
~
~
 

Ji
~S

! 
~ 

~
 

~ 

i ~ 

~
q
~
 

~ 
Е3 

о 
~~

i 
:s: 

о 
~ 

<>
 
~ 

=
 

s ~
 ~

 
~
 

!»
 

;;:
: 

J:
: 

1»
 

:s: 
() 

=
 

ti 
,g 

~
 

(
)
 
~
 

[ 
" 

Sj'
 

* 
'<

~~
i;

jg
~ 

" 

~E
БJ

@s
~i

~~
~@

 
Р»
;;
::
со
о~
::
.:
..
§~
<>
 

g 
~ 

~ 
~ ~

 ~
 ~ 

~ 
~ ~

 
=

!
»

 
S

:i
::

s:
 

:;
:~

 
~ 

~ 
~ 

~ 
:s: 

<>
 

~ 
=

 
w

 о
 
=

 <> (
О 
~
 

S! 
!»

 

~1:
11§

! 
~g

 
=~

 
1 
=

 1 
1 
=

 
'° 

1 
('

) 

oi ~ ._,
 

g 
~ 

p'i 
Е 

i: 
o

S
::

 
со

 
<>

S:
: 

1:
t 

('D
 

~
 

,-
..

 
('D

 

Е 
~ 

:>:
<~ 
~
~
 

<>
~ 

=
~
 

~ 
" 

g 
=

 ~
 

; 
~ 

~ 
=

 
1 

'<
 

!»
 

._,
 

._,
 

~f
 

i:; 
о
 

~i
 

~~
 

::::1
 i ~ ~ ~ 

f 1 r о а. ! 
-

"' 
о
 

w
 

'<
 

.а
 

~ 
J:

 
g, 

n 
:::1

 
""

 
~ 

""
&

 
=

 
~ 1

"' 
~ 

~ 
о 

:.: 
" 

:s:<
 

о 
~
 

g 
".

g
' 

En
~ 

=
 

о
 

• 
1 

:s:<
 

~
 

:s: 
.;

' 

~ 
:& ~~
 

.а
 о
 

'"
~ 

~~
 

~ 
>-

j 
!»

 
~
 

::.
 :s: J::
 

1»
 .... °' 

Т
а
б
л
и
ц
а
 

17
 

О
д
е
ж
д
а
 п
о
г
р
е
б
а
л
ь
н
о
г
о
 о
б
р
я
д
а
 у
 х
а
н
т
о
в
 в
 X

V
II

I-
X

X
 в
в.

 

Э
r
н
о
г
р
а
ф
и
ч
е


с
к
а
я
 
г
р
у
п
п
а
 

Ю
ж
н
а
я
 

В
о
с
т
о
ч
н
а
я
 

С
е
в
е
р
н
а
я
 

П
о
г
р
е
б
а
л
ь
н
а
я
 о
д
е
ж
д
а
 

П
о
г
р
е
б
а
л
ь
н
а
я
 м
а
с
к
а
 

Л
у
ч
ш
а
я
 о
д
е
)
!
Щ
а
 

М
н
о
г
о
с
л
о
й
н
о
с
т
ь
 о
д
е
ж
д
ы
 

И
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
и
е
 м
е
х
о
в
о
й
 о
д
е
ж
д
ы
 

Ж
е
н
с
к
а
я
 -

п
р
а
з
д
н
и
ч
н
ы
й
 
к
а
ф
т
а
н
,
 

у
к
р
а
ш
е
н
н
ы
е
 б
и
с
е
р
о
м
 р
у
б
а
ш
к
и
 

П
о
г
р
е
б
а
л
ь
н
а
я
 м
а
с
к
а
 

Л
у
ч
ш
а
я
 о
д
е
)
!
Щ
а
 

З
и
м
н
и
й
 к
о
м
п
л
е
к
т
 м
е
х
о
в
о
й
 о
д
е
ж
д
ы
 

М
н
о
г
о
с
л
о
й
н
о
с
т
ь
 о
д
е
ж
д
ы
 

Р
у
к
а
в
и
ц
ы
 (
с
у
р
г
у
r
с
к
и
е
 х
а
н
r
ы
)
 

М
у
ж
с
к
а
я
 

-
р
а
з
р
е
з
а
н
н
а
я
 
с
п
е
р
е
д
и
 

р
у
б
а
х
а
 (
р

. 
В
а
с
ю
r
а
н
)
 

Ж
е
н
с
к
а
я
 

-
в
ы
ш
и
т
ы
е
 

р
у
б
а
х
и
 

(р
. 
С
а
л
ь
J
М
)
 

П
о
г
р
е
б
а
л
ь
н
а
я
 м
а
с
к
а
 

Л)
"Ш

.!
ая

 о
д
е
ж
д
а
 (
з
и
м
н
и
й
 к
о
м
п
л
е
к
т
 

м
е
х
о
в
о
й
 
о
д
е
ж
д
ы
)
,
 
б
и
с
е
р
н
ы
е
 
у
к


р
а
ш
е
н
и
я

, 
б
у
с
ы
 

Ж
е
н
с
к
а
я
 
ш
у
б
а
 
и
л
и
 
р
а
з
р
е
з
а
н
н
а
я
 

с
п
е
р
е
д
и
 
м
а
л
и
ц
а
 
-

д
л
я
 
м
у
ж
ч
и
н
 

З
а
п
р
е
т
ы
 и
 о
б
р
я
д
ы
,
 

с
в
я
з
а
н
н
ы
е
 с
 п
о
г
р
е
б
а
л
ь
н
о
й
 о
д
е
ж
д
о
й
 

Т
р
а
у
р
н
а
я
 о
д
е
ж
д
а
 и
 з
н
а
к
и
 т
р
а
у
р
а
 

«
У
з
е
л
 м
е
р
т
в
ы
х
~
 н
а
 о
д
е
ж
д
е
 

Н
о
ш
е
н
и
е
 
н
и
т
к
и
 
с 

б
у
с
и
н
а
м
и
 
н
а
 

О
т
р
е
з
а
н
и
е
 
к
у
с
о
ч
к
а
 
о
т
 
о
д
е
ж
д
ы
,
 
н
а
н
е
с
е
-

щ
и
к
о
л
о
т
к
е
 и
.л

и 
н
а
 з
а
п
я
с
т
ь
е
 

н
и
е
 р
а
з
р
е
з
о
в
 и
 т

. 
п.

