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АННОТАЦИЯ
Введение. Вынесенное в название статьи понятие феномен «северности» позволяет представить север Западной 

Сибири как арену подвижных культур, модель освоения обскими уграми обширного пространства и установле-
ния над ним своего контроля. В фокусе внимания автора статьи – моторика движения, наложившая отпечаток на 
ментальность как специфический стиль мировосприятия. Его можно распознать по многим аспектам, одними из 
которых являются биомоторика, психомоторика, социомоторика, особенности которых как этнического феномена 
раскрываются в данной статье.

Цель: выявить культурно-детерминированную систему модусов движения на фоне историко-этнографических 
реалий, а также их репрезентации в фольклоре и традиционном мировоззрении обских угров и самодийцев. 

Материалы исследования: сборники фольклора, данные лингвистики и этнографии из опубликованных источ-
ников, топонимические и лингвистические словари, устные сообщения информантов.

Результаты и научная новизна. В статье обозначены три потока движения: биомоторика, психомоторика и со-
циомоторика. Первый связан с внутриконтинентальными миграциями угров-кочевников с запада через Урал на тер-
риторию Нижнего Приобья (предания о людях Пор и Мощ, космогонический миф о погоне за шестиногим Лосем) 
и со стороны Южного Урала на территорию Западной Сибири (движение народа мощь – обитателей огромных стад 
животных и живущих в «суконных домах»). Исследуются и внутренние перемещения отдельных локальных групп в 
поисках новых кормовых или охотничье-промысловых угодий (героическое сказание о вожде-богатыре Пāкв Пōсы 
Войкан отыр, предание о расселении предков манси по рекам С. Сосьва и Ляпин).

В статье впервые системно представлено расширенное толкование понятия моторики как движения, нашедшего 
отражение в ментальной сфере (психомоторика): путешествия богов обско-угорского пантеона, подвижный харак-
тер души человека, совершающей перемещения по ярусам мироздания, представление о различных траекториях 
движения времени, а также социомоторики как дрейфа родства. Таким образом, движение рассматривается в про-
странственно-временном континууме, слитность представлений о котором характеризует феномен «северности» как 
неповторимого способа построения этнической картины мира.

Ключевые слова: биомоторика, внутриконтинентальные миграции, сезонные миграции, путешествие, психомо-
торика, социомоторика, феномен этничности, дрейф родства, ханты, манси
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ABSTRACT 
Introduction: the concept of a phenomenon of “Northernness” in the title of the article makes it possible to present the 

North of Western Siberia as an area of mobile cultures, a model of the development of vast spaces by the Ob Ugrians and 
the establishment of their control over it. The focus of the author’s attention is the motility, which has left an imprint on 
mentality as a specific style of perception of the world. It can be recognized in many aspects – biomotility, psychomotility, 
sociomotility, – the features of which as an ethnic phenomenon are revealed in this article.

Objective: to reveal a culturally determined system of movement modes against the background of historical and ethno-
graphic realities, as well as their representation in the folklore and traditional worldview of the Ob Ugrians and Samoyeds.

Research materials: collections of folklore, linguistic and ethnographic data from published sources, toponymic and 
linguistic dictionaries, oral reports of informants.
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Results and novelty of the research: the article identifies two streams of movement (biomotility) associated with the 
intracontinental migrations of Ugric nomads from the West through the Urals to the territory of the Lower Ob region (legends 
about the people of Por and Moshch, the cosmogonic myth of the pursuit of the six-legged Moose) and from the Southern 
Urals to the territory of Western Siberia (the movement of the people Moshch – the inhabitants of huge herds of animals and 
living in “broadcloth houses”). The internal movements of individual local groups in search of new forage or hunting and 
fishing grounds are also being investigated (the heroic legend about the bogatyr Pākv Pōsy Vojkan Otyr, the legend about the 
settlement of Mansi ancestors along the rivers of Sosva and Lyapin).

