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Аннотация: В материале представлены результаты проведенного исследования ценностных 
суждений, маркеров этнической самоидентификации представителей из числа коренных малочис-
ленных народов Севера (далее - КМНС), проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре (далее - Югра). Респондентами выступили титульные этносы (ханты, манси, ненцы) ав-
тохтонных территорий Югры – Октябрьский, Березовский, Кондинский районы. Методом анкети-
рования и смешанных по типу вопросов получены ответы, в результате чего выстроена иерархия 
основных ценностных составляющих в жизнедеятельности представленных этносов, а также по-
казаны основные этномаркеры, которые выступают в вопросе самоидентификации обских угров 
и ненцев Югры. Утверждения о семейном благополучии, материнстве, здоровье были высказаны 
большинством опрошенных. Обские угры и ненцы проявили свою привязанность к малой родине, 
месту своего рождения. Отмечается, что в структуре ценностных суждений основные позиции 
остаются за  витальными («здоровье», «семья», «дети»), этническими ценностями («националь-
ность»). Подчеркивается, что положительная этническая самоидентификация усиливается рядом 
этномаркеров, преимущественно   территориальными («родная земля», «природа» «своим краем»), 
а также этнической принадлежностью  («национальность»). 
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Abstract: The article presents the results of a study of value judgments, markers of ethnic identity of 
representatives from among the indigenous small-numbered peoples of the North (hereinafter - KMNS) living 
in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra (hereinafter - Yugra). The respondents were titular ethnic 
groups (Khanty, Mansi, Nenets) of autochthonous territories - Oktyabrsky, Berezovsky, Kondinsky districts of 
Yugra. The answers were obtained by the method of questionnaires and mixed questions, as a result of which 
a hierarchy of the main value components in the life of the represented ethnic groups was built, and also the 
main ethnomarkers that act in the issue of self-identification of the Ob Ugrians and Nenets Yugra were shown. 
Statements about family well-being, motherhood, and health were made by the majority of respondents. Ob 
Ugrians and Nenets showed their affection for their small homeland, the place of their birth. It is noted that 
in the structure of value judgments, the main positions remain vital («health»»family», «children»), ethnic 
values («nationality»). It is emphasized that the positive ethnic self-identification is reinforced by a number of 
ethnomarkers, mainly territorial («native land», «nature» by «its edge»), as well as ethnicity («nationality»).
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Введение 
В научной литературе давно обсужда-

ется подъем национального самосозна-
ния,   фундаментальных потребностях, в 
том числе потребность в корнях, совре-
менных тенденциях в системе ценностей, 
которым свойственны переосмысление и 
переструктуаризация (Губогло, 2003. С. 
67, 81, 89). В социальных, гуманитарных 
науках обращено внимание изучению со-
циокультурного пространства различных 
народов, в том числе малых (Бутенко, 
2021), исследователи подчеркивают, что 
современные формы и способы этнокуль-
турного взаимодействия на урало-запад-
носибирском пространстве коренятся в 
многослойном комплексе идентичностей 
(Перевалова, 2019. С. 8). Отмеченный на-
укой рост национального самосознания 
также составляет одну из актуальных тен-
денций культуры. В частности, в данный 
период он мощно заявил о себе в финно-у-
горском мире, что выразилось в обраще-
нии этносов к своим истокам, архаической 
культуре древности, попытках осмыслить 
родственные связи, существующие между 
этносами, их активных и весьма плодот-
ворных попытках позиционирования ло-
кальных культур в глобальном культурном 
пространстве. В науке отчетливо прояви-
лась тенденция изучения культурного на-
следия финно-угорских народов, которое 
включает в себя «материальные и духов-
ные ценности (Беломоева, 2021. С. 448). 

Представленная работа имеет целью 
исследование ценностных суждений ко-
ренных малочисленных народов угорской 
группы (ханты, манси), самодийской (лес-
ные ненцы), проживающих на территории 
Югры.  Поставлено задачей - выяснить 
решающие ценности  и их  взаимосвязь с 
маркерами самоидентичности представ-
ленных этносов. Полагаем, что с помо-
щью сохранившихся устойчивых тради-
ционных установок в культуре титульных 
этносов современные ханты манси ненцы 

открывают и познают себя - происходит 
положительная этническая самоиденти-
фикация; маркеры этнической самоиден-
тичности и ценности в культуре коренных 
народов тесно взаимосвязаны, выступа-
ют приоритетными, что в свою очередь 
влияет на положительную этническую са-
моидентификацию. Изучение категорий  
«ценность», «этническая самоидентифи-
кация» коренных народов востребованы 
особенно в быстроменяющемся  мире.

