
Язык и национальная культура — это замечательно. Но
еще надо просто жить. «На что?» — интересуюсь я.

Мой собеседник начинает перечислять: «Ну, дикие яго-
ды не только для коренных народов, для всех — один из
способов выживания. Скупщики платят по 70–80 рублей за
килограмм морошки, под конец сезона цена поднимается до
100 рублей. Правда, сдают больше чернику-бруснику по
25–30 рублей за килограмм. В Скандинавии, кстати, расцен-
ки в разы выше.

Летом большинство старается выехать на озеро, у кого
есть возможность — в тундру. В основном рыбачат; охота не
так популярна, хотя охотники еще остались, даже те, которые
знают традиционную национальную охоту. Бьют лису, пес-
ца. Впрочем, сейчас нет спроса особого на пушнину. Ею круг-
лый год на дороге торгуют».

Вопрос возникает сам собой: «А олени как же?»
«ООСМО в последнее время занимается созданием тра-

диционных предприятий,— отвечает Александр Кобелев.—
Мы помогли создать общину 

”
Пирас“, которая занимается

и оленеводством, и туризмом — всем вместе. Средства на
этот проект выделяли Норвегия и Дания. Есть еще два про-
екта, которые курирует Союз саами,— еще две общины со-
бираются заниматься оленеводством. Стортинг (парла-
мент.— SR) Норвегии полагает, что надо развивать частное
оленеводство саамское на Кольском полуострове».

Помогает заграница и подрастающему саамскому поко-
лению. Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе профессионального училища № 26, депутат местно-
го совета Валентина Вячеславовна Совкина рассказывает:

— Более 12 лет наше училище сотрудничает с саамским
центром 

”
Саак“ из Финляндии, там наши ребята проходят

стажировку, практику, в основном по убою. Недавно заклю-
чили договор с Норвегией на стажировку в Каутокейно: уче-
ники будут перевозить оленей на пароме, ловить рыбу. Ско-
ро будет стажировка в Швеции — оленеводство и рукоде-
лие (из оленьей шкуры, оленьего рога).

В нашем училище 319 учащихся, из них 57 саами, 37 ко-
ми-ижемцев, 10 ненцев, а также 80 сотрудников, из кото-
рых 11 саамов, 9 коми. Среди профессий, которые дает учи-
лище, такие специфические, как оленевод или швея мехово-
го производства с умением выполнять саамские промыс-
лы. После училища ребята идут в армию.

— Как же так? — удивляюсь я.— Вроде представите-
лей малых народов не должны призывать.

Но оказывается, все не так просто. Юноша-саам может
избежать призыва, если пойдет работать оленеводом в тун-
дру и будет проводить там большую часть года. Остаться в
Ловозере, получать пособие по безработице и не идти слу-
жить не получится. Так что ребята идут служить.

— После армии у многих меняется мировоззрение,—
говорит Валентина Совкина.— Если ты поехал в тундру, ты
знаешь, что не создашь семью: девушек там нет, знакомить-
ся некогда. Молодых девчонок не привлекает такая перспек-
тива — жить в тундре.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР Следующая история не связа-
на напрямую с оленями. Разумеется, олень — националь-
ный саамский символ, оленеводство — стиль жизни, но во
многих саамских поселках уже нет оленьих стад. И большин-

ство саамов сейчас безработные. Например, в ЗАТО Остров-
ной, расположенном на месте бывшего центра ныне несу-
ществующего Саамского района села Гремиха, живет око-
ло 40 саамов. Оленеводов среди них нет ни одного, имею-
щих работу — единицы. Таких деревень и сел в Мурманской
области много.

Рядом со входом в офис национального предприятия
ЗАО «Валт Ялл» (в переводе с саамского — «Свободная
жизнь») в Мурманске лежат разобранные ветроэнергетичес-
кие установки. Проще говоря, ветряки. Лежат уже не пер-
вый год. Как рассказала директор предприятия вице-пре-
зидент Ассоциации кольских саамов Любовь Анатольевна
Ватонена, идея состояла в том, чтобы установить их в селе
Сосновке на побережье Белого моря. Нетрадиционный эко-
логически чистый источник электроэнергии, а вместе с этим
экономия — на дизельном топливе, на транспортных расхо-
дах по поставке этого топлива в Сосновку. Словом, улучше-
ние качества жизни в отдельно взятом оторванном от циви-
лизации селе. Благодаря ветрякам электричеством жители
села смогли бы пользоваться в любое время, а не два часа
в день, как сейчас. Идея вроде хорошая, но ничего из нее не
вышло. Почему?