 
Н
о
ш
е
н
и
е
 ж
е
н
щ
и
н
а
м
и
 Ш
i
а
т
к
о
в
 н
а
-

З
а
в
е
р
т
ы
в
а
н
и
е
 у
м
е
р
ш
е
г
о
 в
 ш
к
у
р
у
 

и
з
н
а
н
к
у
,
 Ш
i
а
т
к
а
 с
 т
р
а
у
р
н
о
й
 к
а
й
-

З
а
п
р
е
т
 н
а
д
е
в
а
т
ь
 п
р
о
м
ы
с
л
о
в
у
ю
 о
д
е
ж
д
у
 и
з
 

м
о
й
 
и
 
б
и
с
е
р
н
ы
х
 
у
к
р
а
ш
е
н
и
й
,
 
а
 

ш
к
у
р
 л
о
с
я
 и
 д
и
к
о
г
о
 о
л
е
н
я
,
 о
б
у
в
ь
 -

бе
з 

т
а
к
ж
е
 р
а
с
п
у
с
к
а
н
и
е
 п
о
я
с
а
 

ш
е
р
с
т
и
 и
 п
о
д
м
е
т
о
к
 

М
у
ж
q
и
н
ы
 
н
е
 
н
а
д
е
в
а
л
и
 
п
о
я
с
а
,
 
н
е
 

Р
а
с
п
а
р
ы
в
а
н
и
е
 н
о
с
о
в
о
й
 ч
а
с
т
и
 о
б
у
в
и
 

п
о
д
в
я
з
ы
в
а
л
и
 о
б
у
в
ь
 

З
а
п
р
е
т
 к
л
а
с
т
ь
 р
у
к
а
в
и
ц
ы
 

«
У
з
е
л
 м
е
р
т
в
ы
х
~
 н
а
 о
д
е
ж
д
е
 

Н
о
ш
е
н
и
е
 
н
и
т
к
и
 
с 

б
у
с
и
н
а
м
и
 
н
а
 

О
т
р
е
з
а
н
и
е
 
к
у
с
о
ч
к
а
 
о
т
 
о
д
е
ж
д
ы
,
 
н
а
н
е
с
е
-

щ
и
к
о
л
о
т
к
е
 и
л
и
 н
а
 з
а
п
я
с
т
ь
е
 

н
и
е
 р
а
з
р
е
з
о
в
 и
 т

. 
п.
 

Ж
е
н
щ
и
н
ы
 р
а
с
п
у
с
к
а
л
и
 п
о
я
с
а
 

З
а
в
е
р
т
ь
m
а
н
и
е
 у
м
е
р
ш
е
г
о
 в
 ш
к
у
р
у
 

М
у
ж
ч
и
н
ы
 
н
е
 
н
а
д
е
в
а
л
и
 
по

яс
а,
 
н
е
 

Р
а
с
п
а
р
ы
в
а
н
и
е
 н
о
с
о
в
о
й
 ч
а
с
т
и
 о
б
у
в
и
 

п
о
д
в
я
з
ы
в
а
л
и
 о
б
у
в
ь
 

З
а
п
р
е
т
 н
а
д
е
в
а
т
ь
 и
 к
л
а
с
т
ь
 в
 м
о
г
и
л
у
 м
е
х
о
-
Н
о
ш
е
н
и
е
 
о
с
о
б
ы
х
 
г
о
л
о
в
н
ы
х
 
п
о
в
я
-

в
у
ю
 ш
у
б
у
 (

'?)
 

з
о
к
 (

р.
 Ю
r
а
н
)
 

З
а
п
р
е
т
 к
л
а
с
т
ь
 р
у
к
а
в
и
ц
ы
(
?
)
 

З
а
п
р
е
т
 
к
л
а
с
т
ь
 
в
 
м
о
г
и
л
у
 
б
и
с
е
р
 
и
 
б
у
с
ы
 

(р
. 
Т
р
о
м
ъ
е
r
а
н
)
,
 
в
м
е
с
т
о
 
ч
у
л
о
к
 
в 
о
б
у
в
ь
 

к
л
а
л
и
 п
а
к
л
ю
 (

р.
 Т
р
о
м
ъ
е
r
а
н
)
 

«
У
з
е
л
 м
е
р
т
в
ы
х
»
 н
а
 о
д
е
ж
д
е
 

Н
о
ш
е
Ю
1
е
 
н
и
т
к
и
 

с 
б
у
с
и
н
а
м
и
 
н
а
 

О
т
р
е
з
а
н
и
е
 
к
у
с
о
ч
к
а
 
о
т
 
о
д
е
ж
д
ы
,
 
н
а
н
е
с
е-

1 
ш
и
к
о
л
о
тк
е 
и
л
и
 н
а
 з
а
п
я
с
т
ь
е
 

н
и
е
 
р
а
з
р
е
з
о
в
 
и
 
т

. 
п
.
 

З
а
в
е
р
т
ь
m
а
н
и
е
 у
м
е
р
ш
е
г
о
 в
 ш
к
у
р
у
 

Р
а
с
п
а
р
ы
в
а
н
и
е
 н
о
с
о
в
о
й
 ч

а
с
т
и
 о
б
у
в
и
 

З
а
п
р
е
т
 н
а
д
е
в
а
т
ь
 и
 к
л
а
с
т
ь
 в
 м
о
г
и
л
у
 м
е
х
о
-

в
у
ю
 ш
у
б
у
(
?
)
 

З
а
п
р
е
т
 к
л
а
с
т
ь
 р
у
к
а
в
и
ц
ы
 

Н
о
ш
е
н
и
е
 
ж
е
н
щ
и
н
а
м
и
 
п
л
а
т
к
о
в
 
и
 

х
а
л
а
т
о
в
 
н
а
и
з
н
а
н
к
у

, 
р
а
с
п
у
с
к
а
н
и
е
 

п
о
я
с
а
 

М
у
ж
ч
и
н
ы
 
н
е
 
н
а
д
е
в
а
л
и
 
п
о
я
с
а

, 
н
е
 

п
о
д
в
я
з
ы
в
а
л
и
 о
б
у
в
ь
 

~
 

:::::
 

:--<
 

~
 

!::>
 ,.., ,.., ;::
 

'&
 

;::
 

?
; !::>
 

.;:
: § о
 

С
;
 "' ~ g:

 
;>

: 
о
 

~
 

;>
: 

?
; 

.;:
: ;::
 

о
 

;>
: ~ "' ;>: ~ ~
 15 ;>

: 
!::>

 
?

; ~ ~
 

в С;
 

;>
: 

;:
: 

.i
: 

;>
: 
о
 

1 о
 

.g>
 

:.,
 

С
;
 

о
 "' g:
 

;::
, 

?
; ~ s "' ?; ,.., 



Гл. 111. Классификация одежды по функциональным признакам 

де всего «своя» одежда [Богатырев, 1971, с. 357-358). Очень хорошо 
это иллюстрируют примеры по южным хантам, у которых в конце 

XIX - начале ХХ в. традиционная одежда постепенно выходит из 
повседневного употребления, но при этом продолжает использо

ваться в качестве погребальной. Так, на Иртыше на умершую жен
щину надевали праздничный кафтан, расшитый бисером, на нижней 

Конде и на Салыме для этих целей использовалась просто рубашка, 

вышитая нитками и бисером [Шульц, 1924, с. 179; Соколова, 1980в, 
с. 128; Карьялайнен, 1994, с. 77). 

