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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье в аспекте методологии исследования духовной культуры проанализированы концепции, репре-

зентирующие понятие информационной причинности, а также объясняющие особенности мировосприятия в архаичных 
сообществах. Показана их релевантность представлениям современных хранителей традиций обских угров. 

Цель: определение эвристического потенциала концепций «реликтового мироощущения», «объёмной модели эволю-
ции» И. А. Бесковой и информационной концепции Д. И. Дубровского.

Материалы исследования: труды философов и психологов по проблематике антропологии сознания, работы этно-
логов, посвящённые духовной сфере традиционной культуры.

Результаты и научная новизна. В литературе духовные традиции обских угров скорее описаны, нежели исследованы. 
Наука долго «сторонилась» таких явлений как «изменённое» состояние сознания, целительские практики, мистический 
и трансперсональный опыт, реинкарнация и др. Развитие психологии, когнитивных исследований, философское осмыс-
ление их новых результатов привели к складыванию научных парадигм, нацеленных на изучение феномена духовного.

Предметом исследования Д. И. Дубровского стали самоорганизующиеся системы, для понимания взаимодействия 
элементов которых, наряду с понятием физической причины, вводится понятие причины информационной / ментальной. 
Применительно к системе типа локального традиционного социума это положение служит рациональным обоснованием 
значимости (причинности) ментального в жизнедеятельности как отдельных его членов, так сообщества в целом.

И. А. Бескова, выявляя элементы архаичного психического и обобщая их в понятии реликтового мироощущения, вы-
ходит на понятие объёмной эволюции человека, содержащей в себе не только давно познанные наукой слои и аспекты, но 
и те, что представляют собой различные манифестации присущей традиционному обществу коллективной психологии, 
до сих пор малоизученной. 

Научная новизна статьи определяется тем, что анализ концепций Д. И. Дубровского и И. А. Бесковой впервые прое-
цируется на духовный мир обских угров.

Ключевые слова: обские угры, методология изучения духовной культуры, антропология сознания, архаичность, мен-
тальность, ханты, манси
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ABSTRACT 
Introduction: in the aspect of the methodology of the study of spiritual culture, the article analyzes the concepts representing 

the concept of informational causality and explaining the peculiarities of the worldview in archaic communities. Their relevance 
to the ideas of modern keepers of the traditions of the Ob Ugrians is shown.

Objective: identification of the heuristic potential of the concepts of “relict worldview”, the “volumetric model of evolution” 
by I. A. Beskova and the information conception by D. I. Dubrovsky.

Research materials: the works of philosophers and psychologists on the problems of the anthropology of consciousness, the 
works of ethnologists devoted to the spiritual sphere of traditional culture.
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Results and novelty of the research: in the literature, the spiritual traditions of the Ob Ugrians are described rather than 
investigated. Science has long “avoided” such phenomena as an “transformed” state of consciousness, healing practices, mystical 
and transpersonal experiences, reincarnation, etc. Development of psychology, cognitive research, and philosophical understanding 
of their new results have led to the formation of scientific paradigms aimed at studying the phenomenon of the spiritual.

The subject of D. I. Dubrovsky’s research is self-organizing systems, for understanding the interaction of elements of which, 
along with the concept of a physical cause, the concept of an informational / mental cause is introduced. In relation to a system such 
as a local traditional society, this provision serves as a rational justification for the significance (causality) of the mental in the life 
of both its individual members and the community as a whole.

I. A. Beskova, identifying elements of the archaic psychic and generalizing them in the concept of a relict worldview, comes 
to the concept of voluminous human evolution, which contains not only layers and aspects known by science for a long time, but 
also those that represent various manifestations of collective psychology inherent in traditional society, which is still poorly studied. 

The scientific novelty of the article is determined by the fact that the analysis of the concepts of D. I. Dubrovsky and I. A. Beskova 
is projected for the first time onto the spiritual world of the Ob Ugrians.

