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КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ТРАДИЦИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НЕНЦЕВ 

ЯМАЛА В XX - XXI ВЕКЕ  

Проект выполнен в рамках Программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН № 33 Традиции и новации в истории и культуре. 

Цель исследования - выявить и проанализировать факторы сохранения и развития 

традиционного кочевого ненецкого хозяйства на Ямале, выполнить оценку его 

устойчивости на основании изучения расселения и порядка землепользования.  

В работе используется культурно-экологический подход и методика, предложенная 

для изучения традиционного природопользования К.Б. Клоковым. 

Выявлен комплекс традиционных правил пользования пастбищными, охотничьими 

и рыболовными угодьями, характерный для ямальских ненцев в первой трети XX в., т.е. 

накануне коллективизации, проведена предварительная реконструкция традиционных 

кочевых маршрутов и расположения мест традиционных рыболовных и охотничьих 

промыслов на Ямальском полуострове по данным землеустроительной экспедиции 1935-

1936 гг. Результатом архивной работы стала подготовка оригинальных документов для 

публикации в сборниках, посвященных традиционному землепользованию ненцев на 

Ямале. 

Результаты исследования представлены  в 7 публикациях, в том числе 1 

монография, 1 раздел к коллективной монографии и 4 статьи в журналах, индексируемых 

в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ. 

 

  



Введение 

Проект направлен на решение проблем, связанных с существованием 

традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера в современных 

условиях. Глобальные экономические, социо-культурные и экологические изменения XX 

– первого десятилетия XXI века, интенсивное промышленное освоение привели к 

существенной трансформации их традиционной культуры, поставив под сомнение 

возможность сохранения и дальнейшего развития традиционных форм хозяйствования. В 

результате дискуссий последних двух десятилетий физическое и культурное выживание 

народов Севера твердо связывается с состоянием традиционных видов хозяйственной 

деятельности и исконной среды проживания. 

В этой ситуации изучение феномена сибирских ненцев, в настоящее 

времясоставляющих более половины кочевого населения Российской 

Федерации,представляет фундаментальное и прикладное значение. Несмотря на перевод 

на оседлость, отношение к кочевому образу жизни как к отсталому в культурно-

экономическом отношении, сибирские ненцы-кочевники сумели лучше сохранить свою 

самобытную культуру и язык по сравнению с остальными народами Севера, выдержали 

натиск коллективизации и индустриализации, органично приспособили достижения 

научно-технического прогресса для кочевых нужд. Показателями их благополучия служат 

рост поголовья оленей и численности населения, наблюдаемые с конца 1980-х гг.  

В настоящее время в отечественной науке накоплено большое количество 

описаний традиционного хозяйства ненцев Ямала. Различные аспекты традиционного 

природопользования ямальскихненцев представлены вработах В.Д.Вербова, 

В.И.Васильева, Л.В.Хомич, А.В.Головнева, М.П.Зенько, И.А.Карапетовой, Ф.Стэмлера, 

оценка современного состояния традиционного хозяйства выполнена социологами 

Ю.В.Попковым, Е.А.Тюгашевым, Н.Г.Хайруллиной. 

Новизна данного проекта заключается в применении культурно-экологического 

подхода и рассмотрении традиционного природопользования ненцев Ямала как процесс 

их взаимодействия с кормящим ландшафтом и социально-экономической средой 

«доминирующим этносом», сочетая методы двух наук: этнической географии и 

этнической экологии. 

Цель исследования - выявить и проанализировать факторы сохранения и развития 

традиционного кочевого ненецкого хозяйства на Ямале, выполнить оценку его 

устойчивости на основании изучения расселения и порядка землепользования. Для этого 

поставлены следующие задачи: 1. Охарактеризовать правила пользования землей, 

существовавшие на Ямале накануне коллективизации среди ненцев;  



2. Составить карту-схему современного расселения ненцев на Ямале;  

3. Выявить и проанализировать изменения традиционного порядка пользования  

оленьими пастбищами, рыболовными и охотничьими угодьями, выполнить 

сравнительный анализ кочевых маршрутов и кочевых групп в первой половине XX и 

первом десятилетии XXI;  