Методология 
В рамках изучения этнической иден-

тичности коренных малочисленных наро-
дов (далее - КМН) Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (далее - Югра) 
состоялся социологический мониторинг 
(2017-2019 гг.) в муниципальных обра-
зования автономного округа, N – 287 ре-
спондентов – представителей этнических 
групп: ханты, манси, ненцы.   Выбраны 
муниципальные образования для прове-
дения социологического опроса неслу-
чайно, каждый район имеет свою структу-
ру по численности представителей КМНС 
Югры. Так, по плотности расселения ко-
ренных жителей Югры Березовский район 
занимает первое место в округе, в целом 
по району представителей КМНС насчи-
тывается 6378 чел., что соответствует 26 
% от общей (24691 чел.) численности на-
селения района. Так, например, распреде-
ление коренных малочисленных народов 
по административным поселениям райо-
на следующее: Саранпауль 35,6 %; Бере-
зово – 27,5%, Игрим – 24,9 %; Хулимсунт 
–9,6 %, Светлый – 1,7 %, Приполярный – 
0,7% . По официальным статистическим 
данным администрации районного центра 
Междуреченский, в Кондинском районе 
проживают более 5 тыс. чел. представи-
телей КМНС, преимущественно в насе-
ленных пунктах: Шугур, Кама, Карым, Ал-
тай, Болчары, Кондинское . численность 
КМНС Октябрьского района по сравнению 
с Березовским и Кондинским незначи-
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тельна: около двух тысяч человек: ханты 
– 1827 чел, манси – 546 чел., ненцы – 23 
чел . 

Опрошенные респонденты Октябрь-
ского района это уроженцы национальных 
поселений - Нижние Нарыкары, Шеркалы, 
Большой Атлым. Количество опрошенных 
составило 88 чел. По национальному со-
ставу наибольшую группу из числа опро-
шенных представили ханты 83%, и лишь 
17 % манси. В городских и сельских посе-
лениях Кондинского района: Кондинское, 
Междуреченский, Шугур  количественное 
преобладание по национальному соста-
ву пришлось на респондентов, указавших 
национальность манси – 65,5 % от числа 
опрошенных, респондентов-ханты оказа-
лось 8,6%, наименьшей по численности 
оказалась группа ненцев – 0,9 %. Выборка 
составила 116 респондентов. В Березов-
ском районе, респондентами выступили 
жители национальных поселений Теги, 
Няксимволь, Саранпауль. Общий объем 
выборки составил 83 человека. В данных 
поселениях среди представителей КМНС 
еще сохранены родной язык, традицион-
ные культура и уклад жизни.

На вторичном этапе обработки социо-
логические результаты получены с помо-
щью программного обеспечения «Vortex». 
Согласно задачам прикладного исследо-
вания – выяснить основные ценностные 
суждения, влияющие на формирование 
компонентов (маркеров) этнической само-
идентификации, респондентам предлага-
лось ответить на открытые и закрытые 
вопросы анкеты: «чем Вы лично можете 
уверенно гордиться?», «что Вас сближает 
с людьми вашей национальности?», «На 
какие ценности первостепенно Вы опира-
етесь в своей жизни?».

Исследование 
На междисциплинарном подходе су-

ществует немало работ в психологии, 
социологии, философии, политологии и 
других науках в которых рассматривает-
ся категория  «ценность». Так, Б.Р. Ман-
дель обращается к работе  Р. Линтон «Из-
учение человека» (1936), в которой автор 

