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Введение. 

Коренным населением Кольского полуострова принято считать саамов, 

этот народ и сейчас проживает на территории Мурманской области и северных 

провинций Финляндии, Норвегии и Швеции. У саамов сложился особый 

хозяйственный уклад, который в основном определил их менталитет. Данное 

исследование посвящено кольским саамам, живущим на территории России. На 

сегодняшний день на Кольском полуострове проживает около 2000 саамов, 

таким образом, этот этнос можно отнести к малым народам. Сохранение 

уникальной культуры малых народов Российской Федерации является важной 

задачей органов государственной власти, местного самоуправления, 

общественных организаций и образовательных учреждений. В условиях 

многонационального государства нравственные основы жизни всего общества 

складываются из ценностей всех народов, его составляющих. 

Материальная и духовная культура саамов еще в Средние века привлекала 

внимание путешественников. Например, интересные сведения привел в конце 

XVII века немецкий ученый Иоганн Шефер. Более поздние материалы связаны с 

именами М. А. Кастрена, В. Верещагина, С. В. Максимова, В. И. Немировича-

Данченко, В. Н. Харузиной и других исследователей XIX - начала XX века. 

Однако до выхода в 1890 году книги Н. Н. Харузина «Русские лопари» не было 

достаточно полного представления о материальной и духовной культуре саамов. 

Книга Н. Н. Харузина является ценным источником знаний об этой народности. 

Она сохраняет свое значение и в наше время. В 1930 г. В.К. Алышев в книге 

«Лопари» описал жизнь и занятия Кольских саамов. В 1940-х годах в своем труде 

«Российские саамы: Историко-этнографические очерки» Н.М. Волков описал 

природу, животный мир Кольского полуострова, расселение саамов их историю, 

а также хозяйство и материальную культуру, общественную и семейную жизнь, 

их верования и фольклор. Нельзя не отметить значения трудов Т.В. Лукьянченко, 

описавшей в них материальную культуру саамов 19-20 вв. Доктор 

филологических наук О. Н. Иванищева рассматривает духовную жизнь саамов в 

тесной связи с их языком. Влияние постсоветской реальности на менталитет 



 

саамов интересно описал в своей книге «Тропою северного оленя» польский 

исследователь Мариуш Вильк. 

Объектом исследования является духовная культура саамского народа. 

Предметом исследования является влияние ландшафтно-климатических и 

природно-хозяйственных факторов на нравственные основы жизни саамов 

Кольского Севера.  

Гипотеза исследования состоит в том, что ландшафт, климат и 

хозяйственный уклад саамов Кольского полуострова сыграли важнейшую роль 

в формировании их отношения к природе, к труду, к материальным ценностям и 

к семье. 

Целью исследования является выявить взаимосвязь природно-

климатических и природно-хозяйственных условий жизни саамов Кольского 

полуострова и важнейших нравственных основ их духовной культуры.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить характер отношения саамского народа к природе, труду, 

материальным ценностям и к семье. 

2. Выявить степень влияния ландшафта, климата, хозяйственного уклада 

жизни саамов на их нравственные ценности. 

3. Выработать предложения по ознакомлению школьников 5 – 6 классов с 

нравственными основами жизни коренного населения Кольского 

полуострова.  

В исследовании используется метод сравнительного анализа.  

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в краеведческой 

литературе рассматривается в основном, либо материальная, либо духовная 

жизнь саамов Кольского полуострова. Таким образом, произведенный в данной 

работе анализ и его результаты являются авторскими. 

Практическая значимость работы состоит в выработке конкретных 

рекомендаций, которые способствовали бы формированию у младших 

подростков уважения к прошлому многонационального народа России, 



 

бережного отношения к традициям саамов как коренного населения Кольского 

полуострова.  

Ландшафт и климат как факторы формирования нравственных основ духовной 

жизни саамов. 

Бережное отношение к природе как важнейшая нравственная ценность саамов 

Кольского полуострова 

В.В. Чарнолуский, этнограф, совершивший в 1927-28 гг. экспедиции на 

Кольский полуостров, отмечает: «Кочевничество есть особая форма бытового 

уклада жизни, строго координированного с образом жизни полезных человеку 

животных, рыб и растений, при непременном условии «симбиоза» человека с 

домашними животными…» [9, с. 9]. Основные занятия саамов – рыболовство, 

охота и оленеводство – вынуждали перемещаться в течение года по 

значительной территории, поэтому в языке саамов, как отмечают этнографы, нет 

понятия, эквивалентного русскому слову «дом». Боле или менее постоянным 

местом жительства были погосты, где саамы проводили часть зимы, остальное 

время они проводили в тундре, лесу, на берегах озер и рек. Такой образ жизни 

сформировал два духовных качества, присущих саамскому народу – бережное 

отношение к природе и отсутствие стяжательства.  