Key words: Ob Ugrians, methodology of studying the spiritual culture, anthropology of consciousness, archaism, mentality, 
Khanty people, Mansi people
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Введение
В каждой культуре весь сознательный опыт, 

народные знания отражаются в языке. В связи с 
этим особый интерес для специалистов, занима-
ющихся изучением сознания, могут иметь нар-
ративные истории жизни людей, а в более ши-
роком диапазоне – фольклор, представляющий 
собой память поколений и духовную культуру 
народа в целом. На основании этих «символи-
ческих фрагментов знания, а также исследова-
ния эмпирического материала формулируют-
ся некоторые гипотезы о природе эволюции, о 
параметрах сознания как универсальной силы, 
а также человеческого сознания как производ-
ного от неё» [4, 11].

О сознании и субъекте как его носителе писа-
ли Р. Декарт, Д. Локк, И. Кант, Г. Гегель, Э. Гус-
серль, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти и многие 
др. В ХХ в. проблематика сознания стала цен-
тральной для феноменологии1, а в настоящее 
время является областью междисциплинарной 
[14, 3–8]. Значение изучения архаических са-
кральных реальностей и моделей мышления 
для сознания современных людей раскрыта 
в работах Ф. Ницше, К. Г. Юнга, М. Элиаде, 
К. Леви-Строса и других мыслителей.

Выдающийся фольклорист и этнограф 
Е. Шмидт, имевшая многолетний опыт работы 
в среде обских угров, считала, что изучаемые 

ею народы глубже ощущают и чувствуют окру-
жающий мир, чем их иноэтничное окружение. 
Значение изучения духовного наследия хантов и 
манси, прежде всего фольклора, где «закодирова-
на» «вся информация о строении души человека, 
Вселенной», она определяла не только как спо-
соб сохранения их культуры и самоидентично-
сти; но и считала в равной степени важным для 
своих соотечественников – венгров [9; 23; 36].

В то же время, духовные традиции коренных 
народов Югры, несмотря на трёхсотлетнюю 
историю их изучения, по-прежнему, остаются 
малоисследованными. Крупнейший финно-у-
гровед Я. Гуя сравнивал культуры хантов и ман-
си с сундуком полным золота, который лишь 
только приоткрыт, при этом отмечая, что содер-
жимое его пока ещё по-настоящему не изучено 
[9; 35]. Одна из причин трудности изучения ду-
ховного наследия обских угров в их «большой 
сакральности2, скрытости для исследователей 
и вообще посторонних глаз» [21, 69]. О слабой 
изученности обско-угорских культур писала из-
вестный мансийский филолог Е. И. Ромбандее-
ва, отмечая, что в литературе содержатся лишь 
фрагментарные сведения о духовной культуре 
обских угров, и это «создаёт искажённое впе-
чатление о их сущности» [9; 19, 388]. Стреми-
тельное размывание в силу разных причин бо-
гатейшего мировоззренческого пласта обско- 

____________________________________________
1 Феноменология нередко понимается как философия сознания.
2 За понятием «сакральный», как правило, «скрываются явления, связанные с «необычными» (экстрасенсорными / суперсенситивными, гео-
патогенными и др.) свойствами человека и окружающей среды» [35, 24].
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угорских культур, происходящее на протяжении 
последних столетий, обусловливает необходи-
мость ускоренного и глубокого его изучения 
с переосмыслением всего, что было сделано в 
этой области в предшествующие периоды.

Изучение народных традиций хантов и ман-
си на начальных этапах велось с позиций офи-
циальных мировоззренческих установок и при-
нятых в науке на тот момент теорий и догм, 
существенно повлиявших на характер этих ис-
следований. В задачи данной статьи не входит 
детальный анализ методологических подходов 
каждого из исследователей духовных тради-
ций коренных народов Югры. Для понимания 
общей картины достаточно ограничиться пред-
ставлением общих тенденций в отдельные пе-
риоды по данному научному направлению.

