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АННОТАЦИЯ
Введение. В публикации рассмотрены образы манси Верхотурского уезда, которые были созданы наблюдателями в 

середине ХIХ в. Анализ этих образов помогает уточнить специфику конкретно-исторических и этнических различий.
Цель: выявление ценностных установок образованных наблюдателей, при создании образов коренных обитателей 

Севера и сценариев поведения при межэтнических контактах.
Материалы исследования: этнографические описания, которые были составлены священниками, корреспонден-

тами Русского географического общества, публикации Л. Х. Симоновой «Вымирающее племя (историко-этнографи-
ческий очерк)».

Результаты и научная новизна. В статье выделены отличительные черты в описаниях быта и жизни манси сере-
дины ХIХ в. на севере Верхотурского уезда. Сравнительный источниковедческий подход позволил обнаружить особен-
ности межэтнических контактов и жизненных сценариев обитателей уральской тайги. Применение этого метода дало 
возможность выявить отличия в ценностных установках образованных исследователей и аборигенов. Историческая 
критика описаний манси предполагает возможность смещения внимания от ситуационных моментов к важным обоб-
щениям о процессах аккультурации в ХIХ в. 

Полученные результаты позволяют утверждать о значительных успехах в среде манси, постепенно обретавших 
навыки ориентации в новых социальных реалиях, когда им было настоятельно необходимо уметь вступать в контакты, 
менять хозяйственную жизнь и своё поведение. Обретение новой субъектности – свидетельство высоких адаптивных 
способностей мансийского этноса, что почти не было замечено наблюдателями. Дальнейшее изучение межэтнических 
контактов способно привнести коррективы в региональную историю. Научная новизна настоящей работы заключается 
в смещении внимания к социально-психологической проблематике в этнологических исследованиях.
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ABSTRACT
Introduction: the publication considers the images of the Mansi people of the Verkhotursky District, which were created 

by observers in the middle of the XIX century. The analysis of these images helps to clarify the specifics of concrete 
historical and ethnic differences.

Objective: identification of the value attitudes of observers during creation of images of the indigenous inhabitants of the 
North and scenarios of behavior in interethnic contacts.

Research materials: ethnographic descriptions compiled by priests, correspondents of the Russian Geographical Society 
and the publication of L. Kh. Simonova “The Endangered Tribe (Historical and Ethnographic Essay)”.

Results and novelty of the research: the article considers the distinctive features in the descriptions of the life of the 
Mansi people of the middle of the XIX century in the north of the Verkhotursky District. The comparative source approach 
approach made it possible to reveal the features of interethnic contacts and life scenarios of the inhabitants of the Ural taiga. 
The application of this method made it possible to identify differences in the value attitudes of educated researchers and 
natives. Historical criticism of the descriptions of the Mansi people suggests the possibility to shift attention from situational 
moments to important generalizations about the processes of acculturation in the XIX century.
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The results obtained allow us to assert about significant successes in the Mansi peoples’ environment gradually acquired 
the skills of orientation in new social realities, when it was necessary to be able to make contacts, change their economic life 
and behavior. The acquisition of a new subjectivity is evidence of the high adaptive abilities of the Mansi ethnos, which was 
almost not noticed by observers. Further study of interethnic contacts is able to make adjustments to the regional history. The 
scientific novelty of the work lies in the shift of attention to socio-psychological issues in ethnological research.

Key words: natives, assimilation, Verkhotursky District, Vogul (Mansi) people, integration, contacts, observers, 
objectivity, image, description
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Введение
В настоящей статье рассмотрены материалы 

наблюдений за жизнью манси Верхотурского 
уезда в середине ХIХ в. Её целью стало выяв-
ление ценностных установок при одновремен-
ном изучении образов манси. Достижение дан-
ной цели предполагает решение следующих 
задач:

– изучение информации, содержащейся в 
текстах внешних наблюдателей;

– сравнительный анализ представленных 
образов аборигенов;

– соотнесение исторических реалий, цен-
ностных установок наблюдателей и образов 
манси.

