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НОВЫЕ ОБРАЗЫ ОБСКО-УГОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
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На основе анализа уникальной коллекции предметов декоративно-прикладного искусства XVII–XXI вв. 
в статье рассматривается процесс трансформации культуры обских угров, отражающий формирование 
группы с синкретичной культурой (обско-угорских иштяков). Действие фронтира через контакты с си-
бирскими татарами привело к обогащению культуры благодаря внешним заимствованиям. Автор об-
ращает внимание, что обские угры были готовы к культурной трансформации в рамках принятия иных, 
но необходимых для выживания норм. В статье подчеркивается, что православные миссионеры «опоз-
дали» в отношении этой части обских угров, так как к XVIII в. ислам (в региональном варианте) уже 
стал частью их духовной и повседневной жизни. Эволюционные процессы привели к новым явлениям 
в угорской культуре. Автор анализирует декоративное украшение фелони на деревянных скульптурах 
Николая Можайского XVII в., сопоставляя его с орнаментами коренного населения Севера, предмета-
ми, относящимся к христианской и мусульманской культурам. Внимание автора привлек шахматный 
орнамент. В процессе анализа выдвигаются несколько гипотез его происхождения: от связи с греческо-
православной культурой до отражения в нем северных традиций и мусульманского орнамента – гириха  
в его сибирском варианте: именно на последний вариант сделан в статье основной акцент. Обско-угор-
ская культура синкретична по своему содержанию: охватывает самые разнообразные формы обычаев, 
веры, языка, быта. В представленной статье автор вносит определенный вклад в исследование данной 
проблематики, освещая одну из сторон самобытной обско-угорской культуры.
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Введение
Взаимодействие приводит к многочисленным синкретичным явлениям в адаптации к круп-

ным социальным изменениям, иногда выводящим на путь модернизации. Известны несколько 
способов воздействия (в т. ч. через аккультурацию и ассимиляцию) на духовные представления  
и предметно-материальный мир. Иногда этот путь пролегал через обмен товарами и технология-
ми, а не только через миссионерство или государственные программы. Впрочем, в определенных 
ситуациях влияла и политика невмешательства в естественные социокультурные процессы. Но  
в результате разнообразных явлений так или иначе проявлялось действие культурного фронтира. 

Обские угры подверглись исламизации (активно в XIV–XVI вв.) со стороны своих юж-
ных соседей – тюрков [Маслюженко 2015, 5], и лишь с XVIII в. началась их активная христи-
анизация. Не имея возможности покинуть территорию, охваченную поддержанным (вначале 
Сибирским ханством, а затем – Российским государством) миссионерством, ханты и манси 
вынуждены были приспосабливаться, одновременно (с изменением самосознания) включая  
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в свою культуру иные нормы, идеалы и ценности. Этот процесс не был прямолинейным  
и породил ряд уникальных явлений, что отражается, например, в исчезнувшем этнониме «иш-
тяк» (от «остяк»). В нашем случае это обозначение исламизированных обских угров, сливших-
ся с тюрками, позже обретших наименование сибирских татар. Заметим, что ощутимое влияние 
ислама ощущалось и в других группах обских угров [Naumenko et al. 2018, 931–939].

Цель статьи – на основе сравнительно-исторического метода рассмотреть трансформацию 
«шахматного» орнамента на религиозной скульптуре обских угров. Такие орнаменты – твор-
чески и технологически «переосмысленный» результат христианизации угорских народов, но 
они отразили также влияние обско-угорской и мусульманской культур. «Базой» исследования 
послужили экспонаты Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника и Пермской 
государственной художественной галереи. 

Трансформация «шахматного» орнамента в культуре обских угров
Само наименование (в руccком варианте) одного из чтимых в христианстве образов св. 

Николая Чудотворца Мирликийского – «Николай Можайский» восходит к Можайской крепо-
сти, где этот святой имел особый статус. 

Образ Николая Можайского (илл. 1) в пластическом облике по сути – инновационный 
для русского православия, поскольку скульптура в период Средневековья в украшении «сто-
личных» храмов – явление достаточно редкое. Это объяснялось активной борьбой прибывших 
болгарских и греческих священников и монахов с «языческим» влиянием, под которым пони-
малось «идолопоклонничество». Достаточно вспомнить судьбу «збручского идола», сброшен-
ного миссионерами в Днепр. Но это происходило на первоначальном этапе распространения 
православия и на «канонической территории» греко-русского православия. По мере же рас-
ширения границ влияния православной культуры на новоприсоединённые к России северные  
и восточные пространства, активные его носители увидели в большом количестве «идолов сре-
ди «язычников». Так, находящийся в экспозиции Свердловского областного краеведческого 
музея 9-ти метровый деревянный «Шигирский идол» отражает ритуальный характер скульпту-
ры угров, а в традициях тюрков Северной Азии V–Х вв. было изготовление каменных изваяний 
(только в Горном Алтае их более десятка). Скульптура была и у части живших на границе тайги 
сибирских татар, где борьба с «идолами» («курчак») мулл и имамов продолжалась и в ХIХ в.