Краткие сведения о верованиях и обрядах 
обских угров содержатся в трудах участников 
экспедиций в Сибирь XVIII в. (Г. Ф. Миллера, 
П. С. Палласа, И. И. Георги, В. Ф. Зуева), одной 
из целей которых являлись этнографические 
изыскания. Христианские миссионеры в этот 
начальный период также уделили внимание зна-
комству с культурой хантов и манси, определяв-
шееся задачами ортодоксальной религии – борь-
бой с народными духовными традициями. Та-
кой подход непременно приводил к искажению 
информации. Но ценность работ того времени в 
том, что в них содержатся наиболее ранние све-
дения о мировоззрении коренных народов Югры, 
доступные для современных этнологов.

Отечественные исследователи XIX – нача-
ла XX вв. рассматривали духовные традиции 
обских угров аналогично предшествующему 
времени, но их работы, за редким исключени-
ем (Н. Л. Гондатти, С. К. Патканов), выглядят 
малоинформативными. Состояние изученности 
обско-угорской духовной культуры в этот пе-
риод в России представлено А. Э. Алквистом: 
«Остяцкая теология и мифология в высшей сте-
пени запутана, по крайней мере, в том виде, как 
она изображена авторами, писавшими об этом. 
Чужому чрезвычайно трудно проникнуть в ре-
лигиозные воззрения остяка <…>. Поэтому не 
удивительно, что путешественник узнаёт мало 
надёжного и списывает у другого то, что счита-
ет нужным сообщить читателям об языческом 
учении о боге. Главным источником знаний об 
этом являются рассказы священника Вологод-
ского <…>.  Из этого описания может исходить 
бóльшая часть того, что находишь у более позд-
них авторов» [1, 159–160]. 

В период с 40-х гг. XIX до первой четверти 
ХХ вв. весомый вклад в изучение культурного 
наследия хантов и манси внесли венгерские и 
финские учёные (А. Регули, Й. Папаи, Б. Мун-
качи, А. Каннисто, Х. Паасонена, У. Т. Сирелиу-
са и др.), заложив основу для продуктивных ис-
следований культурного наследия этих народов. 
Важнейшим событием в изучении мифологии, 
верований и обрядов обских угров становится 
выход в свет трёхтомного труда К. Ф. Карьялай-
нена «Религия югорских народов» [37]. Несмо-
тря на его фундаментальный характер, широкий 
территориальный охват и огромную ценность 
зафиксированной информации, не со всеми вы-
водами этого учёного можно согласиться. На-
пример, наличие развитых представлений на 
мир у «примитивных» народов и происхожде-
ние многих явлений в культуре обских угров он 
нередко объясняет непосредственным влиянием 
соседей, без учёта того, что богатая обрядовая 
культура хантов и манси строится на тысяче-
летней мировоззренческой основе, гармонично 
вплетена в их быт и природное окружение.

Идеологическая система, основанная на фи-
лософии марксизма-ленинизма, сложившаяся 
в России в советский период, также наложи-
ла отпечаток на изучение сакральной стороны 
культуры хантов и манси. Традиционное миро-
воззрение стало рассматриваться как религиоз-
ный пережиток прошлого. Общая методология 
таких работ не позволяла углубляться в «ирре-
альное». В то же время отдельные труды учё-
ных-этнографов того времени, не теряют своей 
научной ценности и сегодня. Основополагаю-
щими в изучении духовной культуры обских 
угров стали исследования В. Н. Чернецова, по-
лучившие своё развитие в работах З. П. Соколо-
вой, В. М. Кулемзина, Н. В. Лукиной и др. 