«Лучшая» одежда существенным образом различалась по груп
пам. Так, у северных хантов в XVIII в. под «лучшей» одеждой подра
зумевалась зимняя меховая одежда [Зуев, 1999, с. 194). По сведениям 
С.К. Патканова, в конце XIX в. южные ханты хоронили умершего в 
его лучшей одежде, при этом чем богаче он бьш, тем больше рубах на 
него надевали [1999, с.178). Северные манси в конце ХХ в. также на
девали на умершего его «лучшее» платье - зимнюю меховую одежду 

(ПМА, 1991 г.). В зимний комплект одежды, включавший шубу и ме
ховую башмаковидную обувь, облачали умершего ханты р. Демьянка 

в конце ХХ в. (ПМА, 1999 г.). 
Итак, у северных и восточных хантов, северных манси погре

бальное облачение представлено зимним вариантом традиционного 
костюма, включающего верхнюю плечевую одежду из меха, обувь, 

головной убор. 

Традиция завертывать умершего в шкуру фиксировалась у вос
точных, северных и южных хантов; у северных манси умершего кла

ли на шкуру в гроб [Соколова, 1971, с. 232; Кулемзин, 1990, с. 90, 
1994, с. 366; Ромбандеева, 1993, с. 103; Карьялайнен, 1994, с. 77; Пат
канов, 1999, с. 178; Попова, 2003, с. 69). Предполагается, что такое 
использование шкуры в погребальном обряде отражает некогда бы
товавший среди обских угров способ захоронения без гроба [Кулем
зин, 1994, с. 366; Попова, 2003, с. 69J. 

В то же время у некоторых групп обских угров существовали за
преты на использование шкур и меховой одежды для умершего. 

В конце XIX в. на нижней Конде А. Капниста зафиксировал запрет 
надевать на умершего промысловую одежду из шкур лося и дикого 

оленя [Соколова, 1980в, с. 128]. Г. Старцев отмечал в начале ХХ в. у 
хантов запрет класть в могилу и надевать на умершего меховую 

шубу в связи с тем, что покойника на том свете могут заставить пе

ресчитывать ворсинки [1928, с. 127). Имело значение и количество 
погребальной одежды. Отмечается тенденция многослойности по
гребального костюма, при которой на умершего надевалось не-
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сколько экземпляров плечевой одежды. Это практиковалось в кон

це XIX - начале ХХ в. у южных и восточных хантов [Карьялайнен, 

1994, с. 77; Патканов, 1999, с. 178; Шатилов, 2000, с. 186J. Такая тра
диция существовала в конце ХХ в. и у северных манси (ПМА, 

1991 г.). 
Помимо этих требований, предъявляемых к одежде покойного и 

широко распространенных на территории обских угров, существова
ли и другие. К их числу относится надевание на мужчину женской 
шубы или разрезанной спереди малицы у северных хантов, сосьвин

ских и ляпинских манси [Прыткова, 1953, с. 143; Соколова, 1980в, 
с. 127; Федорова, 1994, с. 210; Попова, 2003, с. 56). На Васюгане и у 
северных хантов спереди также разрезали надетую на умершего ру

баху, края которой накладывали один на другой [Карьялайнен, 1994, 
с. 77J. 

Данные действия, по сути, были направлены на придание этой 
одежде характера распашной. З.П. Соколова связывает обычай ис
пользования такой одежды, употребляемой у северных хантов в ка

честве одеял, с представлениями о смерти как о временном состоя

нии - обморока или сна (19756, с.166). Другой точки зрения придер
живается С.А. Попова, которая считает, что таким образом пытались 
облегчить переход умершего в иное состояние [2003, с. 57). 

Противоречивы сведения, касающиеся других элементов костю

ма. Так, у тромъеганских хантов нельзя было класть в могилу бисер и 
бусы (бисерные украшения спарывали с одежды), а у северных хан
тов и манси бусы клали в могилу, считая их защитой от мышей [Со
колова, 1980в, с.128; Карьялайнен, 1994, с. 82]. Сургутские ханты на
девали на руки умершего рукавицы [Карьялайнен, 1994, с. 77J. У се
верных манси такие рукавицы делали из белой ткани [Попова, 2003, 
с. 57]. В то же время Г. Старцев приводит сведения о том, что у хан
тов запрещалось класть рукавицы, иначе умершего ждала «вечная 

темнота в загробном мире» [1928, с. 127-128]. Северные манси на 
руки уМ:ершего надевали специально сшитые из ткани рукавицы-ме

шочки без большого пальца, перевязывающиеся на запястье лентой 
[Соколова, 1980в, с. 128; Федорова, 1994, с. 210]. У манси бьшо рас
пространено также надевание на пальцы умершего колец и перстней 

[Соколова, 1980в, с. 128]. По-видимому, значение у манси имели 
также платки, которые наматывали на шею умершего либо клали в 
гроб [Там же; Федорова, 1994, с. 210]. 

Комплекс погребального костюма включал в себя и обувь, в от
ношении которой существовали определенные требования. В начале 
ХХ в. у хантов отмечено распарывание носовой части обуви умерше-

207 



Гл. III. Классификация одежды по функциональным признакам 

го, что объяснялось представлением о том, что ноги покойника рас

тут [Старцев, 1928, с. 127-128]. По сведениям А. Каннисто, на ниж
ней Конде в конце XIX в. использовали обувь без шерсти и подметок 
[Соколова, 1980в, с. 128]. На Тромъегане вместо чулок в обувь клали 
паклю, а не расчесанную траву, как у живых [Карьялайнен, 1994, 
с. 77]. Распарывание подошвы меховой обуви отмечается и у север
ных манси [Попова, 2003, с. 56]. 

Особые действия проводили с одеждой умершего. При этом в 

принципах обращения с ней прослеживаются локальные различия. 

Так, северные ханты и манси часть одежды надевали на умершего, 

оставшуюся вешали на кладбище рядом с могилой на дерево [Черне
цов, 1959, с. 145; Соколова, 1971, с. 235-238; Талигина, 1995, с. 135]. 
Кроме того, у северных манси оставшуюся от покойного одежду, за

вернув в кусок ткани, закапывали в землю [Федорова, 1994, с. 210]. 
Сыгвинские манси клали сумку с одеждой вместе с покойным, а ос

тавшуюся одежду - в специально сделанный сруб рядом с могилой 
[Ромбандеева, 1980, с. 234]. Восточные ханты клали одежду под голо
ву умершего вместо подушки [Карьялайнен, 1994, с. 80]. Сынские и 
куноватские ханты часть одежды клали в специальной сумке под го

лову покойного, оставшуюся одежду складывали на гроб в могилу 
[Соколова, 1972, с. 61]. У ляпинских манси зафиксирована традиция, 
согласно которой часть одежды складывали в могилу, а оставшуюся 

(забытую) связывали в тюки и вешали на дерево около могилы 

(ПМА, 1991 г.). Западные манси одежду сжигали (р. Лозьва) или от
давали соседям [Соколова, 1980в, с. 138]. Ханты, проживавшие в 
конце ХХ в. нар. Демьянка, часть одежды (халат, чирки, фуражку и 
для женщин - бисерные украшения) клали в гроб вместе с умер

шим, а оставшуюся одежду уносили в лес, раздавали родственнию:1.м 

(ПМА, 1999 г.). 
После смерти человека его родственники соблюдали траур, ко

торый включал в себя ряд защитных мер, связанных с изменением 

внешности и разными способами магического использования эле
ментов костюма. К наиболее распространенным знакам траура отно

силось ношение мужчинами и женщинами на запястье или щико

лотке нитки, часто с нанизанными бусинами [Прыткова, 1953, с. 210; 
Карьялайнен, 1994, с. 101]. 

