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Тема национальной, культурной, религиозной идентичности важна и для исследовательских це-
лей, и для обычных людей – жителей каждой страны, особенно такой многонациональной, как Россия. 
Эта проблема имеет решающее значение для представителей малочисленных народов России, в част-
ности ненцев.

В статье рассматривается вопрос о роли религиозных верований, которые оказывают влияние на 
общественную и духовную жизнь человека как часть культурной идентичности представителей мало-
численного этноса, выделяемого в составе многонационального государства. Данный вопрос иллю-
стрируется рассмотрением религиозных верований ненцев. Дается оценка проработанности темы 
национальной, культурной и религиозной идентичности северного народа. В ходе исследования ис-
пользовались методы – наблюдения, научного описания и интерпретации, привлекались статистиче-
ские данные опроса К. С. Гипп и Е. А. Епихиной, проведенного среди ненецкого населения в 2015 году, 
а также результаты интервью 10 информантов 19–63 лет (жители Нарьян-Мара, 2023 год).

В ходе историографического обзора автор выявляет, что фундаментальный аспект вопроса культур-
ной и религиозной идентичности проработан недостаточно, хотя на сегодняшний день является очень 
значимым по причине возвращения религии в политическую и общественную жизнь в конце ХХ века.

Результаты опросов и интервью показывают, что для ненцев как представителей одной из этни-
ческих групп в составе Российской Федерации в плане религиозной идентичности наиболее частотно 
отнесение себя к православным верующим, однако языческие верования тоже интенсивны.

Ключевые слова: религиозные верования, ненцы, идентичность, шаманы, многонациональная 
Россия, Европейский Север.
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The topic of national, cultural, and religious identity is important both for research purposes and for 
ordinary people, residents of every country, especially such multinational as Russia. This problem is of crucial 
importance for representatives of such small peoples as the Nenets in Russia.

The article discusses the role of religious beliefs that influence the social and spiritual life of a person as 
part of the cultural identity of representatives of a small ethnic group, distinguished as part of a multinational 
state. This question is illustrated by the consideration of the religious beliefs of the Nenets. The article also 
assesses the elaboration of national, cultural and religious identity of the Northern people. In the course of the 
study, the method of observation, and method of scientific description and interpretation were used, statistical 
data of the survey K.S. Gipp and E.A. Epikhina, conducted among the Nenets population in 2015, as well as 
interview with 10 respondents (Naryan Mar, 2023) were involved. 

In the course of the historiographical review, the author reveals that the fundamental aspect of the issue of 
cultural and religious identity has not been sufficiently worked out, although it is very significant today due to 
the return of religion to political and public life at the end of the 20th century.

The results of surveys and interviews show that the Nenets, as representatives of one of the ethnic groups 
in the Russian Federation, identify themselves in terms of religious identity most frequently as Orthodox 
believers, but pagan beliefs are also intense.

Keywords: religious beliefs, Nenets, identity, shamans, multinational Russia, European North.

В настоящее время в глобальном мире во-
прос идентичности является достаточно острым. 
Несмотря на большой интерес исследователей к 
вопросу идентичности, еще остаются вопросы, 
требующие своего решения, в частности, необхо-
димо рассмотреть, какое место занимает религи-
озная идентичность и как она проявляется у со-
временных малых этносов, например ненцев.

Сегодня концепция идентичности становит-
ся все актуальнее в культурологии, философии, 
педагогике, политологии и других социальных и 
гуманитарных науках. Этот термин перешел из 
области научных исследований в общественную 
сферу и закрепился в общественном сознании.

XXI век обычно называют веком «столкнове-
ния идентичностей». Так, авторы доклада Наци-
онального разведывательного совета США «Гло-
бальные тренды 2030: альтернативные миры» и  
эксперты Европейского парламента, опублико-
вавшие работу «Глобальные тренды 2035: гео-
политика и международная мощь», полагают, что  
XXI век будет веком столкновения идеологий и 
мировоззрений, а значит, и идентичностей (см. [9, 
с. 134]). Поэтому тема национальной, культурной, 

религиозной идентичности важна как для иссле-
довательских целей, так и для обычных людей – 
жителей каждой страны, особенно такой много-
национальной, как Россия. Эта проблема имеет 
решающее значение для представителей таких 
малочисленных народов, как ненцы в России.