В качестве примера изучения хантыйской 
культуры в советский период большой интерес 
представляет единственная в своём роде работа 
А. Г. Тучкова, анализирующего методологиче-
ские основания этнографических исследований 
отдельного учёного – М. Б. Шатилова [22]. Сре-
ди общих выводов, отмеченных в данном иссле-
довании: ведущей методологической основой в 
этнографических работах советского периода 
выступал эволюционизм, позволивший рассма-
тривать культуру этноса и отдельных её явлений 
в развитии. Тем не менее, отмечается, что кроме 
научных целей этнографические исследования 
служили также социально-политическим зада-
чам своего времени.
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С конца 1980-х гг. освобождение от офи-
циальной догматики положительно сказалось 
на изучении рассматриваемой тематики, рас-
ширении исследований по обским уграм. Раз-
личные аспекты духовной культуры хантов и 
манси нашли отражение в трудах А. В. Бауло, 
И. Н. Гемуева, А. В. Головнёва, Е. М. Главац-
кой, А. П. Зенько, Е. П. Мартыновой, Е. В. Пе-
реваловой, О. М. Рындиной, А. М. Сагалаева, 
В. И. Сподиной, Е. Г. Фёдоровой и др. Отметим 
и вклад венгерских учёных – Е. Шмидт, А. Ке-
режи, З. Надь, Э. Рутткаи-Миклиан и др. [9].

Сформировалась в этот период и группа ис-
следователей – представителей обско-угорских 
народов, существенно обогатившая этногра-
фические познания о традициях обских угров. 
Мировоззрение северных групп хантов и ман-
си нашли отражение в работах Р. К. Бардиной, 
Т. В. Волдиной, В. С. Ивановой, Л. В. Кашлато-
вой, М. А. Лапиной, Т. А. Молданова и Т. А. Мол-
дановой, Е. И. Ромбандеевой, С. А. Поповой, 
Н. М. Талигиной и др. Как констатировала 
Н. В. Лукина, благодаря их исследованиям про-
изошло «значительное вливание нового знания, 
не доступного сторонним исследователям» [15, 
27]. Отмечается, что в трудах этих этнографов 
в изучении духовной культуры наблюдается 
стремление к гармоничному сочетанию тради-
ционного и научного мировоззрения [2; 15].

Слом старых методологических установок 
и растущий интерес к области сакрального, 
теоретический аспект которого оказался чрез-
вычайно неразработанным для осуществления 
современных исследований, актуализировал 
проблему поиска новой парадигмы для его изу- 
чения. Как отмечает В. И. Харитонова: «Жела-
ние изменить нечто в исследовательской работе 
у этнографов и фольклористов обусловливается 
хорошим знанием материала, близким знаком-
ством с его хранителями и осознанием того, что 
получаемые ими сведения не вписываются в 
принятые нормативы» [27, 99].

Антропология сознания заявила о себе в Рос-
сии как о самостоятельной дисциплине внутри 
системы антропологических знаний с середи-
ны 1990-х гг., однако её предмет и методоло-
гические подходы были заимствованы из со-
циальных и медицинских наук. Предметом её 
исследования является феномен человеческо-
го сознания в самом широком его проявлении 
с выходом на решение проблем психического 
здоровья людей. В этом плане можно говорить 
о пересечении проблематики антропологии со-

знания с медицинской антропологией, для ко-
торых характерен интердисциплинарный (те-
оретический и научно-практический) подход к 
изучению сложных проблем и явлений [31, 7]. 

Эти исследования активно ведутся специали-
стами разных научных направлений с установ-
кой на интегрирование естественнонаучных и 
гуманитарных исследований в этой области. Та-
кая работа организовывалась Центром по изу- 
чению шаманизма и иных верований и практик 
при Институте этнологии и антропологии РАН 
(позднее на его базе создан Центр медицинской 
антропологии ИЭА РАН) под руководством 
В. И. Харитоновой, а также осуществлялась на 
базе Института высшей нервной деятельности 
и нейрофизиологии РАН [24; 25; 26; 28; 29; 30 
и др.].  