Знаками траура локального характера можно считать изменение 

прически на определенный срок, ношение одежды наизнанку, ис

пользование женщинами платка с траурной меткой, развязывание и 

распускание разнообразных завязок и поясов на одежде (см. табл. 16, 
17). Расплетение кос и распускание волос по спине практиковали се-
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верные манси: женщины - на четыре дня, мужчины - на пять. По 
прошествии этого срока заплетали косы и перекидывали их на грудь 

[Федорова, 1994, с. 211; Гондатти, 2000б, с. 143]. 
В XVIII-XX вВ. у хантов по случаю траура женщины распускали 

пояса, мужчины не подвязывали обувь и не носили пояса [Росляков, 
1896, с. 3; Соколова, 1972, с. 60; Миненко, 1975, с. 199; Зуев, 1999, 
с. 196]. Женщины у южных и северных хантов, северных манси наде
вали платки наизнанку [Прыткова, 1953, с. 209; Карьялайнен, 1994, 
с. 102; Патканов, 1999, с. 180]. У северных хантов и манси, кроме 
того, соблюдая траур, женщины носили вывернутые наизнанку хала

ты: по мужчине - пять месяцев (или 50 дней), по женщине - четыре 
месяца (или 40 дней), по ребенку - более короткое время [Карья

лайнен, 1994, с. 102; Федорова, 1994, с. 211]. 
У южных хантов в конце XIX в. отмечено бытование специаль

ного женского «траурного платка», представлявшего собой пестрый 

платок с черной каймой или льняной платок с ситцевой каймой. 
Есть данные об особом «черном чепчике» - пестром головном уборе 
с черной каймой. Траурный платок жена умершего носила в течение 

года. По истечении этого срока кайму отделяли и закапывали в мо

гилу, а платок дарили бедным [Карьялайнен, 1994, с. 102; Патканов, 
1999, с. 179-180]. Помимо этого у южных хантов, по сведениям 
С.К. Патканова, женщины как в праздники, так и в дни траура носи

ли бисерные украшения [1999, с. 178]. В ХХ в. у юганских хантов за
фиксирован обычай носить в знак траура специальную головную по

вязку: у женщин - из белого платка, у мужчин - из сарги [ Федоро
ва, 2000в, с. 236]. Такие повязки носили только в дневное время и по 
прошествии траура выбрасывали. 

Одежда медвежьего праздника. Процесс переодевания являлся 

одним из постоянных действий, сопровождавших медвежий празд
ник. Собравшиеся на празднике должны были быть в нарядной, 
праздничной одежде [Изделия"., 1911, с. 61; Прыткова, 1953, с. 210; 
Соколова, 1971, с. 227; Ромбандеева, 1993, с. 120; Патканов, 1999, 
с.165]. Кроме того, для присутствующих и участвующих в празднест

ве существовал ряд запретов, связанных с одеждой. Так, например, 
женщины и девочки должны были закрывать лицо платком, накину

тым на голову, и кисти рук, пряча их в рукава одежды, под платок 

или надевая рукавицы [Соколова, 1971, с. 225; Ромбандеева, 1993, 
с. 122; Федорова, 1994, с. 204; Карьялайнен, 1996, с. 165; Патканов, 
1999, с. 164]. У северных хантов (р. Казым) во время медвежьего 
праздника и 3-4 недели после него нельзя было ходить босыми 
[Карьялайнен, 1996, с. 174]. 
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Выступавшие участники праздника (как правило, мужчины) пе
реодевались в специальную одежду - суконные гуси, халаты, шап

ки, рукавицы, обувь, берестяные или деревянные маски, которые 
хранились в определенном месте или брались на время праздника из 

прикладов духов. Мужчины, изображавшие женщин, надевали жен
скую одежду и закрывали лицо платками (Соколова, 1971, с. 225; 
Ромбандеева, 1993, с. 121; Дунин-Горкавич, 1996, с. 53-54; Алквист, 
1999, с. 54; Мо;щанов, 1999, с. 13; Патканов, 1999, с. 164]. С помощью 
этих элементов костюма участники праздника преображались в пер

сонажей фольклора, бытовых сценок и т. п. 
В одежде участников медвежьего праздника выделяются три 

комплекса [Федорова, 1994, с. 204-208). К первому оm:осится повсе
дневная одежда участников интермедий, танцоров. Для женского 

костюма бьmо обязательным наличие рукавиц и платков. Второй 
комплекс составляла одежда исполнителей танцев животных - су

конный или меховой гусь, вывернутая наизнанку малица (у север
ных хантов и манси), маски, а также раз.личного рода куски ткани, 
пологи. Третий комплекс представляли костюмы исполнителей тан
цев в честь богов: халаты, шапки, платки, налобные повязки, обувь, 
рукавицы. В отличие от первых двух комплексов в третий входила 
одежда, которая использовалась лишь в качестве ритуальной, обря

довой, жертвенной, - халаты, пояса, шапки, рукавицы. 
Северные ханты и манси, основу костюма которых составляла 

одежда глухого покроя, халаты и шапки могли брать на время празд

ника из прикладов духов [Ромбандеева, 1993, с. 121; Мо;щанова, 1999, 
с. 23]. У северных манси и северных хантов костюм дополнялся на
лобными повязками в виде серебряных или медных пластин [Гемуев, 
Сагалаев, 1986, с. 90; Федорова, 1994, с. 208; Бауло, 2004а, с. 48, 61]. 

Сведения о покрое обрядовых халатов мужчин немногочислен
ны. Известно, что их шили из сукна, шелковых и хлопчатобумажных 
тканей и с подкладкой. Некоторые из них украшали по краям позу
ментом. К плечам, рукавам и спинке иногда пришивались шкурки 
пушных зверей [Федорова, 1994, с . 206- 207). В конце XIX в. у север
ных манси такие халаты имели отложные воротники, застежку и об

шивались по краям бисером, бусами, свинцовыми или оловянными 
бляшками, а также бубенчиками и пуговицами [Гондатти, 2000а, 
с. 109]. Больше данных о покрое халатов северных манси, используе
МЬIХ на медвежьем празднике в ХХ в. Так, из пяти описанных 

И.Н. Гемуевым халатов два с11шты из шелка, края четырех обшитЬl 
золотым галуном, два имели прорези под мышками [1990, с. 80-85, 
92-93]. 
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Нередко на медвежьем празднике использовали русские камзо

лы и кафтаны служильIХ людей [Там же, с. 82). У казымских хантов 
зафиксированы также халаты (сюртуки) из сукна с медными пугови
цами [Дунин-Горкавич, 1996, с. 53-54]. Иногда применялись повсе
дневные женские халаты, как, например, у хантов р. Демьянка в 

конце ХХ в. (ПМА, 1999 г.) . 
У северных хантов изображаемой персоне пантеона соответство

вал халат определенного цвета [Молданов, 1999, с. 35, 41, 51]. По-ви
димому, от этого зависело и наличие поясов: для одних персонажей 

они бьmи обязательными атрибутами костюма, для других - нет [Фе
дорова, 1994, с. 207; Молданов, 1999, с. 41, 52; Молданова, 1999, с. 23]. 