Предметом исследования являются обра-
зы уральских аборигенов, взятые в единстве с 
ценностными установками внешних наблюда-
телей. Тексты тяготеют к системности, и объ-
ективности. Представленные в них материалы 
лишены подтасовок. Авторы стремились запе-
чатлеть значимые компоненты жизни манси, 
сделать их общественным достоянием и пред-
ложить способы решения назревших проблем. 
Однако стремление к истине дополнялось и 
вытеснялось господствующими в образован-
ной среде культурными стереотипами. В этих 
условиях актуальной оказывается следующая 
проблема: насколько ценностные установки 
наблюдателей содействовали адекватному ото-
бражению изучаемых ими реалий. 

Историография темы фрагментарна из-за 
отчуждения главных участников межэтниче-
ского диалога: наблюдателей и изучаемых ими 
аборигенов. При этом, первые были активны-
ми носителями рациональности, а последние, 
напротив, выступали в облике пассивных объ-
ектов и исследования, и цивилизационных (не-
гативных) воздействий. Так, например, в обоб-
щающей работе В. Павловского начала XX в. 

имеется сентенция, что вогул «из тихого ми-
ролюбивого и честного человека превратился 
в отъявленного мошенника, огрубел до невоз-
можности» [13, 21]. Этой позиции противосто-
яло мнение А. П. Орлова о вогулах, которые 
способны «освирепеть» [12, 444]. Очевидно, 
что в этнографических штудиях идеализиро-
ванный и «наивный дикарь» периодически за-
мещался негативными образами.

Публикация классического труда Ю. Слёз-
кина «Арктические зеркала» [18] в 1994 г. стала 
качественным сдвигом в осознании эволюции 
северных народов и их образов. В последую-
щем этот подход был дополнен литературовед-
ческими [4], этнографическими [7; 8; 10; 21; 
26] и историко-психологическими [11; 19; 23, 
24; 25; 27] работами. В современной истори-
ографии особое место принадлежит исследо-
ваниям истории миссионерской деятельности 
русской православной церкви у манси [1; 2;  
3; 22]

Специфика нашей многонациональной и 
многоконфессиональной России с её природ-
но-географическим, климатическим и эконо-
мическим разнообразием делает обращения к 
данной проблематике особенно актуальными.

Материалы и методы 
Материалом исследования являются исто-

рико-этнографические описания манси (уста-
ревший этноним – вогулы), живших во второй 
половине XIX в. на территории Верхотурского 
уезда Пермской губернии. Исследование осно-
вано на использовании описаний, созданных 
корреспондентами РГО священниками Евгени-
ем Павловым (Петропавловский завод)1 и, от-
части, Иосифом Павловым (с. Романовское)2. 
Их в значительной мере дополняет очерк 
Л. Х. Симоновой [14]. Характерными черта-
ми таких источников является ориентация их 

____________________________________________
1 Архив Русского географического общества (АГО). Разр. 19. Оп. 1. Д. 36, 71.
2 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21.
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составителей на системность и объективность 
при подборе значимой информации. Собран-
ные сведения близки к миссионерским источ-
никам. У них имеется формальное сходство с 
описаниями учёных путешественников. 

Это обстоятельство требует использования 
междисциплинарного подхода, обращения к 
эпистемологическим наработкам и методам 
компаративистики. Так, между научной ис-
тиной и объективностью существует цезура, 
вызванная тем, что сама объективность ока-
зывается исторически изменяемой. В разные 
времена под ней понимали не одно и тоже [6]. 
Данные различия не есть чисто умозритель-
ные конструкции. Они непосредственно ска-
зываются на процессах научного познания, в 
том числе и в этнографических описаниях. Для 
их исследования обращение к философским и 
психологическим основаниям не только жела-
тельно, но и необходимо.

Так, например, исследователи обратили 
внимание, что для образованных людей XIX в. 
было характерно мыслительное структуриро-
вание окружающего мира. Однако, «учиты-
вался лишь небольшой кусочек мыслящего 
существа, очищенного от всех воспоминаний, 
превосходств и недостатков» [6, 435]. Осмыс-
ление ригидности как прогресса, в конечном 
итоге вело к появлению противоречия между 
конкретными социальными явлениями и аб-
страктными универсальными категориями [9, 
20]. Как оно реализовывалось в конкретике 
описаний будет рассмотрено ниже.