The article for the first time systematically presents an expanded interpretation of the concept of motility as movement, 
reflected in the mental sphere (psychomotility): the travels of the gods of the Ob-Ugric pantheon; the mobile nature of the 
human soul moving through the universe’s layers; the idea of different trajectories of the movement of time; sociomotorics 
as the drift of kinship. Thus, the movement is considered in a space and time continuum, the unity of ideas about which 
characterizes the phenomenon of “northernness” as a unique way of constructing the ethnic picture of the world.

Key words: biomotility, intracontinental migration, seasonal migration, travel, psychomotility, sociomotility, phenome-
non of ethnicity, kinship drift, Khanty people, Mansi people
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Введение
Поводом для написания данной статьи по-

служил тезис А. В. Головнёва о том, что «гу-
манитарная наука нуждается в расширении 
исследовательского диапазона и обогащении 
своего языка, особенно сегодня, когда над ней 
навис вопрос об адекватности динамическим 
реалиям» [6], а также сформулированное ис-
следователем такое новое направление науч-
ных исследований как антропология движе-
ния, которое позволяет истоки и мотивы пере-
мещений встраивать в мотивационно-деятель-
ностные схемы.

Поиск подходов к изучению природы мо-
бильности (т. н. «мобильный поворот») обо-
значился ещё в 1980-е гг. как необходимость 
«заместить устоявшееся в науке статическое 
мышление новыми подходами, основанны-
ми на динамике и мобильности» и связан с 
такими именами, как C. Harzig, D. Hoerder, 
D. Gabaccia, E. Leed, S. Low, S. Merry [40; 41; 
42], аналитический обзор концепций которых 
представлен в статье А. В. Головнёва [8, 6].

Миграции в древности достаточно широко 
освещены в этнографической литературе в свя-
зи с проблемой происхождения обских угров  
[1; 17; 19; 20; 26; 36, 34–48; 37]. В представ-
ленной статье мы делаем акцент на отражении 
данных процессов в фольклоре. К теме мигра-
ций в начале 1990-х гг. обратилась Е. И. Ром-
бандеева, указав на два сказания (о «Людях 
Мось и Пор», о «Млечном пути на небе»), в 
которых содержатся сведения о маршруте ми-
грации предков манси с юга (по р. Печоре) на 
север (через Саквья в Пашторы на Оби) [33, 
16; 34, 35–45]. С опорой на мифологические 

представления к теме миграций северной 
группы манси с Урала и Приуралья на тер-
риторию таёжной части Западной Сибири 
подошла С. А. Попова. Исследователь, на ос-
новании анализа сюжета мифа «О погоне и 
добыче шестиногого лося», одной из первых 
высказала предположение о влиянии мигра-
ций на смену почитания лося на поклонение 
медведю [29, 97], реконструировала маршру-
ты миграций манси с Уральских гор до устья  
р. С. Сосьва, отражающие процесс расселения 
северной их группы и освоение ими новых 
территорий [32, 741–754].

Вопросы коммуникаций локальных групп 
обских угров нашли отражение в публикаци-
ях Е. В. Переваловой, которая на основании 
мифа об охоте на Небесного лося, распростра-
нённого у северных манси, северных и восточ-
ных хантов, отмечает в качестве «наиболее ос-
военных маршрутов» переходов манси через 
Урал на Нижнюю Обь течение рек С. Сосьвы 
и Ляпина [25, 170]. В другой своей работе, 
посвящённой изучению этнической истории 
северных хантов, исследователь выходит на 
важную тему – отражение в ментальной схе-
ме идентичности родства по божеству, кото-
рое происходит у обских угров «в процессе 
продвижения угорских групп с запада и юга 
в низовья Оби» [27, 89]. Л. В. Кашлатова про-
следила пути продвижения обских угров на 
территорию Нижнего Приобья сквозь призму 
наиболее почитаемых женских богинь впер-
вые в культурологии раскрыв «кочующий об-
лик» божеств женского пантеона [15]. Иссле-
дование путей миграций предков финно-угор-
ских народов на основе методов сравнительно- 
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исторического языкознания нашло отражение 
в работе В. В. Напольских [24].