трактует, что ценности находятся в систе-
ме скрытой культуры, а не внешней. Куль-
тура разделялась на внешнюю (доступ-
ные наблюдению поведенческие аспекты 
культуры) и скрытую (установки, эмоции, 
ценности и т.д., лежащие в основе куль-
турного поведения) (Мандель, 2014, С. 
30). Как отмечает Стефаненко: «длитель-
ность существования, достаточная для 
возникновения не только специфического 
языка и каналов внутригрупповых комму-
никаций, но и коллективных истории (тра-
диций, воспоминаний, ритуалов) и культу-
ры (представлений, ценностей, символов, 
памятников), оказывающих унифицирую-
щее воздействие на мироощущение чле-
нов группы и тем самым сближающих их» 
(Стефаненко, 1999. С. 41). М.Н. Губогло, 
опираясь на многолетние свои исследо-
вания обращает внимание, что с возрас-
том у человека «происходит серьезное 
переосмысление и переструктуаризация 
в системе идентичностей и ценностей 
(Губогло, 2003. С.89). Такие характери-
стики как язык, историческая память, 
представления о родной земле, миф об 
общих предках, религия, национальный 
характер, ценности, список этот бесконе-
чен, выступают этнодифференцирующи-
ми в вопросе этнической самодиентично-
сти (Стефаненко, 1999, С.41). Вопрос об 
идентичности встает именно тогда, когда 
происходит давление «чужих» ценностей. 
Столкновение ценностей, как правило, и 
приводит к самоидентификации, и чем 
более оно интенсивно, тем более болез-
ненно (но вместе с тем и более опреде-
ленно) протекает этот процесс (Кортунов, 
2009. С. 34). Особую роль в жизни нации 
играют ее национальные интересы, отра-
жающие ценности этнической общности 
и служащие сохранению ее единства и 
целостности. Они являются важнейшей 
движущей силой поведения и деятельно-
сти как отдельных личностей, так и нации, 
государства в целом. Российские ученые 
исследовали и описывают, что в основе 
национальных интересов лежат ценности 
нации — совокупность духовных идеалов 
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ее представителей, в которых находит 
отражение своеобразие исторического 
развития и культуры. Национальные цен-
ности выступают в роли социальных и 
психологических регуляторов поведения 
людей одной этнической принадлежности 
(Крысько, 2004. С. 80-81). Современные 
авторы подчеркивают высокий интерес 
на осмысление глобальных проблем че-
ловека, в частности ценностей (Оганесян, 
2021. С.82), ценностным основаниям (Ар-
гамакова, 2021. С. 65), быстрого принятия 
западных ценностей (Струк, 2021). 

Понятие «ценность» имеет широкое 
значение: совокупность одобряемых и 
разделяемых большинством людей пред-
ставлений о желаемом для индивида или 
группы индивидов; социологические кон-
структы культуры, набор иерархически 
организованных прескрипций, предписы-
вающих выбор действия или способ су-
ществования, которые принимают отчет-
ливые формы в разных культурах, имеют 
тенденцию сохраняться на протяжении 
длительного времени. Могут быть ценно-
сти витальные - то, что непосредственно 
связано с жизнью, с ее продолжением и 
сохранением  (питание, экология, здоро-
вье, продолжение рода и т.д.); высшие 

моральные и эстетические ценности, 
они отражают представления о  добре, 
справедливости, чести, верности, патри-
отизме, любви, дружбе, порядочности, 
честности и т.д.; ценности материальные; 
ценности этнические — совокупность куль-
турных традиций этноса, которые выде-
ляются самим этносом в качестве наибо-
лее специфичных черт, маркирующих его 
историческое и культурное своеобразие, 
относят некоторые черты национального 
характера, традиционные формы жизнео-
беспечения, бытовые обычаи и особенно-
сти этикета, особенности религиозности, 
элементы обыденного мировоззрения, на-
циональную мифологию и т.п. ценностная 
картина мира (Жукова, 2013. С. 454-457). 
Энциклопедическое определение ценно-
сти трактуется как понятие, используемое 
в философии и гуманитарных науках для 
обозначения объектов и явлений, значи-
мых в жизнедеятельности общества, со-
циальных групп и отдельных индивидов 
(Большая российская энциклопедия).

Опираясь на социологическое иссле-
дование, представим ответы на традици-
онные вопросы о том, какие ценности вы-
ступают решающими в социокультурном 
пространстве  титульных этносов и как с 

Варианты ответа Респонденты Березов-
ского района (n=83)

Респонденты Кондин-
ского района(n =116)

Респонденты Октябрь-
ского района(n =88) В целом по массиву

Высшим образованием 3,6 9,5 9,1 7,4

Своей семьей, детьми 37,3 48,3 71,6 52,4

Национальностью 32,5 6,9 6,8 15,4

Своей работой 10,8 8,6 6,8 8,73

Успехами в работе 3,6 16,4 5,7 8,57

Культурой своего 
народа 21,7 11,2 3,4 12,1

Своим внешним видом 8,4 12,9 1,1 7,47

Спортивными 
достижениями 2,4 9,5 2,3 4,73

Своим краем 50,6 56,9 45,5 51,0

Другое 1,2 2,6 0 1,27

Затрудняюсь ответить 10,8 1,7 3,4 5,3

Таблица 1. Ответы на вопрос: «чем Вы лично можете уверенно гордиться?» 
(% от числа опрошенных)
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этим связан процесс этической самоиден-
тификации.  В первую очередь положи-
тельные ощущения многие респонденты 
ханты, манси, ненцы связывают со своим 
краем (51,0%), семьей, детьми (52,4%) 
(табл.1).