Результаты
Современная исследовательница Л. Н. Ха-

ховская акцентирует внимание на чертах ан-
тропологически ориентированного сознания: 
«в поле у наблюдателя актуализируется чув-
ство собственной культурной принадлежно-
сти, идёт своего рода настройка внутренних 
культурных границ» [21, 65]. Данное положе-
ние бытовало и ранее. Так, например, почти 
эпическим зачином характеризуются «Этно-
графические заметки» Е. Павлова: «На далё-
ком севере, ничьего, почти не обращая на себя 

внимания и само мало обращая внимания на 
других, живёт себе племя, известное под име-
нем ясачных вогулов. Племя это, населяющее 
богатые пажитями берега речки Лозьвы (в 
округе Верхотурского уезда), весьма немно-
гочисленно: в шести деревнях всего заключа-
ется жителей с малолетами 138-м душ обоего 
пола (муж. 65 и женск. 73 души)». Среди них 
настоящие вогулы составляют «не более одной 
половины». Их легко отличить: «и по складу 
лица, и по языку, и по внешнему благосостоя-
нию, или, правильнее, бедности – неразлучной 
спутнице коренного вогула»1.

Они занимают обширную малонаселённую 
территорию, что далеко не случайно: «Все во-
обще вогулы, как известно, находили, а неко-
торые и доныне находят, средства существо-
вания, по преимуществу в звериной и рыбной 
ловле; поэтому они и селились так, чтобы в 
этих промыслах не мешать друг-другу, что-
бы, как на воде, так и в лесу было просторно и 
привольно всем»2. И далее в корреспонденции 
подробно изображены хозяйственные занятия 
аборигенного и русского населения3. Евгений 
Павлов последовательно разделяет описыва-
емых им вогулов на «настоящих» (или корен-
ных) и «обруселых». У первых имеются отли-
чия от русских крестьян в языке, бытовых при-
вычках, одежде, устройстве жилища и утвари. 
Характерно, что в использовании материаль-
ных предметов или заимствовании хозяйствен-
ных навыков отсутствует непреодолимая гра-
ница между русскими и аборигенами. 

Основные различия здесь иные. Например, 
«платье коренного вогула ничем почти: ни по-
кроем, ни цветом – не отличается от одежды 
обруселого или чисто русского крестьянина; и, 
несмотря на это, всякий, с первого же взгляда, 
отличит первого от последнего, по его вялости, 
неуклюжести, и какой-то робости в движени-
ях, по особенной манере низко подпоясываться 
опояскою и особенно по цвету и складу лица»4. 
Ещё одна их отличительная черта: леность и 
беспечность. «У иного решительно ничего нет, 
а он сидит себе да покуривает трубку. Вообще 
удивляться надобно равнодушию, с котором 

____________________________________________
1 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 71. Л. 1.
2 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Л. 2-3.
3 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 36. Л. 1.
4 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 36. Л. 5.
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вогул переносит своё незавидное положение, 
не стараясь нисколько об его улучшении, и, в 
случае нужды даже самый голод»1. Как пола-
гает Е. Павлов, результатом их беспечности 
стал ряд негативных моментов: тяга к вину и 
табаку, чувственным удовольствиям, «часто 
доходящим до разврата – обыкновенного след-
ствия бедности, праздности и слабости созна-
ния святости брачных союзов: то отселе совер-
шенно понятны будут и тщедушие вогулов, в 
особенности вогулок, и сравнительно малое 
плодородие сих последних, и замечательная 
смертность и происшедшая убыль в населении 
коренных вогулов»2.

