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В статье рассматриваются данные Приполярной переписи, которые позволяют охарактеризовать количе-
ство ненцев, проживающих на территории Европейского Севера в середине 1920-х годов, их грамотность, вла-
дение русским языком, а также промысловую деятельность и другие занятия. 
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мыслы, занятия. 
 
В 1920-х годах уделялось большое внимание изу-

чению развития различных территорий. Во многом 
данные исследования заимствовали методику земских 
обследований. Среди них были материалы по стати-
стике сельскохозяйственного производства, динами-
ческие (гнездовые переписи), бюджетные обследова-
ния крестьянских хозяйств. Материалы по статистике 
сельскохозяйственного производства включают мате-
риалы весенних и осенних выборочных переписей 
(опросов). В них производился учет всех важнейших 
элементов крестьянских хозяйств по довольно широ-
кой программе. Динамические (гнездовые) переписи – 
ежегодные обследования одних и тех же хозяйств в 
одних и тех же волостях (гнездах-районах). Они явля-
лись наиболее массовым источником среди выбороч-
ных обследований деревни. К данным статистическим 
источникам автор неоднократно обращалась в своих 
исследованиях [3]. Кроме этого, характеризовала как 
исторический источник для изучения эволюции  
крестьянства [2]. 

Статистические публикации первых лет советской 
власти большей частью были отрывочны, неполны и 
лишь приблизительно передавали состояние дел в эти 
годы. Наиболее оперативной формой была статисти-
ческая периодика. В центре и на местах выходили 
специальные статистические сборники. Так, Архан-
гельским губернским статистическим отделом был 
выпущен статистический сборник за 1927 год в при-
ложении к нему содержатся территориальные итоги 
Приполярной переписи 1926/27 года [7, с. 324–347]. 

Перепись проводилась по довольно широкой про-
грамме, в результате которой были получены данные 
о коренном населении северных районов России.  
Во время проведения переписи между Архангельской 
губернией и образованной в 1921 г. Автономной об-
ластью Коми были существенные разногласия по по-
воду разграничения территорий. Соперничество шло 
в основном из-за Большеземельской тундры, где ко-
чевали и ненцы и коми-ижемцы [1]. В итоге в 1929 г. 
из Канино-Тиманского района Архангельской губер-

нии и Ненецкого района Коми АО был образован Не-
нецкий округ в составе Северного края. 

Приполярная перепись интересует исследовате-
лей разных направлений и регионов. Встречаются 
исследования этнографического плана [6]. Другие 
исследования касаются народонаселения, природо-
пользования, особенностей хозяйствования [5]. Автор 
уже обращалась к анализу становления колхозно-
совхозного строя в Ненецком округе Северного края 
[4, с. 153–159]. В статье анализируются опубликован-
ные статистические показатели по указанному регио-
ну. Данные материалы включают в себя сведения по 
следующим территориям: острова Северного Ледови-
того океана, Канинско-Тиманская, Мезенская, Доро-
горская, Нижне-Печорская, Устьцилемская и Пусто-
зерская волости. Выделяются оседлые и кочующие 
народности и среди них самоеды. Данным термином 
раньше именовали ненцев, энцев, селькупов и нга-
насан (которые проживали в северных регионах Ар-
хангельской и Тюменской областей и Красноярского 
края). На территории Европейского Севера прожива-
ли ненцы. 

Следует отметить, что публикацией материалов 
переписи занимался Архангельский губернский ста-
тистических отдел, и указанные территории они отно-
сили к Архангельской губернии. Так, Приполярной 
переписью 1926/27 года в Архангельской губернии 
было зафиксировано всего 453 хозяйства, из них 
оседлых 54 хозяйства. Большая часть оседлых хо-
зяйств зафиксирована на территории островов Ледо-
витого океана – 25 хозяйств, 17 хозяйств находилось в 
Мезенской волости, 12 – Дорогорской волости. Ста-
тистические данные, размещенные в сборнике, дают 
возможность охарактеризовать половой состав нен-
цев. Так, среди оседлых мужчин и женщин их было 
почти равное количество – соответственно 127 и 124 
человек, в возрасте от 18 до 59 лет – 55 и 65 человек 
соответственно. Среди мужского оседлого населения 
один человек был зафиксирован как неработоспособ-
ный, исходя из данных, мы не можем выявить причи-
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ну неработоспособности. Среди оседлых хозяйств  
33 было с грамотными, что составило 61%, с говоря-
щими по-русски – 90,7%. Мужчин грамотных было 
выявлено существенно больше, чем женщин (42 и  
12 человек соответственно). Говорящих по-русски 
мужчин и женщин было практически равное коли- 
чество (80 и 78 человек). 

