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АННОТАЦИЯ
Введение. Среди обско-угорских и североамериканских традиционных типов верований выделяют веру в реин-

карнацию. Исследования в этой области на материале индейцев и инуитов проводятся с 1990-х гг., среди хантов и 
манси – с 2000-х гг., что позволяет провести сравнительно-сопоставительный анализ имеющихся данных.

Цель: определить общее и особенное в представлениях о перевоплощении человеческих душ у обских угров, с 
одной стороны, и коренных народов Северной Америки, с другой.

Материалы исследования: опубликованные сведения по традициям реинкарнации у обских угров и североаме-
риканских индейцев и инуитов, включая классификационные признаки этого явления.

Результаты и научная новизна. Представления о реинкарнации в традиционных культурах Северной Америки 
и коренных народов Югры идентичны по своему характеру. Основу их составляют воззрения о двух видах человече-
ской души, о перевоплощениях предков в своём роду (клане), возможности реинкарнирующей души воплотиться в 
нескольких младенцах, имеющих схожие черты с умершим родственником, от которого унаследована их душа. Это 
первая сопоставительная работа по традициям реинкарнации обских угров и коренных североамериканцев, откры-
вающая перспективы дальнейшего сравнительного изучения этих традиционных культур.
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ABSTRACT 
Introduction: among the Ob-Ugric and North American traditional types of beliefs, the belief in reincarnation is 

distinguished. Studies in this area on the material of the Indians and Inuits have been conducted since the 1990s, among the 
Khanty and Mansi peoples since the 2000s, which allows for a comparative analysis of the available data.

Objective: to determine the common and special in the ideas of the reincarnation of the Khanty and Mansi peoples, for 
one thing, and the indigenous peoples of North America, for the other. 

Research materials: published information on the traditions of reincarnation among the Ob Ugrians and North American 
Indians and Inuits, including classifications signs of this phenomenon.

Results and novelty of the research: ideas about reincarnation in the traditional cultures of North America and the 
indigenous peoples of Yugra are identical in nature. They are based on the views about two types of human soul, about the 
reincarnation of ancestors in their family (clan), the possibility of a reincarnating soul to incarnate in several infants with 
similar characteristics to a deceased relative from whom their soul was inherited. This is the first comparative work on the 
traditions of the reincarnation of the Ob Ugrians and the indigenous peoples of North America, which opens up prospects for 
further comparative study of these traditional cultures.
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Введение
В последние годы силами палеонтологов и 

генетиков найдены подтверждения гипотезы ев-
разийского происхождение североамериканских 
индейцев и инуитов [6]. В частности, геном-
ные исследования показали, что палеоэскимосы 
были родственны кетам – этнической группе со 
значительной североевразийской родословной 
[19]. Филологами также установлена языковая 
близость племени навахо и кетов, а в последние 
годы нередко приводятся этнолингвистические 
параллели и с восточными хантами. Гипотезу 
сибирского происхождения индейских племён 
Северной Америки на материалах мифологии с 
привлечением археологических и лингвистиче-
ских данных рассматривал Ю. Е. Берёзкин [1; 2]. 
С американской стороны, этнографические ис-
следования в Сибири ведёт М. Балзер-Мандель-
штам [18].

Согласно сложившейся теории происхожде-
ния коренных народов Северной Америки, их 
предки родом из Евразии, перешли с Чукотско-
го полуострова через Берингов перешеек около  
15 тыс. лет назад [28]. Но явные различия во 
внешнем облике современных индейцев и ко-
ренных народов Сибири вызывали у многих 
исследователей большие сомнения по данному 
вопросу. На антропологически близкий тип к 
североамериканским коренным народам сре-
ди хантов обратил своё внимание В. Штейниц: 
«<…> следует указать на встречающийся у 
остяков ярко выраженный американоидный тип 
и на некоторые элементы культуры населения 
северной части Оби, совпадающие с культурой 
населения Чукотского побережья» [25, 99]. Он 
также именовал этот тип индейским в качестве 
пояснения к фотографии хантыйского мужчины 
с р. Шеркалка [26, 111].

