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Реферат 

Отчет 8 с., 1 рис. 

Промежуточный отчет. Этап 2014 г. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В XVI – НАЧ. XXI В. 

Выполнен в рамках программы фундаментальных научных исследований (ФНИ) 

государственных академий наук на 2013-2020 годы X.100. Комплексное исследование этногенеза, 

этнокультурного облика народов, современных этнических процессов, историко-культурного 

взаимодействия в России и зарубежном мире.  

Цель проекта - исследование и разработка концептуальных основ формирования и развития 

социальных и этнокультурных пространств Западной Сибири. 

В процессе работ выполнялись экспедиционные (археологические и этнографические 

исследования) и работа с архивными материалами. 

На этапе 2014 г. выявлены особенности землепользования и освоения пространства у 

тундрового и таежного населения Западной Сибири, дана характеристика апотропеических 

ритуалов и сакрализации пространства у ижемских оленеводов, проведен историко-сравнительный 

анализ сакральной одежды у обско-угорских народов и погребальной обрядности у коми Нижнего 

Притоболья. 

Результаты исследования опубликованы в 21 статье в журналах, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ. 
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Введение 

Цель исследований состоит в изучении и разработке концептуальных основ формирования 

и развития социальных и этнокультурных пространств Западной Сибири. Новизна проекта 

заключается в постановке целей и задач в широком временном диапазоне, позволяющих выявить 

новые закономерности социокультурной динамики объекта за счет привлечения комплекса 

оригинальных источников, впервые введенных в научный оборот, обработанных, 

систематизированных и проанализированных с применением современных методов обработки 

данных. Выполняемый проект является первым опытом проведения сравнительного анализа на 

основе комплексных исследований в рамках культурно-экологического подхода и социологии 

социальных изменений. Проект соответствует основному научному направлению Института: 

«Евразийская промежуточная зона, как арена взаимодействия множества этногенетических линий; 

проблема сложения современных этно-социальных и религиозно-конфессиональных сообществ 

Западной Сибири», и опирается на результаты новых и предыдущих исследований в коллектива. 

Задачи этапа 2014 г.: 

1. Анализ летописных источников для выявления археологически значимых событий 

(пожары, наводнения, маркерные постройки и т.д.) в  истории Тобольска и его предместий в конце 

XVI — начале XVIII вв. Анализ археологических материалов и архивный поиск картографических 

материалов для реконструкции городской планировки Тобольска, изменении материальной 

культуре его жителей. Исследование комплекса письменных источников, в т. ч. планов и 

чертежей, отражающих историю мусульманского культового зодчества в Тобольской губернии.  

2. Сравнительный анализ землепользования у лесных ненцев и коми-ижемцев в первой 

трети XX – нач. XXI в. Анализ восприятия и сакрализации пространства в среде традиционных 

обществ. Выявление элементов тундрового оленеводческого комплекса в одежде духов-

покровителей обских угров на основе сравнительно-типологического анализа. Определение 

тенденций развития семейной обрядности у коми населения Нижнего Притоболья в XX – нач. XXI 

в.  

3. Сбор и систематизация материалов по изучению конкретно-исторических сообществ в 

регионе: XIX – конец XX вв. Выявление тенденций развития и особенностей состояний 

социокультурных сообществ региона в XIX – начале XXI вв.  
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Основная часть 

1. Методика и процесс исследований 

Исследования проводились в рамках системного анализа этнокультурных, этноэкологических, 

социально-экономических и этнополитических аспектов. В 2014 г. проводились полевые 

археологические работы в Тобольском районе, этнографический мониторинг на территории юга 

Тюменской области, в Надымском, Тазовском и Ямальском районах ЯНАО, а также архивные 

изыскания в государственных и муниципальных архивах г.Москвы, Тюмени, Тобольска, 

Салехарда, центрах районов и сельских поселений Тюменской области. Это позволило получить 

новые эмпирические данные, дополняющие корпус источниковой базы.  

2. Обобщение наиболее значимых результатов исследований 

2.1. По итогам работ обоснована достоверность исторических сведений о маршруте и 

сроках продвижения Ермака до устья Тобола.  Археологическая верификация летописных 

сведений на Карачинском острове в пойме Тобола подтвердила сведения Ремизовской и 

Кунгурской летописей о свершившимся здесь бое казаков с татарами [Матвеева Н.П., Аношко 

О.М. О перспективах археологического изучения мест зимовок дружины Ермака // Вестник 

археологии, антропологии и этнографии. № 4, с. 61-71  http://www.ipdn.ru/rics/va/_private/a27/58-

68.pdf ]. 

