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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена творчеству известного учёного – финно-угроведа, доктора филологических наук 

Е. И. Ромбандеевой, научная биография которой рассматривается в общем контексте развития отечественной фи-
лологии. Приводится подробная характеристика её монографических трудов в области языкознания, большое вни-
мание уделяется описанию работ, в которых проведено комплексное изучение фонетических, морфологических, 
лексических и синтаксических явлений, характерных для мансийского языка. 

Цель: выявить научное и прикладное значение творческого наследия известного мансийского учёного-филолога 
Е. И. Ромбандеевой.

Материалы исследования: библиография и труды Е. И. Ромбандеевой (отдельные публикации, полевые днев-
ники), а также научная литература по теме исследования.

Результаты и научная новизна. Анализ научной биографии Е. И. Ромбандеевой в русле концепта «великого 
человека» позволил выделить отдельные этапы её пути в науку (начало научно-методической деятельности (1940-
е гг. – 1960 г.), становление учёного-лингвиста, автора учебников (1960-е – 1990-е гг.), учёный – организатор нау-
ки (1990-е гг.), учёный-филолог (1990-е–2017 г.). В рамках антропологического подхода представлен обобщающий 
портрет Ромбандеевой, как учёного-исследователя, переводчика, редактора текстов, составителя сборников фоль-
клора, автора научных статей, словарей, учебников и учебно-методических пособий. Завершающий раздел посвя-
щён признанию заслуг мансийского учёного-филолога, патриота родного языка.

Новизна работы заключается в подходе к изучению интеллектуального наследия как ценного источника, позво-
ляющего выявлять роль отдельной личности в становлении и развитии обско-угорского языкознания сквозь призму 
экспозиции принципа «этапности» творческого пути.

Ключевые слова: Е. И. Ромбандеева, манси, вклад в науку, фольклор, язык, учёный-филолог, научное наследие
Для цитирования: Панченко Л. Н. Вклад Е. И. Ромбандеевой в сохранение и развитие мансийской филологии // 

Вестник угроведения. 2025. Т. 15. № 1 (60). С. 68–79.

Ye. I. Rombandeeva’s contribution to preservation 
and development of the Mansi language

L. N. Panchenko
Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Development,

Khanty-Mansiysk, Russian Federation,
pan4enko.ludm@yandex.ru

ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to the creative work of the famous scholar of Finno-Ugric studies – Doctor of 

Philological Sciences Ye. I. Rombandeeva, whose scientific biography is considered in the general context of the development 
of Russian philology. A detailed description of her monographic works in the field of linguistics is given, much attention 
is paid to the description of works in which a comprehensive study of phonetic, morphological, lexical and syntactic 
phenomena, characteristic of the Mansi language, has been carried out.

Objective: to identify scientific and applied significance of the creative heritage of the famous Mansi philologist 
Ye. I. Rombandeeva.

Research materials: bibliography and works of Ye. I. Rombandeeva (selected publications, field diaries), as well as 
scientific literature on the research theme.

Results and novelty of the research:  the analysis of Rombandeeva’s scientific biography in line with the concept of a 
“great man” made it possible to identify certain stages of her way to science (the beginning of scientific and methodological 
activity (1940s – 1960s), formation as the linguist, author of textbooks (1960s – 1990s), the scientist as the organizer of 
science (1990s), scholar of philology (1990s –2017). Within the framework of the anthropological approach, a generalizing 
portrait of Rombandeeva is presented as the scholar and researcher, translator, text editor, compiler of folklore collections, 
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Введение
Подход к анализу личности через её жиз-

ненный путь был представлен в 1920-х гг. 
Н. А. Рыбниковым [39; 40], который обратил 
внимание на важность выявления в простран-
стве жизненного пути «своего», умения от-
личать его от «чужого». А. А. Бодалев сосре-
доточил своё внимание на тех аспектах био-
графического анализа, которые создали пред-
посылки к формированию в отечественных 
гуманитарных исследованиях специальной на-
учной дисциплины, известной под названием 
«акмеология». В работе «Вершина в развитии 
взрослого человека» [3] он представил анализ 
различных условий и факторов, позволяющих 
личности на определённом этапе жизненного 
пути выйти на вершину развития.