Международные интердисциплинарные ме-
роприятия ЦМА ИЭА РАН (семинары, сим-
позиумы) стали площадкой для трёх течений: 
российской этнологической школы, представи-
телей «малых культур» и представителей миро-
вой или западной культуры [16; 20]. 

Значение применения новых подходов в изу- 
чении духовной сферы изучаемых культур от-
мечалось нами ранее при рассмотрении про-
блемы реинкарнации в мифоритуальных тра-
дициях хантов и манси [9; 11 и др.]. Были так-
же рассмотрены возможности использования 
подходов медицинской антропологии и антро-
пологии сознания в качестве альтернативной 
методологической основы для современных 
исследований, ведущихся в научных центрах 
коренных малочисленных народов Севера [10]. 
Специальная работа посвящена трудам одного 
из основоположников антропологии сознания – 
С. Криппнера [8].

В центре внимания данной статьи – концеп-
ции отечественных философов, опора на кото-
рые может открыть новые перспективные на-
правления в этнографии, в том числе для иссле-
дований духовной культуры коренных народов 
Югры. 

Материалы и методы
Источниковой базой являются труды отече-

ственных философов и психологов И. А. Бес-
ковой, Д. И. Дубровского, Т. В. Черниговской 
и других авторов, исследующих проблематику 
антропологии сознания, а также затрагивающие 
её работы российских и зарубежных этнологов.

Основным методом исследования является 
концептуальный анализ.
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Результаты 
Несмотря на относительную молодость ан-

тропологии сознания как отдельной отрасли 
знания, она обладает высоким потенциалом раз-
вития. В ХХ в. были открыты бессознательные 
психические процессы, а также установлено 
отсутствие резкой дихотомии между сознатель-
ными и бессознательными психическими про-
цессами. Сознание, таким образом, оказывается 
сложным, многоаспектным и многоуровневым 
феноменом, имеющим разные уровни и града-
ции [14, 4–5]. Интердисциплинарный подход 
антропологии сознания даёт возможность под-
ступиться к изучению разностороннего маги-
ко-мистического опыта, не вписывающегося в 
реалии обычного.

Специалистам по антропологии сознания 
присущ широкий спектр основных интересов, 
связанных, в том числе, с жизнью традицион-
ных обществ: а именно: «изменённое» состоя-
ние сознания, сон, транс; шаманизм, религии и 
традиционные верования, целительские прак-
тики, мистический и трансперсональный опыт, 
магия; миф, устная традиция, архетипы; психи-
ческие феномены, реинкарнация и другие явле-
ния [18, 24]. Все они относятся к субъективной 
реальности, кволиа1, или феноменальному со-
знанию – «центральной проблеме в клубке этих 
сложных вопросов». 

Большую ценность представляют выводы 
учёных, работавших ещё в советское время, но 
сумевших преодолеть косность влиявших на 
научные исследования догматов. Так, крупней-
ший учёный в области нейронауки, психолинг-
вистики и теории сознания Т. В. Черниговская 
констатируя, что «классическая когнитивная 
наука пока не может найти для qualia адекват-
ные координаты», отмечает: «По-прежнему 
при описании ментальных явлений (субъек-
тивной реальности) и сведения их с нейро-
физиологическими процессами имеет место 
“провал в объяснении”, ибо ментальные про-
цессы – не физические, а значит, не могут быть 
прямо сведены к пространственно-временным 
координатам». Она считает, что без смены 
фундаментальных представлений о сознании 
такой провал в объяснении преодолён быть не 
может, и исключительное значение в решении 
этой проблемы принадлежит аналитической 
философии [33, 68].

С критикой «научного материализма» с его 
«теорией тождества ментального и физическо-
го» выступил в своё время профессор Институ-
та философии РАН Д. И. Дубровский, открывая 
качественно новый этап в разработке проблемы 
«сознание и мозг»: «Объективная реальность 
далеко не исчерпывается физической реально-
стью. Весьма наивно изображать объективную 
реальность в виде некой одномерной структу-
ры, воплощающей в себе только физические 
компоненты, их отношения и взаимосвязи. Объ-
ективная реальность многомерна; и то, что име-
нуется «физическим», есть один из её аспектов» 
[13, 21]. 

