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«Северный ветер создал викингов»  

(норвежская пословица) 

Введение 

 

Отличительной чертой любого народа является национальный характер. 

Национальный характер - особый психогенетический склад народа, возникающий на 

основе всего его исторического и социокультурного опыта, всей совокупности традиций, 

идей, ценностей, стереотипов, идеалов, интересов, распространенных в данной этнической 

общности. Характер народа (национальный характер) проявляется, прежде всего, как 

система социокультурных норм и как психическое явление. Исследователи включают в 

структуру национального характера темперамент (иногда между этими понятиями 

неправомерно ставится знак равенства), особенности и специфику поведения, эмоции, 

чувства, предрассудки, привычки, ритуалы, ценностные ориентации, потребности, вкусы и 

т. п. 

В то же время в мировой и российской гуманитарной сфере, а также в СМИ 

продолжаются дискуссии относительно самого факта существования народного характера. 

По поводу споров о существовании национального характера академик Д. С. Лихачев писал: 

«Национальные особенности — достоверный факт... Отрицать наличие национального 

характера, национальной индивидуальности, значит делать мир народов очень скучным и 

серым». Население каждого территориального региона имеет свою ментальность, которая 

подразумевает под собой чувства, отношение к окружающему, взгляды, идеалы. 

Я родился и живу на Таймыре. В данный момент обучаюсь в 11 классе и вижу, что в 

классе и в школе учатся много ребят коренной национальности. Численность населения 

Таймыра на 01.01.2021 года составляет 31 466 чел. Коренные народы Таймыра составляют 

примерно 29% всех жителей. В нашей школе тоже ведется их учёт, так в 2021 году их 

количество составило 22,5% (рис.1) от общего количества обучающихся. Ребята коренных 

национальностей ничем не отличаются от меня и моих сверстников, но если внимательно 

присмотреться к ним, то можно увидеть что-то очень интересное в их характере и поведении. 

Выбор темы моего исследования и научный интерес не случаен, ведь интересно узнать об их  

национальных характерах, характере коренных малочисленных народов Таймыра. Кто они -  

эти тёртые суровой северной жизнью и сильные духом люди. 

Научных исследований в данной области на территории Таймыра не проводилось. 

Данная работа, это попытка собрать информацию по данной теме. Так как считаю ее 

актуальной для себя и жителей Таймыра, которые бок о бок живут с коренными народами. 

Цель: выявить особенности характеров таймырских народов. 

Задачи: 

- изучить предпосылки формирования таймырского характера; 

- выявить характерные особенности   характера   каждого из таймырских народов. 

Объект исследования:  особенности характера коренных народов Таймыра. 

Предмет исследования: народы Таймыра 

Методы исследования: изучение литературы по теме исследования, официальных данных по 

теме работы,  анализ полученной информации. 

 

I. Основная часть 

 

Географическое положение 

 

Просторы Таймыра, «Таймыр Моу» – с нганасанского Таймырская земля, впечатляют 

удивительной красотой, уникальным сочетанием разнообразных природных комплексов и 

богатой самобытной культурой коренных народов Севера, живущих с незапамятных времен 

на этой земле.  

Таймыр в переводе с эвенкийского «Таймур» – означает богатый, обильный. Такое 

название дал ему исследователь Таймыра Александр Миддендорф  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сегодня Таймыр, Таймырский полуостров, Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район – это и самый большой по территории (879 900 км²), и самый 

северный административный район Красноярского края и всей России. Расположен между 

68-82 параллелями. На его территории находится самая северная точка Евразии - мыс 

Челюскина. В состав Таймырского района входят: острова архипелагов Северная Земля, 

Норденшельда, острова Сибирякова, Уединения, Сергея Кирова и др., п-в Таймыр, восточная 

часть Гыданского п-ва и север Средне- Сибирского плоскогорья.  

Соседи Таймыра - на востоке - республика Саха (Якутия), на западе – Ямало-

Ненецкий автономный округ, на юге – Эвенкийский муниципальный район. Омывается 

водами Карского моря и моря Лаптевых.  

Таймыр находится за Северным полярным кругом и входит в состав Красноярского 

края, одного из восьми субъектов Российской Федерации, относящегося к АЗРФ 

(Арктической зоне РФ). Арктика занимает по разным подсчетам 15-20% поверхности 

Земного шара, почти половина этой территории принадлежит России. 

На территории муниципального района расположены 27 населенных пунктов: 25 

сельских и 2 городских: г. Дудинка и пгт Диксон. 

 

Природно-климатические особенности 

 

Таймыр - край удивительной, суровой и гостеприимной природы, край контрастов. 

Таймыр - это самый крупный на Земле нетронутый участок дикой тундры, площадью 

400000км². 

 Климатические условия территории Таймыра весьма различны. Климат Таймыра 

крайне холодный. Арктический и субарктический климатические пояса, сектор Сибирского 

климатического района Арктики. Субарктический климат суровее арктического.  

Арктика – это территория, южной границей которой является средняя июльская 

изотерма +10°С, таким образом, вся таймырская территория – Арктическая зона. 

Среднегодовая температура на полуострове -11,5 °С. Большая амплитуда температуры 

воздуха - 95° С. Черты континентальности заметно усугубляются в направлении с северо-

запада на юго-восток. Осадков выпадает мало, менее 400 мм. Основное их количество 

приходится на летне-осенний период. Относительная влажность воздуха 78%. 

