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НАДЕЖДА ИВАНОВНА ШУТОВА – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 

И КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОГО НАРОДА 

(К 60-летиЮ со Дня рожДения) 

надежда ивановна Шутова (ле-
комцева) – археолог, этнолог, доктор 
исторических наук, Заслуженный деятель 
науки Ур. родилась в семье сельской ин-
теллигенции 28 января 1955 г. в д. лонки-
Ворцы игринского р-на УАсср. В 1972– 
1977 гг. училась на историческом фа-
культете УдГУ, по окончании получила 
диплом историка, преподавателя исто-
рии и обществоведения. В 1990–1991 гг. 
стажировалась в институте археологии 
Ан ссср (ныне ин-т археологии рАн). 
В 1991 г. успешно защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Удмуртские 
могильники XVI – первой половины 
XIX вв.» в ин-те археологии Ан ссср 
(Москва), научный руководитель – 
доктор исторических наук, академик  
В. В. седов. В 2000 г. защитила доктор-
скую диссертацию по теме «Дохристиан-
ские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции: опыт комплекс-
ного исследования» в институте археологии рАн (Москва). с 1979 г. по настоящее 
время трудится в Уииял Уро рАн, пройдя путь от старшего лаборанта отдела 
археологии до ведущего научного сотрудника отдела исторических исследова-
ний. В 1997–1998, 2002, 2012 гг. прошла научную стажировку в Университете 
г. Хельсинки (грант CIMO, Финляндия, 1997–1998, 2002, 2012 гг.). 

Научная деятельность. начало профессиональной деятельности связано 
с работой в качестве старшего инженера научно-исследовательского сектора 
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УдГУ (1977–1979). Первая научная тема была посвящена изучению истории 
заселения Арской земли – место обитания средневековых предков завятской 
группы удмуртов на правобережье нижнего течения р. Камы (1981–1984).  
В течение нескольких археологических сезонов она выявила около 10 новых по-
селений и городищ средневекового времени в зоне расселения летописных аров, 
изучила письменные и топонимические источники по рассматриваемой теме. 
интересные материалы были получены в результате археологических исследо-
ваний Арского городища, которое, по летописным данным, служило столицей 
Арского княжества. По выявленным изделиям установлено, что Арское городище 
на значительном отрезке своей истории было не столько военной крепостью, 
сколько укрепленным острогом небольшого города, жители которого занимались 
торговлей, ремеслами, охотой. обитали на городище люди довольно высокого 
социального ранга в течение XII–XIX веков.  

В 1985–1990-е гг. надежда ивановна занималась археолого-этнографиче-
скими исследованиями удмуртских кладбищ XVI–XIX вв. результаты изыска-
ний отражены в ряде статей и в монографии «Удмурты XVI – первой половины  
XIX в.: По данным могильников». Книга содержит детальное описание погребаль-
ного обряда и вещевых находок поздних погребальных памятников в синхрон-
ном и диахронном разрезе; прослежены возникновение, эволюция и затухание 
наиболее важных элементов погребального обряда; рассмотрены направления 
постепенной трансформации языческих традиций захоронения умерших. Про-
ведена классификация вещевого инвентаря, разработаны вопросы хронологии 
позднесредневековых древностей, охарактеризована история бытования основных 
категорий сопровождающего умерших инвентаря. Выполнены реконструкции 
головных уборов, украшений, костюмов разных локальных групп удмуртов 
рассматриваемого времени, прослежены типы и разновидности используемых 
при захоронении погребальных камер. определено место удмуртских могиль-
ников среди аналогичных памятников соседних народов среднего Поволжья  
и Приуралья. В исторических реконструкциях широко привлекаются параллели 
в материальной и духовной культуре соседних финно-угорских народов региона, 
а также русских и татар. 

Полученные археологические характеристики могильников позднего средне-
вековья, их всестороннее изучение, привлечение данных смежных исторических 
дисциплин помогли осветить целый комплекс вопросов функционирования 
удмуртского общества XVI–XVIII вв.: расселение, основные демографические 
показатели, эволюцию материальной и, частично, духовной культуры, а также 
отдельных сторон социально-экономической жизни. Выяснилось, что материалы 
археологических памятников второй половины II тыс. н. э. составляют солидную 
базу источников и могут не только подтверждать или дополнять данные этногра-
фии, но и играть самостоятельную роль при исследовании истории и культуры 
удмуртов XVI–XVIII веков. 

одним из важных этапов в разработке этой проблемы явилось издание 
монографии «Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной 
традиции. опыт комплексного исследования» (ижевск, 2001). н. и. Шутова 
вводит в научный оборот новый археолого-этнографический материал по удмурт-
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ским святилищам, кладбищам и ритуальным местам и предметам, собранный ею  
в ходе многолетних экспедиций по сельским районам Удмуртии, татарстана  
и Кировской области. Полученная полевая информация, привлечение результатов 
научных изысканий по археологии и этнографии позволили реконструировать 
эволюцию древних верований и культовой практики удмуртов по трем хроно-
логическим периодам: средневековье VI–XIII вв., позднее средневековье XVI– 
XVIII вв., новое и новейшее время XVIII–XX веков.