Накопление научных знаний о различных 
аспектах миграционных процессов привели к 
появлению такого направления исследований 
как «антропология движения», связанного с 
научными изысканиями А. В. Головнёва [5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11]. В них сложные пространствен-
ные стратегии характеризуются как «генери-
рование историко-антропологического знания 
о мотивах действия и их активации…» [6].

В статье мы поставили перед собой задачу 
расширить толкование двигательной активно-
сти не только в аспекте биомоторики на мате-
риалах фольклора (миграции, путешествия), 
психомоторики как духовного пространства 
социума («кочевой» облик божеств, путеше-
ствие души, представления о движущемся 
времени), но и социомоторики в аспекте дрей-
фа родства. Данный подход позволит раскрыть 
феномен «северности» как движения и в мен-
тальных его проявлениях.

Материалы и методы
В качестве материалов исследования были 

привлечены мифы, предания, опубликованные 
в фольклорных сборниках [21; 45], данные 
лингвистики и топонимики, извлечённые из 
словарей [12; 38], материалы из опубликован-
ных этнографических статей и монографиче-
ских изданий, а также устные сообщения ин-
формантов.

Использовались: метод систематизации, 
соответствующий дескриптивному подходу, 
позволяющему описывать этнографическое 
явление на основе суммы фактов, полученных 
на основе различных видов источников, а так-
же метод феноменологической редукции, раз-
работанный немецким философом Э. Гуссер-
лем, акцентирующий внимание на смысловой 
данности источника.

Результаты
Биомоторика. Миграции являются самым 

заметным выражением движения в антропо-
логии. В соответствии с поставленными зада-
чами сосредоточим своё исследование на двух 
группах миграционных процессов, структури-
рованных по географическому принципу: вну-
триконтинентальных миграциях, связанных 

с перемещениями между микрорегионами и 
внутренних, не выходящих за территорию об-
житого пространства отдельных локальных 
групп обских угров.

Внутриконтинентальные миграции. Урал 
являлся одним из очагов освоения севера Ев-
разии в среднем и верхнем палеолите, когда 
обычным было следование человеческих кол-
лективов за каким-либо зверем, при этом «у 
человека была своя система движения, эпизо-
дами совпадавшая с маршрутами животных, 
но имевшая иную доминанту – общий кон-
троль над пространством» [5, 81–82]. С кли-
матическими изменениями конца II тыс. до 
н.э. археологи связывают продвижение части 
угорских племён на север и их слияние с мест-
ным аборигенным (уральским) населением 
[22, 71, 72]. В мифах и исторических преда-
ниях о людях Пор и Мōщ описываются пере-
движения угров-мигрантов (пор ёх и мось ёх) с 
запада (через Урал) и с юга (по Оби) на терри-
торию их современного проживания (Нижнее 
Приобье). Так, сюжет космогонического мифа 
«О погоне и добыче шестиногого лося» опи-
сывает преследование Мōщхум’ом (‘Мужчина 
Мōщ’) шестиногого лося с южной части Урала 
(манс. ур алы ōвыл ‘начальные/южные горы’) 
на его северные отроги (манс. ур лӯйи ōвыл 
‘конечные/северные горы’), отрубание двух 
задних конечностей, в результате чего лось 
теряет святость и становится добычей любого 
охотника [21, 66–70, 297; 30, 105]. С. А. Попо-
ва отмечает, что в упомянутом мифе вначале 
за шестиногим лосем гнался мēӈкв, с которым 
«пришлось столкнуться народу Мōщ и отвоёв-
ывать у племени мēӈкв понравившуюся терри-
торию» [30, 106]. На основе этимологического 
анализа названия меӈкв (в древне-мансийском 
языке означало мон-кав ‘мать-отец’, а в со-
временном мансийском соответствует слову 
щāнь-ащ ‘родители’, букв.: мать-отец), иссле-
дователь впервые приходит к заключению об 
исконно мансийском компоненте данного ми-
фологического персонажа [31, 94]. По предпо-
ложению известного мансийского собирателя 
фольклора П. Е. Шешкина мēӈкв’ы относи-
лись к подразделению порне-махум, являлись 
наиболее древним населением Зауралья и дви-
гались на восток со стороны Южного Урала. 
Под натиском более организованного и лучше 
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вооружённого народа Мōщ, им пришлось от-
ступить. В мифах племена мōщ махум ‘народ 
мōщ’ владеют огромными стадами («[живот-
ные] как черви кишат»), их жилища изготов-
лены из войлока (нуй кол ‘суконный дом’), как 
юрты тюркоязычных скотоводов, южных сосе-
дей манси. Возможно, какая-то их часть, жив-
шая ранее на Урале, откочевала на Юг, оставив 
в представлениях манси воспоминания о тё-
плом крае, как обители духов-предков и месте 
перерождения души покойного и о холодном 
Севере, где располагается мир мёртвых [18, 
109–110].