Зима на Таймыре длится около 260 дней - это и частая пурга с ветрами огромной 

силы, от 30 до 40 м/с (число дней с сильным ветром 50-144), и трескучие морозы, полярная 

ночь и снежное ледяное безмолвие, расцвечиваемое северным сиянием. Характерны 

устойчивые низкие температуры, средняя температура воздуха –29,6°С. Абсолютная 

минимальная температура – 62° С. Самый холодный и штормовой месяц январь. Многие 

реки и озера промерзают до дна. 

Высокоширотное положение Таймыра обуславливает явления полярного дня, 

полярной ночи, северного сияния. На полуострове полярный день длится примерно 111 

суток, а полярная ночь – 94 суток. Тьму полярной ночи изредка нарушает северное сияние – 

удивительное природное явление. Оно появляется во все времена года, но подобно звездам, 

видно лишь в тёмном небе и является предвестником смены погоды - усилением морозов. 

Сияние образуется потоками электронов и протонов, которые стекаются из космоса вдоль 

магнитных силовых линий Земли и скапливаются у магнитных полюсов. Эти электроны и 

протоны возбуждают атмосферные газы, создавая великолепное незабываемое зрелище. 

Учёные выяснили, что северные сияния вызывают обострение хронических заболеваний и 

припадки, сходные с эпилептическими. Появляются головные боли и сбои в работе 

вестибулярного аппарата. Люди, склонные к психическим заболеваниям ощущают 

необъяснимую потребность стать единым целым с чем-то величественным. 

Лето на Таймыре весьма короткое, прохладное и необыкновенно красивое. Период с 

температурами выше 0° С составляет менее 30 дней. Максимальная температура в июле 

достигает +24°С. Абсолютная максимальная +34° С. При этом минимальная температура 

бывает отрицательной в каждом месяце года. В течение полярного дня земная поверхность, 
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несмотря на малую высоту солнца, получает большое количество радиационного тепла. 

Годовое количество солнечной радиации составляет около 64-73 ккал/см², радиационный 

баланс 15-21 ккал/см². 

Вся территория полуострова имеет избыточное увлажнение из-за низкого уровня 

испаряемости. Полигональные болота, бесчисленные озёра, причудливо петляющие реки и 

ручьи. Таймыр – «страна тысячи озер». На всей территории Таймыра распространена 

многолетняя мерзлота, которая является одной из причин заболачивания территории. 

На территории ТДНМР выделяют четыре природных зоны: арктическая пустыня, 

тундра, лесотундра, крайняя северная тайга. 50% территории Таймыра занимает зона тундры 

- «арктическая степь», называемая так за её безлесность. Широкой полосой в 500-600 

километров протянулась с запада на восток. Она является основной сельскохозяйственной 

зоной - оленеводства продуктивного направления. 

«Тай мирэм» - с нганасанского - «страна оленьих следов» - и это Таймыр. На Таймыре 

обитает крупнейшая популяция дикого оленя в мире. По истине эпохальным изобретением 

народов Арктики стало оленеводство. Это произошло около полутора тысяч лет назад. 

Приручив оленей, северяне перешли от присваивающего хозяйства – охоты и рыболовства – 

к хозяйству производящему. Считают, что одними из первых кто занимался 

одомашниванием оленя, были ненцы. В языке ненцев слово «жизнь» имеет один корень с 

«диким оленем». С какими бы трудностями ни было связано разведение на Крайнем Севере 

домашних оленей, оно обеспечило жителей тундры более надёжным, чем прежде, 

источником существования: пища, мех для шитья одежды, шкуры для изготовления 

покрышек-нюков, которыми покрывают чумы. 

 

История заселения и освоения Таймыра 

  

«Человек впервые появился на Крайнем Севере в конце последней в истории Земли 

ледниковой эпохи, закончившейся приблизительно 17-18 тысяч лет назад. По мере того, как 

таяли льды, на освободившиеся от них территории продвигались стада диких животных, для 

которых суровый климат был привычной средой обитания. Следом за мамонтами и 

северными оленями в Арктику пришли люди, охотившиеся на них. Сценарий заселения всех 

арктических территорий, входящих в состав нашей страны, был практически одинаковым. 

Вслед за первыми, вероятно, достаточно немногочисленными племенами охотников 

древнего каменного века, палеолита, на Крайний Север периодически накатывались новые 

волны переселенцев» [1]  

Около 8 тысяч лет назад, когда с Таймырской земли ушли ледники, появилась флора и 

фауна, пришли потомки охотников, рыболовов эпохи неолита, обитавших по краям ледников 

и арктических морей. Постоянное население появилось на Таймыре не позднее V 

тысячелетия до н.э. 

 «Писаная история» Таймыра началась в 16-17века. В это время происходило 

присоединение Сибири к Российскому государству. Территорию Таймыра называли Пясида, 

она была частью Мангазейского уезда, учрежденного в 1601 году, центром «златокипящей 

государевой вотчины» - Мангазеей. Его построили на правом берегу р. Таз, на месте 

промыслового становища землепроходцев-поморов, на землях ненецких и энецких племен.  