Ученые в России и за рубежом рассматри-
вают вопрос идентичности как проблему совре-
менной культуры общества, которая должна из-
учаться междисциплинарно. Хорошим примером 
такого междисциплинарного подхода является 
энциклопедическое издание, посвященное про-
блеме идентичности [2]. 42 автора объединяют 
подходы из разных областей гуманитарных наук, 
разных направлений и научных школ и таким об-
разом определяют 45 разновидностей идентично-
сти. Однако такое большое количество различных 
определений одного и того же понятия не может 
рассматриваться как преимущество, поскольку 
между различными понятиями существуют очень 
тонкие взаимосвязи, а некоторые идентичности 
являются частью другой идентичности. Напри-
мер, сетевая идентификация является частью 
пространственной, виртуальной или мобильной 
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идентификации. Тем не менее идея Л. А. Фадее-
вой о сетевой идентичности довольно убедитель-
на, когда она заявляет: «Сетевая идентичность  
в современном мире – это способ реализации не-
достижимых желаний, проверка нового опыта, 
инструмент для манипулирования другими людь-
ми» [2, с. 536].

Невозможно не согласиться с Ю. А. Сибир-
цевой, которая в своей статье «Интерпретация 
религиозности в системе общественных отно-
шений: диалектика этнического и религиозного  
в социальном пространстве России» проанализи-
ровала проблему идентичности и отметила, что 
именно этничность и религиозность ориенти-
руют индивида в социальном пространстве [11]. 
Религиозность часто выступает дополнительным 
маркером этничности. Подчеркивается, что эти 
две идентичности – религиозная и этническая – 
на уровне групп, сообществ или отдельных лиц 
могут вступать в конфликт и конфронтацию:  
«...межэтнические отношения становятся особен-
но конфликтными в контексте социальных изме-
нений, происходящих в стране» [11, с. 61].

Ю. А. Шубин утверждает, что национально-
культурная идентичность является проблемой со-
временных культурологических исследований, 
делает вывод о необходимости поиска путей пре-
одоления духовного кризиса, существующего се-
годня в российском обществе, что подразумевает 
восстановление тех духовных ценностей, которые 
составляют ядро культуры российского обще-
ства, определяют его специфику, уникальность, 
идентичность [10]. «Национально-культурная 
идентичность проявляется как общность “кар-
тины мира”... проявляется в форме сознательной 
принадлежности человека к определенному со-
обществу “мы”» [10, с. 44]. Нужно согласиться  
с тем, что «один и тот же элемент – язык, тради-
ция, идея, ценность – служит как способом соли-
дарности, сплоченности, так и фактором изоля-
ции этого сообщества от других, противостояния 
им. Оппозиция и противопоставление являются 
источником энергии для консолидации сообще-
ства, его самосознания» [10, с. 44].

Идентичность исследуется на примере раз-
ных этносов. Одна из этнических групп – ненцы. 
Ненцы, ранее самоеды или юраки, – этнолингви-
стическая группа, населяющая Север России, от 
Белого моря на западе до полуострова Таймыр на 
востоке и от Саянских гор на юге до Северного 

Ледовитого океана на севере. В настоящее время 
ненцы – самая многочисленная группа, говорящая 
на самодийском языке, ветви уральской языковой 
семьи. Их название происходит от ненецкого сло-
ва, означающего «человек» [12].

Ненцы – оленеводы, рыбаки и охотники  
в тундре. Стадо из 70–100 северных оленей обе-
спечивает все необходимое для домашнего хо-
зяйства. Происхождение можно проследить по 
отцовской линии; кланы людей имеют свои соб-
ственные территории, а также общие места захо-
ронений и жертвоприношений, клановые симво-
лы и знаки. 

