
САМЫЙ ЗАПАДНЫЙ КМНС В России много
малых народов. К ним, их правам на землю и традиционно-
му укладу жизни государство относится не столь трепетно,
как где-нибудь в США или Норвегии, но все же с опреде-
ленным пониманием. Существует федеральная целевая
программа «Экономическое и социальное развитие корен-
ных малочисленных народов Севера до 2011 года». Специ-
алисты по бюрократическому новоязу давно придумали сок-
ращение для этих самых народов — КМНС.

Саамы — КМНС. Впрочем, у них есть заметное отличие
от других коренных и малочисленных. Кроме России саамы
живут в Финляндии, Швеции и Норвегии. Следует из этого
вот что — российский чиновник всегда может сказать саа-
му: «Есть кому вам помочь».

Раньше саамов называли лопарями. Лопарь в переводе
на русский — человек, живущий на краю Земли. Мурман-
ская область, безусловно, край российской земли. Далеко-
вато от Москвы, зато в двух шагах от Европы — граница с
Финляндией и Норвегией.

Последние годы российские саамы имеют возможность
эту границу пересекать. Они давно мечтают о возможности
безвизового въезда в три соседние страны. Имеют же КМНС
с другого края российской земли, Чукотки, право безвизово-
го въезда на Аляску. Увы, саамы пока могут радоваться лишь
тому, что участники культурных обменов не платят консуль-
ского сбора за норвежскую и шведскую визу.

Село Ловозеро, центр Ловозерского района, в котором
проживает большая часть российских саамов, тоже край
земли. Сюда ходит маршрутка из Мурманска. Не каждый
день, но ходит. А дальше — как в песне: «Машины не хо-
дят туда…» Тундра, понимаете ли. Зимой, когда замерзли
все реки, речушки, озера, можно проехать на снегоходе. Ес-
ли есть. Летом — на вездеходе. Опять же если есть.

Хотя снегоходы в Ловозере есть у многих. Кто-то даже
считает этот транспорт более важным, чем автомобиль.
Yamaha вместо BMW, «Буран» вместо «копейки».

Саамы имеют европеоидную внешность, носят русские
фамилии и имена (иногда только дома пользуются похо-
жими на финские национальными именами — Пекка, Ан-
ни, Нико, Тимо), по-русски говорят без всякого акцента. По-
тому отличить саама от русского или, например, от прожива-
ющего в этих же краях коми-ижемца, постороннему чело-
веку практически невозможно. Если человек сам не скажет,
что принадлежит к этому народу, то и не догадаешься.
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Статистика, связанная с коренными
малочисленными народами Севера,
запутанна и противоречива. Так, как
говорится, исторически сложилось.
Составленная нами таблица измене-
ния численности этих народов за пос-
леднее столетие дает лишь самое об-
щее представление о проблеме. Для
более подробного раскрытия темы
понадобилась бы толстая научная
монография, а не газетная заметка.

Обсуждение темы малых народов сле-
дует начинать с традиционно используемой
терминологии. Итак, нас интересуют корен-
ные малочисленные народы Севера, часто
обозначаемые в бюрократических докумен-
тах аббревиатурой КМНС, похожей на гиб-
рид кандидата в мастера спорта и младше-
го научного сотрудника. Опять же правиль-
нее говорить не только о Севере, но о Ев-

ропейском Севере, Сибири и Дальнем Вос-
токе. Дело в том, что есть еще один регион
России, насчитывающий большое количес-
тво малых коренных народов,— Дагестан.
О нем речь сейчас не идет. Не идет речь и
о коренных народах данных территорий, ко-
торые нельзя отнести к малочисленным,
например якутах. Согласно федеральному
закону «Об основах государственного регу-
лирования социально-экономического раз-
вития Севера Российской Федерации»,
«коренные малочисленные народы Севера
(далее именуются — коренные народы) —
народы, проживающие на территориях тра-
диционного проживания своих предков,
сохраняющие самобытный уклад жизни,
насчитывающие в России менее 50 тыс. че-
ловек и осознающие себя самостоятельны-
ми этническими общностями».

Последняя часть определения призна-
ется самой важной. Переписи населения

учитывают, сколько людей осознают себя
представителями данного народа. Оценка
численности народа по другим факторам
— месту традиционного проживания, веде-
нию традиционного образа жизни, исполь-
зованию национального языка — практи-
чески всегда дала бы меньшие цифры.

Достаточно сравнить в нашей таблице
показатели из двух последних колонок.
Почти во всех случаях численность народа
заметно выше числа людей, владеющих
соответствующим национальным языком.
При этом не следует забывать, что каким-
то национальным языком могут владеть
представители соседних народов, а также
дети от смешанных браков, причисляю-
щие себя к другому народу или осознаю-
щие себя русскими.

Данные Всероссийских и Всесоюзных
переписей населения не единственный ис-
точник статистики численности КМНС. Но

сведения из других источников часто не-
сопоставимы, а также могут быть искаже-
ны в ту или другую сторону. Так, недоста-
точно добросовестные исследователи, ко-
торым требовалось доказать, что корен-
ные народы Севера вымирают, предостав-
ляли статистику, указывающую на сниже-
ние численности того или иного народа.
Если же, наоборот, кому-то требовалось
показать рост национального самосозна-
ния в последние годы, то сразу же находи-
лись цифры, по которым число представи-
телей данного народа увеличивалось.

Свое влияние на статистические дан-
ные оказывали ошибки переписчиков (по-
нятно, что далеко не все из них имели выс-
шее этнографическое образование).
Эвенков путали с эвенами, ороков с оро-
чами и наоборот. Кроме того, ученые-эт-
нографы постоянно выявляли новые на-
роды и этнографические группы. Иногда

проявляли непонятное рвение чиновники
на местах. Так, в 1983 году по решению
Магаданского облисполкома 500 камча-
далам поменяли записи в паспорте с
«русский» на «ительмен». В Якутии в
1989 году 300 якутов решили считать дол-
ганами. Можно признать наиболее пра-
вильным вариантом «золотую середину»
— что многие КМНС сохранили свою чис-
ленность в течение последнего столетия.
Это, впрочем, никак не гарантирует, что в
ближайшем будущем не последует резко-
го сокращения численности того или ино-
го народа. Ведь есть еще такие данные
статистики, как уровень безработицы, уро-
вень заболеваемости, уровень смертнос-
ти, и по всем этим показателям почти лю-
бой из КМНС обгоняет русских как мини-
мум в полтора раза. Кто знает, что покажет
следующая перепись.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ

МАЛЫЕ, НО МНОГО^

ОЛЕНИАНА В старинной саамской легенде о Мяндаше три сестры
вышли замуж за разных животных, но самым счастливым оказался
союз с оленем. Оленеводство для саамов — это жизнь, олень — сим-
вол национальной культуры. От того, как обстоят дела в оленеводстве,
зависит судьба этого небольшого народа. Если верить статистике,
по ситуации на 1 января 2005 года на Кольском полуострове проживало
1795 саамов и 60780 оленей. АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ
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