О том, что саамы почитали природу и не проводили четкой грани между 

человеком и окружающим миром, писали многие исследователи. Саамы 

одухотворяли силы природы: солнце, гром, луну, месяц, северное сияние, ветер. 

У них были не только боги, олицетворявшие силы природы, почитались также 

духи гор, леса, сейды, духи погоды и даже дней недели. О том, насколько тонкой 

была грань между человеком и природой в сознании саамов, свидетельствует 

наличие в их мифологии антропоморфных существ: человека-рыбы, человека-

оленя, человека-медведя. Такой менталитет обусловил трепетное отношение 

саамов к окружавшей их хрупкой северной природе. В.В. Чарнолуский пишет, 

что саамы не используют постоянный выпас оленей, так как в сухую погоду 

ягель становится ломким и легко отделяется от корней, вытаптывается. «Лопари 

и самоеды прекрасно знают эти свойства ягеля, знают также, что 



 

восстанавливается он только через полтора – два – три десятка лет. Поэтому к 

ягельному покрову относятся они с крайней бережливостью и стада пасут 

главным образом рассеянно и «вольно», как они говорят» [9, с.67]. «Подобное 

бережное отношение к растительности сказывается еще и в способе вырубания 

лесов. Лопари рубят лес на дрова не сплошь, а оставляя некоторые деревья 

неприкосновенными [8, с.98]. Тот же автор отмечает, что появление на Кольском 

полуострове коми-ижемцев с их способом оленеводства вызвало недовольство 

саамов именно потому, что пришлые оленеводы пасли стада на одних и тех же 

местах до тех пор, пока весь ягель не был съеден, после чего в тундре появились 

места без растительности. Польский этнограф Мариуш Вильк, совершивший 

экспедицию в 2006 году, пришел к выводу, что ускоренное хозяйственное 

освоение тундры и горных массивов, проводившееся в 30-70-е гг. XX века, 

губительно сказалось на саамах не столько экономически, сколько духовно. 

«Разрушен оказался не только традиционный образ жизни саамов, но и их 

духовный мир. Ведь кочевые тропы – подобно тропам песни – проходили через 

сакральные места: священные камни, озера. Горы» [2, с.63]. По мнению М. 

Вилька, саамы не могли жить в условиях поселений городского типа, где 

скученность и отдаленность от природы привели к алкоголизму, суициду или 

отказу от своей национальной идентичности.  

 

Влияние ландшафтно-климатических условий и кочевого образа жизни на 

отношение саамов к материальным ценностям. 

 Отсутствие стяжательства в менталитете саамов также можно объяснить 

их традиционным образом жизни. Постоянные кочевки не позволяли возить за 

собой большое количество скарба, поэтому, как отмечают все исследователи, 

саамы обладали скудным инвентарем. Тот же В.В. Чарнолуский, посетив в 1927 

году с. Ловозеро, отмечал, что настоящие дома есть только у коми, а саамы живут 

в жилищах, которые даже не видны из-под снега. А.А. Киселев, исследуя процесс 

коллективизации на Кольском полуострове, обратил внимание на неразвитое 

чувство частной собственности, из-за которого саамы плохо различали свое и 



 

коллективное имущество. Все исследователи отмечают, что 

предпринимательство, то есть разведение оленей ради продажи продуктов 

оленеводства, не было распространено у саамов, тогда как коми-ижемцы вели 

промышленное хозяйство и жили гораздо богаче саамов, имели двухэтажные 

дома с некоторыми удобствами, много утвари и даже носили городскую одежду.  

Еще Иоанн Шефер, который считал лопарей диким народом, прозябавшем 

в нищете и невежестве, отмечал их безусловную честность. В главе «О 

физических и психических особенностях лопарей» он пишет: «Не только у 

лопарей, но даже и у купцов, ведущих с ними торговлю и перевозящих какие-

нибудь товары, вошло в обычай спокойно оставлять их, прикрыв чем-нибудь для 

защиты от снега, и отправляться куда-нибудь далеко, даже надолго, нисколько 

не сомневаясь в том, что никто не тронет их вещей до их возвращения» [8, с.23]. 