Культурные явления и институты традици-
онных обществ могут иметь универсальный 
характер, и в то же время носить особенные 
черты. Методологические основы их изучения 
заложены в трудах крупнейших американских и 
европейских антропологов. Это – теоретические 
разработки М. Мосса, Б. Малиновского и др., 
основывавшиеся на изучении разных культур, и 
прежде всего, – североамериканских. Примером 
их творческого использования является работа 
Е. П. Мартыновой о видах дарообмена и свя-
занных с ними коммуникаций у хантов и манси 
[10]. Из последних сравнительно-сопостави-
тельных работ по культурам обских угров и ко-

ренных американцев – статья о народных играх 
Г. Р. Шагаповой [14].

Таким образом, у коренных народов Югры и 
Северной Америки, несмотря на разделяющие 
эти этнические группы обширные географиче-
ские пространства, отмечаются общие, сближа-
ющие их, традиции. 

Обзор шаманских верований мира, связанных 
с реинкарнацией, представили американские 
психологи Д. Хаммерман и Л. Ленард [13]. Он 
включает в себя сведения по племенам Африки, 
Северной и Южной Америки, островов Тихого 
океана, а также древним культурам Европы, но 
здесь отсутствуют данные по народам Сибири, 
так как их традиции, связанные с перевоплоще-
нием душ, остаются пока слабоизученными. 

Цель данной работы – определить общее и 
особенное в представлениях о реинкарнации че-
ловеческих душ у обских угров и северо-амери-
канских автохтонов на основе опубликованных 
данных, освещающих эту проблематику. Подоб-
ных сопоставительных работ ранее не проводи-
лось, начало исследований в этой области откры-
вает новые перспективы в этнографическом изу-
чении традиционных культур Сибири и Северной 
Америки, проблемы древних межэтнических вза-
имосвязей, взаимовлияний и миграций.

Материалы и методы
Мифоритуальные традиции обских угров, свя-

занные с представлениями о душе и её реинкар-
нации, освещались в работах автора [3; 4; 5], в 
основе которых лежит широкий круг источников: 
фольклорные произведения, собственные поле-
вые материалы, результаты опроса о современ-
ном состоянии проблемы, а также данные других 
этнографов: В. Н. Чернецова [15], З. П. Соколо-
вой [12], Э. Рутткаи-Миклиан [11; 24] и др.

Информация о вере в реинкарнацию у индей-
цев Америки почерпнута из работ А. Миллс [23], 
одна из них – совместно с Дж. Мэтлок [22]. Эти 
работы также основаны на широком круге источ-
ников. Дополнительно привлечены материалы 
Л. Ирвина [21], А. Хульткранца [20], Я. Стевен-
сона [27]. Интерес представляет сборник «Воз-
рождение индейцев: Вера в реинкарнацию среди 
североамериканских индейцев и инуитов», под 
редакцией А. Миллс и Р. Слободина [17].

В работе применён сравнительно-сопоста-
вительный и структурно-типологический мето-
ды, позволяющие определить общий для рас-
сматриваемых этнических групп архаичный  
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мировоззренческий пласт, а также выделить от-
личительные особенности, обусловленные раз-
витием в определённых исторических и социо-
культурных условиях.