Информационный подход Д. И. Дубровско-
го направлен на преодоление «провала» в на-
учно-теоретическом объяснении проблемы 
сознания [12]. Он применим, когда предметом 
исследования служат самоорганизующиеся си-
стемы: биологические, социальные, а в ряде 
случаев и технические. Этнические культуры 
здесь не являются исключением. Учёный выво-
дит понятие «информационной причинности», 
которое существенно расширяет теоретические 
средства объяснения и становится необходи-
мым в тех случаях, когда собственно физиче-
ское объяснение оказывается невозможным или 
неадекватным. Оно включает в себя «менталь-
ную причинность» – понятие, используемое 
для наиболее трудных для объяснения случаев, 
когда в роли причины выступает явление субъ-
ективной реальности, и «психическую причин-
ность» – понятие, обозначающее различные не-
осознаваемые психические причины. Проводя 
отличие информационной причины от физиче-
ской причины, Д. И. Дубровский отмечает, что 
именно информация на основе сложившейся 
кодовой зависимости вызывает причинный эф-
фект, и он не зависит от физических свойств но-
сителя этой информации. Наглядным примером 
этого служит языковая коммуникация [13, 29]. 
Ментальная причинность, являясь разновидно-
стью информационной причинности в самоор-
ганизующихся системах, также определяется 
сложившейся кодовой зависимостью, которая 
носит исторический характер. А её образова-
ние напоминает творческий акт. Говоря о них, 
Д. И. Дубровский выделяет даже такие кодовые 
зависимости, определяющие биологическую и 
социальную самоорганизацию, как возникно-
вение множества различных языков, а также 

____________________________________________
1 Термин «кволиа» обозначает субъективные качества сознания.
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фундаментальную кодовую структуру ДНК [13, 
29–31]. В этом ключе важны идеи Г. М. Эдель-
мана, который подчёркивает, что эволюция за-
крепляла способность порождать субъективные 
феномены, имеющие кардинальное значение 
для процессов высокого порядка [32, 67–68; 33]. 

Вопросы антропологии сознания актив-
но исследуются доктором философских наук 
И. А. Бесковой [5; 6; 7]. Для изучения традици-
онных обществ особый интерес представляет 
концепция, изложенная в её монографии «Эво-
люция и сознание: новый взгляд» [4].

Согласно данному учению глубинной основой 
реликтового взаимодействия человека с миром в 
древности выступала его энергетическая систе-
ма, обеспечивавшая особый тип мироощущения 
и мировосприятия, а также обуславливающая 
определённые особенности восприятия и у пред-
ставителей современных традиционных культур 
[4, 11]. Эти каналы поступления информации  
И. А. Бескова назвала «кожным чувством», 
отмечая свойство этих ощущений обеспечивать 
«мгновенную и целостную реакцию организма 
на изменение значимых для выживания параме-
тров среды». Примеры такого «чувствования всем 
телом» хорошо известны в животном мире. Она 
приводит также известные метафоры и выраже-
ния («кожей ощутить опасность», «затылком (спи-
ной) почувствовать чей-то пристальный взгляд» 
и др.), отражающие особую роль кожного ощу-
щения как комплексной характеристики [4, 40]. 

В отличие от представителей традиционных 
культур, повседневная жизнь людей техногенной 
цивилизации протекает в мире средних размер-
ностей, к диапазону которого адаптированы их 
органы чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, ося-
зание). Переход к такому восприятию происходит 
на определённом этапе, когда человек перестаёт 
чувствовать себя органично включённым в проис-
ходящее. Эти кардинальные изменения И. С. Бес-
кова связывает с возникновением режима само-
сознания-самоконтроля, разрушающего прежний 
способ взаимодействия с миром [4, 40–41].

