
У исторической карты народов мира

КОЛЬСКИЕ СААМЫ

Н а просторах Ф енноскандинавского м ас 
сива, от восточного побереж ья Кольского 
полуострова д о  области Х ерьедален, р аспо
лож енной в средней части Ш веции, на тер
ритории четырех государств ж ивут древние 
обитатели этого края  — саам ы  (старое н аз
в ан и е — лопь, лопари). В Норвегии их 
свыш е 19 тыс., в Ш веции — более 10 тыс., в 
Ф инляндии — свыш е 3 тыс. и в Советском 
Союзе, по переписи 1970 г.,— 1 900 человек. 
О  происхож дении саам ов имеется немало 
гипотез, в одинаковой мере остроумны х и 
м алодоказательны х. П ротосаам ы  не сохра
нили древнейш их письменных памятников, и 
их древню ю  историю мож но восстановить 
только по данны м  язы ка, топонимики, архе
ологии и ф ольклора.

С аам ский язы к принадлеж ит к финно- 
угорской язы ковой семье. О днако в антро
пологическом отношении саам ы  значительно 
отличаю тся от всех своих «язы ковы х род
ственников»: финнов, карелов, вепсов, эс
тонцев и др После работ Э. С етэле, Ю. 
Тойвонена, Д . В. Бубриха 1 утвердилось 
мнение, что протосаамы  не были финно- 
угорским народом. Об этом говорит преж де
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J . H. T o i v o n e n .  Zum P rob lem  des P ro to - 
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всего широкий пласт лексики, составляю  
щей примерно одну треть всего словарной  
состава саам ского язы ка. В этот пласт вхо 
д я т  слова, обозначаю щ ие в основном окру 
ж аю щ ую  природу, ж ивотны й мир, части че
ловеческого тела. В то ж е  время саамский 
язы к близок угро-самодийским языкам 
(хантов, манси, ненцев), на что указы вает 
Ю. Тойвонен. Ф инский ученый Э. Итконен ! 
считает, однако, что саам ы  с сам ого начала 
были все ж е  финно-угорским пародом.

С ам о название саам ов — сам ля, сабме, 
самлы ш , самлы нч — больш инство ученых 
связы вает  с финским племенным именем, ко
торое заим ствовано прибалтийскими ф инна
ми из литовско-латы ш ского язы ка. П рим ер
но в мезолитическую  эпоху саам ы  заним али 
район бассейна рек, впадаю щ их в Белое м о
ре (Заволочье), а затем  продвинулись к 
Ф инскому заливу, на территорию  соврем ен
ной К арелии и Ф инляндии. А реал распрост
ранения саам ской топонимики довольно точ
но определяет сферу первоначального р ас 
селения саам ов. Ю ж ная граница его прохо
дит около 60-й параллели. П озднее по по
береж ью  Б алтийского моря расселились 
предки современных прибалтийско-финских 
народов. Э. С етэле и Д . В. Бубрих считали, 
что это произош ло примерно в 1 тыс. до 
н. э., а П. Аристэ говорит о III  тыс. до  н а 
шей эры 3. П рибалтийские финны постепен-
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но оттесняли саам ов на север, частично ас 
симилируя их. В свою  очередь, прибалтий
ско-финские племена вошли в соприкоснове
ние с литовско-латы ш скими, которые нахо
дились на более высокой ступени общ ест
венного развития. П рибалтийские финны з а 
имствовали у них значительное количество 
слов (около 100), относящ ихся к экономи
ческой и культурной жизни. Х арактерно, 
что и в саамском язы ке имеются балтийские 
заим ствования, но пришедшие не прямо из 
балтийских язы ков, а через прибалтийско- 
финский праязы к. После распада  прибалтий
ско-финской общности саам ы  находились в 
тесном взаимодействии с одним из прибал
тийско-финских племен — предками совре
менных вепсов и карел-лю диков. По у твер 
ждению  П. Аристэ, в саам ском  и вепсском 
язы ках имеется значительное количество об-, 
щих слов. М узы коведам и отмечены анало 
гии м еж ду мелодиями саам ов и вепсов. 
Ф ольклористы  и этнограф ы  нашли много о б 
щих сю ж етов в преданиях (особенно п р ед а 
ниях о чуди) и в сказках  4.

