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1. Введение1 

Языки лесных и тундровых энцев являются частью самодийской ветви уральских 
языков. С точки зрения лингвистики это означает, что сначала существовал 
прауральский язык, а потом, ок. 4500-5000 лет назад, он распался на несколько 
языков, одним из которых был прасамодийский. Прасамодийский язык, 
просуществовав некоторое время как единая сущность, тоже в свою очередь распался 
на несколько языков, примерно 2000-2500 лет назад. Среди них были предки таких 
современных самодийских языков как энецкие2, нганасанский, ненецкие и 
селькупские. Изначально самодийских языков было больше – мы знаем как минимум 
о таких исчезнувших языках, как юрацкий (или старовосточный диалект ненецкого 
языка), камасинский и маторский, – но со временем они исчезли в результате 
перехода групп, говоривших на них, на соседние языки. 

Ученые предполагают, что уральская прародина – т.е. место обитания говоривших 
на прауральском языке – находилась на самом юге Сибири, предположительно в 
верховьях Енисея (см., например, Хелимский 1996/2000, Grünthal et al. 2022). Вместе с 
тем носители прасамодийского языка жили, скорее всего, слегка севернее, но вряд ли 
севернее широты современного г. Енисейска (см., например, Janhunen 1998, Янхунен 
2022, Хелимский 1996/2000). Тем самым, предки современных энцев совершили 
несколько масштабных миграций: сначала как прасамодийцы – из самых верховьев 
Енисея на север, отколовшись от прауральскоговорящей группы, а затем как 
собственно энцы – в самые низовья Енисея, см. Рисунок 1. 

Необходимо отдельно сказать, что языковые миграции только в некоторой степени 
соответствуют миграциям людей. Дело в том, что повсеместно в истории человечества 
происходили «языковые сдвиги» или «языковые переходы»: под этим термином 
понимают ситуацию, когда сообщество, говорившее на одном языке, постепенно 
переходит на другой язык. Обычно за языковыми сдвигами стоят социальные, 
экономические и политические процессы. Всем известны случаи перехода на русский, 
происходящие с середины ХХ в. во многих регионах Сибири. На Таймыре многие знают 
о переходе части лесных энцев на тундровый энецкий (в начале XX в.) и на тундровый 
ненецкий (в середине XX в.) или о переходе части тундровых энцев на нганасанский 
язык (в середине XX в.). В результате языкового сдвига число говорящих на одном 
языке уменьшилось (возможно, до нуля), а число говорящих на другом – увеличилось. 
Однако с точки зрения генов конкретных людей, группа говорящих на более крупном 
языке оказалась весьма неоднородна. На Таймыре хорошо известен случай 

 
1 Настоящая работа опирается во многом на исследование, исходно проведенное автором совместно с 
Ю.Б.Коряковым и А.Б.Шлуинским при поддержке Российского научного фонда и впервые 
опубликованное по-английски в (Khanina et al. 2018). Автор выражает свою благодарность 
А.Б.Шлуинскому и Ю.Б.Корякову за совместную работу над исходной англоязычной статьей, однако 
берет все возможные ошибки, допущенные в данной редакции этой работы, на себя. Помимо этого, 
автор хотела бы поблагодарить Н.С.Кудрякову за приглашение к участию в конференции и данной 
публикации, а также С.В.Едыгарову, В.В.Пээмот и А.Б.Шлуинского за ценные комментарии к черновой 
версии этой статьи. 
2 Ранее в литературе было принято говорить о двух энецких диалектах. Однако сейчас все чаще говорят 
о двух энецких языках, не в последнюю очередь из-за того, что сами говорящие считают их разными 
языками. 



«затундренных крестьян», которые являлись одновременно и потомками крестьян из 
Европейской части России, с одной стороны, и потомками местных людей, говоривших 
на языках Таймыра, с другой. В результате нескольких сотен лет совместного 
проживания и межэтнических браков потомки «затундренных крестьян» перешли на 
долганский, энецкий и другие самодийские языки. Тем самым, группа говорящих, 
например, на долганском языке оказалось генетически неоднородна. Аналогичным 
образом, и современные энецкоговорящие люди включают в себя, с одной стороны, 
потомков тех, кто пришел из верховьев Енисея и когда-то говорил на прауральском 
языке, а с другой стороны, потомков тех, кто жил на Таймыре до прихода сюда 
самодийскоязычных групп. Действительно, археологи говорят о том, что до появления 
керамики южносибирского типа в начале нашей эры, которую, очевидно, принесли с 
собой самодийскоговорящие люди, на Таймыре уже не одно тысячелетие жили люди 
(Хлобыстин 1973а, 1973б). Они говорили на каких-то других языках, однако после 
прихода самодийцев перешли на их языки.3 
 

 
Рисунок 1. Миграции на север предков энцев и других северных самодийцев 
 
Как минимум начиная с того момента, когда самодийцы оказались в низовьях 

Енисея, можно проследить уже говорящих на праэнецком языке. Праэнецкий язык 

 
3 Частично восстановить портрет этих других языков помогают характерные отличия современных 
северносамодийских языков от южносамодийских и других уральских (см., например, Гусев 2021). 
Предполагается, что в процессе языкового сдвига люди нередко используют новый язык не совсем так, 
как его исходные носители, а слегка меняют манеру речи по модели своего первого языка (см., 
например, работы, посвященные особенностям русского языка тех, кто усвоил его уже во взрослом 
возрасте, - Стойнова 2021, 2022, Mustajoki et al. 2010). 



разделился далее на лесной энецкий (= онɛй база, ранее в литературе использовался 
также термин бай) и тундровый энецкий (= сомату, ранее в литературе использовался 
также термин мадду). Сложно сказать, когда именно это произошло: точно, что во 
втором тысячелетии нашей эры и до XVIII в., т.к. первые дошедшие до нас списки слов 
на языках северной Сибири, собранные Г. Ф. Миллером в 1733-1743 гг. в рамках 
Второй камчатской экспедиции, свидетельствуют о несомненном различении двух 
энецких к этому моменту (Gusev, In prep.). 

