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С. Е.  Сэрпиво

К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ НЕНЦЕВ

Пространство является одной из универсальных категорий 
любой культуры. В исследуемой теме под «пространством» по-
нимаются границы женской и мужской функциональности в тра-
диционном ненецком обществе, которые определяются религиоз-
ными, хозяйственными, социально-политическими и другими 
факторами. 

Цель исследования — изучение гендерного пространства 
в традиционной культуре ненцев. В задачу входит не только изу-
чить гендерное пространство женщины и мужчины, «но и вы-
явить обусловившие его обстоятельства и стереотипы, проанали-
зировать характер взаимоотношений и существующую иерархию 
полов в обществе» [Сорокина 2005]. 

В традиционном обществе четко прослеживаются границы 
гендерного пространства, определяемые традициями, религиоз-
ными нормами, согласно которым пространство женщины было 
довольно ограниченным. Как утверждает Ю. Ю. Карпов, муж-
ское пространство всегда совпадает с культурным пространством 
социума, когда как женское всегда остается в тени, иными слова-
ми, в культурном пространстве традиционного общества «муж-
ское» всегда ставилось в центр, тогда как «женское» оставалось 
на периферии [Карпов 2001: 4]. При этом исследователи чаще 
характеризовали положение женщины как приниженное, бес-
правное [Иславин 1847; Дунин-Горкавич 1911; Костиков 1930; 
Хомич 1951, 1966; и др.]. Данный круг вопросов они рассматри-
вали исходя из биологического разделения мужчины и женщины, 
представлений о нечистоте женского пола. В отличие от этого, 
гендерный подход в науке позволяет отойти от естественного 
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биологического разделения полов и рассматривать женщину 
и мужчину через систему их взаимоотношений, вследствие чего 
традиционная культура перестает выглядеть простым набором 
традиций и обрядов. 

Ненецкое традиционное общество всегда рассматривалось ис-
следователями как патриархальное, со строгим разделением сфер 
мужского и женского, где каждый из членов семьи выполнял при-
сущие только ему функции, благодаря чему регулировались меж-
личностные отношения. Мужчина — это глава семьи и добытчик, 
а на женщину возлагались не менее важные функции по созида-
нию и сохранению семьи, передаче социального и культурного 
опыта [Харючи 2010: 45]. 

Но почему же исследователи, при всей очевидности, делали 
выводы о приниженном положении ненецкой женщины? На это 
указывало несколько моментов: система выкупа не мир, которую 
исследователи толковали как обыкновенную куплю-продажу 
женщины, многоженство, институт левирата и система запре-
тов — табу. 

Положение женщины было далеко не таковым, как описывают 
источники. Подтверждение этому мы можем найти в работах со-
временных исследователей ненецкой культуры: Е. Г. Сусой [1994], 
Г. П. Харючи [2001, 2010], А. В. Головнев [1995] и др. Действи-
тельно, положение женщины, особенно в рамках семьи, было до-
вольно высоким, это отражалось в первую очередь в ее экономи-
ческой независимости от супруга. Если женщина и не допускалась 
на общественные советы, где обсуждались вопросы, касающиеся 
рода в целом, тем не менее это не служило препятствием мужчи-
не обращаться за советом к супруге, матери. Так же в силу рели-
гиозных норм женщина не допускалась в некоторые сферы дея-
тельности, существовал запрет на посещение священных мест, 
«сакрально чистой» половины жилища. 

Несмотря на кажущуюся на первый взгляд ограниченность 
женского пространства, границы функционирования женщины 
в традиционной культуре намного шире, чем у мужчин. Согласно 
ненецкой мифологии, женщина выступает праматерью-прароди-
тельницей мира и, в отличие от мужчин, деятельна в разных ми-
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рах. Женщина связывает этот мир с иным миром, с миром духов. 
Именно детородная функция женщины и обусловливала ее осо-
бое положение в традиционном обществе. Она выступает как 
представительница сакрального мира и наделена огромными раз-
рушительными и созидательными функциями. То есть женщина 
давала новую жизнь, но она могла и уничтожить человека. 

Изначально предназначение любой женщины — стать мате-
рью, хозяйкой жилища. К выполнению подобных гендерных 
 ролей девочек готовят с детства через систему традиционного 
воспитания. Роль женщины в ненецкой семье неоценима. Жен-
щина — та основа, на которой держится жизнь в чуме. Без хозяй-
ки в чуме не горит огонь, чум сиротеет. Пока есть кому зажечь 
родовой огонь — род жив. Именно женщина, а не мужчина явля-
ется исполнителем большинства обрядовых практик в обыден-
ной жизни (родильный, свадебный, погребальный обряды). Более 
того, в родильном обряде выполняемые женщиной функции при-
равнивают ее к шаману, так как только женщине посредством 
 обряда очищения свойственно нейтрализовать сакральную «не-
чистоту» [Батоева и др. 2002: 105].

Подобно тому как изменяется традиционная культура, транс-
формируется и гендерное пространство, чему способствуют 
 социокультурные трансформации как процесс исторического раз-
вития общества. С изменением культуры меняется женское 
пространство и само понятие женского пространства в традици-
онной культуре, ломаются стереотипы, традиционные взгляды, 
изменяется поведение и мировоззрение ненецкой женщины, от-
ношение самих женщин к традициям и религиозным нормам. 