Можно только предполагать. Например, предполо-
жить, что дизельное топливо можно выменять на рыбу в
военной части, а выделенные государством на закупку это-
го топлива средства… Так что с чьей-то точки зрения по-
лучается, что ветряки вовсе не экономия, а, наоборот,
большая потеря.

С государственным финансированием вообще работать
сложно, жалуются в «Валт Ялле». Постоянная реорганиза-
ция органов, отвечающих за проблемы Крайнего Севера,
приводит к тому, что федеральные государственные унитар-
ные предприятия (ФГУПы), через которые идут средства,
живут тоже недолго. В одном из таких ныне несуществую-
щих ФГУПов зависли предназначенные на реализацию од-
ной из программ «Валт Ялла» деньги, и совершенно не по-
нятно, как их возвращать.

Подобно истории с ветряками, ничем не кончились и дру-
гие программы, которые разрабатывало национальное пред-
приятие,— по дистанционному обучению через интернет де-
тей, живущих в отдаленных маленьких поселках, по обеспе-
чению оленеводов мобильной телефонной связью, по соз-
данию в отдаленных деревнях факторий, обеспечивающих
жителей продовольствием в обмен на местные биоресурсы.

СААМ СЕБЕ ОЛЕНЕВОД Про Андрея Алексееви-
ча Юлина, председателя общины «Пирас» (в переводе с са-
амского — «Семья»), мне довелось слышать от нескольких
людей, связанных с оленеводством. Прежде всего запомни-
лась цифра — 48 тыс. га. Именно такую территорию арен-
дует «Пирас» под выпас оленей.

— Пока только на пять лет,— объясняет Андрей
Юлин.— Дальше попытаемся что-то предпринять, чтобы
земля перешла в частную собственность.

Отец человека, намеревающегося получить в собствен-
ность кусок земли, сопоставимый по размерам с Андор-

рой,всю жизнь проработал в совхозе, имел в трудовой книж-
кедве записи — «принят на работу» и «уволен в связи с вы-
ходом на пенсию». От отца сыну в наследство досталисьоле-
ни. Общину «Пирас» Андрей Юлин организовал в 2002 го-
ду — сначала ездил в Норвегию, перенимать опыт.

— И как Норвегия? — спрашиваю я.
— У нас другие законы. Можно только мечтать, чтобы у

нас было как в Норвегии. Там оленеводству помогает госу-
дарство, нам — нет. Нашей общине удалось пока получить
два гранта — от Норвегии и от Дании.

— Сколько человек в вашей общине?
— Я буду по мужчинам считать, так легче. Четверо муж-

чин. Моя семья, родственники.
— А оленей сколько?
— О количестве оленей у нас не принято говорить.
— Ну хотя бы сдаете сколько?
— Мы пока не сдаем. Надо поднять стадо, хотя бы до 1,5