Тут стоит сделать оговорку о самих терминах «энцы», «энецкий» (см. подробнее 
Khanina 2021, где разбираются названия всех таймырских этнических групп на всех 
языках региона, включая русский). Эти слова были придуманы Г.Н.Прокофьевым в 
1930-х гг. по модели «ненец», «ненецкий» и до сих пор используются довольно 
ограниченно за пределами административных и научных контекстов (особенно для 
тундровых энцев). В случае лесных энцев часто используют либо географическое 
наименование «потаповские», либо названия родов «муггади», «бай», «чор» и т.д. В 
случае тундровых энцев нередко используется туундрово-энецкое самоназвание 
«сомáту» (ср. родственное ему нганасанское слово сəма”ту) или ненецкое название 
«манду» (ср. родственное ему слово лесного энецкого маду), а также географическое 
наименование «воронцовские». До введения термина «энцы», в научной литературе 
использовались такие названия как «карасинские самоеды / карасинская самоядь» 
для лесных энцев и «хантайские самоеды / хантайская самоядь» для тундровых энцев; 
иногда различали так же «баихинских самоедов / баихинскую самоядь» для одного 
конкретного рода лесных энцев. Для простоты изложения в этой статье используются 
принятые в научных и административных контекстах слова «энцы» и «энецкий», 
однако не стоит забывать об искусственности этих терминов. 

Самые ранние документальные сведения о местах проживания энцев относятся к 
началу XVII в., времени колонизации этой части Сибири Российской империей и начала 
сбора ясака с местных жителей. Именно с этого момента можно проследить за 
изменениями энецких территорий, что и будет сделано в оставшейся части этой статьи. 
Необходимо упомянуть, что настоящая попытка дать описание истории энцев 
продолжает традицию, начатую в известной статье классика самодийского 
языкознания Е.А.Хелимского «Очерк истории самодийских народов» (Хелимский 
1996/2000), который впервые со всей четкостью назвал основные вехи исторического 
развития энцев и их предков не только в доисторические и дореволюционные 
времена, но и в трагическом ХХ в. 

В качестве источников информации для реконструкции последних 400 лет, 
предпринимаемой в данной работе, будут использованы 

• архивные данные (прежде всего, ясачные книги, но также и другие, 
приводимые в (Васильев 1979, 1982), (Васильев, Симченко 1963), (Долгих 
1970)), 

• данные переписей 1897, 1926 и 2010 гг.,4 
• собственно традиционные знания энцев и их соседей. 

 
4 Прочие переписи не могут быть использованы тут в качестве источников, т.к. либо они не считали 
энцев отдельным народом и учитывали их только совместно с ненцами, либо в них недоступны 
детальные поселенные данные, а только общие цифры для регионов. Данные использованных 
переписей были взяты из следующих источников: для 1897 – (Патканов 1912), для 1926 – (Материалы 
1928), а также исходные данные переписных листов, приводимые в (Васильев 1985), (Долгих 1946, 
1962б, 1963, 1970), для 2010 – (Микроданные 2010) 



 Традиционными знаниями щедро делились с этнографами в 1920-1970х гг. 
представители предыдущих поколений энцев. С добавлением комментариев ученых, 
эти знания были опубликованы, например, в таких работах как (Васильев, Туголуков 
1960), (Васильев 1963, 1970, 1985), (Васильев, Симченко 1963), (Долгих 1949), 
(Островских 1929), однако, к сожалению, без упоминания имен энецких рассказчиков. 
Однако вполне вероятно, что это были те же люди, которые упоминаются в качестве 
рассказчиков других публикаций Долгих (1961, 1962а), посвященных энецкому 
культурному наследию, а именно Роман Алексеевич Силкин, Тадобэу Лебо Совалов, 
Нейчи Силкин, Холю Каплин, Монтуку Горнок, Мейо Силкин, Аяку Турутин, Сихоле 
Турутин, Григорий Ефимович Горлашкин (Сяра), Иван Иванович Силкин (Ледо) и 
Константин Николаевич Силкин (Таляк). В 2005-2017-м гг. своими традиционными 
знаниями с автором и А.Б.Шлуинским делились, в первую очередь, такие лесные энцы 
как Александр Спиридонович Болин†, Виталий Николаевич Болин, Леонид 
Дмитриевич Болин†, Петр Николаевич Болин, Антонина Пуяковна Болина, Дарья 
Спиридоновна Болина, Зоя Николаевна Болина, Надежда Константиновна Болина, 
Нина Николаевна Болина, Екатерина Спиридоновна Глибченко, Анна Ивановна 
Дюкарева, Геннадий Афанасьевич Иванов†, Иван Иванович Силкин†, Николай 
Иванович Силкин, Виктор Николаевич Пальчин и Анна Ивановна Сактобергенова и 
такие тундровые энцы как Марина Деголевна Береговая, Зоя Аякувна Вэнго, Нина 
Епсовна Гуляева, Раиса Ламабиевна Костеркина, Ирина Пайковна Кошкарёва†, Сергей 
Дмитриевич Ледовайко, Валентина Пуяковна Надер, Людмила Пудидовна 
Новосёлова†, Марина Байбуптеевна Павлова, Александр Николаевич Силкин, Семен 
Деголевич Силкин, Сергей Кассович Туглаков, Владимир Аякувич Турутин, Елизавета 
Ивановна Турутина, Виктория Геннадьевна Яптунэ и Татьяна (Людмила) Чановна Яр 
(здесь и далее в алфавитном порядке).5 Также для этой работы частично 
использовались традиционные знания соседей тундровых энцев: Светланы Сыгаковны 
Аксеновой, Настасьи Намубовны Безруких, Евдокии Степановны Бетту, Аксеньи 
Николаевны Евай, Светланы Мойбовны Кудряковой, Веры Лаймореевны Момде, 
Евдокии Демнимеевны Порбиной†, Евгении Чебяковны Сидельниковой, Сэрне 
Уртомовны Туглаковой и Нины Дентумеевны Чунанчар†.6 Традиционные знания, 
записанные нами на аудио от современных жителей Таймыра, впервые публикуются в 
данном исследовании. 
 Большинство карт, используемых в настоящей статье, были подготовлены 
Ю.Б.Коряковым и доступны для скачивания и дальнейшего использования в научно-
просветительских целях.7 