Вопросы применения биографического ме-
тода изучения нашли отражение в публикаци-
ях Н. А. Логиновой [13; 14; 15], в которых она 
рассматривает исследовательский инструмен-
тарий в области реализации многофакторного 
анализа становления и развития личности во 
временном пространстве.

Для целей настоящего исследования акту-
альным представляется принцип «генетиче-
ской персоналистики» Б. Г. Ананьева, кото-
рый определяет методологические основания 
проведения всестороннего анализа жизненно-
го пути человека в конкретных общественно- 
исторических условиях в целях выявления 
наиболее значимых периодов и фаз в процессе 
её становления [1]. 

В условиях возрастающего интереса корен-
ных народов Севера к своему этнокультурному 
наследию особую актуальность приобретают 
исследования творческого пути особо выда-
ющихся учёных, посвятивших себя изучению 
северных народов, их культуры, мировоззре-
ния, языка. В качестве публикаций, посвя-
щённых отдельным выдающимся исследова-
телям традиционной культуры, можно указать 
на публикации Е. А. Пивневой [22, 780–788], 
В. Б. Бакула [2, 189–197], подготовленных в 

русле концепта «великого человека»; на пу-
бликацию Н. В. Кондратьевой и О. Б. Стрелко-
вой, в которой представлен обзор лингвистиче-
ского наследия выдающегося финно-угроведа 
В. К. Кельмакова, его роль в развитии удмур-
тской диалектологии, исторической фонетики 
и истории изучения удмуртского языкознания 
[11, 27–35]. 

Методологический инструментарий биогра-
фического метода получил развитие в публи-
кациях, посвящённых вкладу учёных – финно- 
угроведов в исследование обско-угорских язы-
ков. Так, Р.-Л. Винклер рассмотрела деятель-
ность немецкого учёного В. Штейница и его 
вклад в изучение языка, культуры и быта наро-
дов ханты и манси [4, 327–338]; в 2001 г. под-
готовлен и опубликован библиографический 
справочник, в котором даны этапы и основные 
направления учёных из числа коренных жите-
лей Югры [41]; Ф. М. Лельхова раскрыла на-
учный путь Н. И. Терёшкина, его неоценимый 
вклад в развитие хантыйской филологии, ко-
торый представляет интерес для исследования 
восточной диалектной группы [12, 9–14].

Объектом изучения выступает научный путь 
учёного, воплощённый в научных публикаци-
ях. Автор поставил перед собой следующие 
задачи: систематизировать научное наследие 
Е. И. Ромбандеевой, выявить этапы направле-
ний научных изысканий.

Материалы и методы
В качестве материалов исследования по-

служили библиография Е. А. Ромбандеевой, 
насчитывающая свыше 200 наименований 
публикаций монографических трудов, науч-
ных статей, сборников фольклора, учебно- 
методических изданий, а также газетные и 
журнальные статьи, раскрывающие вклад учё-
ного в развитие филологический науки.

В качестве основных методов исследования 
выступили: описательный, представляющий со-
бой систему процедур сбора, первичного анали-
за данных и их характеристик; биографический, 

author of scientific articles, dictionaries, textbooks and teaching aids. The final section is devoted to the recognition of the 
merits of the Mansi scholar of philology, the patriot of her native language.

The novelty of the work lies in the approach to the study of intellectual heritage as a valuable source, which makes it 
possible to identify the role of an individual in formation and development of Ob-Ugric linguistics through the prism of the 
exposition of the stage-by-stage approach to her creative way.
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который основан на понимании личности учё-
ного как территории его уникального опыта, 
процедурной составляющей метода является 
анализ жизненных сценариев, как ключевых 
этапов научного пути учёного; библиографи-
ческий, который позволил систематизировать 
информацию по теме и проанализировать име-
ющиеся публикации. 

Результаты
Е. И. Ромбандеева внесла значительный 

вклад в исследование мансийского языка и 
культуры в целом. Круг научных интересов Ев-
докии Ивановны является весьма обширным. 
Она занималась переводами, транслитерацией, 
собирала и изучала фольклор, обряды, редак-
тировала работы своих коллег, и очень много 
времени посвящала исследованию родного 
языка. Труды учёного, позволили значительно 
углубить и систематизировать научные знания 
в области мансийского языкознания, генезиса 
мансийского народа как неотъемлемой части 
мирового финно-угорского сообщества.

