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Настоящая выставка является 
результатом проведения 
научно-исследовательских 
работ, входящих в состав 
работ по созданию 
музейного комплекса 
«Священная кедровая роща» 
в с.п. Салым нефтеюганского 
района ХМАО-Югры, 
и рассказывает с помощью 
архивных фотографий 
Г. И. Лебедева 1911 года 
о располагавшемся на месте 
современного поселка 
Салым на протяжении 
XVIII–XIX вв. традиционном 
поселении салымских 
хантов – юрт Кинтусовских. 
Выставка направлена 
на популяризацию 
исторического наследия 
с.п. Салым ХМАО-Югры 
среди жителей поселения 
и региона.

История 
изучения

ЧАСТЬ  I

1.1. Фрагмент «Чертежа земли Сургутского 
города» из «Чертежной книги Сибири», 
составленной С. У. Ремезовым, 1701 год
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«…Кындосовых юрт …это такое 
название, которого никто 
не слышал кроме 10 остяков* 
даже кындосовский человек, 
а юрты называли по-остяцки 
Jim-puxot*, где всего 7 домов 
и 29 жителей, семьи Чилиных, 
Борисовых (2), Лукиных (4), 
последние две коренные, 
Чилины происходят 
из демянских Цингинских 
[юрт]…» [Янош Янко, 1898 г.].

*Jim-puxot – искаженная 
транскрипция названия 
Имн погут – Священное 
поселение (юрты). Название 
связано с расположением 
в непосредственной близости 
от культового комплекса: 
священного озера Имн-тор 
(Сырковый Сор), Священной 
Кедровой Рощи (леса) – 
Имн вонт, а также двух других 
святилищ.
*ОСТЯКИ, -ов, ед. -як, -а, муж. 
Прежнее название народа 
ханты и некоторых других 
малочисленных народов 
Севера. [Толковый словарь 
Ожегова. С. И. Ожегов, 
Н. Ю. Шведова. 1949–1992].

1.2. Я. Янко – антрополог, 
член третьей венгерской 
экспедиции графа 
Енэ Зичи, проводившейся 
на территории Российской 
империи в 1897–1898 годах

1.3. Общий вид Салымских юрт. 
Фото Г. И. Лебедева, 1911 год
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1.4. Общий вид остяцких юрт на реке 
Салым. Фото Г. И. Лебедева, 1911 год



«…Ю. Киндосовы на 20 вер. 
выше ю. Айдарскихъ 
расположены они съ левой 
стороны р. Салыма, в 5 вер. 
от него, на левом берегу 
р. Вандрас, при устье речки 
Ай-Ега, на материке… Устье 
р. Ай-Ега находится съ левой 
стороны реки Вандрасъ, 
при юртахъ Киндосовыхъ. 
Ширина этой речки равна 
10/2 саж., глубина 15/1/2 арш., 
протяжение 3 верстамъ; 
она вытекаетъ изъ озера 
и течетъ материкомъ 
по направлению съ юга 
на северъ. Въ начале августа 
на этомъ озере появляется 
сырокъ, который проходитъ 
снизу и зимуетъ на этомъ 
озере…» [А. А. Дунин-Горкавич, 
1898–1903 гг.].

1.6. Фрагмент карты Тобольской 
губернии, составленной 

А. А. Дуниным-Горкавичем, 1903 год

1.7. А. А. Дунин-Горкавич – 
исследователь Севера 

Западной Сибири, 
лесничий, краевед. 

Экспедиция 1898–1903 гг. 
Фото из архивов музея 

А. А. Дунина-Горкавича

1.5. Общий вид Салымских юрт.  
Фото Г. И. Лебедева, 1911 год
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В 1911 году Тобольским 
губернским музеем 
совместно с Российской 
Академией Наук, Русским 
Географическим Обществом 
и Русским Музеем 
организована экспедиция 
в бассейн реки Большой 
Салым. Экспедицией 
руководил Б. Н. Городков, 
впоследствии профессор   
Санкт-Петербургского 
университета, советский 
геоботаник, северовед 
и географ, автор 
ряда классических 
геоботанических работ. 
В состав экспедиции входили 
Л. Р. Шульц и Г. И. Лебедев. 
Результаты этой работы 
частично представлены 
на данной выставке.

1.11. Л. Р. Шульц, Г. И. Лебедев,  
Б. Н. Городков в пути.  

Экспедиция 1911 года. Фото 1911 года

1.8. Л. Р. Шульц, Г. И. Лебедев, 
Б. Н. Городков в юртах Соровских. 