В качестве эмпирического подтверждения 
существования системы особого восприятия 
мира И. А. Бескова опирается на хорошо из-
вестные современному человеку представления 
из китайской и индийской народных медицин, 
а также на данные о культуре австралийских 
аборигенов. Речь идёт о жизненной энергии, 
известной под названиями ци, прана, мана. Эта 
энергия представляется по-разному и сравнима 
с жидкостью, электрическим током или магнит-

ной силой, малодоступной непосредственному 
восприятию [4, 34–36]. Вероятно, это явление 
будет синонимично понятию «биополе», тожде-
ственному в культуре обских угров представле-
ниям о душе-тени ис хур. В целительских прак-
тиках именно этой разновидности жизненных 
сил человека уделяется первостепенное значе-
ние, а различные манипуляции с душой-тенью, 
не только живых, но и умерших, лежали в ос-
нове народной магии у многих народов Сибири 
и Северной Америки. Отдельного изучения в 
этом плане заслуживает также хантыйское по-
нятие рўв (каз. хант.) или рÿв (сург. хант.), кото-
рое переводят как «энергия», «ореол» [9] и т. п.

В обско-угорских культурах можно так-
же привести немало примеров, связанных с 
чувствознанием. Это не только варианты раз-
личных гаданий, но и общение с природными 
стихиями, деревьями, представителями фауны. 
Охотники нередко рассказывают о телепатиче-
ском общении со встреченным в лесу медведем. 
Лиц со способностью к предвидению (с «кож-
ным чувством» по И. А. Бесковой) принято в 
традиционной среде выделять, их немало встре-
чается в обско-угорской среде. Этот дар имену-
ется щăрт (хант.) / няйт (манс.).

И. А. Бескова предлагает рассматривать два 
уровня развёртывания процессов: материальную 
реальность, данную в непосредственных ощу-
щениях, и альтернативную ей – энергетическую. 
Вторая, по её мнению, является базисной для 
первой: «… то, с чем мы имеем дело на уровне 
обыденной (физической) реальности в вопросах 
формирования и эволюции видов, – это лишь по-
верхностные структуры, проявления происшед-
шего на глубинном уровне» [4, 42]. Эволюци-
онный процесс представляется здесь во взаимо-
действии и сочетании универсальных сил, фор-
мируя определённые неоднородные структуры, 
обуславливая потребность поиска наилучшего, 
наиболее жизнеспособного варианта [4, 42–43]. 

По мнению философа, когда-то происшед-
шее на уровне форм является сакральным об-
разцом, в мире людей он служит цели поддер-
жания жизни в качестве обычая и ритуальной 
практики. Таким образом, в отличие от М. Эли-
аде, считавшего, что ритуальное воспроизведе-
ние в профанном мире сакральных мистерий 
служит цели поддержания жизни сакрально-
го образца [34], И. А. Бескова считает, что од-
нажды сотворённое больше не нуждается в по-
вторном творении на уровне универсального 
мира, но при этом в событиях нашего мира оно  
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нуждается во всё новых и новых воплощениях 
процесса творения [4, 43].

В данную философскую трактовку «объём-
ной модели эволюции» легко укладываются 
различные культурные модели, в том числе тра-
диционные представления и связанная с ними 
обрядовая система. В культуре обских угров 
она находит яркое отражение в мифоритуаль-
ных традициях реинкарнации, родовых культах 
и других ритуальных практиках.

В рамках статьи не представляется возмож-
ным охватить все аспекты многогранной кон-
цепции И. А. Бесковой, связанные с альтерна-
тивным мировосприятием. Отдельного внима-
ния заслуживает вопрос, связанный с необыч-
ными состояниями сознания, изучение которого 
может пролить свет на народные целительские 
практики и другие обрядовые действия, прово-
димые в обско-угорской среде. 