Проведена интерпретация исторических топонимов г. Тобольска и охарактеризован 

городской культурный ландшафт, соотнесенный с объектами культурного наследия; 

идентифицированы археологически исследованные сооружения с архитектурными памятниками 

города, упоминающимися в исторических и картографических источниках; на основе 

сравнительного анализа проведена реконструкция внутренней планировочной структуры, 

формировавшейся на раннем этапе городского развития [Аношко О.М. Изучение культуры 

сибирских первопроходцев по раскопкам в Тобольске // Присоединение Сибири к России: новые 

данные. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. С. 11-15.; Аношко О.М. Особенности застройки Тобольска 

в XVII-XVIII вв. по археологическим данным // Труды IV (XX) Всероссийского археологического 

съезда в Казани. Т. III. С. 559-562.; Аношко О.М. Посадские постройки Тобольска XVII-XIXвв. 

описание, датировка, назначение (по материалам Первого и Второго Гостиных раскопов) // 

Культура русских в археологических исследованиях. Омск, 2014. С. 133-144.].  

2.2. Обоснована схема процесса отечественной регионализации и экономического развития 

населения в условиях Заполярья, впервые определены принципы землеустройства и 

реорганизации жизни аборигенов Севера в первой трети XX в. по материалам Ямальской 

землеустроительной экспедиции, выявлены особенности землепользования и освоения 

пространства у тундрового и таежного населения Западной Сибири (в т.ч. густая сеть путей 
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сообщения, проходящих через заболоченные водоразделы (рис. 1), и быстрая адаптация к новым 

видам хозяйственной деятельности в экстремальных природно-климатических условиях) [Адаев 

В.Н.: http://ipdn.ru/rics/va/_private/a24/124-132.pdf; http://ipdn.ru/rics/va/_private/a26/108-118.pdf; 

Волжанина Е.А. Экономика и население Ямальского Севера в материалах Ямальской 

землеустротельной экспедиции // Вахтрас Э.К., Доленко В.Г., Дроздов Б.Т., Кайдарина З.С., 

Ларионов В.М., Носков П.С., Румянцев В.С., Слотвинский А.А. Экономика и население Ямала в 

первой трети XX в. Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2014. С.5-43; Ганопольский 

М.Г.: http://www.sep-tsogu.ru/docs/02-2014.pdf; http://elibrary.ru/download/25907876.pdf]. 

Впервые определены почитаемые территории в горах и апотропеические ритуалы 

ижемских оленеводов, выделен ареал распространения основных видов сакральной одежды духов-

покровителей у обско-угорских оленеводов [Богордаева А.А.: http://ipdn.ru/rics/va/_private/a25/138-

147.pdf; Лискевич Н.А.: http://ipdn.ru/rics/va/_private/a24/138-146.pdf]. Реконструированы 

формализованные действия, связанные с погребением умерших в XIX – первой трети XX в. 

[Машарипова А.Х.: http://ipdn.ru/rics/va/_private/a24/133-137.pdf ]. 
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Заключение 
 
На этапе 2014 г. определены принципы реорганизации жизни аборигенов Севера в первой 

трети XX в. по материалам Ямальской землеустроительной экспедиции, выявлены особенности 

землепользования и освоения пространства у тундрового и таежного населения Западной Сибири 

(в т.ч. густая сеть путей сообщения, проходящих через заболоченные водоразделы, и быстрая 

адаптация к новым видам хозяйственной деятельности в экстремальных природно-климатических 

условиях), дана характеристика апотропеических ритуалов и сакрализации пространства у 

ижемских оленеводов, проведен историко-сравнительный анализ сакральной одежды у обско-

угорских народов и погребальной обрядности у коми Нижнего Притоболья.  

Работы выполнены на качественном научно-техническом уровне, с учетом современных 

методологических подходов и вносят весомый вклад в археолого-этнографическое изучение 

Сибири.  
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Иллюстрации 

 

Рисунок 1. Реконструированные маршруты переходов в соседние речные 

 бассейны у тазовских селькупов в XVIII-XX вв. 
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