Представляется, что до недавнего времени все люди, называвшие себя энцами во 
время переписей или заявлявшие свою принадлежность к одному из энецких родов, 

 
5 Многие из перечисленных людей имеют среди своих предков не только лесных и тундровых энцев. 
6 Автор выражает свою искреннюю благодарность и тем перечисленным людям, которые поделились с 
нею своими знаниями, и тем, кто помогал в организации исследовательской работы на Таймыре: 
прежде всего, Светлане Сыгаковне Аксеновой, Оксане Сергеевне Бейс, Галине Спиридоновне Болиной, 
Дарье Спиридоновне Болиной, Зое Николаевне Болиной, Нине Николаевне Болиной, Татьяне 
Николаевне Болиной, Екатерине Спиридоновне Глибченко, Оксане Эдуардовне Добжанской, 
Александру Викторовичу Желтякову, Елене Андреевне Желтяковой, Сергею Михайловичу Набережневу 
и Владимиру Яковлевичу Шмалю, а также Таймырскому дому народного творчества. Безусловно, все 
интерпретации указанных традиционных знаний, как и неизбежные ошибки в этих интерпретациях, 
принадлежат автору, а не перечисленным здесь людям. 
7 См. интернет-адрес http://circumpolar.iling-ran.ru/outcomes/maps/ 



однозначно говорили на одном из энецких языков. Вполне вероятно, что они также 
могли говорить на языках своих соседей, а также что их соседи, не называвшие себя 
энцами, могли говорить на энецких языках (см. подробнее о многоязычии в низовьях 
Енисея в (Ханина 2019), (Khanina 2021)). Поэтому в рамках настоящей статьи мы будем 
пользоваться терминами «энцы» и «энецкоговорящие» как взаимозаменяемыми, если 
речь идет о времени до середины XX в. 

 

 
Рисунок 2. Фрагмент карты распространения этнических групп, расселения племен и родов народов 
Сибири в XVII в., опубликованной в (Долгих 1960). 

 
2. Энцы в начале XVII в. 

Б.О.Долгих в книге «Родовой и племенной состав Сибири в XVII в.» на основе 
анализа ясачных книг и, в меньшей степени, собственных этнографических интервью 
предложил картину расселения родов Сибири на начало XVII в. (Долгих 1960). 
Западная часть его карты представлена на Рисунке 2. Как можно видеть, разными 
цветами на этой карте обозначены языковые общности (самодийцы, например, 
показаны голубым). Отдельные цветовые ареалы соответствуют либо отдельным 



родам или племенам (см., например, сомату или обдорская (юрацкая) самоядь), либо 
объединению племен, осуществленным Б.О.Долгих на основании их соответствия 
более крупным этническим группам, если последние сохранились до середины XX в. 
(см., например, объединение на юг от сомату, соответствующее современным 
лесным энцам – пэ-бай, салярта, ючи, аседа, муггади и бай). Сами названия родов 
Б.О.Долгих брал из ясачных списков, в которых указывалось для каждого плательщика 
его имя и его род (очевидно, со слов самого плательщика). Географические привязки 
родов этнограф вычислял из мест сбора ясака (= ясачного зимовья) и, частично, из 
упоминания рек, у которых кочевали плательщики. При этом на карту Б.О.Долгих 
нанес, во-первых, только те рода, которые продолжали существовать и в XX в. (в самой 
книге обсуждаются, однако, и те, которые до наших времен не дошли), а во-вторых, 
под тем названием, под которым они известны сейчас (например, в XVII в. в 
документах фигурировали слова мангазея вместо муггади, селирта вместо салярта, 
ючейский вместо ючи и т.д.). 

 

 
Рисунок 3. Карта расселения энцев в начале XVII в. (источники: Долгих 1960, 1970) 
 



На Рисунке 3 представлена уже непосредственно карта расселения энцев в начале 
XVII в., как ее можно реконструировать на основе данных, приводимых в (Долгих 1960, 
1970). Как видно из этой карты, территория, на которой кочевали лесные энцы, 
пересекалась с территорией тундровых энцев только в районе Мангазеи. Это 
географическое обстоятельство означало довольно ограниченное количество 
контактов между ними, что, очевидно, способствовало расхождению этих двух языков. 
Другая интересная деталь состоит в том, что лесные энцы занимают гораздо более 
южную территорию, чем та, что известна нам в современности.8 Это означает, что 400 
лет назад лесные энцы жили в экологической зоне, несколько отличной от 
сегодняшней: более таежной и менее приспособленной для больших стад северных 
оленей. Отметим, что пунктир, очерчивающий квадрат на Рисунке 3, показывает 
собственно ту территорию, которая представлена на всех последующих картах этой 
статьи. 
 
3. Энцы в XIX в. 

