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ИСЧЕЗНУВШЕЕ ИСКУССТВО 

(Узоры, выдавленные зубами на бересте у манси) 

Среди разнообразных видов изобразительного искусства, известных 
у обских угров, есть один, о котором не упоминает никто из исследова-
телей, а именно: выдавливание зубами узоров на бересте. Мне довелось 
встретиться с изготовлением таких узоров лишь один раз, и, к тому же, 
почти сорок лет назад. 

Это было в 1925 г., в Токта-паул— маленьком летнем стойбище, 
расположенном на берегу р. Вижая (манс. Ялпинг-я — приток Лозьвы, 
в ее верховьях) при впадении в нее небольшой речки Токты. Время 
было свободное от каких-либо хозяйственных занятий, и большинство 
обитателей или разбрелись кто-куда или просто отдыхали. Я обратил 
внимание на двух девочек, которые развлекались тем, что складывали 
особым образом, тонкие листочки бересты и прикусывали их зубами. 
Потом, когда бересту разворачивали, на ней оказывался более или ме-
нее сложный узор (табл. 1). В игре приняли участие и взрослые жен-
щины. Наиболее удавшиеся узоры сравнивали и оживленно обсуждали. 
Для получения узоров, бересту складывали пополам и вчетверо, по 
диагоналям или только в уголках, и прикусывали ее то резцами, то ко-
ренными зубами, все время поворачивая во рту сложенный кусочек 
бересты. Трудность изготовления узора обусловливалась невозможно-
стью контролировать его визуально; большая или меньшая искусность 
определялась лишь степенью обладания чувством формы, ритма и 
надлежащей координацией движений пальцев и зубов. Основная же 
сложность заключалась в том, что эти движения были не случайными 
и интерес был направлен не к тому, «что получится». Наоборот, каждая 
из художниц добивалась выполнения определенной темы, -стремясь изоб-
разить именно намеченную фигуру, что, конечно, не всем и не всегда 
удавалось. 

Узоры, выдавленные зубами, не имели никакого дальнейшего при-
менения, и ни на месте, ни в одном из музейных собраний я никогда не 
встречал берестяной посуды, украшенной таким образом. Выдавливание 
зубами узоров было лишь своеобразной художественной игрой и состя-
занием в искусности. Вероятно, именно из-за «камерности» этого ис-
кусства. оно и прошло мимо внимания даже таких тщательных иссле^ 
дователей, как А. Каннисто, А. Дунин-Горкавич или У. Сирелиус (при-
чем последний даже специально занимался изучением обоко-угорского 
орнамента). 

К сожалению, по молодости я не обратил тогда надлежащего вниг 
мания на это интереснейшее и, видимо, уже в те годы становившееся 
редким явление. Мне и в голову не пришло, что встречаюсь с ним не 
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•Таблица 1. Фотографии уникальных образцов узоров, выдавленных зубами на бересте 
у манси. 1925 г., стойб. Токта-пэул. 

только в первый, но, быть может, и в последний раз в жизни. Тем не 
менее, я подобрал тогда несколько полосок бересты и записал назва-
ния выдавленных на них фигур. К счастью, часть этих кусочков бе-
ресты сохранилась, и, по всей вероятности, сейчас они являются уни-
кальными. 

Для выдавливания фигур применялись лишь тонкие слои бересты, 
лежащие ближе к ее внешней поверхности. Такой тонкий слой называ-

ется ха1'р> 5Са1' Р и л и sas %al'"p (sas —береста вообще). Такая береста 
имеет беловато-розоватый оттенок; выдавленные фигуры выделяются 
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Таблица 2. Прорисовка узоров, выдавленных на бересте у манси. Номера от-
дельных рисунков соответствуют номерам фотоснимков на таблице 1. 

на ней более темным коричневатым цветом. Вместе с тем, выдавленные 
, места делаются несколько прозрачнее, и если держать бересту против 
.цвета, то фигуры выступают как желтовато-розовые на более темном 
фоне. 