В работе систематизированы данные по дохристианским святилищам древ-
неудмуртских племен и удмуртов XVI–XX вв. Преимущественное внимание при 
этом уделено характеристике сакральных мест как материальных объектов (то-
пография, устройство, функции и вещное оформление). Привлеченные историко-
этнографические и фольклорные источники позволили автору реконструировать 
их реальный облик, а археологические материалы – проследить историческую 
преемственность и эволюцию связанных со святилищами этнографических фак-
тов и явлений во времени.

изучая роль и место кладбищ в обрядовой и духовной жизни удмуртского 
общества, исследовательница охарактеризовала основные элементы погребально-
поминальной обрядности местного населения в рассматриваемые эпохи, просле-
дила наиболее общие тенденции ее развития. Что позволило ей осветить некото-
рые аспекты взаимоотношений между миром живых и миром мертвых, а также 
определить значение этой группы специализированных культовых памятников. 

Анализ символики и ритуальных функций основных категорий вещей (куль-
товые пластины, металлические подвески, серьги, кольца, посуда, орудия труда 
и быта) выявил их место в обрядовой жизни людей на разных исторических 
отрезках времени. например, широкая распространенность образов женского 
персонажа в средневековом искусстве указывает на древность традиции покло-
нения женскому божеству плодородия Кылдысину. В работе охарактеризованы 
и другие важные божества удмуртского пантеона – их образы, иерархия, вы-
полняемые функции, направления эволюции. 

Последующие исследования надежды ивановны Шутовой были вызваны 
необходимостью рассмотреть удмуртские священные места на более широком 
историко-культурном фоне с привлечением данных по религиозной практике  
и верованиям других этносов Камско-Вятского региона. Для этого были всесто-
ронне изучены святилища и почитаемые объекты, оставленные финно-угорскими 
племенами, волжскими булгарами, марийцами, бесермянами, коми, русскими, 
татарами. 

одно из направлений археолого-этнографических исследований – куль-
турное и сакральное пространство региона разных эпох. Многолетнее изучение 
удмуртского сакрального пространства основано на трех основных теоретических 
положениях. Во-первых, оно рассматривается как виртуальный природно-куль-
турный комплекс; во-вторых, как результат особой творческой деятельности по 
символическому освоению и преобразованию окружающей природной, социо-
культурной и духовной среды; в-третьих, как включающее присутствие боже-
ственного, иррационального (мистического) компонента. особая творческая де-
ятельность по организации виртуального пространства предполагала проведение 
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двух групп регулярных ритуальных церемоний: моления на семейно-родовых, 
территориальных святилищах и календарные обряды. 

В коллективной монографии «историко-культурный ландшафт Камско-Вят-
ского региона» (ижевск, 2009) н. и. Шутова на примере отдельных микрорайо-
нов характеризует состояние локальных форм и путей формирования сельского 
ландшафта Камско-Вятского края как способа адаптации населения к условиям 
среды обитания. Впервые в удмуртской этнографии с привлечением археологи-
ческих, фольклорно-этнографических данных, сведений письменной истории, 
микротопонимов, географических, экологических и биологических показателей 
реконструирован культурный ландшафт более десяти микрорайонов региона  
в разные исторические эпохи. Проанализированы место и значение археологи-
ческих памятников в культурном пространстве края в периоды средневековья, 
нового и новейшего времени.

В ходе исследования выяснено, что священные места средневековых фин-
но-угорских племен Камско-Вятского региона уникальны своей планировкой 
и организацией сакрального пространства, набором используемых для ритуала 
средств. Важным критерием, позволяющим вычленить культовые памятники 
средневекового времени, является факт почитания средневековых святилищ 
или урочищ, участков территории возле них окрестным населением и в более 
позднее время, в XIX–XX веков. 

сравнительное изучение археологических и этнографических данных по 
культовым местам региона позволило проследить и сохранение преемственности, 
и динамику развития религиозных представлений и обрядов от средневековья 
до XIX–XX вв., что фиксировалось на двух уровнях. В более широком смысле 
традиционность наблюдалась в характере священных мест региона, в одина-
ковых способах организации сакрального пространства, в сходстве основных 
правил жертвоприношений. В более узком понимании традиционность прояв-
лялась как прямая преемственность между культовыми памятниками вт. пол. I –  
нач. II тысячелетия и капищами XVII–XX веков.