В 16 веке Сибирь как новый край Русского государства управлялась Посольским 

приказом. В 1637 г. было образован - Сибирский приказ, имеющий очень широкие 

полномочия: он решал вопросами административного, финансового, таможенного, военного 

и дипломатического характера. 

Царское правительство не разрушало жизненный уклад аборигенов Сибири, а 

стремилось опереться на нее, привлекая на свою сторону родоплеменную знать. 

В 1822 г. была проведена реформа управления Сибирью, которую подготовил и осуществил 

М.М. Сперанский. Один из законодательных актов реформы – «Устав об управлении 

инородцами Сибири». В основу Устава были положены принципы: разделение коренного 

населения на три разряда (оседлые, кочевые, бродячие) в соответствии с родом занятий и 
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образом жизни; ограничение опеки над ними со стороны русской администрации и полиции, 

власть которых должна была отныне состоять лишь в осуществлении «общего надзора»; 

введение свободной торговли с аборигенами; упорядочение налогового обложения. При 

делении на разряды учитывалась степень экономического развития «инородцев», то есть 

способ их хозяйствования. К группе «бродячие инородцы» или «ловцы» (охотники), 

«переходящие с одного места на другое» (кочевники) относились народы, проживающие на 

территории Таймыра. 

В 20 веке 10 декабря 1930 г. был создан Таймырский национальный округ, который 

входил в состав Восточно - Сибирского края с центром в Иркутске. В 1934 г. с образованием 

Красноярского края вошел в его состав.  

С приходом советской власти на Таймыр усугубилось и так тяжелое экономическое 

положение коренных народов. Форсированные темпы коллективизации стали причиной 

восстания долган и нганасан в Авамском и Хатангском районах в апреле 1932 г. Участники 

этих событий в 1938 г. были репрессированы, а их олени переданы в колхозы округа. 

 В 2007 году после референдума (2006 г.) Таймырский автономный округ вошел в 

состав Красноярского края как муниципальный район с особым статусом. 

 

Морфофункциональные особенности и адаптация аборигенов Севера 

 

Полярные первопроходцы, пришедшие на Крайний Север еще в древние века прошли 

сложный путь адаптации к окружающей среде. Целые тысячелетия ушли на то, чтобы 

привыкнуть к условиям севера. Суровые климатические условия, с продолжительными 

морозными зимами, наложили отпечаток на внешний облик северян. Ученые антропологи 

выделяют так называемый арктический адаптивный тип, который, как полагают, 

сформировался в ходе эволюции. Функциональные характеристики отражают приспособле-

ние к условиям холодового стресса. 

Для представителей этого типа характерны смуглая кожа, слегка вытянутый череп, 

чёрные жёсткие прямые волосы. Лицо овальной формы, суженный горизонтальный разрез 

тёмных глаз, чаще без эпикантуса, высокие острые скулы, прогнатизм, утолщение слизистой 

губ, расширенный угол нижней челюсти, довольно высокий лоб, узкий в переносице и 

широкий уплощенный нос. Эти особенности способствуют уменьшению теплоотдачи в 

условиях переохлаждения. 

  Коренастое телосложение с хорошо развитой костно-мышечной массой, 

цилиндрическая форма грудной клетки, укороченный корпус с округлой грудной клеткой, 

слегка укороченные руки, относительно длинные и прямые ноги, крепкая кость с 

увеличенной мышечной массой и уменьшенным жировым слоем, средний рост.   

В ходе эволюции у северян генетически закрепился определенный, отличный от 

приезжих уровень метаболизма, энергетические процессы происходят более интенсивно. 

Чувствительность холодовых рецепторов снижена, ограничена теплопотеря через кожные 

покровы, что способствует стабилизации температуры тела. Основной обмен у них повышен. 

Определяющее влияние на характер обмена веществ у коренных жителей высоких 

широт оказывает питание. Питание является одним из ведущих факторов метаболизма, 

адаптации человека к условиям Крайнего Севера. Жизнедеятельность организма при низких 

температурах требует высокого энергообеспечения. В связи с этим возрастает роль диеты, 

богатой жирами и белками. Энергетическая роль углеводов при этом снижена. Существенное 

значение в питании приобретают витамины А и Е, участвующие в жировом обмене. 

А тесная связь с природой выработала у людей её особое восприятие, обострило все 

органы чувств. Они без труда ориентируются в незнакомой местности, заранее распознают 

изменения погоды, обнаруживают добычу по следам. В мыслительном процессе у них 

доминирует правое полушарие, то есть сильно развита интуиция. Благодаря этому местные 

жители минимально воздействуют на природу, используют ее ресурсы в щадящем режиме. 

Только традиционный образ жизни помогает коренным народам справляться с таким 

сложным процессом, как адаптация.  
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Основная их цель - поддерживать уровень продуктивности угодий и следить за 

биологическим разнообразием. Только благодаря своей внимательности и чуткости по 

отношению к окружающему миру коренные жители Таймыра смогли адаптироваться к 

суровым условиям существования. Местные жители не раз переживали то потепление, то 

похолодание климата, но они смогли пройти адаптацию к таким капризам природы. Народы 

годами вырабатывали стратегии природопользования и способы привыкания. В процессе 

эволюции вырабатывались такие черты, как бескорыстная помощь нуждающимся, помощь 

друг другу в сложных ситуациях, мобильность – при необходимости могли быстро 

перекочевать в другое место. Это считается главным способом адаптации к климату местных 

жителей.  