Темами для выдавливания фигур служили различные предметы, но 
чаще всего и главным образом изображались следы различных живот-

. ных и птиц. Они занимают основное место и в имеющихся образцах. 
Самой простейшей является фигура, изображенная на рис. 1 (табл. 1, 2), 
которая называется maxruj Гэтіх (следы мыши). Здесь требовалось 
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сложить бересту лишь вдвое. Несколько сложнее tulma% Гэт)% (следы 
росомахи) (рис. 2, табл. 1, 2), так как в средней части изображения 
тропы, «там, где росомаха останавливалась», бересту пришлось сло-
жить вчетверо. Таким же образом была сделана фигура, приведенная 
на рис. 4 (табл. 1, 2) s'opor Гзг]% (след тетери). Здесь художница изоб-
разила отпечатки лап, по обе стороны от которых видны следы крыльев, 
остающиеся на снегу при взлете этой тяжелой птицы. Значительно 
сложнее изготовление фигуры на рис. 5 (табл. 1, 2) scrap Гэ-цХ 
(следы лося), для которой бересту требовалось складывать многократно 
и в разных направлениях. На композиции показано место, где стоял 
лось, обгладывая ветки. Вокруг него изображены деревья — nas w'o 
(просто лес),— как пояснила художница. Столь же сложна композиция 
на рис. 3 (табл. 1, 2), на которой показаны sal'iPa цх (следы оленя и 
тоже в лесу). 

Несколько иной характер имеют остальные изображения. Прежде 
всего, всем им придано определение x a n s a (узор, орнамент). Слово 
Xansa применяется, как правило, в отношении всех видов орнамента на 
одежде, утвари и, в том числе, на берестяной посуде. Последнее, есте-
ственно, наводит на мысль, что в фигурах 6, 7, 8, 9 сказалось перенесе-
ние 'форм орнаментальных узоров. Такое предположение как будто 
может подтверждаться тем, что рис. 9 — x°tal (солнце) и по назва-
нию и по общим очертаниям корреспондирует с орнаментальным изоб-
ражением солнца на крышках берестяных коробок, известным у тех же 
лозвинских манси. Однако сходство ограничивается лишь наличием в 
обоих случаях концентрических окружностей, а в таком виде изображе-
ние солнца существовало в Зауралье и Приобье уже в конце III или на-
чале II тысячелетия до н. э., причем встречается как на керамике, 
так и в наскальных изображениях. Это, пожалуй, лишает нас права 
связывать развитие узоров, выдавленных зубами, с развитием орнамен-
та, выскобленного на бересте, даже в отношении фигур, называемых 
Xansa. Более того, так как фигуры, накусанные на бересте, формально 
не совпадают с фигурами выскобленного — так называемого ленточно-
го— орнамента, то скорее всего следует допустить существование своей 
особой традиции в развитии узоров, выдавленных зубами. 

Фигура на рис. 8 (табл. 1, 2) называется xusap x a n sa . Наименова-
ние это можно перевести и как «изображение коробки» и как «орнамент 
для коробки». Действительно, фиг. 8 отдаленно напоминает один из рас-
пространенных видов узора на крышках квадратных берестяных коро-
бок, и вполне можно допустить, что в данном случае мы имеем вполне 
индивидуальное творчество — стремление изобразить какой-то пред-
мет— орнаментированную берестяную коробку. Быть может, такой, 
более свободный, подчиненный скорее индивидуальным намерениям 
выбор сюжета и формы — в противоположность неизменно-повторяемым 
формам обычного угорского орнамента — и следует отнести к одной из 
специфических особенностей традиции выдавливания узоров зубами. 

Рис. б и 7 на той же таблице представляют собою композиции из 
ромбов и называются janiy и man роххорі (большие и малые роххорО-
Название это хотя и встречается применительно к орнаментам ленточ-
ного типа на меху и бересте, но там оно относится к фигурам довольно 
отличным, а кроме того, всегда ритмизованным и собранным в поло-
совой узор. Только в одном случае У. Сирелиус1 под этим же назва-
нием приводит орнаментальный мотив, отдаленно напоминающий изоб-

1 U. S і г е 1 і u s, Ornamente auf Birkenrinde und Fell, Helsinki, 1904, т. XIX, рис. 6. 
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ражения, выдавленные зубами — в частности правый ромб на рис. б,— 
но несравненно более симметризованный. Трудно сказать, есть ли меж-
ду этими двумя категориями узоров что-либо общее, кроме названия, 
которого коснемся ниже. Во всяком случае, если какая-то взаимосвязь 
и существовала, то это, тем не менее, не снимает предположения о на-
личии собственной традиции в развитии узоров, выдавленных зубами. 