Посредниками между миром богов, духов и 
людьми для ненцев являются шаманы (тадебя). 
Обязанность шаманов – служить духам и с их 
помощью охранять от бед своих соплеменников. 
Считалось, что помощь духов наделяет шаманов 
сверхъестественными силами, вследствие чего 
они способны обеспечивать удачный промысел, 
отвращать несчастье, находить пропажи, узна-
вать причины болезней, лечить больных и т. д.  
[8, с. 4]. Шаманы долгое время были одной из 
важнейших составляющих духовного мира нен-
цев-кочевников, способные удовлетворять опре-
деленные общественные потребности в условиях, 
когда человек ощущал свое бессилие перед при-
родой. Институт шаманизма в период родового 
строя, наряду со многими обычаями, способство-
вал выживанию народа в экстремальных условиях 
[3, с. 446].

Существует несколько классов шаманов с 
различными способностями [12]. В этой иерар-
хии выделяют две группы: непосвященные – мал 
тадебя (шаман без бубна) и посвященные – таде-
бя си’мя (шаман, имеющий бубен). Шаманы выс-
шего ранга – выдутана – лечили больных, пред-
сказывали будущее, славились показом «чудес». 
Шаманы категории я’няңы тадебя, связанные с 
духами земли, лечили легкобольных, разыскива-
ли пропавших оленей и т. д. Шаманы категории 
самбана ведали похоронным обрядом и провожа-
ли душу покойного в загробный мир [3, с. 445].

Поскольку шаманы – это посредники между 
миром духов и людьми, то шаманская практика 
является отдельной разновидностью религиоз-
ности, которую исследователи относят к внекон-
фессиональной религиозности [1, с. 8]. Инте-
ресен вопрос о том, какие виды религиозности 
распространены среди ненцев. Ответ на этот во-
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прос дает исследование, проведенное К. С. Гипп  
и Е. А. Епихиной на Югорском полуострове Не-
нецкого округа, которое показало, что среди 
ненцев преобладает внеконфессиональная рели-
гиозность и существенен процент атеистов [1]  
(см. таблицу).

Таблица
Конфессиональная принадлежность 

по национальностям, % [1]

Нацио- 
наль-
ность

Право-
славие

Проте-
стантизм

Внеконфес- 
сиональная 

религиозность
Атеизм

Ненцы 32 10 43 15

Коми 53 7 33 7

Русские 85 0 15 0

Как показывают данные таблицы, у ненцев по 
сравнению с русским и коми населением, преоб-
ладает внеконфессиональный тип религиозности. 
Хотя здесь надо отметить невозможность полно-
стью полагаться на метод опроса и данные этого 
исследования, так как есть вероятность того, что 
респонденты могли не раскрывать окончательно 
свои религиозные предпочтения или совершенно 
их скрыть.

Рассмотрим внеконфессиональную религи-
озность ненцев подробнее. Суть внеконфессио-
нальной религиозности состоит в том, что вера 
утрачивает связь с конкретной конфессией. Пред-
ставители внеконфессиональной религиозности 
исходят из представления о том, что подлинная 
вера как непосредственное соприкосновение  
с божественным не может быть скована отдель-
ной религиозной традицией [7, с. 113].

Общие представления о религиозных ве-
рованиях ненецкого народа, устройстве мира, 
взаимодействии с богами и духами дает Л. Лар  
[4; 5; 6]. В своих работах он описывает некоторых 
мифологических персонажей, а также традиции 
и обычаи. Так, типичными персонажами являют-
ся: Нум – олицетворение сияющего неба, от ко-
торого зависит благополучие людей, Нга – глава 
духов нижнего мира, царства болезней и смерти, 
Я’Небя – Мать-земля, Хаер’ – Солнце, Ту’ Хада –  
Хозяйка огня и др. [4; 5; 6]. Знание об этих ми-
фологических персонажах и соблюдение религи-
озных традиций ненцев, тесно вошедших в образ 

жизни и общественные процессы, свидетель- 
ствует о том, что внеконфессиональная религиоз-
ность – это уникальное достояние нематериаль-
ной культуры ненецкого народа, значимое для 
мировой культуры.

Ф. Штаммлер и Н. Иванова [13] отмечают, 
что в настоящее время утрачена связь с духа-
ми, которых ненцы обычно уговаривали, полу-
чив к ним доступ от тадибе (шамана). Шаманы 
предлагали духовную интерпретацию событий 
в тундре и давали советы о действиях, которые 
следует предпринять для смягчения различных 
последствий. Однако сейчас их почти не осталось,  
и хотя молодые кочевники поклоняются духам,  
без шамана они не знают, как духи разговарива-
ют с людьми. Иными словами, сокращение числа 
шаманов привело к потере взаимности в общении 
ненцев со своими духами [13].