Письменные свидетельства о саам ах , воз 
можно, впервые встречаю тся -в I в. у рим 
ского историка Тацита, который упоминает 
о fenni, что является  как  будто бы древней
шим названием саам ов. Н орвеж цы  в настоя
щ ее время назы ваю т их финнами. В VI в. 
византийский автор П рокопий Кесарийский 
характеризует саам ов («скритифинны») как 
народ, ж ивущ ий в земле Туле. Встречаю тся 
и другие названия саам ов. У С аксона Г рам 
матика (конец XII в.) впервые появляется 
название «лаппия», а в русских источниках 
термин «лопь» мож но найти с конца X IV  ве
ка. Т. Итконен считает слово «лопь» произ
водным от финского I ape, lappea («сторо
на»), а по Э. Итконен, оно восходит к ш вед
скому 1арр («место»). В IX в. шведский ви
кинг Отер, рассказы вая о своем путеш е
ствии на север, писал, что «он ж ивет в стр а 
не, располож енной на севере от Западного  
моря (совр. Северное море.— Г. К .)  .. Эта 
страна оттуда простирается очень далеко  на 
север, но она вся пустынна, и только в не
многих местах поселились здесь и там  фин
ны (саам ы .— Г. К . ) ,  заним аясь зимой охо
тою, а летом  — рыбным промыслом на мо
ре» 5. П ервым трудом , в котором наиболее 
полно описы ваю тся ж изнь и быт саам ов,

«И звестия» АН Э стС С Р. С ерия общ ествен
ных наук. Т. 10, 1961, №  3, стр. 266.

4 В. П и м е н о в. Вепсы. М. 1965, стр. 120; 
Л . К е р ш н е р. К арельские народны е пес
ни. М. 1962, стр. 29.

5 К. Т и а н д е р. П оездки скандинавов в
Белое море. С П Б. 1906, стр. 54— 55.

является работа И. Ш еффера (1674 
г о д ) 6. А наиболее ранние сведения именно 
о Кольских саам ах  имеются в работах С. Гер- 
берш тейна (XVI в ), П. Л ам арти - 
ньера (XVII в .) , И. Георги (X V III в . ) 7.

Территорию, на которой ж или и ныне ж и 
вут саам ы , мож но условно разделить на че
тыре зоны: лесистые районы Северной Ш ве
ции и Ф инляндии; побережье Северного Л е 
довитого океана; горные районы Норвегии, 
Ш веции и Ф инляндии; Кольский полуостров. 
Природными условиями определился хозяй
ственно-культурный уклад  ж изни саамов. 
Если «лесные» саам ы  заним ались в основ
ном охотой на дикого северного оленя И 
пушных зверей, а такж е лесным оленевод
ством, то прибреж ные — морским ры болов
ством. У «горных» саам ов было распростра
нено преимущ ественно оленеводство, и они 
вели кочевой образ жизни. Д л я  хозяйства 
саам ов  Кольского полуострова характерны  
оленеводство, рыболовство, охота на диких 
оленей, пушных зверей и дичь. Система ве
дения оленеводческого хозяйства у Кольских 
саам ов прош ла через несколько этапов. Ее 
отличительной чертой до начала XX в. был 
летний вольный выпас оленей. С пасаясь от 
ж ары  и комаров, оленьи стада  паслись в 
специально огорож енной прибреж ной поло
се. Это давал о  саам ам  возм ож ность за н и 
м аться и другими промыслами, в частности 
рыболовством.

