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Предисловие 

 
 
Представляемый Вашему вниманию сборник статей про-

должает серию этнологических публикаций в серии "Сибирский 
этнографический сборник", начавшей выходить еще в 1952 г. в 
Трудах Института этнографии. С 1952 по 1963 г. в этой серии 
удалось издать пять прекрасных выпусков. К сожалению, затем 
наступил тридцатилетний перерыв. В 1993, 1995, 1997 и 1999 г. в 
Институте этнологии и антропологии РАН удалось собрать и из-
дать еще 4 выпуска "Сибирских этнографических сборников", 
ставших достойным продолжением и развитием этнографических 
работ 50-60-х гг.   

Данный, десятый выпуск подготовлен по случаю 70-
летнего юбилея доктора исторических наук, профессора, всемир-
но известного финноугроведа и сибиреведа Зои Петровны Соко-
ловой. Исследовательские интересы З.П. Соколовой до сих пор 
остаются чрезвычайно широкими. Поэтому нам было достаточно 
трудно выбрать нечто единое в качестве темы данного сборника 
статей. Решено было ограничиться лишь географическими рам-
ками Западной Сибири и этнографией финно-угорских и само-
дийских народов, осознавая при этом, что данный выбор никоим 
образом не отражает тематику прежних и нынешних сибиревед-
ческих работ юбиляра. 

Сборник открывается блоком работ, специально подго-
товленных к юбилею исследовательницы. В нем, кроме поздра-
вительного адреса Института этнологии и антропологии по слу-
чаю юбилея З.П. Соколовой, представлены два больших инфор-
мативных интервью. Исследовательницы делится своими воспо-
минаниями о своем становлении как этнографа, о своих учителях, 
общей атмосфере научных исследований прежних лет. Особо 
подробно рассматриваются вопросы, вязанные с ролью полевых 
исследований в этнографической работе. Здесь же помещена но-
вая исследовательская статья юбиляра о платке в культуре хантов 
и манси. Обратив внимание на два традиционных способа ноше-
ния платка, нигде более в Сибири не встречающиеся, исследова-
тельница провела широкомасштабный поиск возможных анало-
гов и предложила свои интерпретации данного явления. 
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Для финноугроведов, особенно начинающих свой путь в 
науку, интересен будет полный список научных работ, опублико-
ванных З.П. Соколовой, и включающий более 250 наименований.  

Логическим продолжением "юбилейного блока" статей 
стала рубрика "Из истории финноугроведения". Венгерский ис-
следователь и организатор науки Михай Хоппал (г.Будапешт) 
подробно рассказывает о жизненном пути и основных научных 
достижениях одного из основоположников дисциплины – Берна-
та Мункачи (1860-1937). 

Трудно представить себе более или менее серьезное мо-
нографическое исследование или коллективную работу о финно-
уграх, в которой так или иначе не затрагивалась бы проблема оп-
ределения финно-угорской прародины и формирования этногра-
фических ареалов и групп современных хантов и манси, а также 
их антропологического облика. В научном творчестве Зои Пет-
ровны Соколовой эта тематика всегда занимала значительное ме-
сто. В данный сборник вошли три работы, авторы которых пред-
ставляют три возможных подхода к решению названных проблем 
– этнологический (П. Вереш, г.Будапешт), археологический (В.А. 
Могильников, г.Москва) и антропологический (Г.А. Аксянова, 
г.Москва). 

В отдельный тематический блок – с достаточно традици-
онным для этнографии прежних десятилетий названием "Мате-
риальная культура" – были объединены две статьи. В.А. Козьмин 
(Санкт-Петербург) посвятил свою работу рассмотрению некото-
рых аспектов генезиса одежды глухого типа в целом и малицы в 
частности, историческому соотношению малицы с другими раз-
новидностями глухой одежды у народов Западной Сибири, ха-
рактеру распространения малицы и ее функции в культуре наро-
дов региона. З.И. Рандымова (г.Салехард), используя новые соб-
ственные полевые материалы, представила детальное описание 
чума хантов-оленеводов.  

Наиболее представительной оказалась рубрика, объеди-
нившая статьи, в которых рассматриваются и анализируются ми-
ровоззренческие основы культуры финно-угров и самодийцев. 

Открывает рубрику аналитический обзор материалов, ха-
рактеризующих представления о человеке в традиционном миро-
воззрении обских угров, выполненный специалистом-
финноугроведом А.П. Зенько (г.Салехард). Автор правомерно 
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указывает на такие характерные черты культуры обских угров 
как вариативность и некатегоричность, что вполне позволяет по-
нять и объяснить часто встречающиеся противоречия между 
опубликованными этнографическими описания и современными 
полевыми материалами. 

Важную для понимания традиционной культуры тему 
умения слушать и слышать, не абсолютизируя как свои впечатле-
ния, так и единичные высказывания информантов, продолжает 
статья известной венгерской исследовательницы Агнеш Кережи 
(г.Будапешт). Автор обратилась к рассмотрению некоторых соб-
ственных полевых материалов последних лет, позволяющих дать 
характеристику некоторых интересных явлений в духовной куль-
туре восточных хантов.  

Безусловный интерес представят для читателей насыщен-
ные ярким новым фактическим материалом статьи Т.В. Волдиной 
(г.Ханты-Мансийск) о семейной обрядности казымских хантов, 
И.А. Карапетовой и К.Ю. Соловьевой (Санкт-Петербург) об обра-
зе хозяина Югана «Явун-ики» у аганских хантов, а также С.А. 
Поповой (п.Березово) о "вороньем дне" – традиционном праздни-
ке манси.  

В последние годы особенно активно к осмыслению места 
культуры своего народа в современном полиэтничном технокра-
тическом мире обращаются представители национальной интел-
лигенции, краеведы-любители. В сборник включены авторские 
записи селькупских сказок Т.К. Кудряшовой (публикация подго-
товлена Д.А. Функом), а также размышления А.С. Песиковой 
(п.Тром-Аган) на тему о "богатстве" в понимании тромаганских 
хантов. 

Завершают сборник статьи о современных проблемах на-
родов региона. Предложив в ряде случаев концептуально новое 
видение ситуаций и проблем, исследователи предприняли анализ 
проблемы образа жизни аборигенов Севера (Е.В. Миськова, 
г.Москва), традиционного природопользования обских угров Се-
верного Зауралья (Е.П. Мартынова, Е.А. Пивнева; г.Тула, 
г.Москва), законодательства и практики самоуправления корен-
ных народов Западной Сибири (Н.И. Новикова, г.Москва), этно-
культурного развития манси в последней четверти ХХ столетия 
(Е.Г. Федорова, Санкт-Петербург) и, наконец, современных про-
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цессов формирования этнической самоидентификации у нарым-
ских селькупов (К.Г. Шаховцов и Д.А. Функ, г.Москва).  

Завершая на этом краткий обзор публикуемых работ, мы 
хотим выразить особую признательность всем авторам, прислав-
шим для юбилейного выпуска интересные статьи и добротные 
материалы. 

Вместе со всеми авторами мы поздравляем Зою Петровну 
с ее юбилеем и желаем ей крепкого здоровья и новых свершений 
в науке! 

 
 

Д.А. Функ, А.П. Зенько 
1 декабря 2000 г., Москва 