По отзывам коллег и друзей, Евдокия Ива-
новна являлась удивительной и необыкно-
венной личностью, чья жизнь представляется 
многогранной и яркой: от простой мансийской 
девочки до выдающегося учёного. Непрерыв-
но работая над собой, она требовала этого и от 
окружающих. Её упорство и увлечённость слу-
жили не только примером, но и вдохновением 
для будущих поколений, стремящихся сохра-
нить истоки своего народа.

Начало научно-методической деятельно-
сти (1940-е гг.–1960 г.). В 1947 г. после окон-
чания педагогического училища Евдокия Ива-
новна направляется в свою родную деревню и 
работает учителем начальных классов, выпол-
няя одновременно обязанности заведующей 
школы. Как педагог, она испытывала дефицит 
в учебной и методической литературе. Эта 
проблема и определила её дальнейшее направ-
ление в жизни, доказала важность и необходи-
мость её будущей миссии. 

Началом научной карьеры Ромбандеевой 
принято считать период поступления в 1949 г. 
на филологический факультет Ленинград-
ского государственного университета имени 
А. А. Жданова. Ещё в годы учёбы молодая сту-
дентка начинает исследовать родной мансий-
ский язык. Этот этап её жизни характеризует-
ся в основном переводческой деятельностью:  

она переводит с русского языка на мансийский 
детские книжки, принимает участие в состав-
лении учебников. В 1950 г. в составе авторско-
го коллектива Евдокия Ивановна подготовила 
свою первую книгу для внеклассного чтения 
«Ловиньтан магыс книга: китыт класс», пере-
вела сборник арифметических задач и упраж-
нений для второго класса (Н. Н. Никитин, 
Г. Б. Поляк, Л. Н. Володин), книгу для детского 
чтения «Большие и маленькие» писателя Ев-
гения Чарушина и повесть Любови Космоде-
мьянской «Зоя». Стоит отметить, что, впервые 
работая над книгой для чтения, она приобре-
тает опыт по составлению учебников. Эта де-
ятельность в дальнейшем помогла ей в работе.

В 1954 г., успешно окончив университет, 
Е. И. Ромбандеева поступает в аспирантуру 
при Ленинградском педагогическом институ-
те им. А. И. Герцена. Во время учёбы Евдокия 
Ивановна продолжает заниматься переводами 
детских книг на мансийский язык [5, 62]. Ею 
переведены книги таких авторов, как Н. Но-
сов («Витя Малеев в школе и дома»), А. Гай-
дар («Тимур и его команда»), С. Михалков 
(«Мишка на Севере»), В. Маяковский («Что 
такое хорошо и что такое плохо»). В этот пери-
од она подготовила книгу «Манки латнгув: ло-
виньтан книга маньси начальный школа китит 
класс магыс = Наше слово: книга для чтения  
для 2-го класса мансийской начальной школы» 
[24]. В 1958 г. её библиография дополняется 
детскими книжками Сань Шань-Фэя «Десять 
маленьких друзей» и В. Сутеева «Сказки в 
картинках», переводом торжественной речи 
В. И. Ленина на III съезде комсомола.

В 1960 г. выходят её «Методические ука-
зания к учебнику родного языка: для подго-
товительных классов мансийской начальной 
школы. Поурочные разработки» [25]. Здесь 
автором представлены подробные конспекты 
уроков по темам, даны методические рекомен-
дации к ним.

Становление учёного-лингвиста, авто-
ра учебников (1960-е–1990-е гг.). В 1964 г., 
после ряда публикаций научных статей, Ев-
докия Ивановна защищает диссертацию по 
теме «Каузативные глаголы в современном 
мансийском языке» [26], ей присвоили учёную 
степень кандидата филологических наук. В ра-
боте были рассмотрены формы глаголов, вы-
явлены и проанализированы морфологические 
форманты каузативных глаголов, раскрыты  
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значения и характер их употребления, исследо-
ваны субъектно-объектные отношения, показа-
но наличие побудительного залога.

После защиты диссертации Евдокия Ива-
новна с 1957 по 1968 гг. работает в Ленин-
градском отделении Института языкознания  
АН СССР, где продолжает исследования в об-
ласти лингвистики.