Выражение роххорі или pmjk-xopi за пределами применения его в 
качестве названия фигур орнамента, в разговорном языке, не встреча-
ется. С орнаментом оно лишь и ассоциируется, причем смысл его, ви-
димо, далеко не для всех оказывается ясным. У. Сирелиус переводит 
рит]к-%орі как «череп, черепная коробка» (paakallo, paan kuori) 2. Пере-
вод этот, пожалуй, не совсем точен и требует некоторых пояснений, так 
как слово х°рі значения «крышка, чашка», которое могло бы соответ-
ствовать финскому kuori, в мансийском языке не имеет. Б. Мункачи 
выражение рицк-хорі переводит также словом «череп» (венгр, коро-
пуа)3 , но перевод этот может быть уточнен из контекста: «Аи х и т 

рогха xul'tom, рццк-корИа ёГаГ роуагэт 4 — «человек туловище свое оста-
вил, голова сама по 'себе (венгр, feje koponyaja—-головы его 
череп ее) вперед покатилась». Таким образом, рицк-хорі означает не 
столько «череп», СКОЛЬКО «голову, отдельно от туловища и шеи». Ана-
логично в мансийском: kat-xopi — «кисть руки»; Іауэі-хорі — «ступня 
ноги». Соответственно в хантыйском: йх-хошраг-—«череп» (финск. рааі-
1о) 5, где их — «голова» и xompar — «туша, корпус» (например, живот-
ного) 6. Вариант роххорі может быть объяснен образованием стяженной 
формы, с появлением геминаты-хх при выпадении заднеязычных — 
т]к и переходом и > о под воздействием регрессивной ассимиляции. Вы-
ражение роххорі следует, таким образом, переводить —- «голова (отдель-
но от туловища)», «череп». 

Традиция выдавливания зубами изображений на бересте, кроме ман-
си и, может быть, хантов, ни у одного из народов Сибири не известна7 

и существует еще, как будто, лишь в одном месте, а именно у алгонки-
нов в Северной Америке. Она свойственна, по-видимому, главным обра-
зом северным племенам, причем Кэрри Лифорд, описывая искусство 
оджибва, указывает, что «практика накусывания узоров распространи-
лась от Ньюфаундленда до Равнин»8. Франк Спэк считает накусывание 
узоров аборигенным для северо-востока. Такая локализация, а также 
и древность явления подтверждаются и тем, что выдавливание узоров 
зубами существовало у племени беосук, обитавшего изолированно даже 
от других индейских племен и окончательно исчезнувшего уже к нача-
лу XIX в.9 Привожу здесь некоторые данные по искусству накусывания 
узоров на бересте у алгонкинов по материалам, собранным у оджибва 
и главным образом у монтанье-наскапи. 

«Накусывание узоров,— пишет Франк Спэк,— является своего рода 
времяпровождением среди всех племен, у которых этот вид искусства 

2 U. S i r e l i u s , Указ. раіб., стр. XIII. 
3 В. M u n k a c s i , Vogul nepkoltesi Gyiijtemeny, Budapest, 1892, т. II, стр. 640, 546. 
4 Там же, стр. 298. 
5 Н. Р a a s о n е п, Ostjakfsches WorterbuCh, Helsinki, 1926, стр. 277. 
6 Там же, стр. 56. 
7 Ничего не смог сообщить и С. В. Иванов — автор (многочисленных работ по искус-

ству народов Сибири. Только С. И. Вайнштейн устно сообщил, что у тувинцев встре-
чаются туеса, на которых зубами выдавлена узкая пунктирная орнаментальная полоска 
по краю. Ом. также: С. И. В а й н ш т е й н , Тувиицы-тоджинцы. Историко-этнографиче-
ские очерки, М., 1961, стр. 93. 