Н.П. Большакова цитирует французского путешественника Ламартинера: 

«Лапланды, хотя и очень бедны, грубы …, однако очень верны и не склонны к 

воровству, что составляет их главную добродетель» [1, с.12]. Все этнографы 

отмечали, что саамы в своих погостах не знали ни замков, ни засовов, просто 

припирая дверь жилища палкой от собак, а амбар поднимая на сваи от диких 

животных. Во время строительства Мурманской железной дороги саамы, 

подрабатывавшие перевозкой грузов, не трогали продукты, в то время, как сами 

голодали. Честность саамов представляется возможным объяснить 

необходимостью выживать в крайне суровых условиях. В тундре, во время 

кочевий, на промыслах воровство могло бы поставить под угрозу жизнь многих 

людей, поэтому оно искоренялось и не было распространено. 

Еще одним качеством, порожденным природными условиями и особым 

хозяйственным укладом, можно считать саамское гостеприимство. Иоанн 

Шефер писал: «К числу хороших качеств лопарей следует отнести их 

гостеприимство по отношению к странникам и беднякам, которым они охотно 

дают пристанище и которых часто кормят у себя довольно долгое время» [8, 

с.23]. В.И. Немирович-Данченко утверждал, что у саамов есть пословица: 

«Страннику дал, значит, на промысле в десять раз взял» [6, с.60]. В статье 



 

энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, посвященной словарям, 

сказано: «Лопари – народ смирный, робкий, честный, веселый, гостеприимный, 

кроткий в семейной жизни, сострадательный к бедным, почтительный к 

старшим» [1, с.16]. У Шефера читаем: «Лопари часто ездят друг к другу в гости, 

почти все свободное время у них заполняется посещением родных и знакомых. 

Хозяин заботится о том, чтобы хорошенько угостить всех своих гостей и принять 

их как можно лучше» [8, с.101]. В.В. Чарнолуский пишет о том, что саамы, 

покидая места стоянки во время кочевья, проявляют заботу о незнакомых людях, 

которые могут случайно в этом месте заночевать: «Дрова же, оставшиеся 

неиспользованными, собирались в одно место для того, чтобы путник …, 

которому случится заночевать здесь, мог найти себе топливо» [9, с.98]. Обычай 

гостеприимства свято почитался у всех народов, которые жили на обширных 

пространствах далеко от родных и соседей, и в любое время могли оказаться 

застигнутыми в пути непогодой. Суровые природные условия заставляли 

заботиться о путниках, так как любой мог оказаться в такой же сложной 

ситуации. В условиях тундры люди должны были объединяться, быть готовыми 

всегда прийти на помощь другим. Мариуш Вильк приводит слова болгарского 

профессора Юлиана Константинова, который более 10 лет изучал оленеводство, 

в том числе на Кольском полуострове: «А ведь на Севере любая человеческая 

деятельность испокон веков была коллективной. Слишком здесь суровые 

условия. Чтобы человек мог управиться в одиночку» [1, с.16] 

Природно-хозяйственные факторы формирования нравственных 

ценностей саамов Кольского полуострова. 

Влияние условий жизни и хозяйственной деятельности на отношение саамов к 

труду. 

Выживание коренных народов Крайнего Севера было бы невозможно без 

постоянного упорного труда. Ни одно из их традиционных занятий не давало 

гарантированного продукта, достаточного для существования, поэтому все 

саамы в течение года сочетали несколько видов деятельности: охоту, 

рыболовство, оленеводство, собирательство, иногда еще промысел морского 



 

зверя. Их календарь включал в себя чередование тяжелых, но необходимых 

сезонных трудовых периодов: забой оленей, семужий промысел на реках, 

рыболовство на озерах, охота на тундровую и лесную дичь, заготовка впрок ягод 

и дикорастущего лука и пр. От интенсивности усилий каждого зависела жизнь, 

что сформировало трудолюбие и терпеливость саамов. Эти качества нашли свое 

отражение в фольклоре. Н.П. Большакова приводит ряд пословиц и поговорок 

саамов, выражающих их отношение к труду:  

«Поддашься лени, лень погубит» 

«Когда перейдешь на свой хлеб, нужда заставит научиться» 

«На работе сердце отдыхает» 

«Человек на работе не гость» 

«Если скучно – берись за работу» 

«Работа любого человека исправит». 