Большая часть хозяйств ненцев в Архангельской 
губернии вело кочевой образ жизни – 399 хозяйств. 
Больше всего кочующих было зафиксировано в Кани-
но-Тиманской волости – 199 хозяйств, в Нижне-
Печерской волости – 146, 54 – на островах Ледовито-
го океана. Всего в хозяйствах было 2370 человек, из 
них 1218 – мужчин и 1152 – женщин, в возрасте от 18 
до 59 лет – 509 и 551 человек соответственно. Нера-
ботоспособных среди мужчин был зафиксирован 
один, среди женщин – 7 человек. Довольно неболь-
шое количество было хозяйств с грамотными – 27, 
что составило 6,8% от всех кочующих хозяйств, муж-
чин грамотных было существенно больше, чем жен-
щин (24 и 5 соответственно). Говорили по-русски 
большинство в 363 хозяйствах, что составило 91%, в 
них говорящих по-русски мужчин было 566 человек и 
женщин – 477. 

Можно проследить некоторое движение населе-
ния за 1924–25 г. (с 1 октября 1924 г. по 30 сентября 
1925 г.). Так, на 1 октября 1924 г. и в оседлых, и в 
кочевых хозяйствах мужчин было 1248, женщин 1214 
человек. В данный период времени вошло в хозяйство 
17 мужчин и 29 женщин, ушло из хозяйств 12 человек 
мужского пола и 24 – женщины, родилось 71 и 46 че-
ловек соответственно, умерло 32 мужчины и 7 жен-
щин. В данный период времени состоялось 16 браков. 

На 1 октября 1925 г. было зафиксировано 1292 
мужчины и 1258 женщин. Таким образом, мы видим 
прирост как мужского, так и женского населения.  
В данный период времени вошло в хозяйство 14 муж-

чин и 29 женщин, ушло из хозяйств 13 человек муж-
ского пола и 39 женщин, родилось 64 и 43 человек 
соответственно по полам, умерло 12 мужчин и  
15 женщин. В данный период времени состоялось  
18 браков. 

Приполярная перепись 1926/27 г. фиксировала за-
нятия и промыслы населения. Исходя из данных ста-
тистики, в Архангельской губернии всего среди осед-
лых и кочевых самоедов промыслами и другими заня-
тиями были заняты 798 мужчин и 160 женщин [7,  
с. 326–327]. В таблице 1 рассмотрим промыслы и за-
нятия мужского населения. 

Большая часть ненцев была занята в своем хозяй-
стве, лишь 19 мужчин (15 кочевых и 4 оседлых) были 
заняты вне своего хозяйства, они работали по найму 
или служили. Службой была занята очень небольшая 
часть ненцев. Среди занятий мужского оседлого и 
кочевого населения в своем хозяйстве отмечалось 
большее упоминание занятием оленеводством (625 
упоминаний), охотой (521) и рыболовством (545). 
Значительно меньше ненцы занимались морским зве-
риным промыслом (181 – упоминаний). Остальными 
промыслами ненцы еще меньше были заняты. Напри-
мер, упоминаний, что занимались извозом, было 58, 
сельским хозяйством – 19, кустарными промыслами – 
1. Следует отметить некоторые особенности в занятиях 
оседлого и кочевого населения. Так, описанный ранее 
рейтинг занятий формировался именно за счет кочево-
го населения. У оседлого населения большее количе-
ство занятий приходилось на охоту (54 упоминания), 
на втором месте стояло рыболовство (50), далее шел 
морской звериный промысел (31), сельское хозяйство 
было упомянуто 13 раз, оленеводство занимало пятую 
позицию (6 упоминаний), и встречалось одно упоми-
нание о прочих кустарных промыслах. 

В таблице 2 рассмотрим женские занятия и про-
мыслы.

Таблица 1 

МУЖСКИЕ ПРОМЫСЛЫ И ЗАНЯТИЯ ПО ПРИПОЛЯРНОЙ ПЕРЕПИСИ 1926/1927 Г. 