Мужские шапки участников медвежьего праздника различались 

по материалу и покрою. Выделяются шапки из меха пушных зверей 
(соболя, белки, лисы и др.) и из сукна [Федорова, 1994, с. 207; Мол
данов, 1999, с . 51]. Роль меховой шапки могла выполнять шкура пуш
ного зверя (лисы, соболя, песца), обернутая вокруг головы и закреп

ленная таким образом, что хвост спускался на спину [Источники ... , 
1987, с. 216; Федорова, 1994, с. 209; Молданов, 1999, с. 33). Суконные 
шапки, надеваемые на медвежий праздник, чаще всего имели кону

сообразную форму и шились из нескольких (трех - четырех) верти

кально расположенньIХ клиньев или семи полос. Шапки украшали 
опушкой из меха, а к макушке пришивали кисточку из цветных по

лосок сукна или кусочков меха. Некоторые из них орнаментировали. 

Часто персонажам пантеона, которьIХ изображали на медвежьем 

празднике, соответствовали определенная форма и покрой шапки. 

Так, у северньIХ манси шапка из беличьего меха является непремен

ным элементом костюма Полум-Торум'а, шапка из красной лисы (а 
по некоторым данным, и соболя) - Мир сусне хум'а [Источники ... , 
1987, с. 216; Федорова, 1994, с. 207). Шапки из трех разноцветньIХ 
клиньев с узором довац хэ 'человек на лошади', по представлениям 
северньIХ хантов, носят духи Дев к:утуп ик:и 'Сосьвы середины 

мужчина' и Вэйт ики 'Вэйт (протоки) мужчина' , шапку из семи су
конньIХ клиньев - Ас тый ики у северньIХ хантов и менк:в'ы (челове

коподобные лесные существа, духи-предки) у северньIХ манси [Мол

данова, 1999, с. 23; Попова, 2003, с. 34]. 
В число атрибутов мужского костюма на медвежьем празднике 

входили маски. Их делали из бересты и дерева, иногда окрашивали 
сажей и красной краской [Соколова, 1971, рис. 4, 12; Карьялайнен, 
1996, с. 159; Чернецов, 2001, с. 12; Бауло, 2004б, с . 89-101). Маски из 
бересты были двух видов: в виде личины или в виде конуса или ци

линдра. У берестяных масок к отверстию посередине пришивался 
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кусочек бересты, обозначающий нос (в ряде случаев нос мог имити

роваться копытцем оленя). У деревянных масок на месте глаз, носа и 
рта вырезались отверстия, «бороду» масок делали из куска оленьей 
шкуры. В.И. Чернецов считал, что «сцены с маскировкой (пляски в 

масках) могут быть связаны в генетическом отношении с производ
ственно-магическими коллективными действиями, исполнители ко

торых уподобляются тотему-медведю своей одеждой» (2001, с. 42). 
У отдельных групп фиксировались и другие виды масок. Так, у 

северных хантов при исполнении «пляски медведя» использовалась 

маска из кожи, снятой с головы медведя, - мой-бер-ох. На ней со

хранялись уши, нос, глазные отверстия [Народы Севера .. . , 1986, 
с.124]. В Тобольском музее хранится маскамэнк:в'а в виде берестяно

го конуса, к верхушке которого прикреплен конский хвост [ Соколо
ва, 1971, рис. 4]; изображения масок менкв'ов с конскими хвостами 
опубликованы В.И. Чернецовым (1968, S. 107]. 

Рукавицы, используемые на медвежьих праздниках и мужчина

ми, и женщинами, бьши сшиты, как правило, из ровдуги, сукна, 

хлопчатобумажньIХ тканей и специальным образом орнаментирова
лись [Шухов, 1916б, с. 33; Руденко, 1929, с. 36; Соколова, 1971, с. 225, 
1972, с. 58; Федорова, 1994, с. 204; Чернецов, 2001, с. 10). Орнамент 
на них выполнялся в технике вышивки подшейным волосом, аппли

кации и мозаики и, видимо, бьш четко определен. У северньIХ хан

~ов, например, это б~ узоры 431µ:хур 'духа изображение', пупи хур 
медведя изображение или щуня1J тыхал 'счастливое гнездо' [Молда
нова, 1999, с. 23]. 

В конце XIX - начале ХХ в. у восточньIХ хантов зафиксировано 
использование uво время медвежьего праздника обуви сураман нир, 
башмаковиднои со вставкой между голенищем и низкой головкой 

украшенной орнаментом, нанесенным краской и обшитым по кон~ 
туру подшейным волосом оленя [Лукина, 1985, с. 56). Ваховские хан
ты во время праздника надевали обувь из камусов медведя с когтями, 

употребляемую также и в качестве промысловой (для имитации сле
дов медведя) [Там же, с. 207]. В конце ХХ в. бытование специальной 
обуви, надеваемой на медвежий праздник, бьшо зафиксировано и на 
р. Демьянка. Это - ровдужная обувь башмаковидного типа с длин

ным голенищем. Головка, голенище и вставка между ними украше
ны криволинейным орнаментом, выполненным коричневой крас

кой и вьшштым по контуру сухожильными нитками (ПМА, 1999 г.). 
В целом в одежде, используемой в обрядах, вьщеляются два ком

плекса. К первому относится одежда с характерными для локальной 
группы чертами. Второй комплекс составляет мужская ритуальная 
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одежда, единая для всех групп и представленная халатами и конусо

образными шапками. 
Элементы, входящие во второй комплекс, являлись составными 

частями и шаманского костюма. Он также включал в себя халат и 
шапку и бьm наиболее типичным облачением шамана у обских уг
ров. С небольшими различиями этот костюм фиксировался как у 
хантов, так и у манси [Прокофьева, 1971, с. 10; Соколова, 19916, 
с. 225-241; Федорова, 1994, с. 209; Карьялайнен, 1996, с. 190-192; 
Шатилов, 2000, с. 192-193]. Дополнением к халату и шапке служили 
имевшие локальное распространение рукавицы, обувь, нагрудник, 
металлический венец, головное (затьшочное) украшение. 