Рисунок 4 показывает карту энецких земель на 2-ю половину XIX в. К сожалению, у 
нас не хватает данных для того, чтобы восстановить ситуацию на временные срезы 
между XVII и XIX вв. В любом случае, понятно, что в это время происходила миграция 
лесных энцев на север, в те края, которые в XVII в. были известны как земли 
исключительно тундровых энцев. А к XIX в., тем самым, лесные энцы уже кочевали на 
тех же территориях, где мы их видим и в современности. Представляется, что было 
несколько причин этой постепенной миграции на северо-восток. С одной стороны, 
традиционные земли селькупов все больше занимали русские колонизаторы, и 
селькупы уходили на север, тесня, в свою очередь лесных энцев. Известно, что часть 
лесных энцев никуда не ушла после прихода селькупов: эти люди так и остались 
южнее Мангазеи, они вступали в энецко-селькупские браки и постепенно переходили 
на селькупский как на язык более многочисленной группы. С другой стороны, вполне 
вероятно, что в конце XVII в. в связи с глобальным похолоданием в Евразии, 
благоприятным для северных оленей, размер оленьих стад лесных энцев заметно 
увеличился (см. Krupnik 1993, Крупник 1989). Более крупные стада требовали перехода 
на север, в менее лесистые края, куда часть лесных энцев и отправилась в поисках 
лучших пастбищ. С третьей стороны, движение на север в XVII-XVIII в. означало и уход 
от российской колонизации и необходимости выплачивать ясак. Наконец, вокруг 
Мангазеи с ее российским острогом, как и вообще во всех местах, где оказывались 
крестьяне из европейской части России, очевидно, было больше лесных пожаров, 
связанных с подсечно-огневым земледелием (см. напр., Смирнова 2004). Ягель, 
нужный оленям, восстанавливается после пожаров очень медленно, поэтому желание 
покинуть места многочисленных пожаров тоже могло быть причиной ухода лесных 
энцев на север. 

 

 
8 См. статью Е.А.Хелимского (1981/2000) об одном топониме этой южной территории, названии поселка 
Ратта Красноселькупского района, сохранившегося до наших дней. По всей видимости, он происходит 
из лесного энецкого языка (ср. лесное энецкое лата ’пол, доска’). 



 
Рисунок 4. Карта расселения энцев в 2-й половине XIХ в. (источники: Патканов 1912, Васильев 1979, 
1982, Васильев, Симченко 1963, Долгих 1970, Островских 1929) 

 
Что касается тундровых энцев, то они значительно сократили к XIX в. свои земли на 

западе: они остались только на правом берегу Енисея, будучи вытеснены тундровыми 
ненцами с левого. На юге же своих традиционных территорий они стали в снежное 
время соседствовать с лесными энцами, постепенно перекочевавшими сюда из более 
южных лесных районов. Примечательно, что XIX век был тем временем, когда лесные 
и тундровые энцы бóльшую часть года – зимой – жили рядом друг с другом на 
довольно небольшой территории. Например, финский ученый М.А.Кастрен, 
записавший материалы по энецким языкам, мог в марте 1847 г. работать в Хантайке с 
говорящими на обоих языках (см. публикации этих записей в Castrén 1854, 1855, В 
печати). Не до конца ясно, когда именно началось это зимнее близкое соседство. Тем 
не менее, Васильев (1979: 188-189, 1982: 76) приводит архивные данные о том, что уже 
в начале XIX в. и лесные, и тундровые энцы платили ясак в Хантайке, что было 
невозможным в XVII в., как видно из Рисунка 3. 

Представляется, что за те как минимум сто лет, что две группы энцев жили 
бóльшую часть года рядом друг с другом (с начала XIX до начала XX в.), их языки 
значительно сблизились с точки зрения грамматических систем (см. подробнее 



Khanina & Shluinsky 2022). Это хорошо известные лингвистам процессы: когда одни и те 
же люди говорят на двух языках, они бессознательно начинают использовать эти 
исходно разные языки более похожими способами, копируя лексические и 
грамматические модели из одного языка в другой. Если контактируют близко 
родственные языки, то достаточно даже регулярно слышать другой язык, не 
обязательно собственно самому его использовать, чтобы начать менять свой язык по 
модели другого. Интересно, однако, что в случае энецких языков сближение 
происходило только в грамматике, а различия в лексике и произношении продолжали 
сохраняться. По-видимому, различающиеся слова являлись для каждой энецкой 
группы важными маркерами социальных отличий, поэтому люди сознательно их 
поддерживали, а возможно, даже и преумножали. В то же время отличия или 
сближения в грамматических системах поддаются сознательному отслеживанию 
гораздо хуже, поскольку люди обычно «не замечают» грамматические структуры 
языков, на которых они говорят. 

В XIX в. тундровые энцы уходили на север летом, в открытые тундры, где оленей 
меньше мучил гнус. При этом часть лесных энцев (несколько семей родов бай и 
муггади) примерно с 1830-1840-х гг. не только соседствовала с тундровыми энцами 
зимой, но и уходили с ними на север летом (Васильев 1979: 192, 1982: 76). Это были 
лесные энцы, которые смогли увеличить свои стада до таких размеров, что им больше 
не подходила таежная зона на юг от Дудинки в качестве места летовки. Тем самым, на 
Рисунке 4, более кочевые лесные энцы показаны как кочующие по той же большой 
территории, что и все тундровые энцы. В то же время менее кочевые лесные энцы 
оставались круглый год на юге. Примечательно, однако, что, несмотря на совместные 
кочевки и многочисленные браки с тундровыми энцами, в конце XIX в. эти 
многооленные лесные энцы все еще сохраняли свой отдельный язык, лесной энецкий, 
о чем свидетельствует перепись 1897 г. Эта ситуация поменялась к моменту 
следующей переписи: в 1926 г. эти семьи все еще называли себя лесными, а не 
тундровыми энцами (то есть «карасинскими самоедами», а не «хантайскими»), но уже 
говорили на тундровом энецком языке (Долгих 1970: 122-123, 126). 

Стоит прокомментировать карту на Рисунке 4 также и с точки зрения 
сравнительной площади территорий лесных и тундровых энцев. Несмотря на 
значительную разницу в размерах (тундровые энцы занимали территорию в несколько 
раз больше территории менее кочевых лесных энцев), количество конкретных людей, 
относящих себя к одной или другой группе, было примерно одинаковое, или даже с 
преобладанием лесных энцев. Так, перепись 1897 г. сообщает о примерно 200 
тундровых энцах («хантайских самоедах») и примерно 300 лесных энцах («карасинских 
самодах») (Патканов 1912: 393), однако надо понимать, что подсчет кочующих людей в 
те времена был крайне далек от точного. 

