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В статье представлена попытка построения модели сакральной географии в традиционной культуре 
ненцев. Описаны три типа пространственных ориентаций, лежащих в ее основе. Определены статический 
и динамический уровни восприятия природно-культурного ландшафта в религиозно-мифологической кар-
тине мира самоедов.
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В одной из своих статей М. Хайдеггер, со 
ссылкой на И. Гёте и И. Канта, пишет о том, 
что пространство относится к тем первофе-
номенам, «при восприятии которых человека 
охватывает род испуга, чуть ли не ужаса, при 
этом за пространством нет уже больше ничего, 
к чему его можно было бы возводить, от него 
нельзя отклониться к чему-то иному»1. Харак-
теристика пространства у Хайдеггера повторя-
ет основные постулаты классической феноме-
нологии религии: в частности, учение Р. Отто о 
мистическом ужасе (mysterium tremendum) как 
одной из основных форм (моментов) ощуще-
ния нуминозного, а также определение священ-
ного как «последней реальности» у И. Ваха.  

Подобное соответствие наталкивает на мысль 
о том, что и восприятие пространства и чув-
ство священного есть фундаментальные и не-
делимые друг от друга аспекты человеческого 
бытия. В традиционных культурах из такого 
единства вырастает сакральная география как 
воплощенный в культурном ландшафте образ 
земного пространства или горизонтальная кос-
мологическая система, в которой каждый эле-
мент наделен священным статусом. 

В данной статье на примере традиционной 
культуры ненцев мы попытаемся представить 
модель сакральной географии как совокуп-
ность пространственных ориентаций, функци-
онирующих на трех уровнях.
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Первый универсальный для большинства 
культур уровень составляют направления сто-
рон света. В космологии ненцев, как и в дру-
гих традициях, такие ориентации представле-
ны двумя осями: Север–Юг и Запад–Восток. 
В большинстве случаев их можно назвать 
астральными, т.к. строятся они на наблюдении 
постоянно повторяющихся небесных явлений и 
объектов. Первая ось возникает как ориентация 
на Полярную звезду, вторая формируется со-
ответственно точкам восхода и захода Солнца. 
Кроме этого в ненецкой космологии формиро-
вание оси Север–Юг строится на основе мигра-
ции птиц, направления рек, изменения климата 
и прочих особенностей ландшафта, которые 
формируют годовой ритм и направление само-
едских касланий: летом – на север в сторону 
моря, где более прохладно, а зимой – на юг к ле-
сам, защищающим оленей от вьюг и морозов2.

Автор фундаментального исследования са-
кральных ориентаций в архаических культурах 
Евразии А.В. Подосинов, включая ненцев в 
финно-угро-самодийскую языковую общность, 
говорит о том, что характерной чертой кар-
тины мира этих народов является отсутствие 
или слабая представленность в ней ориента-
ции «киблы», т. е. направленности «на страну 
света, которая в данной культуре считается са-
кральной, выделенной из других и предпочти-
тельной»3. Между тем характер сакрального, 
отраженный в образе пространства, наделя-
ет каждую ось сторон света дихотомическим 
смыслом, эксплицируя на них архетипы проти-
воположностей. Как отмечает Н.М. Теребихин, 
«в ненецкой символике пространства Север 
был связан со сферой женского, Юг – мужско-
го»4. При этом исследователь основывается на 
топографии святилищ о. Вайгач. По описанию 
архимандрита Вениамина «на этом острове 
издревле почитались главные два идола, один 
на южном конце сего острова, мужского пола, 
а другой на северном конце, женского рода»5. 
Противопоставление Севера и Юга в ненецкой 
культуре выражается не только в характере рас-
положения святилищ, но и в фольклоре. Л.В. Хо- 
мич приводит следующий «основной миф»  

самодийцев о поединке Севера и Юга: «Гром – 
это шум нарт, на которых приезжают сражаться 
сыновья Севера с Югом, чтобы забрать дочь, 
некогда выданную за сына Севера и после его 
смерти возвратившуюся к отцу»6. Воплощая 
символику женского и мужского, Север и Юг 
приобретают соответствующие им в ненецкой 
культуре характеристики нечистого и чистого. 
Север ассоциируется с нижним миром, Юг рас-
сматривается как мир верхний.

Запад и Восток в сакральной географии 
ненцев семантически связаны с Севером и 
Югом. При этом можно отметить пары близ-
ких по значению ориентаций: Запад=Север, 
Юг=Восток. 

Запад, также как и Север, ассоциируется  
с нижним миром мертвых. Такое семантическое 
единство направлений «запад–север–низ» пред-
ставлено в описании А.И. Шренком похорон-
ного обряда самоедов Большеземельской тун-
дры, в ходе которого «опускают тело усопшего,  
и при том так, чтобы голова направлена была  
к З или СЗ, а лицо обращено было бы  
к земле»7.

Восточная ориентация сближается с южной 
и представляет собой семантический комплекс 
«мужское–чистое–верхнее». Ее положитель-
ное (благое) значение выражено в конструкции 
ненецких святилищ, где установленные идо-
лы-сядаи всегда обращены глазами на восток.  
В эту же сторону, как сообщает К. Моманов, на-
правляют насаженный на шест череп жертвен-
ного оленя8. Семантическая неразделимость 
Востока и Юга прослеживается в описании  
А. Норденшельдом жертвенного холма на юго-
западном мысе о. Вайгач: среди прочих деталей 
шведский путешественник отмечает располо-
жение культового комплекса на юго-восточной 
стороне возвышенности9.