К сожалению, приходится согласиться  
со Ф. Штаммлером и Н. Ивановой, что сегодня 
без шаманов тундровикам сложно понять и пра-
вильно истолковать различные послания от богов 
и духов [13]. Поэтому многие обращаются к ста-
рейшинам рода или семьи, к тем, кого называют 
теневана – знающие. Современные ненцы, осо-
бенно молодые не всегда определяют свою рели-
гиозную идентичность и не связывают ее с общим 
самосознанием. Наиболее ярко это проявляется  
у ненцев Европейского Севера. Именно этот во-
прос еще не исследован и ждет своего изучения.

При решении этой проблемы автор статьи 
широко использовал сакральные предметы нен-
цев, хранящиеся в фондах и представленные в 
зале истории и этнографии Ненецкого краевед-
ческого музея в городе Нарьян-Маре. Это шаман-
ские атрибуты, культовые куклы, одежда, идолы, а 
также информация по традициям, обрядам, риту-
алам и священным местам этого северного наро-
да. Например, антропоморфная кукла Мяд пухуця 
(Хозяйка чума), не имеющая твердого основания 
и состоящая из сплошных одежд. При беседах  
с посетителями Ненецкого краеведческого музея 
(г. Нарьян-Мар, 2023) выяснилось, что такие ку-
клы бытуют в современном мире ненцев. Многие 
кочевники перевозят их с собой по тундровым 
просторам, хранят в деревнях и поселках и, даже 
переехав в город, берегут их в укромных местах  
в своих квартирах, совершая все положенные ри-
туалы и обряды. Если случается, что больше неко-
му передать такие предметы, принимается реше-
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ние либо уничтожить их (сжечь), либо передать  
на хранение в музей. 

Также для более полного понимания рели-
гиозной обстановки у нескольких посетителей 
Ненецкого краеведческого музея было взято ин-
тервью по следующим вопросам: «Какова роль 
религии в вашей жизни? Считаете ли вы себя 
представителем традиционной религии ненцев? 
Как религиозные верования отражаются на жизни 
современных ненцев?».

Было установлено, что жители Ненецкого 
округа имеют общее представление о религиоз-
ных верованиях ненцев, о том, что на территории 
региона есть два главных святилища – остров 
Вайгач и Козьмин перелесок; были когда-то шама-
ны, которые били в бубен (пензер); многие ненцы 
крещеные, посещают церковь, часовни; на терри-
тории округа жили также маленькие люди – си-
хиртя1. Надо отметить, что тема религии возраст-
ным посетителям показалась сложной, трудной, 
очень личной, индивидуальной, даже интимной, 
а молодому поколению – непонятной, незнакомой 
и загадочной. Поэтому отвечали неохотно, с на-
стороженностью и удивлением.

Так, респондент Алексей Б., 41 год, в ин-
тервью отметил, что всегда отвечает на вопрос 
о религиозной идентичности по-разному, это за-
висит от того, кто интересуется. В целом данный 
респондент отмечает: «Религия в моей жизни не 
играет никакой роли, но когда собираются наши 
ненцы на Хэбидя тен (Священная память), кото-
рый находится на мысе Виселичный, напротив 
Пустозерска, то тогда ощущаю себя, что я тоже 
здесь с предками общаюсь, я – язычник. А как  
с остальными современными ненцами? Не могу 
сказать, не знаю». 

Респондентка Мария Л., 19 лет, рассказала, 
что не относит себя ни к какой религии и на ее 
жизнь и на жизнь ее друзей традиционные веро-
вания не влияют. При этом сказала, что все же 
существуют определенные силы, какие не зна-
ет, но если ей надо, чтобы все было хорошо и ей 
повезло, то тогда она просит об этом своего де-
душку, который умер лет 10 назад, – и чувствует, 

1  Сихиртя – в ненецкой мифологии мифический 
народ, ныне живущий под землей, боящийся дневного 
света, обитавший в заполярной тундре до прихода нен-
цев – «настоящих людей». Название народа существу-
ет в различных вариантах: в краткой форме – «сиртя», 
«сирчи»; в полной форме – «сихиртя», «сихирчи».