Вторую группу составляют внутренние ми-
грации. По данным археологии «в эпоху бронзы 
(рубеж III–II тыс. – VIII–VII вв. до н. э.) получи-
ли развитие производящее хозяйство, а парал-
лельно с ним этнокультурная дифференциация 
и миграции» [35, 102]. В фольклоре прослежи-
ваются ряд переселенческих потоков, один из 
которых связан с миграцией части населения 
с Āхвтас ӯс Ōтыр Пāвыл ‘Деревни богатыря 
[с] Каменного города’, расположенной в вер-
ховьях С. Сосьвы до устья реки (д. Чуанели),  
а второй – с походом из данного родового по-
селения братьев его основателя – Пāкв Пōсы 
Войкан отырˊа‘[как] Ядрышко Шишки Свет-
лый отыр’ с воинами на поиски героя сначала 
– до зырянской деревни Шайтанка, а затем до 
д. Сартынья (манс. Сортыӈ я ‘Щучья река’). 
Их потомки, под предводительством Ōтыр 
пыг’а, (букв.: Сына Именитого отырˊа), уходя 
ещё дальше, на р. Сыгва / Ляпин, основывают 
поселение Хорыӈ пāвыл ‘(у) Болота поселе-
ние’. Таким образом, сказание о вожде-бога-
тыре Пāкв Пōсы Войкан отыр, воспроизводит 
маршруты миграций манси с Уральских гор до 
устья р. С. Сосьва и до Ляпина, их расселение 
по рекам и складывание сосьвинско-ляпин-
ской локальной группы в процессе освоения 
ими новых территорий.

Психомоторика. Движение не ограничива-
ется только биомоторикой. Оно является одной 
из ментальных доминант северных народов и 
находит проявление в психомоторике, нераз-
рывно связанной с такими когнитивными про-
цессами как память, мышление, ощущение, 
восприятие, представление и др. Так, напри-
мер, в традиционной культуре обских угров 
складывался «кочующий» облик божеств.  

Самой подвижной представляется богиня, 
известная под именем Калтась (Каттась, 
Калтащ) у северных хантов, а у манси – Кал-
тась-Эква. В фольклорных источниках она 
предстаёт постоянно путешествующей: «<…> 
на краю другой деревни, я там покажусь, на 
краю другого города, я там покажусь <…>» 
[44, 359–360]. Не случайны в связи с её переме-
щениями различные ипостаси богини: орнито-
морфные (гусь, лебедь, ворона, кукушка), зоо-
морфные (заяц, лягушка, бабочка). Считалось, 
что в образе лебедя она весной возвращалась 
из тёплых южных краёв (хант. Морт мув, манс. 
Мортым ма – земля предков), а осенью улета-
ла обратно [14, 83–84]. Её сестра – Касум-ими 
– также была великой путешественницей. Со-
гласно легенде, она пришла на Казым с реки С. 
Сосьва, о чём говорит один из её фольклорных 
эпитетов – Емаӈ кев пасаӈ, кев шиншап аэн най 
‘Священный камень, святой камень у порога 
(Урала) великая най’. Устойчивым фольклор-
ным фразеологизмом, описывающим богиню, 
является выражение «много кос имеющая го-
лова», что «очень напоминает богинь на при-
камских бронзовых изображениях V–XI вв.,   
относящихся к пермскому звериному стилю»  
[2, 113]. Касум ими каслала с оленями к 
р. Казым, поднялась вверх по течению р. 
Вош-еган, затем проехала к оз. Нум-то на 
остров, где и поселилась. Её путь хоро-
шо прослеживается по данным топонимии 
[13, 371, 373], и соотносится с продвиже-
нием угров-мигрантов с запада на восток  
в бассейн р. Казым и оз. Нум-то.