Выявленная система локализации археологических памятников свидетель-
ствует о существовании определенной социальной структуры средневековых 
племен, низшими элементами которой были локальные общины, а высшими – 
крупные территориальные объединения. В пределах каждого куста поселений, 
или сельской округи, зарождались устойчивые хозяйственные, социальные  
и духовные связи сообщества людей. такие стихийно сложившиеся локальные 
коллективы в последующем стали базой для административных и территори-
альных образований нового и новейшего времени (округи, приходы, волости). 
Прослежена преемственность (с небольшими вариациями) культурной традиции 
этнических групп населения, выбиравших для обитания одни и те же природные 
ареалы на протяжении длительных исторических отрезков времени. 

В монографии определены единство и вариативность локальных моделей 
культурного пространства. на фоне довольно однородной / однотипной культу-
ры каждая сельская удмуртская округа (община) обладала особыми нюансами 
в способах оформления культурного ландшафта, мировосприятии и в системе 
обрядовой деятельности. традиционная удмуртская система расселения и органи-
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зации духовного пространства, как правило, предполагала наличие религиозного 
центра с окружным святилищем, основными сакральными ценностями в старой 
материнской деревне, сети более мелких деревень, каждая из которых имела свою 
общедеревенскую святыню, группу семейных или патронимических культовых 
объектов. За пределами селений располагались священные места для почитания 
хозяев Дикой Природы и умерших предков. 

Христианская традиция формирования сакрального пространства также сви-
детельствуют о четкой внутренней структуре в локализации культовых объектов 
и пространственно-временной организации заветных и церковных праздников. 
село с храмом было главным религиозным центром местности. В нем отмечали 
окружной (кустовой) церковный праздник, проходили окружные (кустовые) 
ярмарки. Вокруг каждого села располагалась сеть более мелких деревень, вы-
селков, починков, в некоторых из них имелись свои почитаемые памятные 
часовни. Каждая деревня отвечала за проведение какого-либо календарно-при-
уроченного праздника, на который съезжались знакомые и родственники со всей 
округи. разные формы и традиции почитания дохристианских, христианских 
и мусульманских культовых объектов (священные деревья, столбы-часовни, 
почитаемые родники и камни и др.) в Камско-Вятском регионе формировали 
сложную, многоуровневую и мозаичную систему сакрального пространства от-
дельных территорий. 

таким образом, научные интересы н. и. Шутовой связаны с изучением 
истории и культуры финно-угорских народов Приуралья средневековья, нового  
и новейшего времени: костюм финно-пермского населения, культовые памят-
ники, верования, мифология, сакральный и культурный ландшафт, духовная 
культура народов Камско-Вятского региона. 

Личные качества. надежда ивановна – удивительный человек, с нею легко 
ходить в разведку и работать на раскопках. она не жалеет ни времени, ни сил 
для решения поставленных задач. несмотря на любые препятствия, в срок вы-
полняет полевые работы, пишет статьи и монографии. таких людей называют 
«трудоголиками». надежда ивановна – прекрасная жена и мать, ее муж Виктор 
и любимый сын Денис – за нею, как за каменной стеной. Коллегам и друзьям 
крупно повезло жить и работать рядом с таким интересным и содержательным 
человеком, всегда готовым прийти на помощь в трудной ситуации. 

она – достойная дочь удмуртского народа, представляющая отечествен-
ную науку на всероссийских и международных форумах. ее научные публи-
кации, устные выступления и презентации – лучшая популяризация истории 
и культуры удмуртского народа. надежда ивановна легко завязывает научные 
зарубежные связи. 

Параллельная деятельность. н. и. Шутова была руководителем иссле-
довательских и издательского проектов российского гуманитарного научного 
фонда (рГнФ), руководителем или участником Программ фундаментальных 
исследований Президиума рАн (проект «Духовная культура народов Камско-
Вятского региона: Формирование традиций, межэтнические связи», 2003–2005 гг.; 
проект «Адаптационные ресурсы и прак тики народов Камско-Вятского региона 
в условиях российских трансформаций», 2006–2008 гг.; проект «Этнокультур-
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ное наследие Камско-Вятского региона: источники, материалы, исследования», 
2012–2014 гг.); российского фонда фундаментальных исследований (рФФи) 
(проект «Уральская мифология», 2002–2003 гг.). она участвовала в качестве 
эксперта в работе «республиканского центра дополнительного образования для 
детей Министерства образования и науки Удмуртской республики». 

В рамках исследовательских проектов регулярно занимается сбором новых 
материалов в археологических (1983–1991, 2000–2001 гг.) и археолого-этногра-
фических экспедициях (1998–2010, 2013 гг.) в сельских районах Удмуртии, та-
тарстана, Кировской обл., работая и в музейных и архивных фондах, библиотеках 
гг. Москвы, ижевска, Кирова, тарту, Хельсинки и др. 

надежда ивановна – участница всесоюзных, всероссийских, региональ-
ных научных конференций и совещаний археологов, историков, этнологов, 
антропологов и религиоведов, международных конгрессов и симпозиумов  
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