В 1930-е годы саам ы , ж ивущ ие на терри
тории С С С Р, переходят к организованной 
пастьбе оленей в течение всего года, что 
было обусловлено преж де всего коллективи
зацией. В настоящ ее время в условиях го
сударственного владения оленями (совхозы, 
опытные станции) система выпаса оленей 
имеет ряд  черт, близких к традиционным 
саам ским  (изгородь, полувольный вы пас). 
П астуш еская бригада состоит в среднем из 
6 человек. Б целях сохранения оленьих уго
дий заран ее планирую тся м арш руты  кочевий 
стад. Н ар яду  с оленеводством значитель
ное место в хозяйственной ж изни польских 
саам ов принадлеж ало  рыболовству, особен
но в реках и озерах. М орским рыболовством 
саам ы  в настоящ ее время почти не зан и 
маю тся. В то ж е время ш ирокое распро-

6 J. S c h e f f e r i .  L apponia. F ran cofu rti. 
1674.

7 С. Г е р б е р ш т е й н .  Записки о Моско- 
витских делах. С П Б . 1908; П. М. JI а- 
м а р т и в ь е р .  П утеш ествие в северные 
страны , 1658 г. М. 1911; И. Г. Г е о р г и .  
Описание всех в Российском государстве 
обитаю щ их народов. О народах финского 
племени. Ч. 1. С П Б . 1776.
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с+ранениё имела охота на лосей, диких оле
ней, Медведей, мелкого Пушного зверя. Ныне 
саам ы  заним аю тся охотой мёньшё. Это о б ъ 
ясняется преж де всего ростом оленеводства 
как  главной отрасли хозяйства.

В древности саам ы  ж или в веж ах  — 
каркасны х постройках из ж ердей, крытых 
берёстой и дерном. В конце XIX в. у них 
получил распространение переносный к а р 
касный Чум из ж ердей, появилась такж е  
рубленая изба — пырт. Д л я  езды на оле
нях зимою использовались разнообразны е 
типы саней. Основными м атериалам и, из 
которых саам ы  шили себе одеж ду, были 
вы деланны е оленьи шкуры, дубленые ко
ж и, шерсть, получаемые в своем хозяй ст
ве, а такж е  покупные сукнО, холст и ситец. 
Д л я  отделки использовались ш курки лисы, 
зайца, бобра. Н екоторы е типы обуви из
готавливались из шкур нерпы и тю леня. 
Н иткамй служ или оленьи сухож илия. О д
ним из старинных видов одеж ды  Кольских 
саам ов, как мужчин, так  и женщ ин, был 
печок, изготавливаем ы й из оленьих шкур 
мехом наруж у. Г лухая одеж да из оленьих 
шкур, сш итая мехом наруж у, назы валась 
торхк. П од печок саам ы  надевали рубаху 
из сукна — юпу, изготавливаем ую  обычно 
из целого куска. М уж ские ш таны ш или из 
сукна или дубленой кож и. Зимой обували 
длинные яры из оленьих ш кур мехом н а
руж у. Л етом  носили более низкую обувь — 
каньги. Головным убором муж чин были 
суконные ш апки. И ногда ш апки ш ились с 
меховой подкладкой. Ж енщ ины  летом  н аде
вали ш амш уры, напоминаю щ ие русский ко
кошник. Головной убор девуш ки — пере
вязка , представляю щ ая собой цилиндр из 
бересты без доныш ка, обтянуты й красным 
сукном и украш енный бисером. И ныне в 
одеж де саам ов сохраняю тся многие тр ад и 
ционные мотивы.