Территории 
Острова Ледовитого 

океана 

Канино-Тиманская 

волость 

Мезенская 

волость 

Дорогорская 

волость 

Нижне-

Печерская 

волость 

Всего 

Виды занятий и промыслов оседлые кочевые кочевые оседлые оседлые кочевые оседлые кочевые 

Число занятых 33 79 373 15 13 285 61 737 

Вне своего хозяйства 

Работа по найму 1 9 17 5 3 15 9 41 

Служба 0 1 2 0 0 0 0 3 

В своем хозяйстве 

Сельским хозяйством 0 0 4 5 8 2 13 6 

Оленеводством 1 66 312 3 2 241 6 619 

Рыболовством 32 35 219 7 11 150 50 404 

Морским звериным  

промыслом 
31 61 57 0 0 32 31 150 

Охотой 32 67 230 10 12 180 54 477 

Извозом 0 0 58 0 0 0 0 58 

Кустарными промыслами 0 0 0 1 0 0 1 0 

Прочие занятия и промыслы 2 0 1 0 1 2 3 3 
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Таблица 2 

ЖЕНСКИЕ ПРОМЫСЛЫ И ЗАНЯТИЯ ПО ПРИПОЛЯРНОЙ ПЕРЕПИСИ 1926–1927 Г. 

Территория 
Острова  

Ледовитого океана 

Канино-

Тиманская 

волость 

Мезенская 

волость 

Дорогорская 

волость 

Нижне-

Печерская 

волость 

Всего 

Виды занятий и промыслов оседлые кочевые кочевые оседлые оседлые кочевые оседлые кочевые 

Число занятых женщин 0 0 57 20 18 65 38 122 

Вне своего хозяйства 

Работа по найму 0 0 6 0 0 6 0 12 

В своем хозяйстве 

Сельским хозяйством 0 0 3 12 14 1 26 4 

Оленеводством 0 0 14 1 3 43 4 57 

Рыболовством 0 0 33 1 10 12 11 45 

Охотой 0 0 1 0 0 5 0 6 

Извозом 0 0 2 0 0 0 0 2 

Прочими занятиями и промыслами 0 0 7 7 1 5 8 12 
 

Несмотря на то что среди женщин не фиксируется 
работа вне своего хозяйства, тем не менее, по данным 
статистики мы видим, что среди кочевых хозяйств 
встречаются упоминания работы по найму среди 
женщин (12 упоминаний). Видимо, они носили нере-
гулярный характер. Среди женских занятий в кочевых 
и оседлых хозяйствах, вместе взятых, в своем хозяй-
стве первое место занимает оленеводство (61 упоми-
наний). Хотя следует отметить, что это получается 
исключительно за счет кочевых хозяйств – 57, т.к. в 
оседлых хозяйствах данное занятие занимает лишь  
4 место (всего 4 упоминания). В оседлых хозяйствах 
первое место занимает сельское хозяйство – 26 упо-
минаний. В общей статистике занятие сельским хо-
зяйством занимает третье место – всего 30 упомина-
ний. На втором месте, среди всех хозяйств, идет заня-
тие рыболовством, всего 56 упоминаний, из них в 
кочевых хозяйствах – 45, в оседлых – 11. Занятие  
кустарными промыслами насчитывает 20 упомина-
ний, из них в оседлых хозяйствах – 8, в кочевых – 12. 

Таким образом, вы видим, что в Приполярной пере-
писи содержится информация о демографической ситу-
ации и о промысловой деятельности ненцев Европей-
ского Севера в 1926/27 г. Исходя из данных, мы видим, 
что среди ненцев наблюдается положительная динамика 
среди народонаселения. Также мы можем сделать вы-
вод, что хозяйство у них было не узкоспециализирован-
ным, а комплексным. Это обстоятельство затем повлия-
ет на особенности формирования коллективных тундро-
вых хозяйств. Большинство населения говорило по-
русски, но при этом процент грамотных был очень не-
значительным. 
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CIRCUMPOLAR CENSUS OF 1926-27 IN THE EUROPEAN NORTH AS A SOURCE OF INFORMATION 

ABOUT THE POPULATION AND OCCUPATIONS OF THE NENETS 

The article examines the data of the Circumpolar Census, which help to characterize the number of Nenets  
living in the European North in the mid-1920s, as well as their literacy, command of the Russian language, as well as 
fishing activities and other occupations. 
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