8 С. A. L у f о г d, The crafts of the Ofibwa, 1943, стр. 149. 
9 F. G. S p e с k, Montagnais Art in Birchbark, New York, 1937, стр. 75. 
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отмечен. Но это не какое-нибудь ярко выделяющееся туземное действие, 
бросающееся в глаза случайному наблюдателю, а скорее одна из мало 
выявленных этнических черт, которые свойственны индейцам этого 
района. Это определенно женское занятие, в котором старые женщины 
особенно искусны. Тонкие листки бересты складывают вдвое и вчетве-
ро, а затем прикусывают зубами, поворачивая бересту как подсказы-
вает воображение, пока фигура не будет закончена10». Совершенно так 
же об этом рассказывает Хоули, со слов одной женщины, которая в 
молодости лично знала Шэнэудисит — последнюю представительницу 
племени беосук, взятую в плен в 1823 г. «Она (т. е. Шэнэудисит) 
брала кусок бересты, складывала ее и накусывала зубами различные 
фигуры животных или другие рисунки, т. е., вернее сказать, такими 
они получались, когда бересту развертывали» п . «У женщин монтанье,— 
пишет Спэк,—имеются особые представления в отношении узоров, вы-
давленных зубами. Руки и зубы,— сказала одна женщина,— создают 
изображения так же, как руки и глаза. Но основным источником спо-
собности является внутренний дух (soul-spirit)... все создается внутрен-
ним человеком (inner man) и только выполняется органами тела» 12. 
Между узорами, накусанными и выскобленными на бересте, у алганки-
пов нет какой-либо очевидной связи (подобно обским уграм, у наскапи 
и оджибва имеется прием нанесения орнамента на бересту путем вы-
скабливания темного слоя), но Спэк допускает, что накусывание узоров 
могло когда-то оказывать воздействие на развитие орнамента. Кэрри 
Лифорд прямо указывает на большую древность узоров, выдавленных 
зубами. «Предполагается,— пишет он,— что происхождение выскоблен-
ных узоров восходит к «зубным» или старинным накусанным узорам, 
которые женщины оджибва наносили на бересту своими зубами, преж-
де чем появились новые орудия длц выскабливания. Теперь только 
немногие старые женщины сохраняют искусство приготовления наку-
санного узора» 13. Темами для выдавливания зубами служили у север-
ных алгонкинов различные предметы, растения, всевозможные фигуры, 
по также и следы, что, мне думается, представляет особый интерес. 
На табл. 3 даны образцы узоров наскапи, для которых Спэк приводит 
-названия: рис. 1 — «Начали делать деревья, но получились следы»; 
рис. 2 — «Деревья и следы»; рис. 3 — «Вигвамы и соединяющие их 
следы»; рис. 4 — «Деревья и следы»; рис. 5 — «Пересекающиеся сле-
ды»; рис. 6 — «Луна» и . 

Перед нами, естественно, встает вопрос о том, к какому времени 
.можно отнести возникновение этого своеобразного искусства угров и с 
чем оно могло быть связано. Наиболее близкой аналогией выдавлива-
.нию узоров зубами как по содержанию, так и по принципу нанесения 
фигур, является распространенный в угорской же среде орнамент, вы-
давленный на бересте при помощи костяных штампов. Орнаментом этим 
украшаются туеса, т. е. цилиндрические сосуды разных размеров, пред-
назначаемые для хранения пищи. Фигуры штампованного орнамента 
представляют собою следы различных животных и птиц. На табл. "4 
представлены образцы таких фигур. Рис. 1 изображает след медведя, 
рис. 2, 3 — следы оленя, рис. 4, 5 — след лося, рис. 6 — след выдры, 
рис. 7 — «звериный след», рис. 8, 9 — след лисицы. Иногда из таких 
оттисков составляются целые композиции, как, например, на табл. 5. 

10 F. G. S p e c k , Указ. раб., стр. 76. 
11 Там же, стр. 74. 
12 Там же, стр. 78. 
13 С. A. L y f о г d, Указ. раб., стр. 449. 
14 F. G. S p e c k , Указ. раб., табл. ХГІІ. 
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Содержание левой части композиции: «Остяк с собакой выслеживает 
оленя»; правой части: «Русский с собакой идет за медведем». Русский 
показан в сапогах, хант—-в нярах — мягкой обуви без каблука. Мно-
гие фигуры штампованного орнамента полностью идентичны фигурам 
на древней керамике, выполненным также штампами, Орнаментация 
этого типа распространяется в I тысячелетии до н. э., но начало ее мож-
но отнести к эпохе бронзы, т. е. ко II тысячелетию. При этом, как не-
давно очень убедительно показал на основании анализа керамики из 

* J 

New York, 1937 

Приобья М. Косарев15, прообразами отпечатков сложных штампов 
явились подобные же фигуры, но выполненные оттисками зубчатого 
штампа, распространившегося уже в III тысячелетии до н. э. На за-
уральской керамике конца III — начала II тысячелетия до н. э. при по-
мощи таких зубчатых отпечатков бывают изображены рыболовные 
запоры, ловчие изгороди, а также фигуры оленей, косуль, гусей и уток. 
Если сопоставить развитие штамповой орнаментации на керамике с ана-
логичной же орнаментацией на берестяных сосудах, то существование 
узоров, выдавленных зубами, надо отнести ко времени, предшествовав-
шему появлению фигурных штампов, т. е. к III тысячелетию до н. э. 
Появилось же накусывание узоров, вероятно, еще раньше. 