Количество обруселых вогулов, напротив, 
растёт, а их отличия от русских уменьшают-
ся: они «одеваются также и едят тоже, что и 
крестьяне, не более сих последних склонны 
к горячительным напиткам»3. Эти обруселые 
вогулы, из-за своего маргинального положе-
ния предстают частично испорченным анало-
гом русского этноса (его локальной группы). 
Впрочем, ни Е. Павлов, ни его коллега и одно-
фамилец И. Павлов не идеализируют соседей 
манси – русских крестьян. Местная речь не со-
ответствует литературным нормам: в ней мно-
го диалектных особенностей и заимствований 
из вогульского языка4. И. Павлов фиксирует: 
от этого вынужденного соседства ухудшается 
русское население. Оно приобретает антропо-
логические вогульские черты. «Государствен-
ные крестьяне – считает И. Павлов – во всех 
отношениях не очень понятливы и сметливы, 
и как живут в соседстве между ясачными во-
гулами, и по взаимной между собой связи, от 
чего и нравы имеют некоторые грубые. Гра-
мотных же мужчин и женщин имеется очень 
малое число»5.

Северная часть Верхотурского уезда в опи-
саниях Е. Павлова предстаёт тем «благословен-
ным краем», где есть изобилие природных ре-
сурсов: от сенокосных угодий, до рыбы, зверей 
и птиц. У обитателей здешних мест – вогулов 
– много свободного времени, а размер их ясака 

составляет всего 2 рубля серебром, они не по-
ставляют рекрутов, они избавлены от множе-
ства земских повинностей, в частности, от по-
чинки мостов. Стоит ли, говорить о всеобщем 
благосостоянии вогулов? «Но, к сожалению, – 
полагает Е. Павлов, – действительность только 
наполовину подтверждает это предположение. 
Ибо, несмотря на равенство во всех отношени-
ях, на одинаковые условия и образ жизни, поч-
ти только половина обруселых вогулов живёт 
достаточно, некоторые из этого числа имеют 
даже порядочные деньги; но зато другая поло-
вина живёт кое-как, часто не имея насущного 
хлеба и не зная на что взять его»6.

По мнению священника, виною этого явля-
ются, главным образом, леность и равнодушие, 
с коими вогулы переносят бедность. Отрица-
тельную роль играет и пристрастие к горячи-
тельным напиткам. Если среди вогулов далеко 
не все бедны, то теперь за материальное небла-
гополучие отвечает уже конкретный человек. 
Е. Павлов, как составитель «Этнографических 
заметок», достаточно категоричен: «цивилиза-
ция их (вогулов) ограничивается пока только 
переменою языка, наружности и домашнего 
быта». Главное же «в духовном отношении – в 
отношении развития ума и сердца, в отноше-
нии понимания и исполнения обязанностей 
христианских, остаётся желать этим инород-
цам и ожидать от будущего ещё весьма мно-
гого, потому что не дано им в этом отношении 
даже начала»7. 

«Конечно, – добавляет священник, – тут 
надобно иметь в виду и образ их жизни, и от-
далённость от русских, как две причины, не-
благоприятные для их духовного развития, но 
главным образом, всё-таки, это зависит от их 
природного нерасположения к образованию, 
хотя способности их для этого не подлежат 
никакому сомнению. Между вогулами не бы-
вало и до сих пор нет ни одного грамотного: 
факт неутешительный, но вполне справедли-
вый»8. К числу причин ассимиляции он отно-
сит проживание рядом с русскими: «вогулы, 

____________________________________________
1 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 36. Л. 6. 
2 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 36. Л. 7.
3 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 71. Л. 5.
4 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 21. Л. 7-9.
5 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 21. Л. 2.
6 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 71.  Л. 18.
7 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 71. Л. 19.
8 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 71. Л. 19.
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поселившиеся ближе к селениям русских, чрез 
частые сношения с ними, а впоследствии вре-
мени и чрез брачные союзы с русскими жен-
щинами, естественно, скорее ознакомились 
с русским языком и образом жизни и, таким 
обр. мало-по-малу обрусели совершенно»1. И 
напротив, те аборигены, кто проживал в отда-
лении, естественным образом сохранили свой 
язык, особенности быта, первобытную просто-
ту и невежество. Информатор не заблуждает-
ся в негативных следствиях контактов вогулов 
с русскими. К вогулам приезжают прасолы 
для закупки рыбы и пушного товара, причём 
непременно с вином. «Впрочем в последнее 
время обруселые вогулы и сами не прочь об-
мануть неопытного и слишком задиристого по-
купателя – и обманывают»2.