Результаты 
Идея о перевоплощении душ является важ-

нейшей частью традиционного мировоззрения 
хантов и манси. Их актуальные верования бази-
руются на признании двух составляющих жиз-
ненной сущности человека: реинкарнирующей 
(душа-дыхание) и виталической (душа-тень), 
отвечающих за разные сферы проявления жиз-
недеятельности человека. «Сценарии» их по-
смертного существования различаются. Ду-
ша-дыхание до нового воплощения пребывает 
в «верхнем» мире. А душа-тень отправляется 
на север (вниз по течению Оби), где проживает 
свою жизнь в обратном порядке в сообществе 
умерших сородичей [4], она также привязана к 
месту захоронения («могильная душа») и со вре-
менем исчезает [16]. Одновременное пребыва-
ние души-тени в разных местах, согласно пред-
ставлениям обских угров, обусловлено тем, что 
она способна оставлять часть себя как отпеча-
ток, «делиться». Например, фотографии и вещи 
человека также несут в себе её частичку, но со 
временем она также исчезает. Автором выде-
лен ряд закономерностей в сложившейся систе-
ме представлений о регулярном перерождении 
предков, умерших родственников в своих близко-
родственных коллективах. В обско-угорском со-
обществе до сих ещё проводят специальные об-
ряды определения реинкарнировавшей в ребёнке 
души и покровительствующего ему духа-охрани-
теля «головы» [3]. Считается, что душа предка, 
после его физической смерти, может возродиться 
в нескольких младенцах. Ранее отмечалась также 
связь веры в реинкарнацию с обычаями имянаре-
чения [12] и её влиянием на социальную органи-
зацию хантов и манси [11; 24].

Обзор концепций реинкарнации в американ-
ских сообществах дан Л. Ирвином, где в каче-
стве одного из направлений он рассмотрел «аме-
риканское традиционное перевоплощение» [21]. 
Задолго до прихода европейских иммигрантов 
коренные народы Америки верили в возрожде-
ние в человеческом (и животном) мире после 
смерти [17], в посмертное существование, под-
держивающее нормальное когнитивное созна-
ние, включая способность вернуться вновь к 
физической человеческой жизни [20].

Понятие души у коренных американцев так-
же включает несколько аспектов; после смерти 
происходит её разделение на части, которым 
отведены космологически определённые обла-
сти: одна часть присуща костям мёртвых, в то 
время как другая, олицетворяющая собой дыха-
ние жизни, возвращается к звёздам. «Свободная 
душа» способна к внетелесным путешествиям, 
связанным с различными типами шаманизма, и 
была аспектом, который уходит в посмертную 
деревню загробной жизни, похожую на физи-
ческую жизнь, прожитую во время воплоще-
ния, и это возвращение к воплощённой жизни 
является временным [20]. В среде индейцев и 
инуитов проводились специальные обряды для 
идентификации вернувшейся души. Имени при-
давалось более важное значение, чем индиви-
дуальной сущности, которая перевоплощается. 
И человек, в котором возродился предок, обя-
зан жить в соответствии со своими прежними 
достижениями [21]. Таким образом, культурно 
обусловленный процесс имянаречения предо-
пределял социальное положение возвративше-
гося человека. Коренные североамериканцы 
считают, что развоплощённая душа может пе-
реродиться в нескольких новых телах одновре-
менно. На это указывала практика именования, 
и все люди с одинаковыми именами считались 
реальными воплощениями этой души [23; 27]. 
Реинкарнация для многочисленных групп ин-
дейцев – это открытый выбор, прочно связан-
ный либо с родственными отношениями, либо с 
социальной иерархией, в которой имена, титулы 
и статус передаются через ритуалы именования. 
Причинность этого явления заключается не в 
шаманской силе возрождающейся сущности или 
священных силах свыше, а в социальных прак-
тиках, которые определяют, как новорожденный 
ребёнок будет соответствовать существующим 
социальным ролям [17, 21–34].

По приведённым данным хорошо видно, что 
традиционные представления о реинкарнации, 
бытующие у обских угров и коренных народов 
Северной Америки, имеют много общего, что 
даёт основание для более детального их рассмо-
трения.

В системе представлений о перевоплощении 
человеческих душ в традиционных культурах 
обских угров и североамериканских народов вы-
деляются определённые закономерности этого 
явления. В специальном исследовании автора, 
они определены как «принципы реинкарнации» 
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в актуальных верованиях хантов и манси. На се-
вероамериканском материале подобная работа 
проведена А. Миллс и Дж. Мэтлок [22], выяв-
ленные в системе верований элементы называ-
ют «индексами особенностей реинкарнации», 
а также «кодами» (в значении «признаки»), 
«знаками, используемым при идентификации», 

«ключи к кодам» (источники), «типами верова-
ний» и т. п. Выделенные обско-угорские «прин-
ципы» и северо-американские «признаки» реин-
карнации (по опубликованным материалам [3; 
22, 301, 302]) позволяют сопоставить эти дан-
ные (табл. 1).