В 1968 г. Евдокия Ивановна переезжает в 
Москву, где продолжает трудовую деятель-
ность в секторе финно-угорских языков Инсти-
тута языкознания АН СССР. Во время работы в 
данном учреждении выступает с докладами на 
конференциях различного уровня, публикует 
статьи по языку в научных журналах. В 1973 г. 
выходит первая её монография «Мансийский 
(вогульский) язык: фонетика, морфология и 
словообразование» [27]. Это издание стало не 
только серьёзным шагом учёного в науку, но 
и первым обобщающим исследованием, по-
сле работ В. Н. Чернецова, А. Н. Баландина и 
В. Штейница. Она анализирует этапы изучения 
мансийского языка, фонетический, морфоло-
гический строй и словообразование. Выдвину-
тую ранее В. Н. Чернецовым теорию о наличии 
в мансийском языке 8 гласных фонем Евдокия 
Ивановна опровергает. На основе проведённой 
лабораторной работы по изучению фонемно-
го состава мансийского языка доказывает су-
ществование уже 12 гласных фонем [7, 10].  
В 1979 г. выходит вторая монография «Син-
таксис мансийского (вогульского) языка» [28].  
В ней рассматриваются вопросы о порядке 
слов, функции логического ударения, грамма-
тическое оформление членов предложения [7, 
10]. Данные издания впоследствии будут ещё 
несколько раз переиздаваться и переводиться 
на другие языки. 

12 декабря 1979 г. разработанная Евдоки-
ей Ивановной усовершенствованная графика 
и орфография мансийского языка была при-
нята Министерством Просвещения РСФСР. 
И уже в 1980 г. на основе новой графической 
системы вышел в свет «Букварь: для подгото-
вительных классов мансийских школ» (в со-
авторстве с другими учёными). Этот учебник 
является уникальным в своём роде. В полигра-
фической базе издательства «Просвещение» 
на тот момент в ленотипе не было специфиче-
ских знаков для обозначения букв мансийско-
го алфавита, поэтому долготу гласных в дан-
ной работе обозначили через знак ударения.  

Этим он и отличается от других таких же из-
даний. Затем публикуются методические 
и учебные пособия, предназначенные для 
школьного и вузовского обучения мансийско-
му языку и культуре. Среди них «Мансийский 
язык: учебник для чтения для 2 класса», «Ман-
сийский язык: учебник и книга для чтения  
для 2 класса», «Букварь: для 1 класса ман-
сийских школ (3-е издание, доработанное») и 
«Мансийский язык: учебное пособие для пе-
дучилищ» (1984) [36], подготовленное в соав-
торстве с М. П. Вахрушевой (было переиздано 
в 1989 г.). Эту книгу можно считать настоль-
ной для многих исследователей. В содержание 
учебного пособия включены основные разде-
лы курса мансийского языка, охватывающие 
лексику, фонетику, графику, орфографию, ор-
фоэпию, морфологию и синтаксис. К материа-
лу, изложенному в данном издании, непосред-
ственно обращаются при подготовке учебников 
нового поколения, при издании методических и 
дидактических изданий, справочных материа-
лов. В 1995 г. опубликован «Мансийский язык: 
учебник и книга для чтения в 3 классе мансий-
ских школ», изданный авторским коллективом, 
в составе Е. И. Ромбандеевой, М. П. Вахруше-
вой и К. В. Сайнаховой.

Следует отметить, что на протяжении 1980–
2006 гг. неизменными соавторами учебных 
пособий и учебников Е. И. Ромбандеевой яв-
ляются М. П. Вахрушева, К. В. Сайнахова и 
Е. А. Кузакова. Это говорит о том, что у Евдо-
кии Ивановны была способность объединять 
вокруг себя людей, поистине любящих и знаю-
щих свой родной язык. 

В 1998 г. в г. Йошкар-Оле Е. И. Ромбандеева 
защищает диссертацию на соискание степени 
доктора филологических наук по теме «Струк-
тура современного мансийского (вогульского) 
языка» [31]. Исследование посвящено первому 
опыту описания и анализа структуры совре-
менного мансийского (вогульского) языка, до-
казано образование слов посредством суффик-
сации, префиксации и словосложения. Учёный 
выделила 11 частей речи, среди которых имя 
существительное, прилагательное, числитель-
ное, местоимение, глагол, наречие, частица, 
послелоги, союзы, артикли и междометия. Ев-
докия Ивановна дала более подробное описа-
ние синтаксическим связям словосочетаний, 
представила классификацию предложений 
по целенаправленности и выражаемой в них 
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оценке реальной действительности, раскры-
ла типы простого предложения, распределила 
их по структуре, установила порядок слов в 
предложении, значение логического (интона-
ционного, фразового) ударения и выделила их 
функции, охарактеризовала оппозицию «опре-
делённость / неопределённость» в сложных 
предложениях.