Любой из коренных таймырских  народов, без преувеличения сам по себе вызывает 

уважение у остальных жителей полуострова. Именно они смогли выжить в таких суровых 

условиях и существовать до сих пор. Именно традиционные знания, передающиеся от 

поколения к поколению, помогли это сделать. 

Суровая природа Крайнего Севера закаляет людей, делает их мужественными, 

сильными, отзывчивыми. Так было в старину, это справедливо и в нашем 21 веке.  

 

Особенности таймырского характера 

 

 «Изучение психологии малочисленных народов чрезвычайно актуально. Северные 

народы представали перед отечественными и западными учеными как инородцы, иноземцы, 

первобытные, аборигенные, туземные и всегда считались существенно отличавшимися 

от своих более «развитых» соседей. Однако исследований кросс-культурного характера, 

которые подтвердили бы эти представления на эмпирическом уровне, в России проводилось 

крайне мало. В целом состояние исследований о малочисленных народах северо-востока 

России можно охарактеризовать, обратившись к высказыванию Н. В. Слюнина, который еще 

в начале XX в. указывал на «отсутствие сколько-нибудь удовлетворительных знаний 

о сибирских народах в виду малораспространенности сведений о далекой окраине среди 

даже интеллигентной публики». 

Сегодня на Таймыре всего 27 населенных пунктов. И сегодня, в 21 веке нет крупных 

поселений. Плотность населения крайне мала - 0, 01 чел/км². 

Немногочисленные родовые кланы таймырцев, затерянные в поистине бескрайних 

полярных просторах, внесли существенный вклад в мировую культуру, создав эффективную 

систему адаптации человека к экстремально холодной природной среде. 

Коренные народы Таймыра отличаются особым консерватизмом, традиционализмом 

и характерным видом деятельности. Их образ жизни нацелен на «включение» в природную 

среду в отличие от пришлых этносов, которые считают себя носителями динамичной и 

технологической культуры.  

Советский историк и социолог, Б.Ф. Поршнев, занимающийся с 1950- х годов 

вопросами  социо- и антропогенеза, разработал историко-психологическую концепцию 

межгрупповых отношений северных территорий, основанную на оппозиционных принципах 

«Мы - Они». Этот принцип обеспечивает, с одной стороны, обособление этносов и 

сохранение их этнокультурной специфики, и с другой - сближение этносов, уподобление их 

друг другу в ходе межэтнических заимствований и обмена. 

Много столетий подряд таймырские народы жили в небольших селениях-стойбищах. 

Проживали как правило, родами или общинами, мирно соседствуя друг с другом. Вели 

совместное хозяйство и поддерживали родственные связи.  

Ольга Ханина, старший научный сотрудник Института языкознания РАН, 

руководитель проекта «Динамика языковых контактов в циркумполярном регионе» считает, 

что «… В данном случае все перечисляемые языки Таймыра родственны друг другу, т. е. 

имеют общий праязык. Однако циркумполярный регион практически никогда не был 

предметом такого исследования - при том что есть объективные параметры, характерные 

именно для этого региона и, возможно, влияющие на особенности языковых контактов: 
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▪ крайне низкая плотность населения; 

▪ большие расстояния и между различными языковыми сообществами, и нередко между 

членами одного языкового сообщества; 

▪ ежегодные миграции на сотни километров; 

▪ тяжелые климатические условия и универсальные особенности адаптации к ним; 

▪ охота и собирательство, частично скотоводство при полном отсутствии земледелия, что 

означает гораздо меньшую степень привязки к конкретной территории» 

(рис.2,3). 

 Скудная тундровая растительность не даёт возможности долговременного выпаса 

оленей на одном месте, поэтому оленеводам приходится постоянно кочевать - аргишить. 

Слово «аргиш» у всех таймырских народов и звучит одинаково и означает одни и те же 

действия.  

Их динамичный образ жизни способствовал созданию рациональных предметов 

повседневного обихода и традиционного жилища. Все таймырские народы научились жить 

в сложных погодных условиях, не нарушая при этом хрупкое равновесие природы.  Одно 

из таких приспособлений – их традиционное жилище - чум, который традиционно 

собирают женщины. Пирамидальная форма жилья обеспечивает его устойчивость во время 

сильной пурги. За тысячелетнюю историю гениальнее чума никакого типа жилища не 

придумали. 

Центральную часть занимает очаг, на котором готовят пищу. Огонь всегда являлся 

главной семейной святыней. К нему относятся с почтением, наделяя его сверхъестественной 

силой, считая, что он имеет душу и выступает «посредником» между людьми и божествами, 

духами. Дух огня строго почитался (обряд поклонения огню, кормление огня). Правила 

обращения с ним передавались из поколения в поколение. Во время приветствия друг другу 

говорят: «Пусть не гаснет огонь в вашем чуме». Это означает пожелание здоровья и 

благоденствия. 

У таймырских народов существовали различные формы взаимопомощи: они 

усыновляли сирот, были гостеприимны, одаривали друг друга подарками. Эти обычаи и 

другие, подобные им, сглаживали имущественное неравенство, ослабляли социальные 

противоречия. Были и зажиточные-баи, владельцы больших стад оленей и бедняки. Рабство 

имело достаточно мягкий, патриархальный характер: человек, попавший в зависимость от 

других людей, становился фактически членом их семьи, и достаточно быстро обретал те же 

права, что были у остальных представителей данного рода.  