В процессе развития современного общества границы дея-
тельности женщины были значительно расширены. Согласно 
гендерным исследованиям, у женщин, в отличие от мужчины, на-
блюдается более высокая способность адаптироваться в изменя-
ющихся социальных условиях, данное качество женская поло-
вина общества вырабатывала годами, так как, выходя замуж, 
женщина полностью меняла свой образ жизни, была вынуждена 
приспосабливаться к новому окружению [Бутовская, Гучинова 
1998: 76]. 
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Главным толчком трансформации женского пространства в не-
нецкой культуре, по моему мнению, выступает образование. Се-
годня женщина в традиционной ненецкой культуре грамотная, 
имеет среднее, иногда среднее специальное образование. Вклю-
чение в хозяйственно-экономическую жизнь региона как след-
ствие повышения уровня образования позволяет женщине быть 
экономической независимой от мужа, что в дальнейшем приво-
дит к более демократичным отношениям внутри семьи. В то же 
время духовные границы ее деятельности сократились. Рассмот-
рим, например, родильный обряд: женщины уже давно рожают 
в роддомах, повивальная бабка сменилась врачом-акушером, 
вмес те с ней из традиционной культуры исчезли выполняемые 
ею сакральные функции.

Претерпели изменения и особенности реализации наследствен-
ных прав. Исследователи раннего периода отмечали у северных 
 народов не только полное отсутствие у вдовы прав на  наследство 
покойного мужа, но и она сама при этом передавалась по наслед-
ству, о чем свидетельствует институт левирата. «На  основании пре-
емственности родовых прав и имущества младшим из сыновей 
и наследования в нисходящих степенях родства <…> вдова с деть-
ми принадлежит по праву младшему брату умершего. За малолет-
ством вдову может взять старший, но с тем что прямой наследник 
подрастет, она будет передана ему» [Кос тиков 1930: 45–46]. «Обыч-
ное право», бытовавшее у многих северных народов, постепенно 
оттесняется правами юридическими. Сегодня вдова с детьми — 
это основной наследник состояния умершего мужа.

Процессы, происходящие в современном обществе, благо-
творно сказываются на социально-экономическом положении не-
нецкой женщины. Наблюдается поддержка материнства и детства 
в рамках государственных программ. А самое главное — сегодня 
у ненецкой девушки есть право выбора: вернуться после оконча-
ния школы к традиционному образу жизни и реализовать себя как 
продолжательница рода, хозяйка «очага» или в какой-то другой 
сфере: здравоохранении, образовании, науке и т.д.

Если говорить об изменении традиционной культуры, кото-
рое приводит к трансформации положения ненецкой женщины, 
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здесь наблюдается двусторонний процесс: изменение положе-
ния женщины напрямую приводит к изменению традиционной 
культуры. Меняется мировоззрение, меняется и культура. В ка-
честве ил люстрации хочу обратиться к социологическому ис-
следованию, проведенному мной в 2012 г. в Ямало-Ненецком 
автономном округе, в шести муниципалитетах, где проживают 
ненцы. При  изучении различных аспектов традиционной куль-
туры исследователи часто сталкиваются с таким вопросом: 
 «Почему молодежь, особенно молодые девушки, не хотят воз-
вращаться после окончания школы к традиционному образу 
жизни?» К данному вопросу я предлагаю подойти с другой сто-
роны. В ходе опроса информантов было выяснено, что многие 
матери выступают  против того, чтобы их дочери возвращались 
к кочевому образу жизни, связанному с тяжелым физическим 
трудом, холодом, отсутствием бытовых удобств. А дети, про-
живающие в городе и добившиеся определенного профессио-
нального уровня, являются для родителей предметом гордости 
[ПМА 2012].

Также в с вязи с промышленным освоением полуострова Ямал 
отмечается незначительная миграция кочевого населения в насе-
ленные пункты. В основном это вдовы, разведенные женщины, 
а также молодые девушки, не желающие после окончания школы 
возвращаться к традиционному образу жизни, и престарелые 
люди. При этом имеются свои плюсы и минусы: 

Плюсы:
— возможность трудоустройства;
— желание быть ближе к своим детям;
— желание почувствовать себя экономически независимой;
— равноправные отношения в семье (как следствие финансо-

вой независимости);
— возможность дальнейшего обучения.
Минусы:
— проблема адаптации;
— жилищная проблема;
— явления асоциального поведения (алкоголизм, курение, бес-

порядочные половые связи).
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Изменению гендерного пространства способствуют и меж-
национальные браки. В своей монографии Г. П. Харючи отмеча-
ет, что брак с представителем другой национальности является 
соблюдением принятых у ненцев экзогамных норм [Харючи 
2001]. Наибольшее число смешанных браков наблюдается 
в Ямальском районе (с. Яр-сале и п. Сё-Яха) — 24 из 121 семей-
ной пары. Наименьшее количество — в Тазовском районе (п. Та-
зовский, Гыда, Антипаюта) — из опрошенных 82 замужних жен-
щин только 6 замужем за представителями другой национальности. 
Причина, я предполагаю, в удаленности данного района, сложной 
транспортной системе. Окончательные причины мной не выявле-
ны, они требует дальнейшего исследования. 

Меняется культура, изменяется гендерное пространство, ми-
ровоззрение ненецкой женщины. Но как бы она ни была незави-
сима в экономическом и социальном плане, у нее все еще присут-
ствует «патриархальный» этнический стереотип женского 
поведения. Данный вопрос требует дальнейшего изучения. Хо-
чется еще отметить, что женщина — та основа, на которой дер-
жится жизнь семьи, рода, соответственно, и ненецкая культура 
в целом.
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Abstract
This article is devoted to the transformation of the position of 

Nenets woman. In scientifi c sources is indicated that she holds the 
position of inferiority, and today she is independent… 
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