Другая богиня казымских хантов – Ар- 
Хотыӈ-Ими ‘Многих-Домов-Женщина’ (по-
кровительница р. Помут), не была коренной 
«жительницей» Казыма. Согласно священной 
песне она живёт «В стороне безлесой тундры, 
/ В стороне бестравной тундры, / В обветрен-
ными нюками покрытом доме, / Я, най, воссе-
даю» [23, 30]. Другое её имя – Мосум-Ими ‘На-
зымская Женщина’. Согласно легенде она, не 
дождавшись с охоты мужа, вместе с малолет-
ним сыном отправляется на его поиски. Дой-
дя до р. Назым, делает привал и оставляет там 
своего сына охранителем живущих здесь людей 
[15, 129]. Также постоянно кочующей предста-
ёт Агана Великая Женщина – покровительни-
ца аганских хантов и аганских лесных ненцев.
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Следует отметить, что путешествуют не 
только боги, но и ментальная сущность чело-
века. Образ души, ассоциируемый с психомо-
торикой, также связан с движением. Е. И. Ром-
бандеева на основании данных фольклора, при-
водит наименования пяти душ у манси, одна 
из которых – уртэ, отправляется в тёплые края 
после смерти или до смерти человека [33, 94]. 
Ханты с р. Сыня также считали, что все души 
умерших людей улетают на юг (Верхний мир) 
с перелётными птицами. Т. В. Волдина уточ-
няет, что для души женщины доступен только 
четвёртый ярус мироздания, а для души муж-
чины – пятый. На шестом и седьмом обитал 
верховный бог Торум и «его ближайшее окру-
жение» [3, 4]. 

Горизонтальный вектор движения души в 
мировоззрении северных хантов представлен 
траекторией её путешествия перед уходом в 
мир иной по территории «проживания» лич-
ных духов-покровителей человека. Для сред-
необских хантов такими святыми местами 
были Калтысянские юрты (место проживания 
богини Калтась), Белогорье (местонахожде-
ние Мир-сусне-хум’а / Ас-тый-ики), Вежакары 
(место обитания Ялпус-ойки / Ем-вож-ики) и 
конечный пункт – Ванзеват (место обитания 
Хинь ики – Хозяина Нижнего мира). Если 
Хинь ики разрешает «душе пройти дальше, 
то она окончательно уходит на север, в зем-
лю смерти, расположенную около устья Оби»  
[43, 187–232]. 

В представлениях лесных ненцев, связан-
ных с ментальной сущностью человека, обна-
руживается очень быстрая и подвижная душа 
ви’ («ум», «мысль»). Вместе с другой душой 
– тиԓмя ‘душа-тень’ она может путешество-
вать по всем сферам мироздания одновремен-
но. Душа проявляет подвижность даже тогда, 
когда человек спит. Тиԓмя ‘душа-тень’ лесных 
ненцев регулярно покидает человека во время 
сна. Поэтому ненцы (как и ханты) избегали 
под страхом смерти внезапно будить челове-
ка, чтобы его душа тиԓмята каття куптана 
(«за пределы нашего мира») не ушла. Как ви-
дим, пространство перемещений души челове-
ка гораздо масштабнее миграций и кочеваний 
богов обско-угорского пантеона. Касаясь так 
называемого «духовного кочевья», А. В. Го-
ловнёв подметил, что для рассылки, согласо-

вания и координации сигналов в психомото-
рике в определённых культурах служит ком-
бинирование душ. «Например, у хантов 5 душ  
(у мужчин), из которых одна связана с миром 
предков, другая – с жизненным миром, третья 
– с вращающимся небом, четвёртая – с под-
земельем, пятая – с лесом. На мой взгляд, по-
добные “примитивные” картины точнее и ярче 
передают дизайн психомоторики, чем многие 
наукообразные конструкции» [11, 32]. 