В последние десятилетия особое место в из-
учении человеческого сознания в гуманитарных 
науках занимают исследования сновидений. 
Спектр российских и зарубежных работ по сно-
видениям демонстрирует историческую глуби-
ну и широту этой междисциплинарной области, 
включая проблемы осмысления этого явления в 
традиционной и современной культуре [3, 2]. По 
словам И. А. Бесковой, анализ сновидений, как 
одной из форм человеческой активности, позво-
ляет получить доступ к малодостижимым сфе-
рам человеческой психики, где наряду с инди-
видуальными, встречаются общечеловеческие 
культурные архетипические структуры [4, 215]. 
Сновидческие традиции коренных народов Си-
бири относятся к разряду шаманских практик и 
являются одним из источников для понимания 
специфики традиционного мировоззрения. Сре-
ди исследователей, обративших внимание на 
особое место сновидений в духовной культуре 
обских угров, – К. Ф. Карьялайнен, В. Н. Черне-
цов, В. М. Кулемзин, О. Б. Христофорова и др. 
Специальное исследование, базирующееся на 
полутора сотни зафиксированных снов, прове-
дено Т. А. Молдановой [17]. Обращение к теме 
сновидений позволяет раскрыть многие сторо-
ны духовной культуры хантов и манси, включая 
такие сложные вопросы как перевоплощения 
предков, культ предков и т. п. [11]. Изучение 
этой темы в обско-угорской этнографии может 
рассматриваться в качестве примера исследова-
ния вопросов сознания в традиционной культу-
ре, в том числе и с опорой на новые методологи-
ческие подходы в данном направлении.

Обсуждение и заключение
Рассмотренные философские концепции, их 

отдельные аспекты, вошедшие в методологиче-
ский арсенал антропологии сознания, открыва-
ют новые перспективы в исследовании различ-
ных сфер духовной культуры человечества. Они 
имеют выход на малоисследованные проблемы, 
разрабатывающиеся различными научными 
дисциплинами, обогащают новым видением. В 
том числе, позволяют взглянуть с нового ракур-
са на вопросы, раскрывающие особенности ша-
манских верований и ритуальных практик, об-
ряды и обычаи автохтонных народов, сохранив-
ших особенности архаичного мировосприятия, 
воспринимаемого в современном техногенном 
обществе как магико-мистическое. 

Данные концепции затрагивают разные, но 
взаимосвязанные уровни человеческого миро-
восприятия: «ментальный» / «психический» и 
«энергетический». Применение в этнографиче-
ских исследованиях информационного подхода 
Д. И. Дубровского, частью которого является 
определение ментальной причинности, обу-
славливаемой «кодовой зависимостью» в «био-
социальных самоорганизующихся системах», 
позволяет в новом ракурсе рассматривать фоль-
клорно-мифологический пласт традиционной 
культуры.

Понимание «реликтового мироощущения» 
взаимодействия человека с миром и другие 
идеи, связанные с восприятием альтернативной 
(энергетической) реальности, предложенные 
И. А. Бесковой, могут стать основой для более 
глубокого изучения самых разных явлений и 
традиций народных культур, основанных на ви-
дении мира («реликтовом сознании») и шаман-
ских способностей.

Рассмотренные подходы близки учёным- 
этнографам – представителям обско-угорских 
народов, так как не противоречат их природ-
ному мироощущению (в работах автора статьи 
определяемом как «чувствознание» [9, 12]), 
предоставляя адекватный научный инструмен-
тарий для проведения исследований сакраль-
ных традиций – «золотого запаса» из «сундука» 
своих предков. В их число входят шаманские 
и целительские практики (например, патлам 
хот (хант.) / турман кол (манс.) ‘тёмный дом’ и 
др.), традиции перевоплощения душ, работа со 
сновидениями, гадания на топоре, «разговор» с 
огнём, обращение к стихиям природы и другие 
способы получения информации для решения 
жизненных вопросов в культуре хантов и манси.
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