Наконец, необходимо упомянуть начало двух других ассимиляционных процессов, 
результаты которых мы увидим на следующей карте. С одной стороны, в конце XIX в. 
несколько семей тундровых энцев и несколько семей лесных энцев осели на востоке 
от оз. Пясино среди долган и затундренных крестьян. На момент переписи 1897 г. они 
все еще говорили на своих энецких языках (Патканов 1912: 411), однако к следующей 
переписи, в 1926 г., все они уже перешли на долганский язык (Долгих 1970: 166). С 
другой стороны, небольшая часть тундровых энцев и более заметная часть лесных 
энцев, кочевавшие на левом берегу Енисея на тех землях, которые сейчас мы знаем 
как Тухардская тундра, начали смешиваться с тундровыми ненцами. В XIX в. эти энцы 



еще сохраняли свои собственные языки, свободно владея и своими энецкими и 
тундровым ненецким, однако совместное кочевание с ненцами и их количественное 
преобладание к середине XX в. приведут к постепенному уходу из употребления 
энецких языков в этих краях. 

 
4. Энцы в 1926 г. 

 

 
Рисунок 5. Карта расселения энцев в 1926 г. (источники: Васильев 1970, 1985, Долгих 1946, 1962а, 1963, 
1970, Квашнин 2009, Материалы 1928) 

 
Следующая карта, Рисунок 5, показывает расселение лесных и тундровых энцев на 

момент Приполярной переписи 1926 г.: непосредственно перед советизацией, 
коллективизацией и другими драматическими изменениями ХХ в. Хотя в европейской 
части России к 1926 г. уже довольно прочно установилась советская власть, в таких 
труднодоступных для нее местах, как Таймыр, в каждодневной жизни еще 
практически ничего не поменялось. Собственно, сама Приполярная перепись была 
организована в сильной степени именно для сбора сведений о северных народах, с 
целью последующего вовлечения их в социально-экономические процессы нового 
государства. 

Главное изменение в расселении энцев, произошедшее в начале ХХ в. и 
отраженное на карте 1926 г., касается контактов между тундровыми и лесными 



энцами. Тундровые энцы перестали перекочевывать зимой в те южные края, где 
круглый год жили лесные энцы. В 1926 г. тундровые энцы проводили зимы 
исключительно в районе Дудинки: одни семьи на правом берегу, другие – на левом, а 
летом, как и раньше, все они уходили в район Воронцова и Гольчихи. Поскольку, как 
уже упоминалось в предыдущем разделе, к этому моменту те лесные энцы, которые 
кочевали совместно с тундровыми, полностью перешли на тундровый энецкий язык, то 
массовые регулярные контакты между говорящими на двух энецких языках, типичные 
в XIX в., к 1926 г. закончились. Как следствие, расхождения между двумя энецкими 
языками стали только расти, а взаимопонимание – уменьшаться. Именно поэтому 
сегодня лесные энцы и тундровые энцы воспринимают свои языки как разные и 
совсем не всегда понимают друг друга. 

Наконец, среди тундровых энцев появились несколько семей долган, которые 
вступали в браки с ними и с тундровыми ненцами и впоследствии перешли на их 
языки (см. Амелина 2019). 

 
5. Энцы в 1940-х – 1960-х гг. 

 

 
Рисунок 6. Карта расселения энцев в 1940-1960-х гг. (источники: Васильев, Туголуков 1960, Васильев 
1963, 1970, 1985, Васильев, Симченко 1963, Долгих 1949, традиционные знания энцев, записанные 
О.В.Ханиной и А.Б.Шлуинским) 



 
Карта расселения энцев в десятилетия 1940-1960-х гг. (Рисунок 6) иллюстрирует 

изменения, связанные с приходом на Таймыр советской власти – прежде всего с 
коллективизацией и с индустриализацией. Впервые в истории преимущественно 
русскоязычная администрация, далекая от интересов самих энцев, стала определять, 
где энцы могут жить. К сожалению, дело не ограничилось географией: принудительная 
коллективизация, преследования и аресты «кулаков» и шаманов, перевод на 
оседлость, запрет на родные языки в интернатах и т.д. тоже крайне агрессивно 
вмешались в жизнь северных народов. 

Тундровые энцы, у которых были довольно крупные стада оленей, пострадали от 
коллективизации в первую очередь. При этом значительная часть тундровых энцев, 
которые имели родственные связи с западной группой нганасан, смогли на некоторое 
время спасти себя и свои стада, перейдя в 1930-х гг. на традиционные нганасанские 
территории на центральном Таймыре (см. стрелку на Рисунке 6). По всей видимости, у 
этой миграции на восток было несколько причин. Во-первых, это была попытка уйти с 
территорий вдоль Енисея, более транспортно доступных для представителей 
советской власти. Во-вторых, имели место врéменные неблагоприятные 
климатические условия, которые привели к снижению в эти годы количества дикого 
зверя на побережьях Енисея. Наконец, возможно, сыграл свою роль и неудачный 
этнический расклад новой администрации в Воронцово. Дело в том, что политическая 
ситуация тех времен предполагала, что на руководящие посты могли быть назначены 
только безоленные в недавнем прошлом люди. На традиционно тундровоэнецкой 
территории такими оказались, прежде всего, не сами тундровые энцы, а ненцы. Тем 
самым, притеснение по экономическому признаку могло приобретать в чьих-то глазах 
оттенок этнического конфликта. В результате тундровый энецкий язык стал ежедневно 
звучать не только на берегах Енисея, но и в районе рек Пясина, Дудыпта, Авам и т.д. 