Психомоторика присуща и представлениям, 
связанным с восприятием времени. Представ-
ление о различных векторах движения времени 
наиболее ярко проявляется в модусах сакраль-
ного времени. Оно было непременным усло-
вием ощущения мира человеком традицион-
ной культуры. Сакральному времени присущи 
ряд свойств, отличающих его от профанного 
времени, а именно: способность ускорять или 
замедлять ход событий (перцептуальность), 
поворачивание, обратимость времени вспять 
(инверсность). Так, например, герой одного из 
хантыйских мифов, очутившись в ослепитель-
но сверкающем небесном доме верховного бо-
жества Тōрум’а потерял сознание на три года,  
а очнувшись подумал, что проспал три дня. 
Герой мансийского «Священного сказания 
о возникновении земли» по возвращении из 
подводного царства, куда он отправился за не-
вестой – дочерью водяного царя, обнаружил 
на берегу только прах своего коня. Водяной 
из ненецкой волшебной сказки Тэта Колмулей 
‘Хозяин Колмулей’ предлагает герою провести 
у него три ночи, за это время «на земле прой-
дёт три года» [39, 59].

Микропространства с перцептуальным хо-
дом времени характерны для пограничья – ме-
стообитания людей и духов иного мира, на-
пример, водных. Девушка из мансийского пре-
дания «Атуман и Соловара», остановившись 
на миг у берега реки, услышала доносившиеся 
из-под воды звуки песни, а вернувшись домой, 
узнала, что отсутствовала три дня [21, 268, 
422]. Ханты с р. Салым верили, что в Нижнем 
мире события происходят в два раза быстрее, 
чем в Среднем мире людей. Представления о 
неодинаковом ходе времени относительно яру-
сов мироздания присущи и сургутским хантам 
полагавшим, что «время на разных ярусах 
Вселенной протекает с различной скоростью 
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(чем выше ярус Верхнего мира, тем скорость 
больше) и лишь в мире, в котором проживает 
человечество, время протекает с одинаковой 
скоростью и в одном направлении» [28, 69]. 
Поэтому обыденное время Среднего мира от-
носительно скорости движения в Нижнем и 
Верхнем мирах ощущается как медленно те-
кущее. Ещё более определённо относительно 
несовместимости «потустороннего» и «зем-
ного» времени в сибирско-языческом миропо-
нимании высказался М. Ф. Косарев: «В одних 
внеземных и околоземных пространствах оно 
движется быстрее, чем в нашем Среднем мире, 
в других – медленнее, в-третьих вообще прак-
тически стоит на месте, в-четвёртых течёт в 
обратном направлении (не в будущее, а в про-
шлое)» [16, 171, 172]. Как видим, в традици-
онном мировоззрении обских угров нашло 
отражение представление о разновекторности 
и скоростных характеристиках движения вре-
мени относительно структуры мироздания.

Инверсность времени проявляется в на-
рушении линейного вектора его движения 
(прошлое, настоящее, будущее). В мифоло-
гическом времени обнаруживаются примеры 
его разнонаправленного движения, не только 
вперёд (посолонь), но и назад, в обратную сто-
рону, что является самым страшным прокля-
тием: вос ювле сōсхаты ‘пусть (твоё время) 
обратно потечёт’ (манс.). Возможность обрат-
ного хода времени наиболее ярко выражена в 
погребальном обряде, где время течёт вспять. 
Справедливости ради следует указать на один 
пример, являющийся исключением из этого 
правила. Такое состояние времени, когда оно 
одновременно движется и вперёд (кукехена”) 
и назад (куняӈехена”) у лесных ненцев означа-
ет неподвижность, вечность мира во времени 
и пространстве.