Переходя к характеристике анализируемых предметов, заметим, что первый идентифи-
кационный признак скульптур – это наличие такого материала и пластического приема, ко-
торые православные миссионеры допускали и умело использовали для воздействия на угров 
и тюрков, предполагаемых к христианизации. Такой прием, заметим, использовался и в мис-
сионерских практиках в других регионах мира.

У тобольского Николая Можайского есть близкий «двойник» (с небольшими отличиями) 
в пермской деревянной скульптуре (илл. 2). Это объяснимо активным взаимодействием за-
падного, обитавшего в Сылвенско-Иренском поречье, и восточного (Обско-Иртышского) ком-
понентов угорско-тюркского субстрата, ещё только шедшего в XIV–XVIII вв. к этнической 
консолидации, но по своим «маршрутам».

На обеих скульптурах заметен второй идентификационный признак образа Николая Чу-
дотворца: черно-белая шахматная фелонь (облачение) Святого. На православных изображе-
ниях такой вариант фелони не обязательный элемент, но близкий к нему, иногда встречается  
в иконописных сюжетах. 

Два образца деревянной скульптуры Николая Можайского: тобольская и пермская –  
отражают сочетание православных традиций и шаманизма, характерное для угорских народов 
в XVII в. Однако обратим внимание на черно-белую «шахматную» фелонь Святого: для скуль-
птурных изображений Николая Можайского в других регионах этот элемент не характерен; там 
фелонь изображается по-другому. Кроме того, скульптуры и иконописные образы Николая Мо-
жайского, созданные для обских угров в более позднее время (XVIII–XIX вв.), также изображают 
фелонь в другом, приближенном к православной традиции, варианте. Следовательно, шахматный 
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орнамент был сознательно использован миссио-
нерами как некий переходный элемент. 

Христианский характер скульптуры Нико-
лая Можайского первоначально подводит к по-
искам в шахматном орнаменте православных 
корней. Именно такое сочетание черных и белых 
квадратов присутствовало на полу в Храме Со-
ломона, что заимствовано иудейской культурой 
[The Jews... 1992, 180] и дало название Шахмат-
ной синагоге в Праге, но у евреев это явление 
встречается редко. В православной культуре 
шахматный орнамент практически не исполь-
зуется; он характерен только для двух художе-
ственных традиций: греческой и масонской. Од-
нако версия о заимствовании орнамента от ев-
реев и масонов в статье не рассматривается, как 
изначально несостоятельная ввиду отсутствия 
данных о длительных культурных контактах по-
следних с ханты и манси. 

Обратимся к другому культурному векто-
ру. А.А. Богордаева при анализе одежды ша-
манов ваховских ханты пришла к выводу о на-
личии в ней общих компонентов с культурой 
селькупов, кетов и эвенков [Богордаева 2009, 
132]. Эти связи подтверждены этногенетиче-
ским исследованием, показавшим родственный 
характер обских угров и сибирских татар с на-
родами Северного Алтая [Агджоян и др. 2016, 
986]; именно там использовался и шахматный 
орнамент. До настоящего времени он присутствует в некоторых традиционных культурах: на-
пример, у юкагиров, якутов [Лица Сибири... 2018] и др., но шахматное расположение квадратов 
у них идет полосой в 2–3 ряда, представляя собой не просто украшение, а магическую защиту 
головы, ног или человека в целом. Шахматный орнамент (или близкий к нему) встречается  
и в культуре ханты, например, на мешочках для хранения швейных принадлежностей [Утварь... 
2012, 148–149].  

Значение этого орнамента связывается с чередованием дня и ночи, зимы и лета, добра  
и зла, – он уравновешивает эти явления, приводя их в гармонию [Сподина 2016, 342–363]. На 
облачении Николая Можайского шахматный орнамент имеет такое же значение, но отличается 
расположением и объемом, представляя собой поле, заполненное чередующимися элементами. 
Это не характерно для обско-угорской и православной культур, но соответствует принципам 
построения мусульманских геометрических орнаментов. По содержанию он слишком простой 
для классического исламского гириха, в основе которого лежит сложная, математически вы-
веренная орнаментальная сетка. 

Отдельные предметы исламизированных ханты и манси все же соответствовали гириху, 
который по принципам построения заполняет все поле. Такой орнамент присутствует на ру-
башках исламизированных обских угров из фондов Тобольского историко-архитектурного му-
зея-заповедника (илл. 3, 4). На рубашке (илл. 4) хантыйский воротник из бисера наложен на 
мусульманский гирих, выполненный в красно-синей цветовой гамме, характерной для ханты. 