4. Выявить факторы, обуславливающие выбор ямальскими ненцами кочевого 

образа жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

 

1. Методика исследований 

Традиционное землепользование является частью традиционного 

природопользования и изучается рядом наук: этнографией, этнологией, этноэкологией, 

географией, социологией, археологией. В нашей работе используется культурно-

экологический подход и методика, предложенная для изучения традиционного 

природопользования К.Б. Клоковым.  На основании идей Л.Н.Гумилева об этносе в 

географической среде сложилось определение традиционного природопользования, 

лежащее на стыке этнической географии и этнической экологии «как процесс 

взаимодействия коренных малочисленных северных этносов с кормящим ландшафтом и 

социально-экономической средой «доминирующим этносом» (Клоков К.Б., 1998.С.23).В 

рамках данного подхода большое значение придается изучению традиционного 

природопользования как части экологической культуры народов Севера на основании 

выделения и всесторонней характеристике этнохозяйственных ареалов. Последние 

представляют географически обособленные области природопользования 

(землепользования) этносов или отдельных этнотерриториальных групп коренного 

населения, совпадающих с границами бывших совхозов, колхозов, сельских советов и 

других исторически сложившихся территориально-хозяйственных единиц, наследующих 

более древние связи коренного населения с кормящим ландшафтом. 

Традиционное землепользование ненцев изучается нами в рамках 

производственнохозяйственных традиций  этнической группы. При этом важное значение 

придается изучению преемственности поколений в традиционном секторе экономике, 

преемственности территории и преемственности хозяйственной деятельности и образа 

жизни. К «кочевому населению», по определению П.Е. Терлецкого, относятся люди 

хозяйства, которых характеризуются наличием переносных построек, оленеводческим и 

охотничьим промыслом с обширными пространствами пастбищных и охотничьих угодий, 

у которых рыболовство и прочие промыслы являются подсобными. 

В исследовании используются методы полевой(экспедиция, интервью, аудио-

фотофиксация)и архивной (выявление, систематизация и обобщение) работы, методы 

обработки, систематизации и анализа массовых количественных данных, применяемых в 

статистике. Статистические материалы (описания кочевых маршрутов) 

систематизированы с помощью компьютерных программ MicrosoftAccess, Excel. Для 

фиксации современного расселения использован метод картографирования на основе 

применения спутникового навигатора споследующей обработкой специальными 



компьютернымипрограмми (CorelDraw, MapSource). Для выявления факторов 

формирования кочевого и оседлого населения среди ненцев являются полезными методы 

составления генеалогий и записи семейных историй. Сравнительно-исторический метод в 

исследовании позволяет сопоставить характеристики начала XX в. с современными 

экспедиционными данными для качественной и количественной оценки произошедших 

изменений. 

 

2. Выполнение научно-исследовательских работ 

Основу проекта составляют архивные и экспедиционные исследования.Архивное 

направление позволило выявить и впервые ввести в научный оборот оригинальный 

комплекс статистических, делопроизводственных, картографических документов, а также 

фотографий ранее неизвестных исследователям из фондов федеральных и региональных 

архивов. К первым относятся Государственный архив Российской Федерации, Российский 

государственный архив экономики, Российский государственный архив социально-

политической истории. Ко вторым – Государственный архив Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Архивный отдел МО Ямальский район, МОП «Ярсалинское». 

Выявленные документы включают Отчет Ямальской землеустроительной экспедиции 

(1935), переписные бланки Приполярной (1926-1927) и похозяйственной переписей в 

Ямальском районе (1934), похозяйственные карточки землеустроительных экспедиций, 

проходивших на Ямале в 1933-1935 гг., отчеты и докладные записки о деятельности 

разных организаций на Ямале (культбазы, красного чума, школы-интерната, 

ветеринарного пункта в п.Яр-Сале и т.д.), карты, содержащие информацию о кочевых 

маршрутах, местах обитания промысловых животных, пастбищных особенностях 

территорий выпаса оленей в Ямало-Ненецком автономном округе, фотографии 1930-х гг., 

выполненные с разными целями участниками землеустроительных партий и 

журналистами, показывающие отдельные элементы традиционного характера 

использования территории ненцами и видов их хозяйственной деятельности. 