Возможно с определёнными культурны-
ми особенностями связано пространственное 
представление времени, как «исходной фор-
мулы нерасчленённого времяпространства» 
[9, 73], присущей ментальности кочевника-о-
леневода. Следы давней традиции простран-
ственного восприятия времени – типичный 
приём архаического мышления, что выража-
ется в предикативных метафорах обско-угор-
ских языков, составляющих разряд «время – 
движущаяся сущность», например: каз. хант. 

«время уходит» (пора и хăщəԓ), «время (его) 
пришло» (йiтəԓ йухтəс) [12, 103; 38, 81]; шур. 
хант. «время остаётся» (пора хӑщəԓ), «вре-
мя быстро идёт» (пора сора мӑнəԓ), «время 
пришло» (пора сора мӑнəԓ), «время от вре-
мени приходит» (пора порайна йохтəԓыйəԓ), 
«тянет время (букв.: время оставляя ходит)» 
(пора хӑйман йӑӈхəԓ), «пришло время ехать 
(букв.: ехать время пришло)» (мӑнты порай-
əԓ йохтəс) [Устное сообщение А. А. Шияно-
вой. Ханты-Мансийск. 2023]; манс. «время 
пришло» (пора хтыс), «мой час настал, моя 
пора пришла» (сёсум хтыс, порам хтыс), 
«его дни медленно двигаются [дальше]» (хо-
талэ ласьлаквег та минэгыт), «время тянет-
ся» (пора хартхаты), «время мчится» (пора 
нуйхаты), «время гонится» (пора тотхаты), 
«время медленно идёт» (пора ласял юв) [Уст-
ное сообщение Л. Н. Панченко. Ханты-Ман-
сийск. 2023].

Воплощением представлений о нерасчле-
нённости времени-пространства, свойствен-
ных мифологическому сознанию, становится 
божество. В традиционной культуре ненцев 
таким персонажем божественного пантеона 
является один из сыновей верховного боже-
ства Нум’а – Нумгымбой ‘Звёздный’, которого 
А. В. Головнёв отождествляет с духом време-
ни, обитающем «более на Земле, чем в Небе». 
«Его можно представить совершающим звёзд-
ный путь по небу, идущим от края до края зем-
ли и даже заходящим за эти края, в Нижний 
мир» [4, 431].

Социомоторика как техники социального 
поведения. Как было отмечено выше, в процессе  
миграций складывались локальные (террито-
риальные) группы обских угров, расселённые 
по обширным бассейнам обских и иртышских 
притоков, каждая из которых имела своего ду-
ха-покровителя («родство по духу») и приоб-
щение иноэтничных элементов посредством 
семейно-брачных отношений к родовым усто-
ям эндогамной кровнородственной группы. 
Так складывалось «новое родство» изначально 
неродственных подразделений обских угров. 
Например, дух-покровитель рода северных 
хантов Нёрапса-ёх – Курык ики (‘Орёл-ста-
рик’) почитался не только представителями 
фамилий Озелов, Назаров и Сюлис, но и вхо-
дящими в это подразделение представителями 
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рода Хунзи (ур ёх), которые считались не-
нецкими пришельцами. В локальную группу 
манси низовий С. Сосьвы Тагт махум (‘Люди 
Сосьвы’) входят фамилии Анимовы, Ганда-
бины, Лихачёвы, Монины, Пакины, Самбин-
даловы, Сангилевы, Саратины, Тасьмановы. 
По данным В. Н. Чернецова Анимовы в про-
шлом были выходцами из подфратрии Ёрн- 
колын махум (‘Самоедских домов народ’), 
то есть были ненцами тотемом которых яв-
лялся Сарт-ойка (‘Щука’). И вместе с тем 
они почитали Калтащ-экву – главную боги-
ню северных хантов и манси. Тасьмановы в 
прежние времена жили за Уралом на р. Есьва 
и были зырянами, мигрировали с верховий 
Сев. Сосьвы в низовья реки в первой поло-
вине XIX в. и стали почитать региональных 
мансийских духов-покровителей Нярас-най 
экву (‘Лягушка-княгиня’) и Мир-сусне-хума 
(‘За миром следящий человек’).