Учёный – организатор науки (1990-е гг.). 
Желание больше помогать своему народу, мо-
тивировало Е. И. Ромбандееву внести измене-
ния в свою жизнь. 10 февраля 1989 г. состоя-
лось заседание Окрисполкома Ханты-Мансий-
ского автономного округа, на котором решался 
вопрос о создании научного центра по языкам 
и культуре коренных жителей. В результате со-
стоялось открытие научно-исследовательской 
лаборатории комплексных исследований по 
языку и фольклору в г. Ханты-Мансийске под 
эгидой Института истории, филологии и фи-
лософии СОАН СССР. Руководителем данной 
лаборатории назначают Евдокию Ивановну 
Ромбандееву. 28 ноября 1991 г. на базе этой ла-
боратории и кабинета родного языка ИПКПК 
создаётся Научно-исследовательский институт 
возрождения обско-угорских народов (ныне – 
Обско-угорский институт прикладных иссле-
дований и разработок). В его организации Ев-
докия Ивановна принимала участие, ею были 
разработаны административная структура и 
научные подразделения, локальные норма-
тивные акты [5, 64], собрана команда учёных- 
исследователей из числа коренных малочис-
ленных народов Севера, среди которых Евдо-
кия Андреевна Нёмысова, Клавдия Васильевна 
Афанасьева, Геннадий Иванович Бардин, Ан-
дрей Данилович Каксин, Анастасия Ильинич-
на Сайнахова, Терентий Герасимович Харам-
зин.

Учёный-филолог (1990-е гг.–2017г.). От ис-
следования процессов в современном мансий-
ском языке к диалектологии и этнографии. В 
1990-е гг. Ромбандеева активно исследует про-
цессы, происходящие в современном мансий-
ском языке. В 1994 г. выходит её монография 
«Фонетические и грамматические процессы в 
современном мансийском языке» [29], которая 
переиздаётся в 1996 г. Обстоятельный анализ 
обширного материала, описанный в данной 
работе, представляет собой источник по фоне-
тике, морфологии и синтаксису, а также о про-
исходящих в них процессах. Исследователем 

рассмотрена классификация диалектов ман-
сийского языка, их особенности. 

В последующие годы Е. И. Ромбандееву не 
переставали волновать вопросы сохранения 
обско-угорских языков в современных услови-
ях, перспектив связаны с их сохранением и на-
хождением путей их реализации. С подобной 
темой она не раз выступала на международных 
научных конференциях и симпозиумах, а также 
опубликовала статью в научном журнале «На-
роды Северо-Западной Сибири» [30, 18–23].

В 2006 г. выходит учебное пособие для пре-
подавателей школ, высших учебных заведений 
и педколледжей Е. И. Ромбандеевой «Графика, 
орфография и пунктуация мансийского языка» 
[33], в котором дан глубокий анализ истории 
становления и развития мансийского литера-
турного языка и создания письменности. Ав-
тор подробно рассмотрела наиболее важные 
уровни мансийского языка: фонетику, фоноло-
гию, морфологию, морфемику, графику, орфо-
графию и орфоэпику, пунктуацию.

С 2013 до 2017 гг. Ромбандеевой изданы 
«Синтаксис современного мансийского языка: 
учебное пособие для преподавателей и сту-
дентов ВУЗов» (2013) [34] и «Современный 
мансийский язык (лексика, фонетика, графика, 
орфография, морфология, словообразование): 
учебное пособие для высших школ» (2013) 
[35], которые неоднократно переиздавались.

Заслуживают быть отмеченными публика-
ции Е. И. Ромбандеевой в области этнографии. 
Значимыми её работами стали две монографии 
«Душа и звёзды: предания, сказания и обряды 
народа манси» (1991) и «История народа манси 
(вогулов) и его духовная культура: по данным 
фольклора и обрядов» (1993), которые часто 
используют исследователи культуры манси.