Наиболее пшmые костюмные комплексы восточньIХ хантов из
вестны по описаниям конца Х1Х - начала ХХ в. , а также по музей
ным коллекциям [Кулемзин, 1976, с. 8; Карьялайнен, 1996, с. 190-191; 
Шатилов, 2000, с. 193]. Описания чаще встречаемъIХ элементов ша
манского костюма (шапки и халата) указывают на то, что для их изго
товления использовалась прежде всего ткань. Судя по имеющимся 
данным, для шаманских халатов бьш характерен белый цвет [Про
кофьева, 1971, с. 10; Соколова, 1971, с. 224; Кулемзин, 1976, с. 56-57; 
Карьялайнен, 1996, с. 193] . 

Кроме того, у некоторьIХ групп в качестве шаманской применя-
лись и другие виды одежды. Например, у восточньIХ хантов шаманы 
носили халат из ровдуги с металлическими подвесками, шубу из ов
чины, обшитую медвежьим мехом, с подвесками из оленьих, лоси

НЬIХ рогов медвежьих клыков, беличьих и бурунду'IЬИХ зубов, у се
верньIХ хантов - меховую одежду, в том числе малиuу [Соколова, 
l971, с. 224; Кулемзин 1976, с . 55, 79; Карьялайнен, 1996, с . 190- 191). 
Металлические венцы с рогами ваха-мюль (ХВх) надевали во время 
камлания шаманы у северных и восточных хантов [Кулемзин, 1976, 
с . 78; Карьялайнен, 1996, с. 190]. К числу специфических элементов 
шаманского облачения восточных хантов, по-видимому, следует от
нести шапку ёлта-мюль (ХВх), обшитую мехом и бисером [Кулем
зин, 1976, с. 76-78; Шатилов, 2000, с . 193). В середине ХХ в. с повсе
дневной одеждой в качестве знаков шамана у севернъIХ хантов ис
пользовалась меховая нагрудная повязка [Соколова, 1971, с . 224]. 

Часто в совокупности с повседневной одеждой как знаки шама
на употреблялись лишь отдельные из nеречисленн:ых элементов. Из 
них наиболее распространенным был головной убор - конусообраз
ная шапка, сшитая из клиньев ткани или сукна и фиксировавшаяся 
в конце XIX - начале ХХ в. у всех групп обских угров прежде всего в 

качестве ритуальной [Карьялайнен, 1996, с . 190-192]. 
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Символика шаманского костюма обских угров соотносится с об
щесибирской и соответствует изображению птицы-зверя, о чем сви
детельствует оформление костюма. Орнитоморфная символика про
является в пришивании птичьих крыльев к плечевой одежде [Кулем
зин, 1976, с. 74], зооморфная, связанная с лосем и оленем, - в 
использовании металлических венцов с рогами, нашивании оленьих 
и лосиных рогов на плечевую одежду. С другой стороны, символика, 
связанная с медведем, прослеживается в изготовлении рукавиц и 
обуви из медвежьих камусов с когтями [Там же, с . 55, 78-79]. Кроме 
того, на шапках ёлта-мюль отмечается наличие подвесок в виде ни
зок бисера, бус и полос ткани, расшитых бисером и, как представля
ется, соотносящихся в культовой практике народов Сибири со зна
ком змеи [Прокофьева, 1971, с. 87; Кулемзин, 1976, с. 77-78] . 

В целом для шаманского облачения обских угров бьmа харак
терна неразвитость костюмного комплекса. В него чаще включали 
одежду, вышедшую из повседневного использования, или культовые 
атрибугы, в том числе с медвежьего праздника [Прокофьева, 1971, 
с. 10; Кулемзин, 1976, с. 74-75]. 

* * * 
Таким образом, в традиционном костюмном комплексе обских 

угров выделяются элементы, имеющие многофункциональный ха
рактер. К их числу относятся плечевая одежда распашного типа 
(шубы и халаты) и платки, бытовавшие в качестве повседневной 
мужской и женской, производственной и обрядовой одежды, что 
указывает на ее древнюю основу. Халаты и платки из ткани по по
крою соотносятся с лесостепным скотоводческим комплексом. Ве
роятно, к этому же комплек~ принадлежат и шубы с суконным вер
хом, поскольку меховая подкладка в данном случае выступала лишь 
как дополнение к халату, который могли носить и отдельно от нее. 
Многофункциональность, прослеживающаяся по обрядовому и про
изводственному комплексам, бьmа присуща и рукавицам. 

Конкретные функции, связанные с производственной деятель
ностью, выполняли такие виды одежды, как малица, парка, лузан, 
меховой и суконный гусь, налобник из шкур, охотничьи очки, ко
жаный пояс с ножнами. Помимо этого можно также выделить 
предметы одежды, имевшие у разных локальных групп обских уrров 
неодинаковое назначение. Так, мужские шубы у восточных и юж
ных хантов, южных и восточных манси являлись зимней охотничь
ей одеждой, в то время как у северных хантов, северных и западных 
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манси, для которых бьmа характерна производственная одежда глу

хого покроя, они использовались в качестве домашней спальной. 

Особая роль одежды выражается не только в том, что она была 

неотъемлемым атрибугом свадебного обряда, но и в том, что одежда 

обязательно присугствовала в погребальном обряде, входила в число 
жертвенных предметов. Эта значимость подчеркивается в фолькло
ре. Одежда нередко фигурирует наряду с пишей как жизненно необ
ходимый, жизненно важный элемент культуры: «Если не бьmо у них 

одежды, он снабдил их одеждой. Если не бьmо у них пищи, он снаб
дил их пишей. "» [Мифы"" 1990, с. 276]. Одежда и ее части выступали 
в качестве подарков: «Потом она отрезала рукав от шелкового платья 
и отдала доброму человеку за то, что он принес весть» [Там же, 
с. 454]. Одеждой или пищей «расплачивались» с шаманом за спасе
ние души (излечение) [Карьялайнен, 1994, с. 61]. Чужая одежда, «Не 
своя» , если она была одета помимо воли человека, символизировала 
неволю, закабаление: «Братья с нее одежду сняли, обувь меховую 
сняли, надели русские валенки, русскую юбку. Очнулась, в себя при
шла. Одной ногой пошевелила - нога точно чужая, другой пошеве

лила - нога как костяная".» [Земляной братец .. " 1997, с. 65]. 
По-видимому, зная такое отношение к одежде , русская админи

страция и пришлое население широко практиковали одаривание ос

тяков (хантов) и вогулов (манси) предметами одежды, украшениями 
и различного рода тканями. Так, например, в качестве награды в 
1740 г. каждому новокрещеному вьщавали «ПО кресту медному, по 

одной рубахе с портами и по сермяжному кафтану, шапку и рукави

цы, чирики, чулки; тому, кто познатнее - серебряный крест, сукон

ный кафтан и по куску ткани ... а вместо чириков сапоги~> , а в первой 
половине XIX в. эта награда состояла из рубахи и креста [Миненко, 
1975, с. 271-272; Мавлютова, 2001, с . 37]. 