Какая логическая схема складывается из на-
блюдений двух священников? По ряду внеш-
них и внутренних причин вогулы живут в 
первобытной простоте. Внятного объяснения 
причин этой отсталости нет, кроме лапидар-
ных отсылок к природным свойствам абориге-
нов. За формальным научным объективизмом 
в этнографических описаниях подспудно уга-
дывается Божий промысел, благодаря которо-
му вогулы оказались в богатой, но далёкой от 
цивилизации территории. Они лишены многих 
пороков современного общества и наделены 
«добрыми качествами, свойственными всем 
диким народам»3. У них немало несомненных 
достоинств. Это гостеприимство, сострада-
тельность, взаимопомощь. 

Вогулы «также кротки и миролюбивы от 
природы, а перед начальством так просто поч-
тительны до трусости». Их пугливость доходит 
до того, «что, когда Ермак проходил Сибирь 
со своими удальцами, то вогулы при виде од-
ного казака с нагайкой бежали десятками как 
бараны». Вогулы верны сильному природному 
флегматизму даже во время вакханалий, на ко-
торых не бывает никаких склок и ссор, счита-
ет Е. Павлов4. Кроме того,  он дополнительно 
акцентирует внимание, на том, что аборигены, 

оговариваясь неимением хороших собак, не 
стремятся охотиться на медведя – им не хвата-
ет храбрости5. В целом же, их нахождение вне 
цивилизации – это тупик, а возможно и гибель.

Частично эти аборигены уже движутся к ци-
вилизации. Их магистральный путь пролегает 
по следующий траектории: коренные – обру-
селые – русские. Но такое перемещение, пока 
ещё лишено подлинного цивилизационного 
усвоения. Вогулы поверхностно заимствуют 
материальную (а зачастую лишь греховную) 
сторону цивилизации. Настоящая цивилизо-
ванность, идейно связанная с жизнью духа, об-
разованием, христианством, православием, их 
ещё не коснулась. Данный факт мифического 
сознания, с разными изменениями, существо-
вал длительный период, вплоть до конца ХХ в. 
Изменялись только отдельные его компоненты 
(так, православие вытеснялась коммунистиче-
ской идеологией). 

Идеализированные образы «детей приро-
ды» – кротких и даже пугливых, не вполне со-
ответствуют историческим и хозяйственным 
реалиям. Как известно, именно манси оказали 
упорное сопротивление российской экспансии 
в Сибирь. У обско-угорских народов медвежьи 
игрища (комплексы магических действий по-
сле успешной охоты на хозяина тайги) состав-
ляют значимую часть этнической культуры, 
а упорядоченные ритуалы не совмещаются с 
ситуативными ссорами и другими конфликта-
ми. Данные интеллектуальные противоречия 
отнюдь не есть случайные частности. За ними 
скрыты не только точка зрения наблюдателей, 
но и возможность детальной критики пред-
ставленных ими исторических сведений. Для 
преодоления одностороннего видения корре-
спондентов РГО необходимо обратиться к тек-
стам из иной общественной среды. 

«Вымирающее племя (историко-этногра-
фический очерк)» Л. Х. Симоновой (Хохря-
ковой) принадлежит к числу таких текстов.  
В 1883 г. он был опубликован в журнале «Живо-
писное обозрение». Людмила Христофоровна  

____________________________________________
1 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 71. Л. 18-19.
2 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 71. Л. 20.
3 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 36. Л. 9.
4 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 36. Л. 9. 
5 АГО. Разр. 19. Оп. 1. 21. Д. 71. Л. 13.
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Симонова (1838–1906) – ныне забытая писа-
тельница, публицист, член Русского географи-
ческого общества, этнограф. В 1858–1864 гг. 
она жила в Чердынском и Верхотурском уез-
дах Пермской губернии. Её наблюдения за 
жизнью и бытом манси в последующем вошли 
в журнальную публикацию. В принципе, боль-
шая часть очерка – это обширная компиляция 
из прежде опубликованных историко-этногра-
фических работ, с общепринятыми для того 
периода образами вогулов. Существенную 
долю очерка составляют исторический обзор, 
география расселения, изображения внешно-
сти вогулов и другие этнографические детали. 
Для Л. Х. Симоновой характерны обострён-
ный интерес к сентиментальным проявле-
ниям, жизненным перипетиям, преобладание 
критического настроя. Всё это нашло отобра-
жение в её популярных этнографических ра-
ботах [15; 16; 17].

