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В настоящее время общественность все чаще обращается к изучению Арктики
и районов Крайнего Севера. Для освоения данного региона необходимо изучить не толь-
ко природные и климатические факторы, но и специфику, этнические черты коренных
этносов, в том числе и ненцев. Во многом, этническая идентичность народов связана с
религиозной и ритуальной составляющей. Несмотря на то, что многие анимистические
верования являются консервативным явлением, у ненцев они имеют большое значение в
современное время.

Религиозная деятельность ненцев тесно связана с анимистическими представле-
ниями о мире. С их помощью ненцы субъективно изучали окружающее, переосмыслива-
ли природные стихии. Начиная с XVI-XVII вв. многие путешественники, прибывающие
на территории проживания ненцев, отмечали существование анимистических культов. В
частности, один из первооткрывателей Ямала - А.И.Шренк в своих экспедиционных днев-
никах отмечал, что ненцы имеют большое количество ритуалов, связанных с обращением
к «духам» - анимам [7]. С начала XX века и по настоящее время ненецкий анимизм яв-
ляется объектом исследования. Основным выражением богослужения, в анимистических
верованиях ненцев, является разнообразная обрядово-ритуальная деятельность. Аними-
стические нормы, утверждавшие традиционную мораль, касались буквально всех сторон
жизни человека, предписывали ему определенный тип поведения, назначением и результа-
том которого было умилостивление сверхъестественных сил. Российский путешественник
Ю.И. Кушелевский в период своей экспедиции на Ямале описывал подобный обряд: «В
туманах и вьюгах, в темные зимние дни, за людьми в тундре могут гнаться злые духи.
Кочевник останавливается, откланивается, зарывает деньги в снег и поспешно гонит к
чуму» [3]. Большую роль играли и благодарственные обряды в честь «добрых духов», ко-
торые имели таинственную связь между одушевленным и неодушевленным и путем своей
сверхъестественной силы осуществляли чудеса. Чтобы задобрить духа и отвести несча-
стья ненцы осуществляли жертвоприношения оленей, лошадей, рыбы. Л. А. Лар в своей
диссертации описывал подобное жертвоприношение: «На шею приносимого в жертву жи-
вотного одевается петля, с помощью которой ненцы безжалостно задушивают его, затем
к павшему подбегает шаман и вонзает в сердце нож и тотчас снимает шкуру со всеми
принадлежностями - рогами и копытами, а грудину, облитую кровью, подставляет под
идола духа»[4].

Особое отношение у ненцев сложилась к природным явлениям. В религиозных
представлениях данного народа различные природные объекты олицетворяли сверхъесте-
ственные силы. Выражением почитания и одушевления природных сил у ненцев являлось
создание определенного анима. Так, в работах российского этнографа Б.С.Житкова суще-
ствует описание ненецкого божества Явмал. Согласно ненецким представлениям, данное
божество представляло собой воду, а также реки и озера [2]. Одним из важнейших, за-
нимавших исключительное место в семейном обряде, был культ огня. Самые древние
взгляды на огонь неразрывны с представлениями о жилище, поэтому не удивительно, что
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семейная жизнь всецело связывалась с домашним очагом и его хозяйкой — божеством
Ту’Хада - покровительницей дома. В экспедиционных записях Т. Лехтисало есть упо-
минание о подобных верованиях: «Самоеды воспринимают огонь как живое существо»
[6].

Обожествление природных явлений имеет свою основу. Проанализировав ряд экс-
педиционных материалов, можно сделать вывод, что совершая подобные обряды, ненцы
как бы призывали стихию себе в союзники. Л.А. Лар в своей работе отмечал, что ненец,
проживающий в тундровых условиях, рассчитывал на помощь сверхъестественных сил,
которые выражал в натуралистической форме [5]. Данная форма давала ненцам ключ к
интерпретации реальности и модели социальных отношений. В частности, когда человек
сталкивался с многочисленными проблемами выживания на Севере, с тяжелыми климати-
ческими условиями, он обращался с призывом к природным стихиям с целью изменения
и улучшения своей жизненной доли.

Помимо природных явлений, у ненцев существовали культы некоторых животных.
Так, основываясь на подобных верованиях, у ненецкого народа происходил специфиче-
ский религиозный праздник, посвященный почитанию медведя, в ходе которого осуществ-
лялись различные обряды и ритуалы [1]. В частности, в традиционных поселениях Ямало-
Ненецкого Автономного Округа Медвежий праздник проводится ненцами и в настоящее
время.

Таким образом, традиционная религиозная жизнь ненецкого народа - сложная раз-
витая система, и как другие религиозные течения, предписывающая и устанавливающая
собственные нормы морали и поведения. Следовательно, необходимо учитывать религиоз-
ный аспект в построении этнических связей и коммуникаций ненцев с другими народами,
а также и в освоении Арктического региона в целом.
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