В период работы над проектом в Ямальском районе были проведены три 

экспедиции по разработанным специально вопросникам, посвященным традиционному 

природопользованию, землепользованию и взаимоотношениям внутри современного 

кочевого ненецкого общества. По итогам экспедиционных исследований на территории 

Ярсалинской, Сёяхинской и Сюнай-Салинской тундр получены сведения, 

характеризующие современное расселение и кочевые маршруты оленеводов МОП 

«Ярсалинское», членов общин и частных хозяйств на Ямальском полуострове, 

современных территориях зимних, весенних, летних и осенних пастбищ, сведения, 



характеризующие современное расселение и кочевые маршруты совхозных оленеводов, 

членов общин и частных хозяйств на Ямальском полуострове, с обозначением территорий 

традиционного природопользования и промышленного освоения, данные о количестве 

оленей в хозяйствах населения, оленеводческих бригадах, общинах Ярсалинской тундры, 

современных территориях их зимних, весенних, летних и осенних пастбищ. 

Сочетание архивных и экспедиционных исследований на одной территории 

позволило показать преемственность в землепользовании, а именно сохранение 

традиционной практики взаимопомощи до настоящего времени среди оленеводов, 

распространение малооленных хозяйств, а также ведущую роль экономического фактора в 

выборе хозяйствами кочевого образа жизни и занятость в оленеводстве. 

Благодаря экспедиционным исследованиям выявлены и описаны формы 

использования земельных ресурсов кочевниками, способы хозяйствования, рациональной 

организации территории, традиционные и современные меры, принимаемые для ее 

защиты от разрушения и загрязнения, реконструировать традиционные кочевые 

маршруты, внутрихозяйственные и межхозяйственные связи, связанные с землей. 

Сочетание методов архивной работы и экспедиционного исследования позволило 

получить доказательства изменений традиционного порядка пользования оленьими 

пастбищами, рыболовными и охотничьими угодьями, сравнительный анализ кочевых 

маршрутов и состава кочевых групп в первой половине XX и первого десятилетия XXI 

века выявили преемственность поколений в ненецких кочевых хозяйствах, территории и 

видов хозяйственной деятельности. В результате выполненных обобщений появилась 

возможность выявить факторы, обуславливающие сохранение и развитие традиционного 

кочевого ненецкого хозяйства, провести оценку его устойчивости в современных 

природно-географических, демографических и социально-экономических условиях и 

определить возможные пределы роста численности кочевого населения и поголовья 

оленей. 

 

3. Обобщение наиболее значимых результатов исследований 

К числу достижений архивной работы по проекту относится реконструкция ряда 

карт, демонстрирующих традиционные кочевые маршруты ямальских, надымских и 

лесных ненцев в первой трети XXв., а также территории распространения промысловых 

животных (рис. 1).Весомым результатом стал отбор документов и подготовка к 

публикации двух сборников, посвященных традиционному землепользованию ненцев. В 

первом из них проанализированы и впервые введены в научный оборот Отчет Ямальской 

землеустроительной экспедиции (Проект простейшего земельно-водного устройства 



Ямальского района, Ямальского (Ненецкого) округа Омской области, 1934-1937 гг.), 

переписные бланки Приполярной и похозяйственной переписей, проходивших в 

Ямальском районе в 1926-1927, 1933 и 1934 гг., карты кочевых маршрутов ямальских 

ненцев начала 30-х гг. XX в. Во втором – Отчет Надымской землеустроительной 

экспедиции (Проект простейшего земельно-водного устройства Надымского района, 

Ямальского (Ненецкого) округа Обь-Иртышской области, 1932-1934 гг.) переписные 

бланки Приполярной и похозяйственной переписей, проходивших в Надымском районе в 

1926-1927, 1932-1933 гг., карты кочевых маршрутов надымских ненцев начала 30-х гг. XX 

в. Подготовленные в рамках данного исследования две монографии вносят существенный 

вклад в вопросы изучения традиционного землепользования ненцев и его трансформации 

в XX в., а также практики землепользования народов Севера в целом и отвечают идее 

расширения доступа исследователей к подобным материалам за счет их публикации 

[Сирина, Рагулина, 2009]. 