Автор традиционно считает этнос вымира-
ющим. У Л. Х. Симоновой вогула отличают 
следующие психические признаки: он – ди-
кий, боязливый, робкий. Он – жалкий скита-
лец, который не знает русского языка, либо 
притворяется, что не знает [14, I, 101–102]. 
К достоинствам вогулов автор «Вымирающе-
го племени» относит гостеприимство, участ-
ливость, живость, проворность, храбрость и 
честность [14, III, 401]. Упоминания о при-
родном флегматизме манси у неё отсутствуют. 
Противоречие между храбростью и боязнью 
во многом мнимое. Исторический опыт за-
ставил манси избегать контактов с властью: 
«Отнятие земель вооружило вогуличей про-
тив русских и загнало их на крайний север, в 
суровый климат, в дремучие леса, отделённые 
от русских непроходимыми болотами» [14, 
IV, 128]. Теперь «из воинственного свобод-
ного племени, дикари, оставшись дикарями, 
сделались тихими, робкими обитателями ле-
сов, донельзя скрытыми и необщительными»  
[14, IV, 128].

В отличие от этнографических заметок, на-
писанных священниками для РГО, в очерке 
Л. Х. Симоновой имеется попытка найти исто-
рическое объяснение бедственному положе-
нию аборигенов. Для неё север Верхотурского 
уезда – это отнюдь не та земля, которая созда-
ёт возможности стать богатыми, а сами вогулы 

не столько ленивы, сколько угнетены властью. 
И очень возможно, что в будущем от вогулов 
останется лишь воспоминание [14, IV, 160].  
В общественной мысли того времени песси-
мистические прогнозы относительно перспек-
тив аборигенов были неким общим местом. 
Автор очерка не избежала клишированных 
оценок, но её описание интересно личными 
наблюдениями, которые противоречат массо-
вым стереотипным суждениям.

Л. Х. Симонова изображает отношения 
аборигенов и должностных лиц. Из них наи-
более жёстко ведёт себя писарь из Романов-
ской волости Верхотурского уезда, так назы-
ваемый «романовский губернатор». Он сумел 
наладить не вполне законную торговлю с 
вогулами. Писарь притесняет их, заставляя 
предоставлять для якобы волостных (на са-
мом деле – личных) нужд рассыльных [14, IV, 
134–136]. Однако его вымогательства ограни-
чены: «дело это для писаря было рискован-
ное. Вогуличи, недовольные его требования-
ми, могли и откочевать, а тогда вся его ме-
новая торговля с ними рушилась бы» [14, IV, 
134–136]. Действия писаря для того времени 
не были чем-то необычным. Известно, что и 
в русских волостях писари, нанятые крестья-
нами, не отличались щепетильностью. Из-
давна практиковалось и использование труда 
рассыльных. Весьма характерно, как Рома-
новский писарь обосновывает введённую им 
повинность: вогулы ничего не умеют, повин-
ностей на них нет, а находясь при его доме 
они «обнатуриваются», то есть цивилизуются 
[14, IV, 136].

Социальная близость местных русских кре-
стьян и вогулов обнаруживается у Л. Х. Симо-
новой во многих областях. Например, крестья-
не Фоминской волости информировали, «что 
на охоте они придерживаются в отношении 
вогуличей их обычаев»: нельзя брать чужой 
добычи, охотник, первым ранивший зверя, 
должен получить долю [14, IV, 140]. По от-
ношению к природным ресурсам Чердынские 
и Верхотурские крестьяне и местные вогулы 
избежали конкуренции. Первые из них уходи-
ли на охоту не далее, как на 15 вёрст от жи-
лья, туда, где ещё было мало ценных пушных 
зверей. Вогулы могли проходить на лыжах от 
60–70 вёрст в день, они «удаляются от юрт 
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на сотни вёрст и, конечно же, чувствуют себя 
полными хозяевами промысла» [14, IV, 141].