16 М. К о с а р е в , К вопросу о степном компоненте ів керамике железного века 
лесного Приобья, «Сов, археология», 1964, № 2; е г о ж е . О некоторых обских орнамен-
тах (КСИА, № 101; в печати). 



60 В. Іі. Чернецов 

Апотропеическое значение изображений животных на посуде на-
столько общеизвестно, что здесь о нем можно и не говорить. Скульп-
турные фигурки зверей, расположенные по краю сосудов, или их на-
крашенные и нацарапанные изображения или даже условные символы, 
соответствующие тому или иному животному, все это должно было 
охранят^ пищу, находящуюся в сосуде, от всего вредоносного. Эта 

древняя идея великолепно выра-
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жена в дагестанской пословице, 
гласящей: «Если на горшке нет 
зверя, закрой его крышкой». Воз-
можно, однако, что апотропеиче-
ское значение имели преимуще-
ственно лишь украшения на крае 
или шейке сосуда, тогда как ор-
наменты средней зоны, соответ-
ствующей наиболее широкой ча-
сти, несли иную целевую нагруз-
ку. Семантика орнаментации 
древней керамики изучена еще 
очень плохо, но в своей послед-
ней работе, доложенной им 
15 февраля в Институте археоло-
гии АН СССР, акад. Б. А. Рыба-
ков на материале триподьской 

керамики весьма убедительно показал связь росписи средней части 
сосудов с производственно-магической земледельческой тематикой. 
Подобное же значение, но уже в плане охотничьего и рыболовного про-
мысла, вероятно, имели изображения животных и ловчих изгородей на 
зауральской керамике энеолита и раннего металла, т. е. конца III — 
начала II тысячелетия до я. э. 
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Таблица 4. Орнаменты, выдавленные штам-
пом на бересте. Манси и ханты. По данным 

автора. 
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Таблица 5. Орнамент, выдавленный штампом на бересте. 

Манси и ханты. По данным автора. 

Для изображения животных в апотропеических или магических це-
лях не обязательно было наносить всю фигуру. В ряде случаев доста-
точно было изобразить часть животного или его след. Тесная ассоциа-
ция следа с самим животным, совершенно естественная для восприятий 
людей, живших охотой, была свойственна и представлениям обских 
угров. Еще совсем недавно женщина, особенно в периоды, когда она 
считалась нечистой, не должна была наступать и даже перешагивать 
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через след тотемного или промыслового животного, так как тем самым 
она якобы навлекала несчастье не только на себя, но и на весь род. 
Существовало также представление об особой связи между следом и 
оставившим этот след животным. Воздействуя на след, можно будто 
бы воздействовать и на самого зверя. В сказании про охотника по 
имени Хватающий Ястреба, он, чтобы подогнать лосей ближе к своему 
дому, делает заостренную палку и начинает колоть ею свежий след 
зверя. Лось чувствует эти уколы и начинает бежать в нужном направ-
.лении. В определенных условиях, связанных с охотничьей магией (при 
изготовлении так называемых звериных затесов), изобразить след уби-
того животного значило создать его двойника. Вне надлежащих слу-
чаев. манси старательно избегали делать подобные изображения І6. 