Таким образом, иноэтничная одежда начинает проникать в сфе
ру традиционной культуры, становясь определенным социомарки

рующим знаком, признаком привилегированного положения. В пер
вую очередь это коснулось тех· районов проживания обских уrров, 
которые находились в непосредственной близости от основных 

транспортных магистралей - рек Обь, Иртыш, Конда, Демьянка, 
Тавда и т. д., а также рядом с административными центрами: Сама

рово, Сургут, Тобольск и др . Привозные ткани и одежда достаточно 
быстро распространились среди местного населения. И уже во вто

рой половине XIX в. многие исследователи отмечают бьпование в 
этих районах проживания хантов и манси одежды «русского» образ
ца - рубах, юбок и кофт, шапок и т. п. В то же время одежда мехо-
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вая, зимняя, связанная в первую очередь с производственной дея
тельностью, сохраняет свои традиционные формы. Более того, уже в 

первой половине XIX в. ее изготовление носит товарный характер 
[Миненко, 1975, с. 162]. Товарность такой одежды способствует, с 
одной стороны, сохранению ее традиционных форм, с другой - ши
рокому ее распространению как в среде коренного населения, так и 

пршшюго прежде всего как одежды производственной. В это же вре

мя появляется и одежда, сочетающая в себе элементы традиционные 

и инновационные, например привозные ткани и традиционный по
крой, традиционные украшения и т. п. 

Товарность меховой традиционной одежды, появление спроса 
на нее способствовали формированию и вьщелению слоя мастериц, 
вьщелывавших шкуры и изготавливавших такую одежду, особенно 

среди северных групп обских угров. Товарный характер одежды из 
оленьих шкур обусловливал сохранение у северных и восточных хан
тов и восточных манси традиционных способов ее изготовления, по
кроя и т. п. Еще в 70-80-е гт. ХХ в. в некоторых крупных северных 
поселках (Березово, Саранпауль, Угут и др.) существовали цеха, где 
ее шили вручную сухожильными или капроновыми нитками с со

блюдением традиционных технологий. В то же время для изготовле
ния одежды из тканей широко применяли швейные машинки, нитки 
фабричного производства. Кроме того, в этот период получила боль
шое распространение покупная нательная одежда из разнообразных 
тканей. Подкраивая, моделируя, сочетая с традиционными украше
ниями покупную одужду, ее приводили в соответствие с традицион

ными видами одежды и использовали как повседневную, а собствен

но традиционная одежда постепенно стала переходить в разряд 
праздничной, нарядной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Традиционный костюм является предметом культуры, способ

ным изменяться и модифицироваться. Вслед за процессами, проис
ходящими внутри этнической общности, меняется и одежда. Фикси
руя на определенный момент особенности культуры, костюмный 

комплекс представляет важный источник, отражающий специфику 

хозяйственно-культурной адаптации, этнокультурного взаимодейст

вия и эстетического восприятия окружающего мира. 

Природно-климатические условия и хозяйственная вариатив
ность, присущая культуре обских уrров, предопределили формиро

вание различных костюмных комплексов, в которых тем не менее 

обнаруживается ряд общих признаков, свидетельствующих об их 

единой основе. Сравнительно-типологический анализ материалов, 
применяемых хантами и манси для изготовления одеждЫ, позволил 

определить материалы, используемые для пошива одежды, соотно

симые с культурой таежных охотников-рыболовов, оленеводов и 

скотоводов лесостепи. Динамика изменений, проявляющаяся при 
установлении общих и локально распространенных материалов для 
одежды, позволила вьщелить три периода по признаку появления 

одних и исчезновению других видов материала. Первый период 
(XVIII в.) отличался разнообразием материалов, среди которых пре
обладали местные. Второй период (XIX - начало ХХ в.) характери
зуется исчезновением одежды из местных материалов: сначала рыбь

ей кожи, затем и крапивного полотна, а также массовым распростра

нением хлопчатобумажных тканей. Третий период (ХХ в.) отмечен 

широким применением покупных тканей, вытеснивших традицион

ные материалы. 

Технология украшения одежды показывает, что определенному 
материалу одежды соответствовал конкретный способ украшения, а 

изменение материала приводило к смене приемов декоративного 

оформления. Наибольшее разнообразие украшений бьmо характер
но для XIX - начала ХХ в., что объясняется, с одной стороны, боль
шим притоком привозных товаров, в том числе тканей и различного 
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вида украшений, с другой - сохранением традиционных приемов и 

видов украшений. К числу главных факторов, определивших изме
нения декоративного убранства костюма обских угров, относится 

появление новых материалов для одежды и готовых украшений, спо

собных заменить их аналоги, изготавливаемые традиционным спо

собом. 
Разнообразие материалов и украшений способствовало форми

рованию многокомпонентного по составу костюма. Состав костюм

ного комплекса обских угров показьmает, что в XVIII-XX вв. он бьm 
достаточно устойчив и включал: рубаху, халат, кафтан, шубу, мали
цу, парку, лузан, гусь, навершницу, пояса, штаны, женский пояс-по

вязку, обувь (башмаковидную, поршневидную и с союзками), чулки, 
платок, шапки и капоры, венец, налобную повязку, накосные укра

шения, серьги, шейно-нагрудные украшения (бусы, ожерелья и 

т. п.), кольца, рукавицы, охотничьи очки, налобник и боа. В конце 
XIX в. в комплекс вошли кофты и юбки, а в начале ХХ в. - руба
ха-платье, что связывается с началом широкого применения хлопча

тобумажных тканей. Среди элементов костюма вьщеляются обще
распространенные и локальные предметы одежды, обуви, головных 

уборов и украшений, а также элементы костюма, для которых харак

терно использование определенных видов материала. Так, парку и 

обувь с союзками изготавливали только из оленьего меха, который 

бьm также основным материалом для малицы и мехового гуся. Но 
если обувь четко соотносится с оленеводческим хозяйством, то фор
мирование малицы и мехового гуся могло происходить и в таежных 

условиях у охотников на крупных копытных, т. е. таким же образом, 

как и парки. С культурой охотников и рыболовов тайги связано про
исхождение таких видов одежды, как шуба обертывающего типа, лу

зан, женский пояс-повязка. 

Достаточно четко в одежде обских угров прослеживается тради
ция использования материалов домашнего производства - тканей 

для рубах, халатов, кафтанов, штанов, платков, шапок, рукавиц, 

кожи для поясов и чирков, шерстяных ниток для вязания чулок, ру

кавиц и плетения поясов. Перечисленные элементы костюма были 
распространены на всей территории проживания обских угров, что 

позволяет считать их наиболее древними, сформировавшимися в пе

риод культурного и языкового единства хантов и манси. 