Непростые условия, дефицит ресурсов заставляли всё время двигаться, думать, 

приспосабливаться чтобы выжить. Отсюда такие черты характера как флегматичность, 

смелость, предприимчивость, независимость, аскетизм и прижимистость. Коренные народы 

больше склонны к порядку и дисциплине, при этом, более критично и объективно относятся 

к своим лидерам. Без стремления к взаимной поддержке, без умения действовать сообща, 

нивелировать конфликтные ситуации в отношениях, человек далекого прошлого едва ли бы 

смог выжить в экстремально суровом климате высоких широт. Чистые вода, продукты 

питания и воздух, отсутствие бактерий плюс ежедневные физические нагрузки делают 

жителей Таймыра крепкими телом и духом. 

Долганы и ненцы - «титульные» народы Таймыра, активны, держат высокий уровень 

конкурентности, и очень амбициозны. 

 

Черты характера через народное творчество 

 

Кочующие по просторам Таймыра вслед за оленем немногочисленные племена 

коренных народностей находили время и для различного творчества. Таймырский фольклор 

своеобразен и самобытен. В нём сочетаются и житейская мудрость, и национальный 

колорит, и художественная выразительность. Особый таймырский характер и духовный 

склад северян формировали суровый климат, незащищенность от болезней, сложность 

оленеводства, наличие князей, купцов и шаманов. 
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Учёные считают, что северные сказки начали появляться в V веке нашей эры. Устное 

творчество тесно переплетается с древней мифологией и религией. Мифы и легенды народов 

полуострова Таймыр существовали задолго до распространения письменности. До прихода 

христианства, в 17-18 веке, на Таймыре царствовали язычники. Вера в них была велика, что 

даже после крещения таймырских народов, две религии существовали параллельно. 

Язычники Таймыра продолжали совершать свои обряды. 

Этнограф и исследователь А.А. Попов полагал, что у бесписьменных народов, к коим 

относились таймырские народы, образы восприятия ярче и более детализированы.  

Мораль сказок чаще всего указывала на суровость жизни и важность выбора. В 

северных сказках практически всегда выше всех стоят боги, создавшие мир и вдохнувшие в 

него жизнь, они живут в небесном царстве, куда попадают только благочестивые люди. 

 Сказки описывают события, отталкиваясь от языческого мировоззрения. Все герои, 

места действия, предметы занимают своё место. В сказках много места отводится битвам и 

героям, которые пали в бою, они обладают огромной физической силой, но добиться 

положительного исхода помогают в основном хитрость и изобретательность. 

  Сказители были желанными гостями в каждом чуме, зимними долгими ночами 

развлекали всех членов семьи, поражая их воображение. У нганасан очень ценилось 

искусство красноречия и даже устраивались состязания между умеющими красиво говорить 

соплеменниками.  

В окружающем их мире действовали два начала — добро и зло. Доброе 

покровительствовало и способствовало благополучной жизни людей, их успешным 

промыслам, здоровью, а злое строило человеку всякие козни: болезни, голод и т.п.  

Олень — чуть ли не главный образ многих пословиц, поговорок и наставлений. 

Например: Оленя, если обижать, то и на привязи не удержать. Когда оленя берегу, 

он сбережёт меня в пургу. Кто заставляет оленуху работать тяжко, не видать тому телёнка 

от этой важенки! (эвенкийские наставления) Оленю лучшая мерка — в дороге проверка. 

(ненецкая пословица) Оленята бодаются, силами набираются. (долганская пословица) Тот, 

кто оленя может бить, не уйдёт от его копыт. (долганская пословица) Человека тундры 

распознаешь по его оленям (по их упитанности, по отношению к ним хозяина.) (ненецкая 

поговорка) Ленивый человек похож на оленя, который последним идёт по протоптанной 

дороге аргиша. (эвенкийское наставление) 

 

Портрет с таймырским характером 

Долганы 

 Самоназвания: дулгаан, тыалар – «тундровый человек», «тыа-

кихи» - «кочевые люди».  

 

Традиционные занятия: оленеводство, охота, рыболовство. 

 

Проживают на Таймыре: Хатангский и Дудинский районы 

Это самый молодой и самый северный тюркский народ. Первый документ, в котором 

упоминается родовое название долган расписка, 1818 года о том, что капрал Федот Мелков 

получил ясак с «Есейской волости долганского роду с некрещеного тунгуса с Ока».  

Долганы по внешнему виду тунгусского типа, нежели якутского, из-за присутствия 

славянской крови. По этой причине долганы не настолько монголоидные, как соседи, они 

имеют более стройное, грацильное телосложение, продолговатое лицо, высокий лоб, 

добродушно-серьезное выражение лица. Мужчины и женщины носили длинные волосы, 

которые заплетали в косы, и носили на голове наличник из бисера. 