Трудолюбие воспитывалось в семье, как и другие нравственные качества. 

Семейные ценности кольских саамов и их связь с природой и хозяйством. 

Кочевая жизнь не способствовала длительному существованию больших 

патриархальных семей, но родственные связи и моральные основы семьи свято 

почитались. Н.П. Большакова приводит свидетельство В. Славянского: «Лопарка 

– жена верна своему мужу безусловно, а девушка – недоступна постороннему. 

Вообще семейная жизнь лопаря могла бы послужить примером и идеалом для 

более цивилизованных рас. Здесь не было примера, чтобы муж ударил жену. Они 

никогда не бранятся, скверного слова от них не услышишь» [2, с.95]. От жениха 

требовалось быть умелым работником и смелым охотником, от девушки – 

трудолюбие и хорошие хозяйственные навыки, особенно ценилось умение шить 

одежду и обувь из оленьих шкур. «Но важнее всего, чтобы девушка была 

хорошей хозяйкой; что это условие ставится лопарем на первое место при 

выборе себе супруги, объясняется достаточно самим образом жизни лопаря» [7, 

с.273]. Н.Н. Харузин отмечает также, что в лопарских семьях редко происходили 

ссоры, и практически не было распространено рукоприкладство: «В общем в 

лопарской семье царствуют обыкновенно мир и согласие между супругами, так 



 

как супруги стараются облегчить друг другу работу» [7, с.302]. «Лопарь видит в 

своей жене лучшую советницу и помощницу…» [7, с.301]. «Лопарю доставляет 

всегда большое удовольствие привезти своей жене какой-нибудь подарок», 

пишет Н.Н. Харузин, а если у него нет денег на обнову, то привезет «хоть 

сластей» [7, с.301]. Автор связывает такой уклад семейной жизни лопарей с их 

хозяйственным укладом, указывает на необходимость сотрудничества между 

супругами в суровых условиях Севера. Также он отмечает, что, несмотря на 

преобладание нуклеарных семей, лопари чтут родовые связи: «Они несомненно 

очень хорошо помнят свое происхождение и знают, из какого рода они 

происходят» [7, с.247]. Автор приводит саамскую поговорку: «Каков род, таков 

и приплод». Лопари, по словам Н.Н. Харузина, «делят родню на большую и 

малую» [7, с.260], причем в малую родню входят родственники дальше 3-го 

колена и родня мужа (жены). Под русским и скандинавским влиянием у саамов 

сложился и был широко распространен обычай крестования – побратимства 

путем обмена нательными крестами, причем крестовый брат считался родным.  

Для учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений Кольского 

полуострова культурное наследие саамов может послужить ценным материалом 

при изучении курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

На примере духовной культуры саамского народа могут быть рассмотрены роль 

семейных ценностей в жизни человека и общества, трудолюбие как важное 

нравственное качество и другие темы данного предмета. На уроках истории 

данный материал может быть изучен в разделе «Наш край в древности» и «Наш 

край в IX - XVI веках».  

 

Заключение. 

В ходе исследования была проверена гипотеза, согласно которой 

ландшафт, климат и хозяйственный уклад саамов Кольского полуострова 

сыграли важнейшую роль в формировании их отношения к природе, к труду, к 

материальным ценностям и к семье. 



 

По результатам исследования можно сделать несколько выводов. 1) 

Материальная и духовная культура кольских саамов тесно связаны. 2) Особый 

уклад жизни, связанный с постоянным перемещением по тундре, сформировал 

бережное отношение саамов к природе. 3) Тяжелые условия труда, зависимость 

от природных условий определили честность и бескорыстие саамов, отсутствие 

стяжательства среди жизненных установок. 4) Труд и семья как важнейшие 

ценности саамов также были определены природно-хозяйственными факторами. 

5) В связи с малочисленностью саамского населения Мурманской области для 

сохранения и развития его культурного наследия необходимо приобщать 

школьников к нравственным ценностям саамов.  

Таким образом, в ходе работы был исследован обширный эмпирический 

материал, проведен сравнительный анализ и сделаны выводы, подтвердившие 

гипотезу. Исследование может быть продолжено путем изучения и сравнения 

влияния тех же факторов на нравственные основы жизни поморов и коми-

ижемцев.  
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