Таблица 1
Общее в традициях реинкарнации обских угров 

и североамериканских индейцев и инуитов

Обско-угорские «принципы» реинкарнации «Признаки» реинкарнации у индейцев 
и инуитов 

«Душа умершего воплощается, как правило, в своём роду 
как по отцовской, так и по материнской линиям» 

«реинкарнация, ограниченная той же семьёй, 
родословной, кланом и т. д.»

«Душа мужчины воплощается в мальчике, женщины – в 
девочке». У сургутских хантов бытует также представле-
ние о возможном переселении душ от мужчины к женщи-
не и от женщины к мужчине.

Возможность перехода в другой пол («кросс-
секс реинкарнация»)

«В младенце реинкарнирует только один предок». Но 
нередки случаи вселения в одного младенца двух (реже 
трёх) душ.

«составное перевоплощение (две или более 
души в одном образе)»

«Реинкарнация мужчины может произойти в пяти мла-
денцах, женщины – в четырёх». Отмечается также суще-
ствование «чрезмерных» реинкарнаций, объясняющихся 
тем, что реинканирующаяся душа «сильно хочет жить».

«разделённая реинкарнация (душа пребыва-
ет более чем в одном образе)»; «вера в коли-
чество инкарнаций» 

Реинкарнация может произойти после смерти через 4-5 
лет (в зависимости от пола) в течение времени равному 
прожитой жизни умершего человека.

«убеждения относительно правильной про-
должительности антракта»

«Душа предка сама выбирает себе новое тело», возрожда-
ются через тех, к кому «тянуло», ещё до смерти, человек 
мог назвать того, в семье кого он «вернётся обратно».

«возможность запланированного возврата»

Встречаются «реинкарнации души человека при его жиз-
ни, незадолго до смерти». 

«предсмертная реинкарнация»

Важно знать, кто возродился в ребёнке, а также опре-
делить духа-покровителя, оберегающего человека и его 
душу («голову») на протяжении всей его жизни.

Наряду с определением реинкарнировавшей 
души, важно было также установить лично-
го духа-охранителя ребёнка – унаследован-
ного или назначенного при рождении

Эти обряды проводят специальные люди, обладающие 
даром предсказания - s’art (хант.)/ n’ajt (манс.)

шаманы могут или должны помочь в про-
цессе реинкарнации

«Наблюдается большое сходство между умершим и ре-
бёнком, в которого перешла его душа».

Внешние признаки, как правило, свидетель-
ствуют о правильности определения реин-
карнировавшегося предка.

В приведённом Дж. Мэтлок и А. Миллс спи-
ске «знаков», используемых индейцами и инуи-
тами при идентификации реинкарнаций: «про-
возглашение мечты», родинки или дефекты при 
рождении, поведенческие признаки, спонтан-
ные признания, тесты на распознавание, устные 
претензии, востребованность воспоминаний о 
межжизненном интервале, отождествление себя 
с определённым предком, представления о про-
цессе реинкарнации… [22].

На все эти приметы обращается внимание и в 
среде обских угров. Например, женщина-манси 
из Ванзетура сообщила, что в ней возродилась 
бабушка, с которой у неё похожая внешность и 
характер; её отец ещё до рождения дочери знал, 
что возродится его мать. Представительница 
среднеобских хантов рассказывала, что дух пра-
бабушки вселился в её дочку, у которой такая 
же родинка на ухе [4]. Примеры удивительных 
физических совпадений, связанных с увечьями, 
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которые были у умерших и повторились в виде 
отметин в детях, унаследовавших их душу, на 
материале хантов Сыни собраны Э. Руттка-
и-Миклиан [11, 199, 204]. 