Второй тип ориентаций, лежащих в осно-
ве сакральной географии ненцев,  включает в 
себя направления на те объекты природного 
ландшафта, которым в мифо-ритуальной тра-
диции придается ключевое значение. Одним 
из главных видов таких объектов являются 
острова. Особое внимание осмыслению обра-
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за священного острова в религиозно-мифоло-
гической картине мира народов Европейского 
Севера России уделено в трудах Н.М. Тере- 
бихина. Острова являли собой «локусы ино-
бытия» – сакральные центры иного мира. 
Священный остров Вайгач определяется как 
«центр сакральной географии ненцев, их ме-
тафизический узел бытия, в котором сплетены 
все начала и концы самодийской идеи», как 
«эпицентр ненецкой сакральности, воспроиз-
водивший архетип мировой горы, окруженной 
водами первобытного океана»10. В ненецкой 
мифологической традиции с комплексом свя-
тилищ на Вайгаче генетически связаны другие 
священные места. По преданию, приведенному 
Вениамином, первоначально на этом острове 
почитались два камня-идола – Вэсако и Хэда-
ко («Старик» и «Старуха»). У них было четыре 
сына, «которые разошлись в разные места по 
тундрам: Ню-Хег, сын-идол, небольшой утес 
на Вайгаче; Минисей, возвышение Уральско-
го хребта; Ялмал, на западной стороне Обской 
губы и Козмин перелесок в Канинской тун-
дре»11. Остров также наделялся хтонической 
семантикой и связывался с топографией мира 
мертвых12. В ненецкой ритуальной практике вы-
бор места захоронения предполагает наличие 
тундровых перелесков, которые ассоциируют-
ся с островами. Вениамин упоминает «Халме-
ровы острова» (от самоедского слова Халмер –  
покойник). Этим названием маркированы три 
небольшие перелеска в Большеземельской тун-
дре, где миссионеры обнаружили остатки за-
хоронений. Архимандрит сообщает, что «как 
сии, так и другие подобные леса у самоедов 
называются островами, потому что они в без-
лесой тундре весьма далеко видны, и представ-
ляют вид как бы островов, находящихся среди 
моря или большого озера»13. Посещая одно из 
лесных кладбищ А.И. Шренк отмечает, что лес 
в этом месте был странным образом искрив-
лен. По мнению путешественника, «обитате-
ли однообразных равнин, которые открывают 
даже самое малое отступление природы, всег-
да склонны приписывать местностям, отлича-
ющимся каким-нибудь необыкновенным явле-

нием природы, какую-то святость и близкую 
связь с таинственными силами; потому что в 
тундре нельзя найти ни одного общественного 
места самоедов, которое бы не отличалось ка-
кою-нибудь особенностью природы»14. Таким 
образом, аномальность является характерной 
чертой тех локусов, которым в ненецкой тради-
ции придается сакральное значение. 

Первый и второй типы ориентаций форми-
руются относительно константной структуры 
природного ландшафта и постоянных природ-
ных циклов. Они образуют статический уровень 
сакральной географии. Между тем, при  рассмо-
трении образа священного пространства в куль-
туре ненцев необходимо выделить и его дина-
мический уровень, включающий случайные или 
окказиональные элементы. Подобные ориента-
ции, не привязанные ни к какому объекту, чаще 
всего актуализируются на утилитарных уровнях 
культуры. При этом их все же нельзя отнести  
к сфере профанного. В каждом отдельном слу-
чае они определяются шаманом через ритуал  
и воспринимаются как указания духов-тадебци-
ев, что дает им религиозную основу и позволяет 
включить их в структуру сакральной географии. 
М.А. Кастрен приводит описание следующего 
обряда, в котором, на наш взгляд, достаточно 
ярко выражен окказиональный тип ориентаций: 
«Из оленьих рогов образуют на земле круг; в се- 
редине этого круга кладут какой-нибудь каме-
шек, а на него крестообразно какой-нибудь ку-
сок железа так, что он легко может свалиться  
в сторону. Тогда самоед начинает ходить кругом, 
пока упадет этот кусок в ту сторону, где нахо-
дится олень, и когда он пойдет по этому направ-
лению, то олень сам прибежит к нему навстречу. 
Таким же образом ищет он и заблудившихся лю-
дей, с тою только разницей, что тогда круг об-
разуется из волос человеческих»15. 

Можно говорить об отсутствии констант-
ных ориентаций первых двух типов в структу-
ре традиционного ненецкого чума. Ни в одном 
из источников нами не было найдено упомина-
ния о том, что жилище самоедов каким-либо 
образом ориентировано в соответствии со сто-
ронами света, как это бывает в других культу-
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рах. Вместо конкретных направлений в основе 
модели динамического восприятия простран-
ства выступает круг. Структуру такого образа 
составляют центр и периферия, где последняя 
всегда изменчива и относительна первого. Та-
кую динамическую модель описывает А.В. Го- 
ловнев, который, анализируя «вещное про-
странство» в ненецкой культуре, отмечает то, 
что «кочевникам-самодийцам земля представ-
ляется “движущейся” относительно их соб-
ственного движения»16. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать 
вывод о том, что в традиционной картине мира 
ненцев образ земного пространства имеет амби-
валентную природу, включая в себя как статиче-
ский, так и динамический модусы восприятия 
ландшафта. В основе сакральной географии ле-
жат три уровня ориентаций: ориентации по сторо-
нам света, ориентации на ландшафтные объекты 
и окказиональные ориентации. Кроме того, осо-
бую роль в формировании динамической модели 
сакрального пространства играет архетип круга.
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