Сбор и популяризация фольклора, внедре-
ние его в учебный процесс. На основе поле-
вых данных Е. И. Ромбандеевой публикуются 
детские книги по фольклору манси, которые 
заинтересовали не только учёных, студентов 
и аспирантов, но и преподавателей родного 
(мансийского) языка и литературы. Педаго-
ги часто обращаются к ним при разработке 
своих уроков. Использование фольклорного 
материала позволяет познакомить детей с на-
следием народа манси, с его материальной 
и духовной культурой. Мансийские сказки, 
переведённые на русский язык, служат мате-
риалом для упражнений по русскому языку.  
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Тексты сказок, загадок, песен используют для 
проведения бесед по окружающему миру, по 
изобразительному искусству и художествен-
ному труду. Кумулятивные сказки, записанные 
Е. И. Ромбандеевой, применяются как физми-
нутки на уроках. Кроме того, фольклорный 
материал, в частности взятый из тома «Мифы, 
предания, сказки манси (вогулов)» (2005) и 
«Мансийские детские сказки с переводами и 
комментариями» (2010), вошёл в серию «Но-
вые учебники Севера», был включен в раздел 
«Устное народное творчество» [21, 107–111]. 
Имя Е. И. Ромбандеевой как переводчика и как 
собирателя фольклора вошло в учебник «Ман-
сийская литература. 10 класс» [8].

Словарная работа. Занимаясь фольклором 
народа манси, Евдокия Ивановна продолжает 
системно изучать мансийский язык. В 1982 г. в 
соавторстве с Е. А. Кузаковой она издаёт «Сло-
варь мансийско-русский и русско-мансийский» 
[37]. В 1993 г. совместно с С. А. Поповой выхо-
дит русско-мансийский разговорник для детей 
не владеющим мансийским языком [23]. По-
собие построено по тематическому принципу.  
В нём отражено 11 тем, содержащих необхо-
димые фразы, словосочетания. К разговорнику 
приложены словарик наиболее употребитель-
ных слов и краткие грамматические сведения. 

С 1996 по 2000 гг. Евдокия Ивановна уча-
ствует в издании Энциклопедии Ханты-Ман-
сийского автономного округа «Югория», ею 
опубликовано более 40 статей обзорного, 
аналитического и справочного характера по 
лингвистике, фольклору и этнографии [5, 65].  
В 2004–2005 гг. для дополнительного четвёр-
того тома Энциклопедии «Югория» было под-
готовлено ещё более 10 статей.

Во время многочисленных командировок к 
сосьвинским манси Евдокия Ивановна соби-
рает фольклорный и соответственно лексиче-
ский материал, который лёг в основу её перво-
го русско-мансийского словаря, вышедшего в 
1954 г. На тот период он состоял из 10000 слов. 
В настоящее время этот словарь является биб- 
лиографической редкостью, с которым можно 
познакомиться только в Российской государ-
ственной библиотеке им. В. И. Ленина в Мос- 
кве [5, 61]. Словарь был переиздан в 2005 г. 
[32]. Он был дополнен новыми словами, объём 
его свыше 11000 слов, включая наиболее об-
щеупотребительную лексику, важнейшие по-
нятия и общественно-политические термины.

Редакторская, составительская и перевод-
ческая деятельность. С 1958 г. Е. И. Ромбан-
деева пробует себя в новом качестве, редак-
тирует «Мансийско-русский словарь с лекси-
ческими параллелями из южно-мансийского 
(кондинского) диалекта» А. Н. Баландина и 
М. П. Вахрушевой. В 1980-е гг. Евдокией Ива-
новной продолжается работа по редактирова-
нию и рецензированию изданий для мансий-
ских школ. В 1994 г. под её редакцией выхо-
дят такие издания как «Пособие по развитию 
устной речи детей дошкольного возраста, не 
владеющих мансийским языком» С. А. Попо-
вой; «Программа по развитию родной речи 
детей манси» А. М. Хромовой, «Конспекты 
уроков по декоративно-прикладному искус-
ству угорских народов» Е. А. Ерныховой, за-
нимательные грамматики мансийского языка  
для 1–5 классов и тесты для обобщающего 
контроля М. В. Кумаевой.