Не менее значимой для опрошенных 
является этническая принадлежность. 
Треть респондентов Березовского района 

(32,5%) считают свою «национальность» 
предметом гордости. Для  кондинцев и 
респондентов Октябрьского района ока-
зались не приоритетными  такие признаки 
национального самоощущения, как этни-
ческое происхождение, культура народа. 
Вариант ответа «национальность» в каче-
стве предмета гордости и уверенности вы-
бран меньшинством из них (6,9% / 6,8%) 

Варианты ответа  Респонденты Кондинского 
района(n =116)

Респонденты Октябрьского 
района(n =88)

Язык 20,7 6,8

Религия 5,2 4,5

Менталитет, психологические 
особенности 3,4 2,3

Родная земля, ее природа 87,1 94,3

Внешний облик 7,8 0,0

Национальная одежда 0 1,1

Затрудняюсь ответить 2,6 0

Таблица 2. Ответы на вопрос: «что Вас сближает с людьми Вашей национальности?»
(в% от числа опрошенных)

(табл.2). Для большей части респонден-
тов территориальная принадлежность 
(87,1% / 94,3%) является выраженным и 
определяющим признаком этнического 
самоощущения.

Социологический мониторинг показал, 
что определяющим признаком этническо-
го самоощущения для опрошенных  из 
числа КМНС является в первую очередь 
их территориальная принадлежность. 
Предполагаем, что место рождения и про-
живания могут являться не только одним 
из оснований социальной-экономической 
стабильности, но и этнической уверенно-
сти, самоидентификации югорчан. Этно-
маркер «своя земля», «малая родина» в 
структуре этнической идентичности ко-
ренных народов Югры был рассмотрен 
этнографами: понятие «своя земля» в 
культуре коренных народов Севера со-
держит глубокий духовный, эмоциональ-
ный подтекст и не ограничивается лишь 

интересом к её ресурсам. В условиях 
ассимиляции, обрусения народов Севе-
ра, урбанизации их культуры, угасания 
традиционных хозяйственных занятий 
этнообразующим фактором всё больше 
становится память об истории и культуре 
народа, о связи с землёй, на которой они 
живут и на которой жили их предки, чув-
ство Родины. Этническая идентичность 
становится ценностью высшего метафи-
зического плана, и образ «своей земли» 
активно участвует в определении тен-
денции к этническому самоопределению 
(Сподина, 2009. С. 80).

Ценности служат важным фактором 
социальной регуляции поведения людей 
и их отношений. Следующий вопрос был 
открытого типа, данные систематизирова-
ны по частоте упоминания представлен-
ных вариантов респондентами. 

Обобщающий анализ ценностных 
взглядов опрошенных показывает, что 
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Рис 1. Ответы на вопрос: «Какие жизненные ценности являются для 
Вас наиболее важными?» n=287, 2017-2019 гг.

(в % от числа опрошенных)

приоритетны универсальные ценности (здоровье, семья и дети, образование, мате-
риальный достаток), по результатам ответов ценностные суждения выстроены в опре-
деленную иерархию: здоровье (177,9%), хорошие отношения в семье (112,9%), мате-
риальный достаток (93,4%), образование (71,9%). Между данной группой ценностей 
(здоровье, хорошие отношения в семье, образование) и группой, которую образовали 
по приближенным показателям следующие ценности (хорошие и верные друзья – 48,9 
%, интересная работа – 47,5%) существенная разница. Оказались второстепенными и 
замыкают гистограмму вариации: быть хорошо одетым (33,6%), открыть свой бизнес 
(27,6%) (рис 1.). 

На примере социологических данных сходные в иерархии ценности рассмотрены 
были ранее, но среди молодых (в возрастном разрезе 16-35 лет) представителей из 
числа коренных малочисленных народов Югры (Ткачук, 2016). Кроме этого, встреча-
ются положительные этнические идентичности, а в вопросе этнической идентифика-
ции КМНС отмечается роль этнокультурных факторов (Ткачук, 2021. С.150).

Выводы. 
Согласно полученным данным, в совокупности материальных и духовных ценност-

ных ориентаций опрошенными выбраны наиболее предпочитаемые блага: благопо-
лучие в семье, здоровье детей, стремление к образованию, возможность заниматься 
интересной работой, удовлетворять материальные потребности. Для анализа этниче-
ского самочувствия респондентов из числа КМНС были включены факторы самооцен-
ки самими респондентами ощущений этнического единения,  этнического самоощуще-
ния. Объективные и субъективные причины определили  положительную этническую 
самоидентфикацию. В результате исследования выявлены факторы положительного 
этнического настроя респондентов: идентичность своим краем, национальностью, 
культурой своего народа, своей семьей, несомненно, способствующие готовности к 
самостоятельным действиям в решении социокультурных вопросов.
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