Б огато и разнообразно устное народное 
творчество саам ов. С амобы тен цикл с к а за 
ний о «дочери Солнца». Основу его состав
ляет история похищ ения Солнцем жены 
для  себя на Зем ле. В этих сказаниях  пове
ствуется о приручении северного оленя 
ж енщ инам и, о борьбе доброй дочери С олн
ца со злой дочерью  Л уны . К героическому 
эпосу относятся сказания о Н айнасе, о 
злой волш ебнице старухе А адзь, о М янда- 
Ше — человеке-олене. МифОлогйческйй х а
рактер носит цикл сказаний б С тйлло — 
человеке-медведе, о происхож дении кам 
ней и островов. Больш ое место в устйоМ 
народном творчестве саам ов заним аю т ис
торические предания, например, о набегах

легендарной чуди, а такж е  швеДОв и фин- 
нОв. Почти все эти предания связаны  с 
определённым географическим местом (го 
ра, река, пролив, остров). К ак  повествую т 
сказанйя, сааМы борю тся против многочис
ленных и хорош о вооруж енных врагов либо 
хитростью  и силой, либо волш ебными ч а р а 
ми. П редводителем  их в больш инстве слу
чаев является  храбры й и сильный герой 
Л яйн. Распространены  у саам ов и зоом орф 
ные сказки ( 0  ж ивотны х). Х арактерной их 
особенностью  является  то, что ж ивотные в 
них действую т не сам остоятельно, а рядом 
с человеком, но являю тся равноправны м и 
героями, наделены человеческими х ар ак те
рами и соверш аю т такие ж е, как люди, 
поступки. Сюда относится преж де все
го цикл сказок о медведе, различные вар и 
анты сказок о сйбакё, превращ аю щ ейся в 
человека. От русских саам ы  заим ствовали 
больш инство сю ж етов своих бытовых ска
зок.

С амобы тно песенное творчество саамйв. 
Традиционные их песни не имеют четко з а 
фиксированны х текстов. С ущ ествует только 
общий сю ж ет песни, исполняемой по как о 
му-либо поводу. В то ж е время на один 
мотив могут исполняться песни различного 
со д ер ж а н и я 8. В своем исследовании пе
сен-импровизаций саам ов известный д е я 
тель искусства М. И. Ч улаки писал: «С а
амские песни полны своеобразной преле*- 
сти и динамичности. Они настолько ж ивы  
и расцвечены исполнительски, что вы зы ва
ют самы й непосредственный интерес. У див
ления достойна так ж е  музы кальность с аа м 
ского народа... С аам ы  поют чрезвы чайно 
много. Всякий сколько-нибудь значитель
ный повод вы зы вает к ж изни если не р а з
витую песню -импровизацию , то единичный 
рассказ в манере аморф ного опевания... 
П астух поет об оленях, которы х стереж ет 
от волков... С оздаю тся песни шуточные, 
юмористические — на основе подлинных 
ф актов, хотя и сильно при украш енны х»9.

И зменения, которы е произош ли в ж изни 
саам ов Кольского полуострова за годы 
С оветской власти , хорош о видны на приме
ре села Л овозеро , «столицы» саам ского 
края. Л овозеро , одно из первых саам ских 
поселений, раскинулось по берегам  извили
стой речки Вирмы, что по-саамски значит 
«сетка». В 1958 г. ловОзерцы торж ественно 
отпраздновали  свое 350-летие. В 1608 г. 
царский Писец насчитал здесь всего лишь

8 М. И. Ч у л а к и .  Песни-импровизации
саам ов. «С оветская этнограф ия», 1940, №  4.

9 Там  же, стр. 116— 117.
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10 веж , а  в них 16 душ  муж ского пола. 
Сейчас в Л овозере прож ивает несколько 
тысяч человек —  саам ы , русские, коми, нен
цы. Там находится крупнейш ий в М урм ан
ской области совхоз «Тундра». О сновная от
расль совхозного хозяйства — оленеводство. 
О богатстве совхоза мож но судить по ста 
дам , в которы х насчитывается свыш е 30 
тыс. оленей. Оленьи пастбищ а совхоза рас
кинулись от Б аренцева до Белого моря. 
П риезж аю щ их в Л овозеро  всегда пораж ает 
удивительное сосущ ествование старого и но
вого. Это проявляется буквально во всем: 
в постройках, в одеж де и пище, укладе ж и з
ни и экономике. Рядом  с пятиэтаж ны м и 
кирпичными зданиям и со всеми удобства
ми (паровое отопление, ванны и т. д.) по
ка еще мож но увидеть типичный саамский 
ам бар «на курьих нож ках».