Как показало этно-генетическое исследование, угорский компонент является главным для 
основной части сибирских татар-мусульман (особенно – тоболо-искерской группы) [Агджо-
ян 2016, 985], геометрические орнаменты которых также включают чередование в шахматном  

Илл. 1. Николай Мо-
жайский. XVII в.  

из фондов Тобольско-
го историко-архитек-
турного музея-запо-
ведника [Официаль-
ный сайт ТИАМЗ]

Илл. 2. Николай 
Можайский из 

коллекции Пермской 
деревянной скульптуры. 
XVII в. [Официальный 

сайт ПГХГ]

Новые образы обско-угорской культуры: следы ислама в религиозном орнаменте 
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порядке повторяющихся элементов. Это проявляется, в частности, при оформлении «Грамоты 
хранителя Юрумской астана»: орнамент имеет лишь описание [Рахимов 2005, 180], но оно по-
зволило сделать схематический рисунок (илл. 5). 

Впервые орнамент на «Грамоте» был проанализирован Ю. А. Бортниковой, пришедшей  
к выводу о его шаманско-исламском синкретизме [Бортникова 2017, 147–153]. В сочетании 
элементов проявляется традиционная орнаментация обских угров, где круги и кресты (особен-
но кресты) были широко распространены: у ханты, например, они часто располагаются в косом 
положении. Обратив внимание на коричневый цвет кругов, Ю. А. Бортникова пришла к выво-
ду, что это является не просто отражением хантыйской культуры, но и мусульманским обе-
регом. Действительно, коричневый цвет используется в исламе именно с этой целью: «Чтобы 
глаз врага нашей веры отвлекся на него и не мог сглазить божественную красоту остального» 
[Серов 2003, 126]. 

В этой связи характерен современный образ Нуми-Торума  
(Илл. 6) – «действующего» идола с хантыйского капища. На нем мы 
видим важнейший идентифицирующий признак Николая Можайско-
го, но уже в трансформированном варианте: узкие полоски клетчатой 
ткани расположены на поясе и на плечах в виде воротника, т.е. в ме-
стах оберегов. Такое расположение характерно для культуры народов 
Севера, но бело-коричневая цветовая гамма близка мусульманским 
оберегам. 

В целом процесс трансформации культуры обских угров соста-
вил относительно короткий исторический период: всего за 250 лет 
«неизвестный ранее Нуми-Торум, сидящий на небесах и меняющий 
погоду» превратился «…в центральную фигуру…, в абсолютное бо-
жество, которому, как считают ханты, подчиняются все: люди, жи-
вотные, духи. Под влиянием христианства он стал стражем мирового 
порядка» [Кулемзин, Лукина 1992, 100]. 

Таким образом, процессы культурной трансформации были не 
прямолинейны и подчас вызывали причудливые формы местной эт-
нической среды. Эти формы зависели от комплекса факторов, связан-
ных с географическими, климатическими, культурно-историческими 
и иными особенностями региона. 

Илл. 3. Рубаха женская из крапивного  
холста [Официальный сайт ТГИАМЗ]

Илл. 4. Рубаха женская из 
конопляного холста. Кон. XIX 

– нач. XX вв.  
[Официальный сайт ТГИАМЗ]

Илл. 5. Фрагмент орнамента  
на Грамоте хранителя  

Юрумской астана (рисунок  
с описания)

Илл. 6. Нуми-Торум.  
Капище. Югра. XXI в.  

[Нуми Торум 2018]
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The article considers the process of transformation of the Ob Ugrian culture on the basis of the analysis of 
the unique collection of objects of decorative and applied art of the XVII–XXI centuries. This process reflects 
the formation of a group with a syncretic culture (Ob-Ugric Istiaks). The action of the frontier through contacts 
with the Siberian Tatars led to the enrichment of culture through external borrowing. The author draws atten-
tion to the fact that the Ob Ugrians were ready for cultural transformation within the framework of adoption 
of other, but necessary norms for survival. The article emphasizes that the Orthodox missionaries were “late” 
in relation to this part of the Ob Ugrians, since by the 18th century Islam (in the regional version) had already 
become a part of their spiritual and daily life. Evolutionary processes have led to new phenomena in the Ugric 
culture. The author analyzes the decorative ornaments of the felon on wooden sculptures of Nikolay Mozhaisky 
of the 17th century, comparing them with ornaments of the indigenous population of the North, objects related 
to Christian and Muslim culture. The author’s attention was drawn to the chess ornament. In the process of the 
analysis several hypotheses of its origin are put forward – from the connection with the Greek Orthodox culture 
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to the reflection of the Northern traditions and the Muslim ornament-girih in its Siberian version: the article 
focuses on the latter option. Ob-Ugric culture is syncretic in its content, covers a variety of forms of customs, 
faith, language, life. In the present article the author makes a certain contribution to the study of this problem, 
highlighting one of the sides of the original Ob-Ugric culture.

Keywords: Ob Ugrians- Istiaks, Islam, Western Siberia, traditional culture, Ob-Ugric art, Christianity.
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