Рабочей гипотезой проекта стало доказательство существования тесной связи 

между традиционным землепользованием и состоянием оленеводства в районе, в связи с 

чем выявлялись и анализировались традиционные механизмы поддержания кочевого 

образа жизни, практиковавшиеся среди ненцев Ямала и представляющие разные способы 

увеличения оленьего стада (рис. 2-3). Анализ хозяйственной стратегии и тактики рыбаков 

и оленеводов демонстрирует сохранение ведущей роли экономического фактора, в том 

числе за счет государственных субсидий на развитие оленеводства как хозяйственной 

отрасли и выплаты «кочевых» денег, в выборе хозяйствами кочевого образа жизни и 

«ухода в оленеводы». В свою очередь данный факт обуславливает широкое сохранение 

практики взаимопомощи и кредитования оленями (подерпо, тында и т.д.) внутри 

оленеводческого сообщества, развитие обмена и покупки оленей. Товарно-денежные 

отношения играют большую роль в современной жизни оленеводов. Анализ обменной 

практики среди кочевников позволил выявить, что эквивалентами обмена выступают не 

только традиционные рыба и изделия кустарного промысла, но и  современная техника 

(снегоходы, лодочные моторы, различные электроинструменты), высоко ценящаяся среди 

оленеводов. 

Собранный экспедиционный материал характеризует современный порядок 

землепользования на юге Ямала в районе Ново-Портовской, Ярсалинской и 

Сюнайсалинской тундр и свидетельствует как о его существенном отличии от 

сложившейся ситуации наСеверном Ямале, данные о котором представлены в 

исследованиях Ф.Стэмлера, К.Б.Клокова и Д.В. Арзютова. Проводя сравнительный анализ 

с положением в первой трети XX в., установлено, что богатые рыболовные угодья, 



расположенные на побережье Обской губы и озерах Ярото, традиционно привлекают 

сюда большое количество малооленных и безоленных семей, кормящихся рыболовством и 

стремящихся за счет него нарастить свое стадо путем обмена рыбы на оленей и снова уйти 

в оленеводы.Семейные истории людей, проживающих здесь, наиболее ярко 

демонстрируют характерную для ненцев установку на использование любых 

возможностей для увеличения личного стада оленей. Все это привело к формированию 

особого характера ненецкого землепользования, представляющего результат 

взаимодействия частного и совхозного оленеводческих практик, постоянно находящихся 

друг с другом в состоянии переговоров иногда переходящих в противостояние. 

Исследование позволило выявить современную практику закрепления кочевого 

маршрута за определенной семьей, уточнить представление о преемственности кочевых 

маршрутов. В первом десятилетии XXI в. кочевые маршруты рассматриваются 

оленеводами как исторически сложившиеся («как наши отцы кочевали») в результате 

влияния естественно-географических и экономических факторов: характер местности и 

наличие кормов, поделочной древесины и топлива, уровня снега, присутствие 

кровососущих насекомых, необходимость посещения факторий и поселков с различными 

целями (для снабжения, медицинского и социального обслуживания и т.д.).По прежнему 

для основной массы кочевников, являющихся владельцами мелких и средних стад до 200 

оленей, амплитуда и направление сезонных касланий определяются прежде всего 

характером русла рек, береговой линией морского побережья, расположением крупных 

озер.  

Пример ненцев Ново-Портовской, Ярсалинской и Сюнайсалинской тундр позволил 

установить существенное сокращение кочевых маршрутов XXI в. по сравнению с 90-ми 

годами XX в., что было вызвано увеличением количества частных хозяйств с 

прекращением или сокращением деятельности государственных предприятий. 