Интересной особенностью  уклада жизни 
саам ов, сохранивш ейся до наших дней, 
являю тся выезды весной на летние кенти- 
щ а (станы ). Эти выезды не играю т теперь 
больш ой хозяйственной роли и соверш аю т
ся не в таком  масш табе, как преж де. В 
прежние времена саам ская семья, чтобы 
обеспечить себя средствам и сущ ествова
ния, кочевала, зангШ аябь зимой олене
водством и охотой, а летом — ры боловст
вом. Теперь в связи с коренными измене
ниями в экономике необходимость в по
стоянных переездах отпала. О днако при
вычка вы езж ать в рыболовные места сох
ранилась. К ак  только растает снег и под
сохнет зем ля, начинается деятельн ая под
готовка к отъезду. В ы езж аю т обычно лю 
ди среднего й пож илого возраста, а такж е 
дети (занятия в ш коле уж е закончены ), 
м олодеж ь ж е, как  правило, вы езж ает ред
ко. Берут с собой необходимый запас  про
дуктов и отправляю тся либо На остров, ли
бо на сухой берег реки или озера. М у ж 
чины ловят рыбу, Женщины собираю т 
ягоды .

Всего в совхозе «Тундра» ж ивет до 2-50 
семей (из них половина саам ы ). Н а р я 
ду  с традиционными отраслям и хозяйства — 
оленеводством, рыболовством и отчасти 
охотой — успешно развиваю тся новые: 
земледелие, ж ивотноводство, пушное зв е 
роводство, птицеводство. В 1968 г. зем ель
ная площ адь колхоза составляла  свыш е 
100 га (до 1970 г. «Тундра» была колхо
зо м ); ныне в вольерах совхоза насчиты ва
ются сотни норок и песцов. Если в 1958 г. 
доход «Тундры» составлял 289,4 тыс. руб., 
то в 1967 г. он увеличился до 851,8 тыс. 
рублей. В 1960 г. среднемесячный за р аб о 
ток пастуха-оленевода равнялся 110 руб., 
в 1968 г.— 165 рублям. Д ети саам ов н ахо
дятся  в яслях  и Детских садах  на полном 
государственном обеспечении; лоСТупйв в 
ш колу, они ж ивут в интернатах Н такж е 
полностью обеспечиваю тся государством. 
В селе выстроена новая больница.

У народов С оветского С евера вы росла 
своя интеллигенция. Только в ОДНом Jl-ов- 
озерском районе среди коренного населе
ния (саамы, коми, ненцы) имею тся десят
ки специалистов с высшим и средним о б р а 
зованием . Среди них — выпускники Л ен ин
градского пединститута имени А. Герце
на педагоги А. Антонова, С. Ю рьев, П. Ю рь
ев, заведую щ ий ЛовОЗерской геофизиче
ской обсерваторией В. Селиванов. З а  свой 
труд удостоен ордена Л енина бригадир п а 
стуш еской бригады К. СорваНов, орденом 
Трудового К расного Знам ени награж дены  
старейш ий оленевод совхоза «Тундра» 
А. Семяш кин и многие другие. НёДавно вы 
шел сборник стихов поэтов народов С евера 
«С казание о счастье» в русском переводе. 
СреДи сочинений Поэтов 15 Национально
стей имеются и сааМскИе еТИхотвбреййя 
А. Б аж ан о ва . Кольские с а а м к  в стихах и 
песнях славят с в о й  Новую судьбу.

Г. М. Керт