Затем аборигены приносили добытую пуш-
нину к знакомым крестьянам из русских дере-
вень. Меновая торговля, иногда при помощи 
жестов и мимики, была обычно на опушке 
леса. За шкурки вогулам давали холсты, печё-
ный хлеб, муку, новые овчинные полушуб-
ки. Но если «в деревне случится чиновник, 
то торговля не происходит. Вогулич, узнав о 
приезде начальства, мчится к опушке и, вме-
сте с ожидавшими его товарищами, исчезает 
в лесной чаще. В этой стороне вогуличи ве-
дут торговлю не только с дальними, но и с 
ближайшими к городу деревнями Фоминской 
волости. Крестьяне не только не выдавали во-
гуличей начальству, но и сами предупреждали 
их о приезде недругов» [14, IV, 139–140].

Налицо, таким образом, заимствование 
аборигенным населением элементов русской 
крестьянской общественной психологии, где 
чиновникам была отведена незавидная роль 
взяточников и вымогателей. Другие сведения 
Л. Х. Симоновой корректируют несколько 
идиллическую картину симбиоза крестьян и 
пугливых аборигенов. Оказывается, чиновни-
ки и сами не стремятся к контактам: «Один из 
чиновников министерства государственных 
имуществ на вопрос мой о кочевых вогулах 
ответил:

– Есть где-то, слыхал, да чёрт с ними!  Не 
видно – и слава Богу. Пока этой печали черти 
не накачали!

– А что?
– Дикий народ, не стоящий внимания.
На предложение моё съездить в юрты тех 

волостей, где вогуличи значатся по расписани-
ям, я получила в ответ:

– Опасно: народ злющий; ещё, пожалуй, 
так встретят кольями, что и не вернёшься» [14, 
IV, 133]. 

Вне зависимости от господствующих сте-
реотипов о природной свирепости (дикости) 
или, напротив, пугливости аборигенов, в по-
зиции чиновника имеется рациональное на-
чало. Представители власти приносят с собой 
ту потенциальную угрозу, от которой таёжные 
жители жаждут избавиться. Однако власть, 
особенно отдалённая, может быть полезной. 
Л. Х. Симонова зафиксировала неординарный 

случай. Вогулы подали жалобу на крестьян 
Фоминской волости. Разбирать это тяжеб-
ное дело был направлен один из чиновников. 
Автор «Вымирающего племени» уговорила 
должностное лицо взять её с собой, для того 
чтобы увидеть вогульские юрты. Правда, до 
юрт они не добрались, остановившись в рус-
ской деревне: «чиновник боялся ехать в во-
гульские селения, ему почему-то казалось, что 
дикари непременно убьют его» [14, IV, 141].

Тяжебное дело было «в жалобе вогуличей 
на то, что крестьяне Фоминской волости за-
владели несколько лет назад их землёю и рас-
пахали пашни. Сначала вогуличи их не бес-
покоили, полагая что это делается на время, 
в виде займа, а затем, задумав сами попро-
бовать сеять хлеб, не могли возвратить свои 
земли. Крестьяне не уступали распаханных 
земель даже за вознаграждение» [14, IV, 142]. 
Далее смышлёный вогульский старшина едет 
в губернскую Пермь, где он подаёт жалобу в 
Палату государственных имуществ. Однако 
чиновник, прибывший по этому делу, перво-
начально столкнулся с демонстративным не-
желанием вогулов идти на контакт и докумен-
тально доказать права на землю. Они отмал-
чивались, отговаривались незнанием русского 
языка, чем и довели его до белого каления. 
«Вогуличи упорно молчали. Усилия чинов-
ника узнать что-либо длились два часа сряду; 
наконец, выйдя из себя окончательно, он швы-
рнул прошение в толпу вогуличей и произнёс 
решительным тоном:

– Не будет вам земли! Нет вам земли! Я 
её вам не дам. Пусть русские владеют. Идите 
вон!» [14, IV, 142].