что он ей помогает. Сделала для себя вывод, что, 
возможно, у нее своя вера. А Николай К., 20 лет, 
согласился с Марией, но добавил, что, возможно, 
на рыбалке с отцом он ощущает себя язычником, 
совершая действия для хорошего улова, – они на-
ливают «огненной воды» для Ид’ерва (Хозяина 
воды), бросают лакомые кусочки еды или монеты.

Респондентка Надежда Т., 63 года, ответила, 
что в ее жизни религия играет важную роль. Она 
крещеная, ходит в церковь, ставит свечи (правда, 
на службах не бывает). Также сказала, что не за-
бывает своих ненецких богов и духов. У себя в 
деревне всегда, проходя мимо священной сопки, 
где живут сиртя, кланяется ей (правда, издалека). 
Досталась ей по наследству кукла, хозяйка чума. 
С ней общается не часто, обязательно приносит 
в дар монеты или бумажную купюру либо завя-
зывает лоскуток разноцветного сукна. Молодое 
поколение находит слишком далеким от веры  
в ненецких духов, поэтому куклу в дальнейшем 
решила передать в фонды музея.

В заключение хотелось бы отметить, что  
современная культура характеризуется тем, что,  
с одной стороны, стираются различия между куль-
турами, людьми, индивидуумами, что приводит  
к кризису идентичности, а, с другой стороны, про-
исходит также процесс сохранения, а именно рост 
этнической идентичности в связи с изменениями 
в обществе. Исследователи пытаются решить эту 
проблему и вносят много ценных идей в описа-
ние идентичности, хотя в некоторых моментах 
есть расхождения. В понятии идентичности вы-
деляются разные составляющие (национальная, 
культурная, региональная, этническая), в том чис-
ле религиозная. Результаты опросов и интервью 
показывают, что для ненцев как представителей 
одной из этнических групп в составе Российской 
Федерации в плане религиозной идентичности 
наиболее частотно отнесение себя к православ-
ным верующим, но и языческие верования тоже 
интенсивны.

Сегодня еще значительно силен пласт ве-
рований, связанных с анимистическими пред-
ставлениями. Легенды и поверья, объединенные 
с главными сакральными центрами ненцев и с 
некоторыми шаманскими практиками, распро-
странены среди местного населения до сих пор.  
У местных жителей сохраняется вера в опреде-
ленные силы и духов, неуважение к которым мо-
жет спровоцировать неудачи и даже несчастья.
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Перед современным обществом остро встал вопрос об определении национального самосознания, 
адекватного осознания народом своей национальной идеи, всеобщим смыслом которой является духов-
ность. В статье обозначена проблема сохранения культурной идентичности и культурных ценностей. 
Статья посвящена сакральному уровню ценностных структур в духовной культуре Алтая, в ней опре-
деляется источник духовности, выступающий как специфическое человеческое качество. Основной ак-
цент сделан на характеристике сакральных ценностей, механизмах их формирования, передачи и сохра-
нения. Обозначены характеристики религиозных сакральных ценностей и культурных (национальных) 
сакральных ценностей. Феномен сакрального рассматривается в рамках этнического, эстетического и 
этического дискурса. Установлено, что сакральные ценности формируют особенности мировоззрения, 
традиции и нормы народов, проживающих на территории Алтайского края и Республики Алтай. В каче-
стве ключевого положения исследования выступает тезис о том, что духовную культуру невозможно в 
полной мере осмыслить без обращения к сакральным ценностям. К сакральным ценностям мы относим 
миропорядок народов Алтая (природу, семью и сам Алтай). Целью данной статьи является культур-
философская рецепция процесса сакрализации, который представлен в виде процесса идентификации 
конкретных ценностно-смысловых структур, то есть им приписываются символические смыслы.

Ключевые слова: ценности, духовная культура, культура Алтая, ценностная структура, сакрали-
зация ценностей.
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