Общим для сопоставляемых культур является 
принцип (или «признак») реинкарнации – воз-
рождение в своём роду, как по отцовской, так и 
по материнской линиям. Понимание и трактов-
ка приводимых примеров хранителями тради-
ций этих удалённых в пространстве этнических 
групп удивительно похожи. У хантов и манси 
возрождение в отцовском роду является прио-
ритетным, и во многих обско-угорских группах 
воплощения по женской линии признаются как 
«неправильные», повсеместно встречаются так-
же и более редкие варианты возрождения «не по 
кровному родству» [4; 3; 11; 24]. У американских 
индейцев и инуитов таких «исключений» также 
достаточно много. В традиционных обществах 
Америки наряду с патрилинейными существуют 
и матрилинейные системы родства, где приори-
тетной считается реинкарнация по материнской 
линии, а «исключительными» уже считаются 
перерождения по отцовской линии.

Остановимся на американских примерах по-
подробнее.

А. Миллс рассматривает реинкарнацию как 
фактор, влияющий на особенности самооценки 
и самоидентификации индейцев северо-востока 
Америки при отстаивании прав на свои искон-
ные земли, где в качестве аргументов приводятся 
истории их реинкарнаций. Как пишет исследо-
вательница: «Их чувство собственного достоин-
ства, идентичности и отождествления с землёй 
тесно связано с их восприятием себя как предков 
<…>, которые возрождаются» [23, 151]. «Реин-
карнация связывает воедино родство, личность, 
индивидуальные черты <…>», а тип системы 
родства, по-видимому, влияет на то, как субъект и 
предыдущая личность связаны между собой. 

А. Миллс собрала обширную информацию 
о реинкарнации среди индейцев гитксан в се-
веро-центральной части Британской Колумбии. 
Значительная часть её примеров принадлежат 
одному матрилинейному роду, но все они ти-
пичны для всех гитксанских родов (кланов и до-
мов). Весной 1988 г. она взяла интервью у Ма-
тильды Малькольм, вождя Хамоукс, пожилой и 
очень уважаемой матроны, рассказавшей о слу-
чаях реинкарнации своих ближайших родствен-
ников. [23, 156]. Глава «дома» определила, что 
в её старшей дочери переродилась её покойная 

свекровь. Этот случай возрождения старейши-
ны в матрилинейном роду считается редким, от-
личным от сложившихся традиций как по линии 
мужа, так и по её собственной. В качестве до-
казательства правильности определения такого 
«неординарного» случая приводится хромота на 
одну ногу, которая была у матери её мужа: «ког-
да у меня родился первый ребёнок, первая дочь, 
она была хромой и всё ещё хромает, поэтому мы 
считаем, что она снова вернулась к нам» [23].

На американском материале приводятся так-
же исключительные истории и в патрилинейных 
родах. Так, пожилой вождь после смерти вошёл 
в тело правнука (сына дочери его дочери), когда 
ребёнку было около двух месяцев. «Аномаль-
ным» случаем считается «возвращение» друга 
в новорожденной девочке, родившейся вскоре 
после смерти близкого приятеля её матери (из 
другого клана и «дома») [23, 152].

В традициях индейцев и инуитов встречает-
ся обычай обращаться к тому, в ком возродилась 
душа умершего родственника «по прежнему 
родству» [12, 42–52]. Упомянутая выше гитксан-
ская матрона М. Малькольм, рассказала о воз-
рождении своей родной бабушки, которая также 
как и она была главой (вождём) Дома Малискол, 
в её дочке: «Моя дочь Энн – моя бабушка Джо-
зефин Уилсон… Разговаривая с Энн, я называла 
её "бабушка"…». Дочка, как и возродившийся 
в ней предок, имела общие с ней манеры речи, 
отмечалось также «узнавание» ею «прежних» 
мест [23, 157].