И тогда, по образному выражению автора, 
«декорация вдруг переменилась». После не-
долгого совещания аборигены представили 
грамоту на владение землёй. Выяснилось, что 
они, не доверяя верхотурским уездным вла-
стям, решили снова отправить своего старши-
ну в Пермь, но решительность прибывшего 
чиновника поколебала их намерения. За фаса-
дом привычной «дикости» скрывались впол-
не рациональные начала, знание психологии 
местного чиновничества, оправданные опа-
сения, связанные с утратой ценного докумен-
та. Дополнительно отметим, что земельные 
вопросы недостаточно точно трактовались  
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в законах и правосознании того времени [5]. Но 
в условиях земельной тяжбы манси предпочли 
длительные и обременительные бюрократиче-
ские процедуры незаконному самоуправству. 
Сюжет хорошо иллюстрирует успешную ми-
микрию русских крестьян и их аборигенных 
соседей по отношению к властям. Мнимые 
непонимание языка или задаваемых вопросов 
служили действенными средствами защиты 
[14, IV, 143–144].

Кроме того, здесь же, дополнительно рас-
крыты психологические аспекты контактов 
крестьян и местных манси. По преимуществу 
их связи базировались на прагматических на-
чалах. Взаимные выгоды от меновой торговли 
не отрицали вероятности других конфликтов. 
Предприимчивость аборигенов присутствова-
ла и в иных хозяйственных сферах. Л. Х. Си-
монова отмечала зачисление вогулов на част-
ные золотые прииски в Верхотурском уезде, 
как и то, что они «отличались чрезвычайной 
честностью и трудолюбием», факты помощи 
при открытии новых месторождений [14, IV, 
147–150]. Материалы, собранные исследова-
тельницей, во многом корректируют не только 
образы манси в записках для РГО, но и её соб-
ственные выводы.

Обсуждение и заключение
Анализ историко-этнографических источ-

ников о специфике жизни и быта верхотур-
ских манси в середине XIX в. свидетельству-
ет, что обитатели северной тайги, очутились 
перед нелёгким выбором. Это были либо 
миграция вглубь территорий, на которые не 
проникли поисковые партии золотодобытчи-
ков и пока отсутствовало постоянное русское 
население, либо – адаптация к изменившимся 
реалиям. Таковыми стали участие в товарооб-
менных операциях, переход к животноводству  

и земледелию, оказание транспортных услуг, 
наёмный труд, контакты с местным русским 
населением и властными структурами. Вы-
бор вариантов аккультурации в каждом кон-
кретном случае определялся манси с учётом 
множества условий. У них имелась некоторая, 
пусть и ограниченная, свобода выбора.

Данное обстоятельство почти не замечалось 
внешними наблюдателями, с их ценностными 
установками цивилизаторов, и с господством 
ригидных оценок. Тяготение к формальной 
объективности фактически вело к редукцио-
нистскому подходу и избирательности в вос-
приятии. Достоверные сведения оказывались 
по соседству с традиционными образами и 
стереотипными суждениями. Априорная схе-
ма, доминирующая структура, справедливые 
в целом, деформировались в частностях. Осо-
бенно страдало запечатление индивидуальных 
и психических моментов, присутствующих в 
межэтнических контактах. 

Сведения о жизни манси, равно как и оце-
ночные суждения этнографов того времени, 
ведут к некоторым предварительным выводам. 
Образы наивных «детей природы» во мно-
гом вытеснили реальных людей. Но, то, что в 
прежней системе координат представлялось 
второстепенным и незначительным, «неожи-
данно» в новых условиях смещается в центр 
внимания, когда происходит отстранение от 
изначальной точки обзора, при постановке 
принципиально значимых вопросов. И тогда, 
отказ от схемы становится тождественным 
расставанию с иерархией сведений, с «обще-
принятыми» мнениями о жизни конкретно-
го этноса. Именно поэтому последователь-
ная историческая критика этнографических 
сведений от корреспондентов РГО и очерка 
Л. Х. Симоновой, даёт нам возможность сде-
лать эти неоднозначные выводы.
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