Составительская деятельность стала новым 
этапом в биографии учёного. Значительной ве-
хой стал подготовленный Ромбандеевой фоль-
клорный том из серии «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 26» 
(2005) [19], изданный на мансийском языке с 
переводом на русский. Ценность этого издания 
заключается в снабжении тома основательны-
ми комментариями, словарём непереводимых 
слов, а также указателем имён персонажей и 
топонимов. Том дополняет компакт-диск с об-
разцами исполнения сказок. В них можно ус-
лышать аутентичную мансийскую речь.

В последние годы жизни Евдокия Ивановна 
активно занимается составлением, транслите-
рацией и переводом на русский язык фольклор-
ных текстов. Для Е. И. Ромбандеевой особое 
значение приобретает необходимость верифи-
кации ранних неописанных материалов зару-
бежных учёных А. Регули, Б. Мункачи А. Кан-
нисто, в своё время собранных и записанных в 
местах компактного проживания народа манси 
на Полярном и Приполярном Урале. Результа-
том труда стали четыре фольклорных тома [6; 
16; 17; 18], опубликованных с 2010 по 2017 гг. 
Тексты-оригиналы с латинской финно-угорской 
транскрипции переложены Е. И. Ромбандеевой 
на кириллицу и переведены на мансийский и 
русский языки. К текстам даны примечания и 
комментарии. 

Заслуженное признание. Труды Евдокии 
Ивановны вызывают неподдельный интерес  
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у зарубежных лингвистов и переводятся на не-
мецкий, английский, венгерский, французский, 
эстонский, итальянский языки. В 1959 г. ста-
тью, посвящённую исследованию мансийского 
языка, опубликовали в Таллине [43, 106–109]. 
В Дебрецене, в университете венгерских ис-
следований имени Кошута Лайоша, опублико-
вана статья, раскрывающая этимологию неко-
торых географических топонимов [44, 85–90]. 
В 1984 г. в Мюнхене выходит монография, из-
данная на немецком языке «Wogulische Syntax: 
(aus dem Russischen übertragen von Katharina 
Oestreich-Geib)» [47]. В 1995 г. выходит пятая 
монография Е. И. Ромбандеевой «Sygvinskij 
dialekt mansijskogo (vogul’skogo) jazyka», из-
данная в Гамбурге [45], в которой Евдокия 
Ивановна раскрывает особенности сыгвинско-
го диалекта мансийского языка, рассматривает 
его особенности. Через год немецкий научный 
журнал публикует её статью по вопросам со-
хранения и развития мансийского языка [46, 
135–140]. Она активно выступает на междуна-
родных конференциях, симпозиумах.

Яркая личность мансийского лингвиста 
неоднократно привлекала внимание учё-
ных, исследующих вклад в развитие финно- 
угроведения. Её неустанный и кропотливый 
труд, добросовестность, уже давно принес-
ли свои результаты. Всему миру она известна 
как квалифицированный языковед, автор мно-
гочисленных статей по мансийскому языку и 
фольклору. 

Высокую оценку трудам Евдокии Ромбан-
деевой дали за рубежом академики Бела Каль-
ман, Ласло Хонти (Венгрия), французский 
профессор Жан Перро, профессор Янош Гуя 
(Гамбург), кандидат наук Лизелоттэ Хартунг 
(Берлин) [5, 67].

О трудах и жизненном пути Е. И. Ромбан-
деевой публиковались многочисленные статьи 
в окружных журналах и газетах, о ней гово-
рили на радио и телевидении. Информация о 
мансийском учёном была достойно представ-
лена на страницах мансийской газеты «Лӯима 
сэ̄рипос». Так, в 2021 г. в рубрике «Жизнь на-
родов Севера», корреспонденты рассказали о 
самых значимых этапах жизни Е. И. Ромбан-
деевой и её научной деятельности [10, 4; 38, 
4], в 2023 г. опубликовали статью, где было 
описано сотрудничество Е. И. Ромбандеевой 
с известными учёными и деятелями культуры 
[9, 7]. В 2020 г. при финансовой поддержке 

Департамента общественных и внешних свя-
зей Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры вышел сборник воспоминаний «От 
глубин языка к высотам науки… (воспомина-
ния о Евдокии Ивановне Ромбандеевой) [20]. 
С более развёрнутой библиографией известно-
го учёного можно ознакомиться в справочном 
издании «Хранительница жемчужного слова», 
изданном в 2018 г. [42].