Все это подводит нас к допущению существования в прошлом осо-
бого отношения к изображениям следов, в том числе и фигуры следов, 
выдавленных зубами на бересте. Это тем более вероятно, что некоторая 
неопределенность результата сближала накусывание фигур с гадатель-
ной магией, имевшей достаточно широкое распространение у обских 
угров. Характерно, что и алгонкинские женщины считали, что руки и 
зубы были только пассивными орудиями. Почему же накусывание изоб-
ражений 'было специфически женским занятием? Вероятно, по причине, 

. близкой к тому, почему обряды и магические действия, связанные с за-
ботами о родовых душах, были доступны только для женщин. Все, что 
рождалось и существовало на территории рода, а в том числе и живот-
ные, которые могли становиться добычей охотников,— все находилось 
в ведении женщин. В мансийском сказании о Великой Прародительнице 
в верховьях Казыма, женщина в наказание за дерзкое отношение к 
образу тотемного существа лишает охотников добычи при промысле. 
Несмотря на все их старания, они не могут ни поймать птицы, ни убить 
зверя. Но женщины могли и Помогать. В хантыйской песне «Про трех 
охотников и женщину mis» повествуется, как три охотника в маленькой 
лодочке плывут по реке. На одном мысу они увидели стоящую там 

В ловле речной рыбы счастье приносящую женщину, 
В охоте на зверя счастье приносящую женщину. 
— ІВы, три на промысел едущих человека, 
Посадите меня, дающую счастье в промысле, 
На корму вашей лодки. 
— Что мы ' с тобой будем делать? 
Женщин, дающих счастье в промысле, мы ведь дома имеем 

Женская охотничье-промысловая магия, некогда существовавшая у 
народов Сибири,—тема не новая в этнографической литературе и до-
статочно хорошо освещена в одной из работ крупнейшего знатока ис-
кусства народов Севера С. В. Иванова ]8. Мне хотелось бы лишь на 
нескольких примерах показать, что это явление было свойственно в 
прошлом и обским уграм, а тем самым и подкрепить вероятность пред-
положения о первоначальном охотничье-магическом характере изобра-
жений следов, выдавленных зубами на бересте. Впоследствии, с утра-
той этого значения, по мере превращения накусывания узоров в развле-
чение и состязание в искусности, тематика должна была расширяться 

16 Подробнее об этом см.: В. Ч е р н е ц о в , Наскальные изображения Урала (Свод 
археологических источников, вып. В4—12; в печати). 

17 W. S t e i п i t z, Ostjakische Volksdichtung und Erzalungen, Tartu, 1939, стр. 413. 
18 С. В. И в а н о в , Сибирские параллели к магическим изображениям эпохи палео-

лита, «Сов. этнография», 1934, № 4. 
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за счет появления изображений различных предметов и даже сцен. 
Очень неясными остаются лишь ромбовидные фигуры, носящие несколь-
ко интригующее название —• «головы» или «черепа». Здесь можно пред-
ложить два объяснения. Первое связано с упоминавшейся уже выше 
заботой о душах умерших сородичей. У некоторых групп манси и хан-
тов. фигурка, изображающая умершего, в которой временно обитает 
рѳинкарнирующаяся душа, именуется sorpt, sopot (череп). Название 
обусловлено тем, что эта душа остается в голове или черепе, особенно 
если тело не погребено. В связи с этим и мог возникнуть, видимо, суще-
ствовавший некогда обычай сохранения черепов. В частности, об очень 
близком обычае упоминает Поганка Венгр (начало XIV в.) со слов 
человека, прибывшего в Баскардию из страны Сибур (Сибирь). Он упо-
минает, что «кожу, содранную с лица, они (народ той страны) держат 
в домах своих и чтят как домашнего бога»19. Можно, конечно, допу-
стить, что обычай хранения черепов или лицевых скальпов отразился 
в изображениях, накусанных на бересте, но все же это сомнительно, 
учитывая как значимость объекта, так и магический в прошлом харак-
тер самого процесса. Кроме того, следует думать, что хранение черепов 
не было явлением массовым и касалось лишь тех умерших, которые 
при жизни выделялись особыми качествами20. Скорее можно допустить 
другое объяснение, связанное с переносом магического воздействия на-
кусывания изображений с охоты на военные действия. Эпические ска-
зания манси и хантов пестрят упоминаниями о скальпировании и — не-
сколько реже —о захвате голов. Рассказывает об этом обычае и цити-
рованный выше Иоганка Венгр. 

