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⚫ Ненцы — коренное население европейского Севера и севера Западной Сибири. 
Самоназвание — ненэц илиxacoea («человек»). В прошлом русские называли ненцев 
самоедами (на Европейском и Обском Севере) и юраками (Енисейский Север). Название 
«самоед» предположительно от саамского «самаэ-едне» (земля саамов), поскольку в далеком 
прошлом территория расселения ненцев была областью распространения саамов. 
Выделяются две этнографические группы ненцев: тундровые и лесные, различающиеся по 
фамильно-родовому составу, диалекту и некоторым особенностям культуры.

⚫ Говорят на ненецком языке, относящемся к северной ветви самодийской группы уральских 
языков. В диалектном отношении язык ненцев достаточно однороден, хотя в нем и 
выделяются два диалекта: тундровых ненцев и лесных. Язык тундровых ненцев 
подразделяется на говоры: канинский, болыиеземельский, малоземельский и колгуевский. 
Несмотря на ряд различий, все они взаимопонятны. Ненецкая письменность создана в 1932 
г. на основе латинской графики. В 1937 г. переведена на русский алфавит.

⚫ Происхождение самодийских народов, в т.ч. и ненцев связывают с кулойской 
археологической культурой в среднем Приобье. Отсюда в 3-2 веках до н. э. в результате 
природно-географических и исторических факторов началось постепенное продвижение 
кулойцев в низовья Оби и среднее Прииртышье. В первых веках новой эры под натиском 
гуннов часть самодийцев из Прииртышья отступила в лесную зону Европейского Севера, 
положив начало европейским ненцам. В процессе расселения по северу Восточной Европы и 
Западной Сибири ненцы ассимилировали часть аборигенного населения, основным занятием 
которого была охота на диких оленей.

1. Этногенез.



Рис. 1. Карта расселения ненцев в России



2. Динамика численности и 
современная численность в городской 
и сельской местности.
⚫ Численность растёт в последние годы за счёт увеличения 

рождаемости. Так, по последней переписи населения (2010 
год) ненцев в Российской Федерации проживает 44 
640 человек (35 097 – это сельское население и 9 543 
— городское). По переписи населения 2002 
года численность ненцев составляла 41 302 человека. 



Рис. 2. Численность ненцев в России



⚫ В течение всего советского периода общая численность ненцев, по 
данным переписей, также устойчиво возрастала:

⚫ 1926 - 17 560 чел
⚫ 1959 - 23 007 чел.
⚫ 1970 - 28 705 чел.
⚫ 1979 - 29 894 чел.
⚫ 1989 - 34 665 чел., вт. ч. на территории России 34 190 чел.
⚫ Сегодня ненцы - наиболее крупный из коренных народов российского 

Севера. Но, несмотря на этот численный рост, доля ненцев в населении 
трёх "ненецких" автономных округов неуклонно уменьшалась, составив 
11% в 1979 г. и упав до менее чем 6% в 1989 г. Причина тому - бурный 
рост населения этих округов (в особенности Ямало-Ненецкого - со 159 
тыс. чел. в 1979 г. до 495 тыс. чел. в 1989 г.) в основном за счёт приезжих 
из других регионов России и СССР, связанный с их промышленным 
освоением.

3. Показатели воспроизводства.



По данным последней Всероссийской переписи населения, всех больше 
ненцев проживает в Тюменской области – 31 621 человек. В тройку 
лидеров входит Ямало-Ненецкий автономный округ – 29 772 ненцев и 
Архангельская область – 8 020. На четвёртом месте по численности 
ненцев Ненецкий автономный округ – 7 504 человек. В Таймырском 
(Долгано-Ненецком) муниципальном районе Красноярского края – 3 633 
человека, Ханты-Мансийском автономном округе – 1 438, Коми 
Республике 503.
 
Согласно переписям населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 годов, 
национальный состав Населения Ямало-Ненецкого автономного округа 
был
следующим:

Народ 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Ненцы 13 977 (22,42 %) 17 538 (21,93 %) 17 404 (10,96 %) 20 917 (4,23 %) 26 435 (5,21 %) 29 772 (5,9 %)

Рис. 3. Численность ненцев в ЯНАО.



⚫ Ненцы расселены на огромной территории, простирающейся с запада на 
восток на несколько тысяч километров. В европейской части выделяется 
несколько ненецких ареалов («тундр»): Канинско-Тиманская, 
Малоземельская, Большеземельская. За Уралом ненцы живут в низовьях 
Оби и Енисея, на Ямальском, Тазовском и Гыданском полуостровах. В 
административном отношении эта территория входит в состав трех 
автономных округов — Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Таймырского 
(Долгано-Ненецкого), являющихся субъектами РФ. Небольшие группы 
ненцев живут также в северных районах Коми республики и Ханты-
Мансийского автономного округа, а также на Кольском полуострове 
Ненцы — самый крупный народ среди коренных народов Севера. В 2002 
г. их насчитывалось в России 41302 человек.

⚫ Тундровые ненцы составляют основу коренного населения Ненецкого и 
Ямало-Ненецкого автономных округов. На Таймыре они 
концентрируются в Усть-Енисейском районе (п. Носок). Лесные ненцы 
живут в таежной зоне Ямало-Ненецкого округа по рекам Пур и Таз, на 
севере Ханты-Мансийского автономного округа (поселки Варьеган, Аган, 
Лемпино и др.), на юге и юго-западе Таймыра (пос. Тухард, Потапово и 
др.) Здесь они, как правило, не составляют сплошного этнического 
массива, живут совместно с другими народами.

4. География расселения.



Рис. 4. Этнохозяйственный ареал енисейских ненцев
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5. Конфессиональная 
принадлежность.