Экспедиция 1911 года. Фото 1911 года 1.10. Жительницы юрт Милясовых  
с Л. Р. Шульцем. Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

1.9. Л. Р. Шульц, Г. И. Лебедев, Б. Н. Городков. 
Экспедиция 1911 года. Фото 1911 года
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1.14. Священная Кедровая Роща. 
Процесс археологических работ. 
Погребение № 17.  
Фото О. В. Кардаша, 2022 год

1.13. Священная 
Кедровая Роща. 

Процесс 
археологических 
работ. Фрагмент 

погребения № 17. 
Фото О. В. Кардаша, 

2022 год

1.12. Проведение 
археологических 

исследований 
в Священной 

Кедровой Роще. 
Фото О. В. Кардаша, 

2022 год

1.17.  Священная 
Кедровая Роща. 

Процесс расчистки 
погребения 

при проведении 
археологических 

исследований.  
Фото О. В. Кардаша, 

2022 год

1.16. Процесс фотосъемки 
квадрокоптером территории 
юрт Кинтусовских.  
Фото О. В. Кардаша, 2022 год

1.15. Процесс фотосъемки 
квадрокоптером территории 

юрт Кинтусовских. 
Фото О. В. Кардаша, 2022 год



2.2. Юрты Кинтусовские.  
Жители юрт с Л. Р. Шульцем. 
Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

«…Къ закату солнца прибыли 
въ юрт. Кинтусовския. 
Жители ихъ, оповещенные 
о нашемъ приезде, встретили 
насъ на берегу, приветствуя, 
по старинному остяцкому 
обычаю, многочисленными 
выстрелами въ воздухъ. 
Мы должны были ответить 
ими теми же. Не успели 
выйти на берегъ, какъ наши 
вещи были вытащены 
руками радушныхъ хозяевъ 
и перенесены въ лучшую 
избу. Paбoчиe устроились 
въ соседнемъ доме, 
а для лишняго багажа 
поставили палатку на берегу 
реки, круто спускавшемся 
къ воде 5-6 саженнымъ 
обрывистыми, глинистыми 
яромъ…», [Б. Н. Городков, 
экспедиция в бассейн реки 
Большой Салым, 1911 г.].

Юрты Кинтусовские. 
Культура салымских 
хантов XIX–XX ВЕКОВ

ЧАСТЬ  II

2.3. Салымские остяки. 
Фото Г. И. Лебедева, 
1911 год

2.1. Салымские остяки. 
Фото Г. И. Лебедева, 1911 год
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2.5. Салымские остяки. Жилой дом с прирубом-сенями русского типа, с примыкающими к нему 
лабазом и хозяйственным навесом. Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.4. Салымские остяки. Жилой дом с сенями, набранными из вертикальных досок. 
Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.6. Салымские остяки.  
Чувал в интерьере жилого дома. 

Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.7. Юрты Кинтусовские. Чувал, железная печь и печь с медным котлом.  
Рисунок Г. И. Лебедева, 1911 год
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2.9. Салымские остяки. Навес для хранения вещей: орудий лова, нарт и прочего. 
Рисунок Г. И. Лебедева, 1911 год

2.8. Салымские остяки. Навес для хранения вещей: орудий лова, нарт и прочего.  
Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.11.  Салымские остяки. Хлебная печь. Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.10. Салымские остяки. Хозяйственные лабазы в зимних юртах: лабазы, навесы и хлебная печь. 
Фото Г. И. Лебедева, 1911 год
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«…Нижняя плечевая одежда 
женщин – рубахи. Рубаху шили 
из домотканого крапивного 
холста… Наиболее яркий 
элемент декоративного 
оформления холщевых рубах – 
вышивка разноцветными 
нитками… К началу ХХ века 
вышитые рубахи почти вышли 
из употребления. Широко 
распространились в это время 
кофты из набивного ситца, 
в которых от традиционной 
одежды остались воротник 
и ажурные бисерные 
полоски… Такие кофты 
носили с юбками. Они были 
широкими, со сборками 
у пояса. Бытовали холщовые, 
украшенные вышивкой 
шабуры, а также кафтаны 
из темно-синего или черного 
сукна… Зимнюю одежду 
шили из овчины, а в дорогу 
женщины, как и мужчины, 
надевали гусь, сшитый 
из оленьих шкур. Одежду 
подпоясывали поясами, 
сотканными из разноцветной 
шерсти, с бисерными 
подвесками на концах, 
или же поясами из ткани 
с нашитыми на них узорами 
из пуговиц…» [Салымский 
край, 2000. С. 172–175].
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2.13. Салымские остяки. 
Женский праздничный 

платок из коллекции 
экспедиции 1911 года. 