Экспансия «нового родства» требовала 
поддержания монолитности социальной общ-
ности, основанной на «новом родстве», схе-
ма поведения которой, складывалась помимо 
«родства по духу», также и единству по культу, 
обряду, ритуалу. Важнейшим коммуникацион-
ным вектором движения являлось посещение 
особо значимых ритуальных центров. С подачи 
В. Н. Чернецова и З. П. Соколовой Вежакары 
обрели статус культового центра фратрии Пор 
и места поклонения мифологическому пред-
ку – Старику Священного города (манс. Ялп-
ус-ойка; хант. Ем-вож-ики). Для скрепления 
такого родства неродственных групп требова-
лось постоянно поддерживаемые коммуника-
ционные движения. Их алгоритм заключался в 
посещении особо значимых ритуальных цен-
тров. Одним из них были культовый комплекс 
территориальной группы северных манси и 
хантов фратрии Пор и обских угров в целом 
в Вежакарах, где проводился периодический 
Медвежий праздник Яныг йӣкв (‘Большие тан-
цы’). Кроме близкородственного круга (жи-
телей селений Вежакары, Комудваны и Про-
точные), сюда съезжались ханты и манси из 
юрт из С. Сосьвы, Казыма, малой и Большой 
Оби, привозя с собой родовых духов к духу- 
покровителю высшего ранга. Очевидно, что 
такая систематическая локомоция (один раз в 
семь лет) являлась демонстрацией группового 

единства всех прибывших на праздник по  
духу-предку.

Обсуждение и заключение
Таким образом, мы приходим к выводу о 

том, что движение является важной отличи-
тельной особенностью северных этносов и 
находит проявление в биомоторике, психомо-
торике и социомоторике. 

Биомоторика характеризуется внутрикон-
тинентальными миграциями, а также переме-
щениями в границах определённого микроре-
гиона (военные походы-столкновения за обла-
дание новыми территориями, дальние сезон-
ные перекочёвки в поисках новых кормовых 
или охотничье-промысловых угодий). 

Движение в психомоторике связано с мен-
тальной сущностью человека. В традицион-
ной культуре большой двигательной активно-
стью обладали боги, которые перемещались 
вместе с коллективами людей по территории 
Урала и Зауралья. Кочевой характер божеств 
может служить иллюстрацией существующих 
издревле межкультурных контактов локаль-
ных групп обско-угорского населения, отра-
жает этническую историю, процесс освоения 
новых территорий и как результат – мифоло-
гизацию путей их движений в границах осво-
енной территории. Подвижный характер при-
сущ и реинкарнирующейся душе обских угров 
(лил) и одной из душ лесных ненцев (ви’), ко-
торые могут совершать путешествия по сло-
ям многоэтажного мира (вертикальный вектор 
движения) и по сакрально значимым местам 
освоенной территории (горизонтальный век-
тор движения). В понятие психомоторики мы 
включили восприятие времени. Это очень важ-
ная категория для понимания концепции ан-
тропологии движения. Помимо того, что вре-
мя в традиционной культуре имеет различные 
способы движения (ускорение, замедление, 
направленное вперёд и в обратную сторону), 
оно ещё и антропоморфно (приходит, уходит, 
мчится). Однако самая важная особенность 
темпоральных представлений обских угров и 
самодийцев состоит в представлении об онто-
логической слитности времени-пространства.

Особенностью проявления социомоторики 
в пространстве движения является так назы-
ваемый «дрейф родства», который выражается 
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в почитании общего предка, в мифологизации 
мест поклонения ему изначально неродствен-
ных групп и формирование на этой основе 
единой социальной общности. 

Как видим, движение является всеобщим 
маркером не только человеческих коллективов, 

но и их ментального и социального про-
странства. Именно движение в разных про-
екциях его проявления составляет феномен 
«северности», как особого образа жизни в 
специфических природно-климатических 
условиях.
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