Обсуждение и заключение
На основе проведённого обзора публика-

ций можно с уверенностью констатировать 
сколь многогранное и широкое тематическое 
богатство открывается для исследований в 
творческом наследии Е. И. Ромбандеевой. Роль  
учёного-филолога в сохранении и развитии 
современного мансийского языка неоценима. 
Она внесла значительный вклад в создание 
учебников и учебно-методических пособий 
по мансийскому языку. Большую ценность 
для исследователей имеют её полевые тетра-
ди с богатейшим материалом по лексике ман-
сийского языка, топонимике, терминологии, 
которые сейчас хранятся в окружном архиве 
г. Ханты-Мансийска [5, 65]. Ею опубликова-
но более 100 научных статей, посвящённых 
рассмотрению фонетических особенностей 
гласных и согласных звуков в разных диалек-
тах и говорах мансийского языка. Е. И.  Ром-
бандеевой проанализированы грамматические 
средства выражения определённости / неопре-
делённости глаголов, раскрыта роль и способы 
логического ударения, описаны каузативные 
формы глаголов и их семантика. Значительное 
внимание она уделяла словарной работе, явля-
ясь первым автором «Русско-мансийского сло-
варя» (11 000 слов).

Важнейшим направлением научных ин-
тересов Ромбандеевой являлись лексико-
графия и диалектология. Ею опубликованы 
статьи, посвящённые усовершенствованию 
алфавита, графики и орфографии мансий-
ского языка, подробно рассмотрены диалек-
ты мансийского языка, приведены в систему 
история изучения мансийского языка и эта-
пы становления письменности народа манси. 
Впервые рассмотрены способы употребления 
апеллятивов О̄йка и Э̄ква, образование суф-
фиксов субъективной оценки, пассивные кон-
струкции в мансийском языке и много других  
аспектов. 
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Е. И. Ромбандеева посвятила ряд обстоя-
тельных публикаций исследованию мансий-
ских топонимов, оронимов и других географи-
ческих объектов, в том числе ею рассмотрены 
этимология мансийских личных имён, фами-
лий, названий деревьев, кустарников, ягод, ор-
наментов.

Долгая творческая жизнь учёного позволя-
ет выделить ряд этапов научной траектории 
Е. И. Ромбандеевой: начало научно-методиче-
ской деятельности (1940-е гг. – 1960 г.), станов-
ление учёного-лингвиста (1960-е – 1990-е гг.), 
организатор науки (1990-е гг.), учёный-фило-
лог (1990-е –2017 г.).

Стоит отметить, что за какое бы дело не бра-
лась Евдокия Ивановна, она всегда выполняла 
его добросовестно и доводила до конца. Про 
таких неординарных, разносторонних лично-
стей манси говорят «тав улпыл вāт нам ōнь-
си ‘она, наверное, имеет тридцать имён’». И 
действительно, её имя вошло в энциклопедию 
«Ведущие языковеды мира», она является лау-
реатом премии «Звезда Утренней Зари» (1993), 
ей присвоены почётные звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» (1994) 
и «Заслуженный работник образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа» (1995), 

член-корреспондент Петровской Академии 
наук и искусств (1994), действительный член 
Академии полярной медицины и эксперимен-
тальной экологии человека (1995 ), почётный 
гражданин Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (2003).

Она награждена почётной грамотой прези-
диума Академии наук СССР (1974), медалью 
«Ветеран труда» (1986), медалью «50 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» (1995), медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (1998).

У каждого человека своя дорога, свой жиз-
ненный путь, который он должен пройти, не 
взирая на трудности и невзгоды. Как говорят 
манси: «Тōрум тав мāгсылэ номт ат са̄литас 
‘Торум (бог) не пожалел для неё ума’», кото-
рым Е. И. Ромбандеева сполна воспользова-
лась на благо своего народа. Труды мансий-
ского учёного стали ценным источником для 
последующих многочисленных исследований 
не только по лингвистике, но и по этнографии, 
фольклористике. 

Таков портрет «великого человека» – выда-
ющейся личности, известной научными дости-
жениями и потому заслуживающего научно- 
биографического описания.
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