В этом примере можно встретить немало ана-
логий с традициями хантов и манси. Помимо 
обращения к ребёнку по родству прежнего но-
сителя его души (этот обычай хорошо освещён 
на обско-угорском материале), обращает на себя 
внимание выделение в характере и в речи ребён-
ка прежних черт, а также «узнавание» им «зна-
комых» мест. Среди записанных автором слу-
чаев спонтанных детских воспоминаний у ка-
зымских хантов, есть рассказ женщины о своей 
дочке, которая пожурила свою мать при изготов-
лении ею берестяных кузовков к сезону сбора 
ягод. Свекровь, слывшая большой мастерицей, 
при жизни многому научила свою невестку, поэ-
тому при словах дочери женщина вспомнила её 
наставления, посчитав такое поведение ребёнка 
проявлением памяти перевоплотившейся души 
[4]. Так же, как и у американских индейцев и 
инуитов, у обских угров было принято показы-
вать ребёнку место, где жил их предок, душу 
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которого он унаследовал, а также исполнять для 
него оставшиеся от предка личные песни.

Примеры спонтанных рассказов детей о про-
шлой жизни в среде североамериканских индей-
цев фиксировал Я. Стевенсон. Он отмечал, что 
для них типичны случаи активного проявления 
памяти у маленьких детей о том, что они были 
кем-то другими [27]. Спонтанные «воспомина-
ния» детей о том, когда они «были взрослыми», 
здесь также считаются подтверждением уже 
установленной связи между ребёнком и реин-
карнировавшей в нём души одного из умерших 
родственников.

В среде хантов и манси всегда было важно 
определить, чья душа воплотилась в младенце. 
Если это не установлено, ребёнок очень сильно 
плачет. В таком случае приглашались специ-
альные люди, практиковавшие обряды гадания. 
Среди хантов и манси бытуют также рассказы 
о людях, обладавших способностью предсказы-
вать по лепету младенцев. 

Подобное наблюдается и в среде коренных 
американцев. Приведём один из таких приме-
ров: «Когда родился мой сын Бенни, первые 
два месяца он был в порядке, почти не плакал, 
но после этого днём и ночью он плакал и лепе-
тал». Ребёнка отвезли в Кишпиокс к женщине, 
которая умела интерпретировать гулюкание 
младенцев. Когда к ней принесли ребёнка, она 
заговорила с ним на родном языке, после чего 
ребёнок начал лепетать, шевелить руками и дви-
гать ногами. После общения с младенцем, жен-
щина определила, кем он был в прошлой жизни, 
и передала его просьбу вернуть ему ковбойскую 
шляпу. После того, как шляпу подвесили к верх-
ней части люльки, плач прекратился, «всё снова 
стало нормально» [23, 153–154].

Основным способом определения реинкар-
нировавшей души в среде хантов и манси яв-
ляются сновидения, сообщающие о намерении 
умершего сородича возродится в семье сновидца 
[4]. Похожие случаи упоминаются и среди севе-
роамериканских индейцев. Та же М. Малькольм 
рассказала о своём старшем сыне. До рождения 
мальчика ей приснился двоюродный дедушка, 
который задолго до этого умер во время опе-
рации на желчном пузыре. У новорожденного 
сына Матильды была родинка, напоминающая 
шрам после операции слева на животе, которая 
исчезла, когда он стал старше [23, 156].

Среди коренных американцев встречаются 
представления о возможных переселениях души 

от человека к животному и вновь – в человече-
ском теле [22]. В среде же северных групп об-
ских угров утвердилось мнение, что душа умер-
шего человека воплощается снова в человеке и 
никогда не может воплотиться в животном [7]. 
В то же время их фольклорные материалы дают 
более широкое представление о возможностях 
человеческой души. Например, в мифологи-
ческих и героических сказаниях встречаются 
сюжеты о временных воплощениях погибшего 
героя в растении или теле животного, прежде 
чем он вновь возвращается в образе человека. 
Отголосок этих древних представлений сохра-
нился в верованиях васюгано-ваховских хантов, 
согласно которым душа умершего родственника 
иногда может воплотиться в медведе, который 
«намеренно» становится добычей охотника, 
чтобы «прийти в гости» к родным на медвежий 
праздник [8; 9, 71–73; 15, 71].

Обсуждение и заключения
Традиции реинкарнации, сложившиеся у 

предков сибирских и американских народов ещё 
в глубокой древности, сохранились до наших 
дней и несут в себе очень близкие представления 
о человеческой душе и её перевоплощениях. Как 
отмечает А. Миллс, представления и опыт ко-
ренных жителей Северной Америки о реинкар-
нации оказались прочными, несмотря на 500 лет 
западноевропейского влияния, которое длится и 
по сей день, они являются «частью основопола-
гающего религиозного опыта человека» [17, 6].