Сокращение протяженности маршрутов как среди совхозных бригад, так и частных 

хозяйств, вызвано, с одной стороны, изъятием территорий под промышленное освоение, 

так и естественным сокращением пастбищной территории. Высокая доля концентрации 

частных хозяйств на рассматриваемой территории при недостаточном количестве 

пастбищ уже привела к изменению характера кочевания, заключающегося в 

продолжительном проживании на одном месте, не характерном для ямальских ненцев в 

прошлом (рис.4). Большинство кочевников оказались вынуждены сменить 

меридиональное направление перекочевок на широтное, используя одни и те же 

пастбищные участки несколько раз в течение года, что приводит к значительному 

истощению почвенного покрова.Этнографические данные, полученые в ходе выполнения 



проекта подтверждаются и дополняются геоботаническими изысканиями (Морозова Л.М., 

Магомедова М.А. и др.). 

Главным отличием и преимуществом настоящего проекта от аналогичных 

исследований зарубежных и отечественных ученых, изучающих «устойчивость 

социально-экологических систем» кочевых народов Российского Севера (Андерсон Д., 

Фобс Б., Крейн Т., Стэммлер Ф. и др.) стало подкрепление выводов, основанных на 

этнографических материалах большим объемом архивных источников впервые введенных 

в научный оборот.  Необходимость продолжения изучения традиций землепользования 

ненцев Ямала диктуется, с одной стороны, динамичностью социально-экономической, 

экологической ситуации и этнических традиций (весной 2014 г. в южной и средней частях 

Ямала произошел крупный падеж оленей, в результате которого появилось большое 

количество безоленных семей), с другой стороны, постоянным существованием ямальских 

кочевников «на грани» из-за недостатка пастбищных угодий, промышленного освоения 

территории и стремления реализовать в этихусловиях установку на наращивание 

поголовья оленей, демонстрируя высокие адаптационные способности кочевой культуры 

ненецких оленеводов во взаимодействии с культурой «доминирующего этноса». 

 

Заключение 

 

В результате работы с архивными и опубликованными материалами выявлен 

комплекс традиционных правил пользования пастбищными, охотничьими и рыболовными 

угодьями, характерный для ямальских ненцев в первой трети XX в., т.е. накануне 

коллективизации, проведена предварительная реконструкция традиционных кочевых 

маршрутов и расположения мест традиционных рыболовных и охотничьих промыслов на 

Ямальском полуострове по данным землеустроительной экспедиции 1935-1936 гг. 

Результатом архивной работы стала подготовка оригинальных документов для 

публикации в сборниках, посвященных традиционному землепользованию ненцев на 

Ямале. 

По итогам экспедиционных исследований на территории Ново-Портовской, 

Ярсалинской, Сёяхинской и Сюнайсалинскойтундр получены сведения и составлена 

карта-схема, характеризующая современное расселение и кочевые маршруты ненцев на 

Ямальском полуострове, с указанием территорий традиционного природопользования и 

промышленного освоения. 

Сочетание архивных и экспедиционных исследований на одной территории 

позволило показать преемственность некоторых фактов, а именно сохранение 



традиционной практики взаимопомощи до настоящего времени среди оленеводов, 

распространение малооленных хозяйств, а также ведущую роль экономического фактора в 

выборе хозяйствами кочевого образа жизни и занятость в оленеводстве. 

Исследование показало, что основной характеристикой оленеводства ямальских 

ненцев является невысокая доля хозяйств, владеющих 500 оленями и более, которые 

благодаря мерам взаимопомощи дают возможность кочевать остальным. В целом, 

сохранение оленеводства на Ямале является важным фактором сохранения 

традиционализма во взаимоотношениях внутри кочевого общества и в отношении 

землепользования в XXI в. 

Соотношение исследовательских целей и задач, поставленных в проекте в 2012-

2014 г. с полученными результатами дает возможность утверждать о 100% их 

выполнении. 
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Иллюстрации

 

Рисунок 1. Кочевые маршруты ямальских оленеводов в 1930-е годы. 



 

Рисунок 2. Хранители оленьего стада. Фото Е.А. Волжаниной, 

Ярсалинская тундра 

 

Рисунок 3. Хэута – вместо него идущий. Фото Е.А. Волжаниной, 

Ярсалинская тундра 



Рисунок 4. Земля, выбитая на стойбище в результате длительного 

проживания. Фото Е.А. Волжаниной, Ярсалинская тундра 
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