На первый взгляд, это означало увеличение территорий расселения тундровых 
энцев (что и отражено на Рисунке 6) и могло бы быть положительным процессом. 
Однако с точки зрения демографии тундровые энцы оказались повсюду в 
меньшинстве. На берегу Енисея после ухода их значительной части на восток стали 
преобладать ненцы, а в глубине Таймыра их по-прежнему было значительно меньше, 
чем нганасан. При этом для самодийскоязычного населения низовьев Енисея, как 
минимум, последние 200 лет, насколько мы можем судить (см. Ханина 2019, Khanina 
2021), было характерно равноправное многоязычие без ярко выраженных этнических 
идеологий. Иначе говоря, языковая идентичность не была такой уж значимой частью 
социальной идентичности: люди считали себя частью социальной сети, основанной на 
соседских и родственных связях (в том числе через браки), а не на первом языке. 
Именно с теми, с кем кочевали вместе или кого регулярно встречали в тундре, они 
были связаны взаимовыручкой, и первый язык человека вряд ли играл при этом 
заметную роль. Подобное отношение к языкам означало, что люди переходили на 
язык окружающего большинства очень быстро, нередко за одно поколение. 
Например, как не раз упоминали в интервью автору и тундровые энцы, и лесные энцы, 
и нганасане, большинство родителей в тундре обычно выбирали для общения с 
детьми язык большинства, а не тот язык, который они сами усвоили в детстве от своих 
родителей. Тем самым, ситуация, когда тундровые энцы оказались в меньшинстве 
среди ненцев и нганасан, стала неблагоприятной для сохранения их языка. Как станет 



очевидным из следующего раздела, тундровые энцы, родившиеся после 1940-х гг., 
действительно в большинстве случаев почти не усваивали тундровый энецкий. 

Что касается географии, то для тундровых энцев она изменилась не только на 
востоке. Южные летние пастбища тех из них, которые остались у Енисея и вошли в 
новообразованный оленеводческий колхоз/совхоз, переместились на север. Это было 
связано с тем, что Дудинка начала активно расти, был основан Норильск, и тем самым 
те земли, где тундровые энцы выпасали оленей летом еще в 1926 г., оказались им 
недоступны: теперь они были заняты новыми городами и промышленными 
комплексами. Это перемещение на север привело к полной потере традиционных 
контактов между лесными и тундровыми энцами. Отныне их территории даже не 
прилегали друг к другу, как на Рисунке 5, а были отделены городами. 

Непосредственно коллективизация менее заметно повлияла на географическое 
положение лесных энцев, чем тундровых, но проблема потери статуса языкового 
большинства на своих территориях затронула их в полной мере. С одной стороны, в 
1940-е гг. на их земли были депортированы несколько тысяч поволжских немцев и 
людей из стран Балтии, новооккупированных советской властью. Многие из них 
трагически погибли от голода и холода в первую же зиму, но даже немногие 
выжившие заметно поменяли демографический расклад этих крайне малонаселенных 
мест. Русский язык, который практически не звучал среди энцев до этих событий, стал 
главным языком межкультурной коммуникации. С другой стороны, часть лесных энцев 
перешли на левый берег Енисея, в бассейн рек Малая и Большая Хета, где кочевали, в 
основном, ненцы. Лесные энцы активно вступали с ними в браки или просто начинали 
аргишить вместе. В результате на Рисунке 6 мы видим увеличение территории 
расселения лесных энцев на северо-западе. Как и в случае обсуждаемой выше 
ситуации с тундровыми энцами, расширение территории и тут означало, что энецкий 
использовался наряду с другим языком – ненецким. Как и в том случае, многие лесные 
энцы в этих краях перешли на этот другой язык буквально за одно поколение. 

Тем самым, хотя карта расселения двух энецких групп в 1940-1960-х гг. показывает 
заметное увеличение энецких территорий по сравнению с 1926 г., плотность энцев 
относительно представителей других этнических групп, и тем более плотность 
энецкоговорящих относительно говорящих на других языках решительным образом 
уменьшилась в эти десятилетия. 
 
6. Энцы в 1970-х – 1990-х гг. 
 Карта расселения энцев в 1970-1990-х гг., представленная на Рисунке 7, 
показывает значительное сокращение территорий, особенно в случае тундровых 
энцев. Это связано, прежде всего, с принудительным переводом на оседлость и 
укрупнением поселков, осуществленных советской администрацией в 1950-1960-х гг. 
Ср. у Е.А.Хелимского (2000: 33): «В основном идеологическими мотивами была 
продиктована и кампания по переводу кочевого населения на оседлость и ликвидации 
мелких и полуоседлых поселений, которая велась особенно активно в 1960-е гг. 
Коренное население было вынуждено оставлять свои традиционные промыслы и 
переселяться во вновь построенные (хотя и мало благоустроенные) поселки. По 
отношению к тем, кто пытался остаться на своих традиционных угодьях, 
использовалось административное и экономическое принуждение (прекоащение 
продажи продуктов и снаряжения и т.п.).» Если до этого энцы жили в нескольких 
небольших поселках и охотились и рыбачили неподалеку от них, то вся территория 



между ними показывалась на предыдущих картах как энецкая. Однако на Рисунке 7 
окрестности укрупненных поселков дают куда меньшую суммарную территорию, т.к. 
поселков стало меньше как таковых. Более того, в новых поселках и лесные, и 
тундровые энцы оказались в меньшинстве и языком межэтнического общения уже, 
прежде всего, благодаря обязательному обучению детей русскому в интернатах, стал 
именно русский. 
 