Однако и в этом комплексе есть предметы, происхождение кото

рых носит неоднозначный характер. Так, помимо тканей для шитья 

рубах, халатов, кафтанов, штанов, чулок использовались рыбьи кожи, 

для шапок - шкурки птиц и пушных зверей, что свидетельствует об 
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их принадлежности к таежному охотничье-рыболовческому компо

ненту. Штаны, поршневидная обувь, чулки, шапки, рукавицы, кроме 

того, шились из оленьих шкур и ровдуги, что возможно в условиях су

ществования постоянных источников этого материала, т. е. оленевод

ческого хозяйства. 
Устойчивой является традиция изготовления шуб из оленьего 

меха, шкурок птиц и пушных зверей, т. е. материалов, связанных с 

хозяйством таежно-тундровой зоны. Применение в качестве мате
риала для шуб продукции скотоводства ( овчинь1, коровьих и лоша
диных шкур) ограничено территорией южных и восточных манси, 

южных и части восточньIХ хантов. В единичных экземплярах одежда 

из этого материала бьmа известна у северных хантов и манси, что мо

жет служить подтверждением существования традиции использова

ния этих материалов у данньIХ групп. 

Определенное единство традиции наблюдается в съемньIХ укра

шениях костюма, которые делали из бисера, бус и металла. Однако и 
здесь можно выделить разные тенденции. Так, в конце XIX - начале 
ХХ в. у восточньIХ манси, южных и салымских хантов больше приме
нялся бисер, у северных манси, северных и восточньIХ хантов - ме

талл. Во второй половине ХХ в. бисерные украшения постепенно 

вытесняют металлические, металлические нашивки в ряде случаев 

замещаются пластмассовыми пуговицами, бляхами и т. п. 
Проявляющаяся таким образом у большинства элементов кос

тюма вариативность в в:ь1боре материала связана с их формировани
ем, с одной стороны, в среде аборигенного населения таежно-тунд

ровой зоны, а с другой - в хозяйственно-культурном комплексе 

скотоводов лесостепи. Новации в покрое, обусловленные примене
нием новых материалов, имели место в пределах одного предмета 

одежды, выпоJПIЯющего определенные функции. По функциональ
ному назначению в одежде хантов и манси выделяются мужской, 
женский, детский костюмы, сезонная, праздничная, дорожная и до

машняя одежда, обрядовый комплекс, а в мужской одежде - произ

водственный и шаманский костюмы. Все они формально делятся на 
две группы: повседневную и празднично-обрядовую одежду. 

В ходе классификации определены многофункциональные 

предметы одежды . К их числу относятся плечевая одежда распаш

ного типа (шубы и халаты) и платки, употребляемые в качестве по

вседневной мужской и женской, производственной и обрядовой 
одежды. Функции, связанные с производственной деятельностью, 

выполняли такие виды одежды, как малица, парка, лузан, меховой 
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и суконный гусь, налобник из шкур, охотничьи очки, кожаный 
пояс с ножнами. 

На основе сочетания различных типов и вариантов одежды у 

хантов и манси были созданы локальные костюмные комплексы 
' 

при сравнительном анализе которых в рамках трех хронологиче-

ских периодов обнаруживается определенная изменчивость. Дина

мика этих изменений показывает, что достаточно единообразный в 

XVIII в. костюм обских угров значительным образом трансформи
ровался к концу ХХ в. Выявление общего комплекса свидетельству
ет о том, что некогда костюм обских угров был единым, а его осно
ва (плечевая и поясная одежда, головные уборы и обувь) связана 
своим происхождением с культурой скотоводов лесостепи. 

Туникообразный покрой, соотносимый с этой культурной тра
дицией, являлся ведущим для нижней плечевой и верхней распаш

ной со стыкующимися полами одежды. Этот покрой бьm характерен 
прежде всего для одежды из холста, что позволяет идентифициро

вать вышитые рубахи из домотканины, известные по письменным 

источникам XVIII в., как туникообразные. На основе туникообраз
ного покроя сформировались такие виды одежды, как рубахи, руба
хи с кокеткой, рубахи-платья, халаты и, вероятно, шубы с боковыми 

вставками из оленьего меха. К комплексу, сложившемуся в условиях 

лесостепной зоны, относятся такие базовые элементы костюма, как 
штаны П и III типов, башмаковидная обувь, платки, островерхие 
шапки. Определение базового комплекса не означает, что формиро
вание других элементов костюма обских угров происходило именно 

на его основе. 

Формирование особенностей костюма северной группы хан
тов, вероятно, началось ранее XVIII в., поскольку уже в это время в 
нем наблюдаются значительные отличия, заключавшиеся в упот

реблении оленеводческо-самоедской одежды. Возможно, в течение 

XVlll-XIX вв. создается специфика восточноостяцкого комплекса, 
а также вошедшей в состав северного и среднеобского комплексов 

одежды северных и западных вогулов. Костюм этих групп характе

ризуется наличием предметов, генезис которых связывается с насе

лением таежно-тундровых районов. В южноостяцком комплексе 

обнаруживается ряд параллелей с вогульской одеждой, что расши

ряет рамки его бытования и делает его общеуrорским, а отмеченное 

в нем сходство с одеждой народов Поволжья и сибирских татар сле

дует рассматривать в рамках культурно-генетических связей. О том 

же говорят и сравнения вогульской одежды XVIII в. с костюмом на
родов Поволжья. Рассматривая костюм хантов и манси в отдельно-
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сти, можно отметить, что для первых в большей степени характер

ны элементы местного западносибирского происхождения, для 

второго - сохранение компонентов, соотносимых с лесостепным 

скотоводческим комплексом. 

Своеобразие локальных комплексов связано с направлениями 

хозяйственной деятельности (оленеводством, охотой и рыболовст
вом, земледелием и скотоводством) и этнокультурными связями: в 
целом - с русскими, северных групп - с ненцами и коми-зыряна

ми, восточных - с лесными ненцами, селькупами, эвенками, кетами 

и татарами, южных - с татарами. Основные перемены в костюме, 

фиксирующиеся в XIX - начале ХХ в., соотносятся с переориента

цией традиционного хозяйства, распространением тканей фабрич
ного производства, покупной «русской одежды». 

Обобщение и анализ материалов по традиционному костюму 

обских угров XVIII-XX вв. подтверждают существующее в этногра
фической литературе положение о том, что культура обских угров 
сочетает в себе элементы, связанные своим происхождением с 

культурами древних аборигенов западносибирской тайги и ското

водов лесостепной зоны Западной Сибири. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СОКРАЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАJIЬНЫХ ГРУПП ОБСКИХ УГРОВ 

М - манси 

МВ - манси восточные 

МВл - манси верхнелозьвинские 

МЗ - манси западные 

МКд - манси кондинские 

МЛз - манси лозьвинские 

МЛп - манси ляпинские 

МНс - манси нижнесосьвинские 

МОб - манси обские 

МС - манси северные 

мес - манси сосьвинские 

МЮ - манси южные 

МЮк - манси юкондинские 

Х - ханты 

ХАг - ханты аганские 

ХВ - ханты восточные 

ХВх - ханты ваховские 

ХВс - ханты васюганские 

ХКд - ханты кондинские 

ХКз - ханты казымские 

ХН о - ханты нижнеобские 

ХОб - ханты обдорские 

ХПм - ханты пимские 

хе - ханты северные 

ХСл - ханты салымские 

ХСн - ханты сынские 

ХСо - ханты среднеобские 

Х.Тр - ханты тромъеганские 

хю - ханты южные 

ХЮг - ханты юганские 
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