  Семьи долган были патриархальными, небольшими. Родство велось по мужской 

линии. Женщины и девушки отличались пылким характером и красотой. Мужчина мог 
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продать заезжему гостю свою дочь или сестру, а если нужно было ему угодить, отдавали 

даром. Сегодня такой обычай уже не существует. Девушки подчинялись отцу, но выбрали 

жениха самостоятельно и не склонны были выходить замуж по принуждению. У долган был 

развит матриархат. 

У долган существовал обычай делиться первой добычей. Если охотник приходил 

домой с добычей, он должен был поделить её между всем стойбищем, при этом лучшие 

куски давал детям и старикам, а своей семье приносил то, что останется. У долган было 

много запретов, правил, обрядов, поверий, связанных с рациональным использованием 

окружающего их мира. Это ярко отражено в долганском фольклоре. В долганских сказках 

можно встретить типичного русского сказочного персонажа Ивана-Царевича. 

 

Нганасаны 

 Самоназвание: ня – «друг», «товарищ». 

                         

Традиционные занятия: охота, оленеводство, рыболовство. 

                         

Проживают на Таймыре: п. Усть-Авам, п. Волочанка, п.Новая. 

 

Нганасаны - самый древний народ Таймыра и самый северный народ Евразии. Это 

потомки охотников эпохи неолита, которые примерно 6 тыс. лет назад переселились от 

реки Лены на Таймыр. По исследованиям А.А. Попова, в XVII веке, до прихода долган, 

нганасаны жили южнее занимаемой ими ныне территории. Название «нганасаны» ввел 

этнограф и лингвист Г. Н. Прокофьев, образовав его от слова «нганаса» - «человек», 

«мужчина». Сами нганасаны — это название не используют. Мужчина - «ня-нганаса», 

женщина – «ня-танса». 

Именно язык нганасан позволил выделить их как отдельный народ. Сегодня 

нганасанский язык имеет статус исчезающего: им владеют всего около  125 человек, в 

основном это люди преклонного возраста, жители трёх поселков Таймыра. 

Особенно чтим древний шаманский род - Нгамтусуо. Считалось, что из этого рода 

происходили самые сильные шаманы, их способности уважали даже соседние народы -

долганы и энцы.  

Одежда нганасан едва ли не самая архаичная по форме. Она является своеобразным 

паспортом, рассказывая о своем хозяине. В одежде используется всего 3 цвета: белый, 

черный, красный. По одной из легенд они произошли от птицы гагары, которая имеет эти 

цвета в оперении. 

  Их жилище, чум относится к самодийскому типу. Основу чума составляют два 

шеста: «самец» и «самка» - священный шест. Они носили много оберегов, например, на 

груди в мешочке пепел домашнего очага.  

Заключали браки только в своей среде до середины 20 века (эндогамия). 

Исключение составляли только браки с энцами, они близки по языку и культуре.  

 

Энцы 
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Самоназвание: эннэчэ – «человек». 

                        

Традиционные занятия: охота, оленеводство, рыболовство. 

                      

Проживают на Таймыре: п. Потапово, п. Воронцово, п. Тухард. 

 

     

Энцы – это самый малочисленный народ Таймыра, исчезающий народ. Раньше 

их называли енисейскими самоедами, юраками. По переписи 2010 г. их численность 

составляла 227 чел. По данным Управления коренных малочисленных народов, численность 

энцев ТДНМР на 1 января 2019 г. составляла 156 чел.: в сельской местности проживало 116 

чел., в г. Дудинка — 40 чел. Энцы проживают в:  

✓ городское поселение Дудинка -77 человек: из них 74 ч. в п. Потапово, 3 чел. в п. 

Хантайское Озеро 

✓ сельское поселение Караул - 39 человек: из них - 18ч. в п. Воронцово, 10 чел. в п. Тухард, 

9ч. — в п. Караул, 2ч. — в п. Носок.  

Первые упоминания об энцах - «молгонзеи» в рукописи XV века. Энецкий язык 

делится на лесной(пэ-бэй) и тундровый(сомату) диалекты, которые разительно отличаются 

друг от друга так, что эти две группы с трудом могут понять друг друга. Сегодня энецким 

языком владеют не более двух-трех десятков человек. 

Президент Ассоциации общественных объединений коренных малочисленных 

народов Севера ТДНМР Красноярского края, долганин, Г. К. Щукин: «Энцы, первая нация 

из тех, что здесь жили, мы признаем их как первых людей. Они обособленные, не приняли 

право, жили сами по себе. Может, это их сгубило, а может, наоборот, защитило. Они 

замкнутый народ. И через поколение, может быть, их уже не будет. Как национальность и 

как язык уже исчезнут»  

А. Миддендорф, во время своих путешествий по Таймыру предпочитал нанимать для 

транспортировки своего оборудования именно энцев. «В наши тяжело нагруженные 

нарты, — писал исследователь, — они впрягали по три северных оленя, очевидно требуя 

от последних слишком много. Возле каждой нарты усаживался возница на высоких санях, 

в которые впрягались два северных оленя. <…> Необыкновенная подвижность и суетливость 

их [энцев] весьма поражала в сравнении с остяками. Все делалось почти бегом. Едва только 

успеешь несколько остановиться, как уже каждый немедленно соскакивал, выколачивал 

полость и постелью саней, чтобы она оставалась сухою, и небольшою сабелькою, сделанною 

из рога северного оленя, соскабливал с упряжных ремней грязь, снег и лёд».  