 
Рисунок 7. Карта расселения энцев в 1970-1990-х гг. (источники: Васильев 1985, традиционные знания 
энцев, записанные О.В.Ханиной и А.Б.Шлуинским) 
 
 Поскольку до прихода советской власти у тундровых энцев были более крупные 
оленьи стада, чем у лесных энцев, а значит и более далекие маршруты кочевок, то и 
перевод на оседлость затронул их в большей мере, значительно сократив их 
территории, как видно из сравнения Рисунков 6 и 7. Помимо этого, крайне 
неэффективное хозяйствование, осуществлявшееся пришлым руководством совхозов, 
за несколько десятилетий привело к упадку энецкого оленеводства. Земли и лесных, и 
тундровых энцев совсем не были идеальными для крупнотабунного домашнего 
оленеводства. Во-первых, они были не так уж богаты ягелем, а значит, маршруты 
кочевок необходимо было все время менять с учетом знаний местности, а стада, в 
свою очередь, имели предельный размер, который не должен был превышаться. Во-



вторых, там же обитали огромные популяции дикого оленя, с которыми могли 
безвозвратно уйти любые домашние стада, а значит, стояла отдельная задача охраны 
стада не только от волков, но и от них. По всей видимости, именно этой разницей в 
качестве земель объясняется контраст между сохранением стад у таймырских ненцев 
на левом берегу Енисея и почти полной их потерей у энцев на правом берегу через 
несколько десятилетий после коллективизации. Работа энецких оленеводов всегда 
была крайне напряженной, но одно дело ее предпринимать с собственными оленями 
и совсем другое – с совхозными и в условиях, когда приезжее руководство требовало 
выполнения своих решений, принятых без учета местной специфики. 
 Значительное сокращение оленьих стад у энцев привело к изменениям и в 
языковой ситуации. Таймырские власти стали объединять оленеводческие бригады 
лесных энцев с другими, ненецкими, эвенкийскими, долганскими. Это привело к 
уменьшению использования энецкого языка в оленеводстве и увеличению 
использования русского как языка межэтнического общения. Лесные энцы и местные 
ненцы знали языки друг друга, но не эвенкийский и долганский; эвенки и долгане, в 
свою очередь, обычно не говорили по-ненецки и по-энецки. В 1970-х гг. единственная 
оставшаяся к тому моменту в районе Воронцова оленеводческая бригада тундровых 
энцев была объединена с ненецкими бригадами левого берега, тех, что кочевали в 
районе рек Малая и Большая Хета. Сначала этих тундровых энцев перевели в 
Левинские Пески на берегу Енисея, а затем западнее, в Тухардскую тундру. Тем самым 
на Рисунке 7 можно увидеть очередное изменение географической локации 
тундровых энцев: их пастбища на левом берегу Енисея показаны отдельными 
желтыми ареалами, соответствующими реальным местам выпаса оленей семьями 
тухардских тундровых энцев. Эти ареалы нарисованы Ю.Б.Коряковым совместно с 
М.К.Амелиной со слов таких жителей Тухардской тундры как Зоя Владимировна 
Алькова, Игорь (Лямби) Андреевич Вэнго, Марина Деголевна Береговая, Екатерина 
Андреевна Кузнецова, Галина Хольчовна Силкина, Екатерина Иосифовна Тишина, Олег 
Ямбанович Тэседо (Тэсяда), Иван Лапсуевич Яптуне, Ирина Юрьевна Яптунэ, Раиса 
Алексеевна Яптунэ, Сергей (Пыяко) Николаевич Яптунэ и Юрий (Тыялик) Алексеевич 
Яптунэ.9 
 Наконец, в 1970-1990-е гг. значительно сократилось количество говорящих на 
лесном или тундровом энецком языке. Начиная с конца 1960-х гг., родители 
практически перестали разговаривать на этих языках с маленькими детьми в семье, 
выбирая, чаще всего, русский или, в редких случаях жизни в тундре, ненецкий 
(Тухардская тундра) или нганасанский (Авамская тундра).  
  
7. Говорящие на энецких языках в 2010-х гг. 
 Рисунок 8 показывает уже только говорящих на энецких языках, т.к. они 
оказались в меньшинстве среди всех энцев. Да и в целом, рост количества смешанных 
браков с середины XX привел к тому, что самое понятие представителя такой 
традиционно небольшой этнической группы, как лесные или тундровые энцы, стало 
крайне размытым. 
  
 

 
9 Фотоотчет об этой работе 2017 г. доступен по адресу: http://circumpolar.iling-ran.ru/tukhard-2017/ 



 
Рисунок 8. Карта расселения говорящих на энецких языках в 2010-х гг. (источники: Микроданные 2010, 
традиционные знания энцев, записанные О.В.Ханиной и А.Б.Шлуинским) 
 
 К 2010-м гг. только люди старше 50 лет полноценно говорили на любом из 
энецких языков.10 Тем самым, карта 2010-х гг. показывает все те же ареалы 
распространения энецкого языка, что и предыдущая, только в еще более 
уменьшенных размерах. Люди в возрасте уже не жили в тундре постоянно, а значит, 
только населенные пункты показаны как точки существования энецких языков в это 
время: Воронцово и Кареповск для тундрового энецкого и Потапово и Дудинка для 
лесного энецкого. Исключение составляли лишь единичные тундровые энцы старше 50 
лет, кочевавшие в Тухардской тундре. Однако даже их пастбища не представляли 
собой единой территории и в реальности говорящие на тундровом энецком довольно 
редко встречались друг с другом и могли использовать этот свой язык. Их дети и внуки 

 
10 В постсоветское время не один раз предпринимались попытки преподавания лесного энецкого в 
школе и в детском саду в п. Потапово. При том что они успешно выполняли крайне важную задачу 
знакомства детей со своим традиционным языком, в их рамках дети не могли полноценно овладеть 
лесным энецким (для этого понадобилось бы привлечение гораздо большего количества ресурсов, чем 
имелось в распоряжении организаторов указанных занятий). 



уже не говорили на тундровом энецком языке, т.к. все эти тундровые энцы состояли в 
браках с ненцами и основным языком семьи являлся ненецкий.  
 К концу 2000-х гг. ушли из жизни и почти все жители пп. Усть-Авам и Волочанка, 
которые еще знали тундровый энецкий. В 2017-м г., когда автор пыталась найти 
таковых, только Вера Лаймореевна Момде (род. 1922, девичья фамилия бабушки – 
Туглакова) в п. Волочанка могла понимать тундровый энецкий и немного говорить на 
нем, в то время как Нина Дентумеевна Чунанчар (1947-2023, девичья фамилия матери 
– Совалова) частично понимала тундровый энецкий. Все остальные потомки 
тундровоэнецких-нганасанских браков, жившие в 2010-х гг. в этих краях, уже совсем не 
владели тундровым энецким и если и говорили на каких-то языках, кроме русского, то 
на нганасанском (и долганском). 
 
