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Образ птицы играет исключительно важную роль в культуре обских угров - мифоло-
гии, фольклоре, орнаментальном искусстве. В данном исследовании будет предпринята
попытка осуществить анализ представленности образа птицы в религиозно-мифологиче-
ских, социокультурных, бытовых аспектах сквозь призму его значимости в жизни и дея-
тельности женщины.

Если обратиться к космогоническим мифам обских угров, то в них прослеживается
прямое участие птицы - как источника зарождения жизни. В самой версии мифа о сотво-
рении мира железная птица (гагара или утка) достала из глубин безграничного океана
кусочек ила, который в последствии разросся до размеров земли [4]. Значим образ птицы
и в анимистических представлениях ханты и манси. Согласно им, человек обладает сразу
несколькими душами и четвертая душа, находящаяся в голове и волосах, принимала об-
лик птицы. В мифах «лылы» - и «душа», и имя небесной птицы, которая способствовала
зарождению земли. Эти верования находили отражение и в предметах материальной куль-
туры. Например, в качестве оберега использовались накосные украшения, изображавшие
именно птиц. Сохранились упоминания о женщинах, наносивших татуировки с изображе-
нием парящей птицы. Казымские ханты наносили изображение птицы, полагая, что она
помогает человеку после его смерти проходить через океан в стране мертвых [1, с.61].

Рассмотрим, как раскрывается образ птицы в мифологии и пантеоне обских угров.
Здесь важно отметить, что наиболее чтимые богини выступают именно в птичьих ипоста-
сях. Калтащ-анки (Небесная Мать) - достаточно поздний собирательный образ, вобравший
в себя основные женские роли и функции. Она - незримая и самая главная мать каждо-
го живущего человека. Калтащ входит в пантеон небесных богов в разных качествах -
сестры, жены, матери Нуми-Торум’а и является подательницей жизни, покровительницей
рожениц и маленьких детей [2, с. 23]. Именно она помогла верховному богу оживить слеп-
ленного из глины человека, вдохнув в него душу. Традиционно Калтащ выступает в трех
обличьях: зайчихи, лягушки и лебедя. Связан образ богини и с самым важным празд-
ником обских угров - «Вурна хатл», Вороним днем, во время которого ханты и манси
возносят молитвы о здоровье и рождении детей. Спускаясь на землю, Калтащ принимает
облик вороны, которую ханты любовно зовут «Варх-най-ангки» (Женщина - мать Воро-
на). Прилёт вороны знаменует радость встречи весны и рождения новой жизни. По на-
родным поверьям ворона садится погреть свои озябшие лапки на кучки использованной
березовой трухи, высыпанной из детских колыбелек. В крике птицы слышна благодар-
ность матерям за рождение дочерей и сыновей. При этом у каждой матери было свое
место для размещения трухи и при её высыпании она говорила: «Когда ворона прилетит,
пусть здесь руки-ноги погреет» [3]. Помимо вести о предстоящем тепле, ворона приносит
девочкам первые месячные («ворона клюнула»), способствуя их переходу в новую соци-
альную роль - будущей жены и матери. Кроме того, во время празднования был обычай -
дети делали из веток птичьи гнезда и вешали на священные деревья испеченные калачи.
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В данных атрибутах Вороньего праздника напрямую просматривается солярный символ,
связанный с теплом, плодородием, а так же связь с образом небесной птицы.

Обережные функции птицы особенно сильно проявлялись в обычаях и традициях, свя-
занных с детьми. Считалось, что во сне одна из душ, которая представлялась в облике
птицы, может покинуть тело, поэтому, чтобы уберечь душу ребенка, на колыбель наноси-
лось орнаментальное изображение птицы - «глухарки сна» (Рис.1) [5]. Частым атрибутом
детских игр у девочек была кукла «акань» (Рис.2). Традиционно кукла изготавливалась
из птичьего клюва, сукна, меха. Птица символизировала душу, чье духовное начало пере-
давалось не через изображение лица, а через символизм используемого материала: птица
(утка) - олицетворение плодородия. Кроме кукол так же встречались игрушки в виде оле-
ней, сделанных так же из клюва водоплавающей птицы и продетой в носовые отверстия
оленьей кости, изображающей рога (Рис.3). Для очень маленьких детей изготавливались
погремушки из надутого и засушенного птичьего зоба (Рис.4).

В понимании ханты и манси рождение и смерть человека находятся в руках женского
божества. По своему усмотрению Калтащ может дать ребенка и через некоторое время его
забрать - «одной рукой дающая, другой - забирающая» [2]. Поэтому родовая обрядность
носила особый сакральный характер. После обнаружения женщиной признаков беремен-
ности спустя некоторое время свекровь или кто-либо из взрослых женщин изготавливала
«веш акань» - куклу из нароста березы (Рис.5). Этой куклой являлась Маленькая Калтащ.
Считалось, если не сделать её, то беременность и роды будут тяжелыми. Во время пери-
ода беременности существовали некоторые правила. Например, если женщина покидала
селение, то обязательно помещала в карман пять лоскутов ткани. Вероятно, данное число
связано с богиней Калтащ, указывая на обережную функцию богини. Подобную анало-
гию можно проследить в вывешивании пяти связанных вместе полосок ткани во время
празднования Вороньего дня.

В родовой период женщина уподоблялась птице. Она рожала в специальном доме, так
называемом «ай хот» - «маленьком доме». А когда подходило время приближения родов,
то женщина говорила «тыхал верты пурая щи йис» - «гнездо делать пора настала» [3, с.
45]. В родовой период «маленький дом» называли «двух женщин Калтащ дом», потому что
считалось, что во время родов именно они были главными и именно от них зависела жизнь
матери и ребенка. Женщина, в момент родов так же перенимала на себя мифологические
функции птицы - умение перемещаться между мирами. Развязывая все завязки на одежде
и расплетая волосы, она ступала на порог Нижнего мира, но при этом имела возможность
вернуться обратно. При рождении девочки употребляли выражение «Вурна нэ ёвалсуп
сема щи питс» - «Женщины-вороны крыло родилось» [3, с.46]. Детей называли «мои
птенчики». А про самого младшего в семье говорили «гнезда последний птенец».

Таким образом, образ птицы в художественных традициях обских угров отражает ми-
фологическое понимание сущности женской природы и ее социальную значимость. Каж-
дый раз обновляясь, преодолевая циклы жизни и смерти, Небесная Мать и обычная жен-
щина, обеспечивают здоровье и сохранность рода.
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Иллюстрации

Рис. 1. Детская берестяная колыбель, декорированная орнаментом "олум
лук"Рис. 1. Детская берестяная колыбель, декорированная орнаментом "олум лук"

Рис. 2. Кукла "акань"из клюва водоплавающей птицы и ткани
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Рис. 3. Игрушка "Олень"из птичьего клюва и оленьей кости

Рис. 4. Детская погремушка из зоба птицы
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Рис. 5. "Веш акань Маленькая Калтащ
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