Энецкие семьи были большие патриархальные. До конца 19 века существовали 

калым, многоженство и левират- древний обычай, согласно которому овдовевшая женщина 

имела право снова выйти замуж только за ближайшего родственника умершего мужа. 

При рождении ребёнка ему давали два имени: имя-прозвище, связанное с его 

внешностью либо с обстоятельствами рождения, а при достижении совершеннолетия 

прозвище меняли на имя кого-то из близкой родни. 

У энцев было завышено представление о «должном». Очень строго осуждалось 

воровство, неуважение к старшим и гостю. При этом они сами промышляли грабежами. 

Природа для энцев, источник-даритель всего самого необходимого. Совершали свои 

обряды на лоне природы, например, обряд возвращения «жизненности», предавая земле 

глаза добытых диких оленей. Они, древние охотники, и один из способов гуманной охоты, 

использование оленя- манщика. 

 

Эвенки 
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 Самоназвание: эвэнк, тонгус, илэ – «человек», орочен – от «орон» 

– «олень.    

 

Традиционные занятия: оленеводство, охота, рыболовство 

 

Проживают на Таймыре: п.Хантайское озеро  

 

Эвенки отличаются широким расселением по территории страны, но достаточно 

компактно проживают на Таймыре. Первые сведения о них относятся еще к 12 веку. 

До 1930-х годов русские эвенков называли тунгусами, от якутского «тоҥ уус», то есть 

«мастер холода». Это название сохранилось в ряде географических названий рек Сибири - 

Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Верхняя Тунгуска(Ангара) и знаменитый 

Тунгусский метеорит. 

 Эвенки, без преувеличения, великий народ, который смог сохранить свою 

самобытность и традиционную культуру, обогатив мировую культуру. Именно эвенки 

подарили нам название реки Енисей - «ионесси», что значит «большая вода». Слово 

«шаман» эвенкийское, так как считается, что именно у эвенков развились классические 

формы шаманства. Эвенки были первые, кто создал солнечные очки.  

 За эвенками закрепились эпитеты «аристократы тундры», «французы леса» за их 

благородный вид и достойное поведение, их искусно пошитую одежду, напоминающую 

фраки. 

 «Что интересно, в старинных записях казаков или этнографов, прибывших на земли 

эвенков, значатся особенности характера этих людей. Согласно им, тунгусы – остроумные, 

но добродушные (порой даже наивные). Также значится, что “в отличие от неуклюжего 

остяка, мрачного самоеда, неприветливого и кислого якута эвенки производили более 

приятное впечатление, за что их прозвали «французами тундры и леса”.[5]  

      Все исследователи Сибири отмечали необыкновенную отвагу и отменное благородство 

эвенков. Эвенки считались непревзойдёнными охотниками и следопытами, они были 

смелыми, ловкими, внимательными, наблюдательными. Эвенки имели особенное отношение 

к природе, осознавая, что человек в ответе за мир, окружающий его, а потому с любовью и 

заботой относились к своему краю. Интересен факт – у эвенков нет даже слова для таких 

понятий как «вор» или «грабитель». 

Эвенки отличались средним и невысоким ростом, непропорциональным 

телосложением, округлой формой лица с дугообразными бровями, выдающимися скулами, 

узкими карими глазами. Не стригли эвенки волосы, а заплетали их в косы, как мужчины, так 

и женщины. А еще эвенков называли «шитолицыми», т.к. они носили татуировки, которые 

делались иглой и нитью, смазанные древесным углем, кожа лица в буквальном смысле 

сшивалась.  

 

Ненцы 

 

 Самоназвание: ненэй, ненэц – «настоящий человек», «неней 

ненече», что означает «настоящие люди». 

                         

Традиционные занятия: оленеводство, охота, рыболовство 

                         

Проживают на Таймыре: п. Караул, п. Носок, п. Воронцово,  

п. Байкаловск, п. Усть-Порт   
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Ненцы - второй по численности из коренных народов Таймыра. Одно из первых 

упоминаний ненцев можно найти в вышедшем в 1671 году сочинении нормандца Пьера-

Мартена де Ламартиньера «Путешествие в Северные Страны». Раньше ненцев называли 

самоедами и юраками. В этнографии принято разделять народ на тундровый и лесной.  

Ненцы родоначальники крупного стадного оленеводства и они остались 

единственным народом Таймыра, который до сих пор кочует. Это произошло примерно в 18 

веке, что стало для ненцев чем-то вроде индустриальной революции для европейцев, 

приносящей большой доход. Благодаря крупностадному оленеводству численность ненцев 

стала расти, а соседи начали перенимать ненецкие традиции. Ненцам важны пути оленьих 

кочевий и благополучие собственного стада. Стада оленей насчитывают от 500 голов — это 

минимальное количество, необходимое для выживания небольшой семье из трёх-четырёх 

человек. Стада могут быть и больше, но ненцы просто не занимаются пересчитыванием 

оленей. На вопрос о количестве оленей ненец ответит: «Глаз — мера, все мои олени», то есть 

ему принадлежат все олени до самого горизонта. Каждого оленя они помнят по особым 

приметам, относятся к ним с особым почтением, не обижают и не ругают. Грибы ненцы 

никогда не едят, считая их пищей оленей. Стадо полностью покрывает потребность семьи 

в мясе, молоке и транспорте, но при этом занимает всё свободное время. Ненец-оленевод 

только в движении чувствует спокойствие и гармонию. А потому для ненцев традиционные 

охота и рыбалка второстепенны. 