В одном мансийском сказании повествуется, что после того, как был 
убит Кедровое Ядрышко, противник его «Кедрового Ядрышка кожу с 
волосами с головы содрал, на вершину лиственницы повесил.— По вер-
ховьям Тайт-реки ходивший богатырь! Кожа с головы твоей на вершине 
лиственницы ветром пусть обвевается. Чаячью шкуру твою, куропаточью 
шкуру твою (фольклорные наименования скальпа) дождь пусть мочит, 
ветер пусть обвевает». В конце того же сказания юноша, мстящий за 
своего отца, настигает врагов. «Лук натянул, стрелу пустил, разом обо-
их убил. Кожу с голов у них содрал...»21. Интересно, что в текстах 
Б. Мункачи манси Сотинова, от которой он записал близкий вариант 
этого же сказания, пояснила выражение «чаячья шкура его, кожа с го-
ловы его [ветром] пусть обвевается»: «Когда череп его повесили на ве-
тер...»22. Затрудняясь, видимо, передать по-русски сложный образ, она 
выразила лишь основное содержание, воспринимая скальп и череп как 
равнозначные по своему значению. В хантыйском сказании герой от-
рубил у противника голову, но она стала удаляться от него и, спа-
саясь, скатилась в воду. Появившись на дальнем конце плеса, голова 
молвила: «Когда ты повернешь к дому свою косатую голову, то дома... 
не говори, что тебе удалось содрать с Сое Турум Ига его блестящую 
как крыло головную кожу»23. 

і 19 Письмо брата Иоганка Венгра ордена миноритов к генералу ордена брату Ми-
хаилу из Гезены (см.: С. А н н и н с к и й , Известия о татарах XIII—XIV вв., «Истори-
ческий архяів», т. III, 1940). 

20 В. М о ш ,и н с к а я, О некоторых каменных скульптурах Прииртышья. КСИИМК. 
вып. XLIII, 1952; е е ж е . Uber einige alte anthropomorphe Darstellungen aus Westsibi-
rien, «Glaubenswelt und Folklore der Sibirischen Volker», Budapest, 1963, стр. 107, 

21 Записано автором от манси Лопсия-Хум, на р. Северной Сосве в 1933 г. См. 
также: В. Ч е р н е ц о в . Вогульские сказки, Л., 1935, стр. 115, 

22 В. М u n к а с z і, Указ. раб., стр. 465. 
23 S. P a t k a n o v , Die Irtysch-Ostjaken und ihre Volkspoesie, т. II, St. Peters-

burg, 1900, стр. 46. 
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ДЗкальп и голова противника являлись, конечно, трофеем, но можно 

думать, что обычай скальпирования связан был с представлением, по 
которому это действие лишало возможности душу убитого возродиться 
в с|оем роде, так как она оставалась связанной со скальпом или чере-
пом. Захват последних являлся, таким образом, и захватом у чужого 
плекени или народности (в эпосе, во время войн с ненцами) реинкар-
нирующейся души, т. е. «души-имени»; с количеством таких душ была 
связана и численность рода. Следует ли предположить, что существо-
вала идея возможности адоптации захваченной души-имени, подобно 
тому, как иногда адоптировались пленные? Скорее всего, что так. Во 
всяком случае лишь пережитком этого представления можно объяснить 
Наблюдение, сделанное в начале XIX-в. Ф. Белявским, что «каждый 
род имеет свои собственные имена... присвоение же имени из чужого 
рода и без согласия считается величайшею обидою»24. Эти представле-
ния, видимо, и являлись причиной страха перед потерей «чаячьей шку-
ры, куропаточьей шкуры», т. е. скальпа, так ярко отраженного в фоль-
клоре. -

Таково было, возможно, развитие женской магии накусывания узо-
ров на бересте, первоначально промысловой, а затем и военной, обу-
словившей появление фигур, носящих название «головы» или «черепа». 

S U M M A R Y 

One of the tribes of the Mansi (Voguls) in North Siberia practised the art of biting 
patterns on the birch bark. These patterns were made only by women and were not used 
for decoration. 

The only parallel that exists, is the bitten patterns of North Algonkians, i. e. the 
Ojibwa, Nascapee, Cree, 

The author believes that the biting of patterns is the survival of the rites of the an-
cient hunting magic. 

24 Ф. Б e л я в с к и й, Поездка к ледовитому морю, М., 1833, стр. 122; В. Н. Ч е р я е-
ц о в. Представления о душе у обских угров, «Исследования и материалы по вопросам 
первобытных религиозных верований». Труды Института этнографии АН СССР, т. I, 
М., 1959; V. C h e r n e t s o v , Concepts of the Soul among the Ob-ugrians, «Studies in 
Siberian Shamanism», ed. by H. N. Michael, University of Toronto press, 1963. 