Фото  
К. Г. Карачарова,  

2000 год

2.12. Салымские остяки.  
Женщины 

в повседневной одежде. 
Фото Г. И. Лебедева, 

1911 год
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2.15. Салымские 
остяки. Женский 

праздничный 
костюм. Фото  
Г. И. Лебедева, 

1911 год

2.14. Салымские 
остяки. Женский 
праздничный халат. 
Фото Г. И. Лебедева, 
1911 год



«…Салымцы помимо 
покупных сукна, 
хлопчатобумажных 
тканей использовали 
самодельный крапивный 
холст, овчину, для некоторых 
видов одежды – и олений 
мех, а также шерстяные 
нитки… Мужской костюм 
салымских хантов состоял 
из штанов, рубахи, верхней 
плечевой одежды, пояса, 
обуви, головного убора 
и рукавиц… Зимнюю одежду 
салымцы шили из овчины, 
а весной и осенью, а также 
в прохладную погоду 
летом, носили суконную 
и холщовую… Бытовала также 
дорожная одежда из оленьих 
шкур – гусь… Гусь – одежда 
глухого покроя (без разреза 
спереди), с капюшоном 
и пришитыми к концам 
рукавов рукавицами, 
достаточно длинная, чтобы 
хорошо защищать от ветра 
и холода во время поездки…» 
[Салымский край, 2000. С. 165].

2.17. Салымские 
остяки. Мужские 

праздничные штаны 
из коллекции 

экспедиции 1911 года. 
Фото К. Г. Карачарова, 

2000 год

2.18. Салымские 
остяки. Мужская 

праздничная рубаха. 
Фото Г. И. Лебедева, 

1911 год

2.16. Салымские 
остяки. Мужская 

праздничная рубаха из 
коллекции экспедиции 

1911 года. Фото К. Г. 
Карачарова, 2000 год

2.19.  Салымские остяки. 
Мужчина в повседневной одежде. 

Фото Г. И. Лебедева, 1911 год
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2.20. Юрты Кинтусовские.  
Запор на р. Ай-Ега близ юртов.  
Фото Г. И. Лебедева, 1911 год



2.22. Остяк на обласе. Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.21. Салымские остяки. Подготовка каюка к неводьбе. Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.24. Салымские остяки.  
Охотник со снаряжением  

для зимней охоты.  
Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.23. Салымские остяки. Состязание в стрельбе из лука. Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

26 27



2.26. Салымские остяки. Настороженный лук. Рисунок Г. И. Лебедева, 1911 год

2.25. Салымские остяки. Лук-самотрел на лося. Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.28. Юрты Кинтусовские. Святилище Ай-урта. Скульптура тонха Ай-урта,  
извлеченная из священного лабаза. Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.27. Юрты Кинтусовские. Святилище Ай-урта. Священный лабаз на р. Ай-ега у юрт Кинтусовских. 
Фото Г. И. Лебедева, 1911 год
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2.29. Юрты Кинтусовские. 
Святилище Ай-урта. 

Ритуальная трапеза с божествами 
у  священного лабаза.  

Эскиз художника А. С. Кухтерина, 
2021 год



2.31. Юрты Кинтусовские. Лабаз. Коновязь. Рисунок Г. И Лебедева, 1911 год

2.30. Юрты Соровские. Аналог священного лабаза. Лестница. Рисунок Г. И. Лебедева, 1911 год

2.33. Юрты Кинтусовские. Святилище Сотым-тэ-ики. Угощение Сотым-тэ-ики.  
Эскиз художника А. С. Кухтерина, 2021 год

2.32. Юрты Кинтусовские. 
Святилище Сотым-тэ-ики. 

Интерьер.  
Фото Г. И. Лебедева, 

1911 од
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2.34. Юрты Кинтусовские.  
Святилище Сотым-тэ-ики.  

Ритуальная трапеза 
у священного лабаза.  

Эскиз художника  
А. С. Кухтерина, 2021 год



2.36. Салымские остяки с национальным инструментом тарнбой. Фото Г. И. Лебедева, 1911  год

2.35. Салымские остяки. Игра на национальном инструменте «лебеде». Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.38. Салымские остяки. Фото Г. И. Лебедева, 1911 год

2.37. Салымские остяки. Пляска ног – пантомима из цикла представлений «медвежьего праздника» 
в юртах с использованием инструмента «лебедь». Фото Г. И. Лебедева, 1911  год
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2.39. Юрты Кинтусовские. 
Жертвоприношение тонхам в Священной 

кедровой роще близ юрт Кинтусовских. 
Эскиз художника А. С. Кухтерина, 2021 год



2.41. Салымские остяки. Навес в юртах. Рисунок Г. И. Лебедева, 1911 год

2.40. Салымские остяки. Пригон в юртах. Рисунок Г. И. Лебедева, 1911 год
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