Ненцы вынуждены кочевать в кочевой сезон каждую неделю, перевозя с собой всё 

стойбище, потому что иначе почва очень быстро истончится и перестанет быть плодородной 

на одном месте. Ненцы – создатели нарт. 

Ненцы приручили собак для управления стадом, они подгоняют оленей, помогают 

на охоте, предупреждают об опасности и сопровождают во время длительного аргиша. 

Ненцы вывели породу свою породу собак - оленегонный шпиц, или ненецкая лайка. Ездить 

на собаках или запрягать в нарты строго запрещено. «Друг человека», в былые времена, 

выполнял функции няньки. На ночь собаку запускали в чум, чтобы она спала рядом с 

ребёнком, согревая его своим телом. 

В старину ненцев называли самоедами, причём некоторые исследователи 

отождествляют это слово с сыроедами. Ненцы действительно едят сырое мясо оленя и пьют 

его тёплую кровь, приучая к этому продукту своих детей с ранних лет. Поэтому 

отправляясь в тундру, ненцы не берут с собой провизию, считая, что оленя в тундре можно 

найти везде. В их рационе практически нет овощей или ягод, а большинство блюд 

готовится из оленины. 

 «Самояды» – еще одно из названий ненцев - «поедающие самих себя», как считают 

исследователи, появление этого названия было связано с ненецкими традициями 

людоедства, обусловленных выполнением религиозных ритуалов. 

В жизни ненца присутствует много богов и божеств, смешались христианство и 

язычество. Верховное божество Нум имеет черты христианского бога. В пантеоне духов-

хозяев в виде Сядай-Миколы – покровителя промыслов – присутствует Святой Николай. 

Ненцы больше верили в духов – создателей всего живого и хозяев стихий и для общения 

с ними требовался шаман. 

Ненцы женились в основном, не по любви, а по воле родителей. Когда в семье 

рождается ребенок, небесная старуха Я’Миня записывает его судьбу в специальной книге. 

Считалось, что дети — это новое воплощение своих дедов и прадедов. Слова «смерть» 

и «болезнь» в ненецком языке не различаются. По мере того как дети растут, различия между 

мальчиками и девочками становятся все сильнее. Одних только обозначений возраста 

девушки в ненецком языке около десятка.  

Характерной чертой ненцев является молчаливость и скромность. Ненец может себе 

позволить не отвечать на неудобный для него вопрос. 

 

III.Заключение 
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Доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой культурологии 

Сибирского Федерального университета Наталья Копцева: «Мужчины коренных 

малочисленных народов - это военные вожди, охотники, рыбаки, экстремалы. Это дети тайги 

и тундры, рек и озёр. Женщина - это начало, связанное с жизненно важными вещами: 

здоровьем, мудростью, знаниями, воспитанием детей, заботой о доме. Чем она старше, тем 

больший почёт и уважение получает. Наивысшим уважением пользуются женщины-учителя, 

врачи, мастерицы, матери и бабушки. Женщина заботится о семье, следовательно, она 

заботится о будущем всего народа. Если вы проявили мудрость и уважение к представителям 

коренных народов, то они ответят вам искренним уважением, поддержкой и симпатией. У 

этих народов чрезвычайно развита интуиция, их сложно обмануть. Но если они поняли, что 

вы на их стороне, они поддержат во всём бескорыстно». 

Как ни печально, но сегодня средняя продолжительность жизни коренных 

малочисленных народов около 54 лет. Старейшин, знающих обычаи и традиции своего 

нарда, становится все меньше. Ассимиляция самобытной культуры Таймыра с культурой 

других народов приводит к незаинтересованности молодежи коренных малочисленных 

народов к традиционным ценностям, жизни и быту, они перестают чувствовать тягу к 

родному, что в итоге может привести к утрате самобытной культуры народов Таймыра - 

мирового достояния, может и не сейчас и не в ближайшие 5-10 лет, но спустя десятилетия 

это станет явно.  

 

Вывод 

 

Безусловно, можно с уверенностью сказать, что таймырский характер существует. Он 

проявляется во всех сферах существования человека на этой суровой земле. Таймырцы-

оленеводы - люди работящие, немного суровые, крепкие, немногословные и прямые во всем. 

Каждый таймырский народ уникален и имеет свои отличные черты характера.  

 Все, кто прошел жернова Севера, прошел и не сломался, стал крепче, сильнее, мудрее 

и выносливее. Здесь никто не искал и не ищет легких путей, потому как их здесь просто нет. 

Суровый таймырский климат превращает обычных людей в драгоценных…. 
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Приложения 

 Рис. 1. 

Национальный состав КМНТ ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

 
Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

Долганы Ненцы Нганасаны Эвенки Энцы Итого Итого, % 

2017-2018 439 38 12 8 2 0 60 14% 

2018-2019 460 46 14 7 2 0 69 15% 

2019-2020 446 46 18 7 1 1 73 16% 

2020-2021 435 53 22 11 1 1 87 20% 

2021-2022 449 55 30 13 2 1 101 22,5% 

 

рис.2                                              
 

 

 рис.3 
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