8. Заключение 
 

 
Рисунок 9. Карта изменений территорий лесных энцев с XVII в. по 1960-е гг. (на основе Рисунков 3-6) 
 



В качестве заключения для каждой энецкой группы приводятся карты, 
суммирующие изменения их территорий: ср. Рисунки 9-10 для лесных энцев и 11-12 
для тундровых. При этом если Рисунок 9 и 11 показывают миграционные процессы в 
более далеком прошлом, то Рисунки 10 и 12 отражают уменьшение количества энцев 
и/или говорящих на энецких языках как следствие советской политики. 

 

 
Рисунок 10. Карта изменений территорий лесных энцев с 1940-х гг. по 2010-е гг. (на основе Рисунков 6-8) 

 
Рисунок 9 показывает, как сначала лесные энцы переместились на север (между 

XVII и XIX вв.), без существенных изменений в площади занимаемой территории, а 
затем сократили свои земли за счет перехода более северной части лесных энцев на 
тундровый энецкий. Затем, к 1960-м гг. ареал проживания лесных энцев опять 
увеличился за счет их экспансии на северо-запад и совместных браков с ненцами на 
этой новой территории. После этого, как видно из Рисунка 10, количество говорящих 
на лесном энецком постепенно становилось все меньше: за счет перехода на ненецкий 
на западе и на русский повсеместно. К настоящему моменту говорящие на лесном 
энецком больше не кочуют в тундре, а проживают оседло: в большинстве своем в 
п.Потапово и г.Дудинка. 

 



 
Рисунок 11. Карта изменений территорий тундровых энцев с XVII в. по 1960-е гг. (на основе Рисунков 3-6) 

 
Что касается тундровых энцев, то изменения их территорий в последние 300 лет 

видны на Рисунке 11. Это сокращение их ареала кочевания на юго-западе (между XVII 
и XIX вв.): прежде всего, за счет экспансии тундровых ненцев в северной части и 
селькупов и эвенков на юге. Далее, уже в начале ХХ в., тундровые энцы изменили 
территории своих зимних кочевок, уйдя севернее, однако не совсем ясно, почему это 
произошло. Но далее, к 1940-м гг. уже очевидно, что рост Дудинки и основание 
Норильска как лагерно-промышленного объекта привели к еще большему 
сокращению территории тундровых энцев на юге. Как и в случае лесных энцев, ареал 
кочевания тундровых энцев еще один раз увеличился за счет перехода их 
значительной части на восток, к нганасанам, в 1930-1940-е гг., прежде чем начать 
окончательно уменьшаться вследствие перевода на оседлость и упадка оленеводства. 



Уже в 1970-1990е гг. тундровые энцы жили, в основном, в поселках, хотя потомки 
нескольких семей до сих пор продолжают заниматься оленеводством в Тухардской 
тундре. Тундровый энецкий, однако, там сохраняется только как пассивный навык 
старшего поколения и не является языком общения. Не только переход на русский, но 
и переходы на нганасанский и ненецкий ослабили позиции тундрового энецкого во 
второй половине ХХ в. 

 

 
Рисунок 12. Карта изменений территорий тундровых энцев с 1940-х гг. по 2010-е гг. (на основе Рисунков 
6-8) 
 
 Постепенное уменьшение количества энецкоговорящих людей, результат 
которого мы наблюдаем сегодня, стал следствием таких социально-экономических 
событий последнего столетия, как потеря права на самоуправление, введение 
обязательного школьного образования в русскоязычных интернатах (где вплоть до 
конца XX в. запрещалось использование других языков), а также повсеместное 
прерывание традиционного образа жизни, завязанного на оленей. Все это можно по 
праву назвать последствиями агрессивной политики Российской империи и Советского 
союза, которая вмешалась в жизнь энцев и навсегда изменила ее. Ср. у Е.А.Хелимского 



(2000: 32): «В ХХ в. роль неблагоприятных с точки зрения этнического развития 
факторов не только сохранилась, но и значительно возросла…». 

Однако настоящая статья ставила своей целью рассказать совсем не только об 
этом, увы, очевидном факте. Основная идея этой работы состояла в том, чтобы 
наглядно проиллюстрировать удивительную мобильность людей, говорящих на 
энецких языках. Эта мобильность была продемонстрирована картами расселений 
энцев в последние 400 лет, но лингвистические реконструкции прасамодийского и 
прауральского языков предоставляют возможность проецировать ее и в более далекое 
прошлое: даже не на столетия, а на тысячелетия назад. Энцы все время меняли места 
кочевок и сезонных перемещений (в основном, перемещаясь все дальше на север, но 
не только), видимо, не считая никакие территории навсегда «своими», а постоянно 
открывая для себя все новые и новые края. 

В разные исторические периоды энцы и их предки соседствовали с говорящими 
на самых разных языках, начиная от тюркских, енисейских и тохарских в древности до 
кетского, селькупского, эвенкийского, долганского и русского в последние столетия. 
Тесное и, по-видимому, никогда не прекращавшееся многовековое соседство с 
говорящими на тундровом ненецком, лесном ненецком и нганасанском языках может 
быть восстановлено по влияниям в лексике и грамматике этих языков друг на друга 
(Khanina 2022). По всей вероятности, энцы всегда говорили на языках своих соседей и 
многоязычие во все времена было нормой, а не исключением. Это многоязычие 
упрощало переход энцев на другие языки, но до прихода советской власти не 
представляло угрозы их существованию как отдельных этнических и культурных 
общностей. Несмотря на то, что они были самыми немногочисленными народами 
Северной Сибири, лесные и тундровые энцы не одно столетие успешно сохраняли 
свои языки и свою культуру без тесной связи с конкретными географическими 
территориями. 
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