⚫ Традиционные поселения и жилища

⚫ Поселением кочевых оленеводов являются круглогодичное 
подвижное стойбище, состоящее из нескольких чумов (1-5), у 
лесных ненцев стойбища сезонные.

⚫ Универсальным типом жилища является чум, так называемого 
"самодийского типа" — два основных шеста соединяются 
ременным кольцом, количество шестов каркаса 25-50, особая 
конструкция надочажного устройства, покрытие зимнего чума 
двойными "нюками" — покрышками сшитыми из оленьих шкур, 
летнего одинарными старыми нюками или тисками. Все части 
чума перевозились на специальных оленьих нартах.

6. Традиции и 
обычаи.



⚫ Ненцы до настоящего времени, особенно в зимнее время, сохраняют свою традиционную одежду, которая 
хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям Севера. Потребность в удобной и очень тёплой 
меховой одежде вызывалась окружающей природой и суровым климатом Заполярья. Северная одежда – 
настоящее чудо, потому что одетый в неё человек не замёрзнет и ничего не обморозит во время отдыха, 
работы или ожидания лучшей погоды в куропаткином чуме (ямке в снегу, в которую ложатся ненцы в 
одежде, если их застала непогода или ночь в пути). Название очень точное: куропатки в мороз на ночь 
забираются в снег, где значительно теплее.

⚫ Ненецкая меховая одежда отличается совершенно особой архитектоникой. Нередко её декоративная 
выразительность достигается только за счёт выделения цветовой гаммы. Небогато расцвеченная узорами, 
почти не имеющая украшений, не расшитая бисером, она, тем не менее, красива своей строгостью, 
монументальностью. Красота эта основана на гармоничном сочетании всех элементов целого. С большим 
вкусом используются оттенки всех элементов целого. Также со вкусом используются оттенки меха и 
отделочные материалы: сукно и ровдуга (замша). На цветовое решение одежды мастерицы всегда обращали 
большое внимание, они избегали резких, грубых сочетаний цветов. Особенно ценился красный цвет – цвет 
крови, огня, солнца – цвет жизни в отличие от чёрного.

⚫ При пошиве одежды из меха ненцы используют особенности строения кожного и волосяного покрова 
северного оленя и оригинальный покрой одежды и обуви, что позволяет комфортно чувствовать себя в 
любую стужу.

⚫ Наиболее характерной деталью ненецкого мужского костюма, вот уже на протяжении многих сотен лет, 
является меховая малица, а женского костюма – ягушка, а основной обувью - пимы и тобаки. Все ягушки и 
малицы сшиты по одному фасону, а выглядят по-разному. Зависит это от достатка в семье и мастерства 
хозяйки.

⚫ Удобным головным убором ненцев является меховая шапка, её материал и форма удачно приспособлены к 
суровым климатическим условиям и кочевому быту, потому что ненецкая шапка мягкая, лёгкая, тёплая, 
достаточно просторная (свободная), удобная при езде на оленях и другой деятельности, связанной с 
кочевым образом жизни, охраной оленей и охотой. Шапки можно рассматривать как предмет роскоши, 
мастерски разукрашенные, дополняющие нарядную одежду как женскую, так и мужскую и детскую.

Традиционная одежда



Традиционное занятие ненцев - оленеводство. Особенность этой отрасли: круглогодовой выпас животных 
под надзором пастухов и оленегонных собак, санный способ езды на оленях. Мужские легковые нарты 
имеют только заднюю спинку у сиденья, женские - еще переднюю и боковую, чтобы было удобно ездить с 
детьми. В легковые запрягают «веером» от трех до семи оленей.
Садятся на них с левой стороны, управляют с помощью вожжи, прикрепленной к недоуздку (уздечке без 
удил, с поводом) левого оленя, и шеста-хорея с костяной пуговкой на конце. Иногда на другой конец хорея 
надевают металлический копьевидный наконечник (в прошлом хорей наряду с луком служил оружием). 
Упряжь изготовляют из кожи оленя или морского зайца.
В грузовые нарты запрягают по два оленя, а из пяти-шести грузовых нарт составляют караван (аргищ), 
привязывая оленей цепочками или ремнями к передней нарте. Каждый аргиш ведет седок на легковой 
нарте, часто это бывают девочки-подростки, а рядом - мужчины на легковых упряжках гонят стадо.
Чтобы выловить с помощью аркана нужных животных, делают специальный загон (кораль), используя для 
этого нарты. Олень питается мхом - ягелем. По мере истощения кормовых запасов приходится менять 
пастбища. С оленьим стадом кочуют и пастухи с семьями.К условиям кочевого образа жизни 
приспособлено разборное жилище - чум (мя\') - конусообразное сооружение, остов которого состоит из 25 
- 30 жердей.
 
Зимой чум укрывают в два слоя покрышками-нюками из шкур оленя, летом - из специально выделанной 
бересты. В центре чума раньше разжигали костер, сейчас растапливают железную печь. Над очагом 
укрепляли планку с крюком для чайника или котла, по обе стороны от него - спальные места, а против 
входа - предметы языческого культа, позднее - иконы, а также чистая посуда. При каждой перекочевке чум 
разбирают, покрышки, постели, шесты, посуду складывают на специальные сани.
 
Помимо выпаса оленей ненцы зимой охотятся на песца, лисицу, росомаху, горностая, дикого северного 
оленя. Пушного зверя промышляют с помощью деревянных ловушек-пастей, железных капканов, петлей. 
Испокон веков ненцы добывали белых куропаток и гусей в период линьки, глухарей. Рыбу ловили в 
основном летом. Выделкой шкур оленей и пушных зверей, пошивом одежды, сумок, покрышек чума 
занимаются женщины.
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