Комплексы традиционных воззрений на ре-
инкарнацию в рассмотренных культурах, пред-
ставленные учёными в виде её «признаков», 
«принципов», «знаков», совпадают по всем клю-
чевым характеристикам, что позволяет отнести 
их к одному типу верований, отличающемуся от 
представлений о реинкарнации в буддизме, ин-
дуизме и других мировоззренческих системах. 

Основная черта этой традиционной системы 
представлений о реинкарнации в том, что пере-
воплощение душ происходит преимущественно 
в своём роду, свой приоритет для последующего 
воплощения душа предка отдаёт ведущей родо-
вой линии, где он жил прежде, но не исключён 
её переход к родственникам по другой, не основ-
ной, линии. 

Можно выделить следующие общие черты:
– душа предка возрождается, как правило, в 

той гендерной роли, которая была прежде, но в 
редких случаях возможен переход в другой пол;
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– предок может возродиться в двух и более 
потомках, а также встречаются исключительные 
случаи, когда в одного потомка могут войти две 
и более души разных предков;

– душа умершего переходит обычно к детям 
тех, к кому «тянуло» и может указать на место 
своего «прихода» ещё при жизни, а после смер-
ти – через сны, для установления возродившего-
ся предка могут быть проведены обряды с уча-
стием «знающих» людей;

– встречаются случаи вселения души в мла-
денца ещё при жизни, но незадолго до смерти её 
прежнего носителя;

– помощь в правильном определении души 
оказывают люди со способностями к гаданию, 
встречались и те, кто «понимал» лепет младенцев;

– предок и потомок – носители одной души 
имеют общие черты в характере, внешности, 
предпочтениях;

– спонтанные воспоминания детей о прошлой 
жизни являются проявлением памяти души, до-
казательством её реинкарнации;

– принято обращение родственников к чело-
веку с использованием термина степени родства 
с воплотившимся в нём предком;

– наряду с определением возродившейся 
души важно установить также духа-охранителя 
ребёнка;

– возможно временное воплощение челове-
ческой души в животном или растении.

Отличительные особенности во взглядах 
на реинкарнацию у коренных народов Югры 
и Северной Америки обусловлены, прежде 
всего, разницей социальных и исторических  
контекстов, в которых они живут. Если у народов 

ханты и манси счёт родства ведётся по муж-
ской линии, то у коренных североамериканцев 
сохраняются как патрилокальные, так и матри-
локальные роды, где преимущественное право 
для возрождения душ имеет женская линия. У 
североамериканских индейцев и инуитов со-
храняется передача родовых имён и титулов, 
которых в обско-угорской среде уже давно нет. 
Традиции реинкарнации помогают коренным 
североамериканским народам в отстаивании 
своих прав, они заявляют о них открыто, в то 
время как обско-угорские народы относят эти 
обычаи к сакральному знанию, о котором не 
принято говорить посторонним. Его потаён-
ный характер, вероятно, обусловлен историче-
скими процессами (насильственной христиа-
низацией, борьбой с верованиями в советский 
период).

Несмотря на свою устойчивость и значение 
для сохранения этнического самосознания, тра-
диционное мировоззрение автохтонов, включая 
представления о перевоплощении душ, в насто-
ящее время претерпевает качественные измене-
ния. Исследователи реинкарнации отмечают: «В 
век глобализации отмечаются процессы смеше-
ния, трансформации и исчезновения традиций, 
они происходят во всех концах земного шара» 
[21]. Современные поколения коренных народов 
приобщаются к «новым» знаниям, могут делать 
выбор в определении для себя новых жизнен-
ных стратегий. Поэтому важно успеть провести 
сопоставительные исследования и по другим ко-
ренным народам Сибири, что позволит, в свою 
очередь, понять территориальный охват данного 
типа верований и его истоки.
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