тыс. голов, тогда можно и сдавать. Пока сдаем только яго-
ды. Бруснику, морошку, чернику. Но не в Ловозере. Возим
в Мурманск, в Кандалакшу: там выгоднее условия. Но, ду-
маем, самое главное и прибыльное направление сейчас —
туризм. За счет него надо будет поддержать оленеводство.
Мы пока предоставляем экскурсии для туристов, которых
привозят другие турфирмы. Возим в Ловозерские горы, зи-
мой планируем катать народ на снегоходах. Туристы есть
как российские, так и иностранные. Мы им даем возмож-
ность отдохнуть подальше от цивилизации, но тем не ме-
нее в комфортных условиях.
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*ИМЕЛИ СТАТУС КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ НА МОМЕНТ ПЕРЕПИСИ 2002 ГОДА.  **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ 2002 ГОДА УЧИТЫВАЛАСЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА ЮГИ (ЮГЕН), К КОТОРОЙ ПРИЧИСЛИЛИ СЕБЯ 19 ЧЕЛОВЕК, ЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ЭТОЙ ГРУППЫ ПОКАЗАЛ 131 ЧЕЛОВЕК.  ***В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЫДЕЛЯТЬ АЛЮТОРЦЕВ, НЫМЫЛАНОВ И ЧАВЧУВЕНОВ.  ****«С УЧЕТОМ ТЕХ, КТО НАЗЫВАЕТ СЕБЯ КЕКАР, ТАЗЫ И УДЫГЕ» — ТАК ЗАПИСАНО В ДАННЫХ ПЕРЕПИСИ. *****ПЕРВОНАЧАЛЬНО В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ БЫЛА ПОЛУЧЕНА НЕРЕАЛЬНАЯ ЦИФРА 3000, КОТОРУЮ ПОТОМ АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
РЕШЕНИЕМ ИЗМЕНИЛИ В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ.  ******В ОТДЕЛЬНЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВЫДЕЛЯТЬ ЗАТУНДРЕННЫХ, ИНДИГИРЩИКОВ, КЕРЖАКОВ, КОЛЫМЧАН, ЛЕНСКИХ, МЕЗЕНЦЕВ, ОБСКИХ, ПОМОРОВ, ПОХОДЧАН, РУССКО-УСТЬИНЦЕВ, СЕМЕЙСКИХ, ЯКУТЯН.  *******НЕ СЧИТАЯ ТЕХ, КТО БЫЛ УЧТЕН КАК ХАНТ.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1897–2002 ГОДЫ; ЧЕЛ.)
НАРОД (ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ, САМОНАЗВАНИЯ) ЧИСЛЕННОСТЬ ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ 1897 ГОДА ЧИСЛЕННОСТЬ ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ ЧИСЛЕННОСТЬ ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ ЧИСЛЕННОСТЬ, ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ ЧИСЛО ВЛАДЕЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫМ 

И ДРУГИМ ДАННЫМ ТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ 1926 ГОДА 1979 ГОДА 2002 ГОДА ЯЗЫКОМ ДАННОГО НАРОДА 
(ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ 2002 ГОДА)

НАНАЙЦЫ* (ГОЛЬДЫ, НАНАЙ, НАНИ С ЯЗЫКОМ НАНАЙСКИМ) 5016 5860 10 516 12 160 3886

НГАНАСАНЫ* (НЯ, ТАВГИЙЦЫ) 838 887 867 834 505

НЕГИДАЛЬЦЫ* (АМГУН БЭЙЕНИН, НА БЭЙЕНИН, НЕГДЫ, НЯСИХАГИЛ, ЭЛЬКАН ДЭЙНИН) 423 683 504 567 147

НЕНЦЫ* (НЕ, НЕНАЧ, НЕНЭЙ НЕНЭЦ, НЕНЭЙНЕ, НЕЩАНГ, ПЯН ХАСОВА, ХАНДЕЯРЫ) УЧИТЫВАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ 16 400 29 400 41 302 31 311
САМОДИЙСКИМИ НАРОДАМИ

НИВХИ* (ГИЛЯКИ, НИБАХ, НИВАХ, НИВУХ, НИВХГУ, НЬИГВНГУН) 4694 4076 4397 5162 688

ОРОЧИ* (НАНИ С ЯЗЫКОМ ОРОЧСКИМ, ОРОЧС ЯЗЫКОМ ОРОЧСКИМ, ОРОЧЫН СЯЗЫКОМ ОРОЧСКИМ, 2407**** 647 1198***** 686 257
ОРОЧИСЭЛ)

РУССКИЕ СТАРОЖИЛЫ****** НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ГОВОРЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СААМЫ* (ЛОПАРИ, СААМИ) 1812 1717 1888 1991 787

СЕЛЬКУПЫ* (ОСТЯКИ С ЯЗЫКОМ СЕЛЬКУПСКИМ, СУССЕ КУМ, ЧУМЫЛЬ-КУП, ШЕЛЬКУП, ШЕШКУМ) 5805 1630******* 3565 4249 1641

СОЙОТЫ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ 2769 НЕ ГОВОРЯТ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ

ТАЗЫ (УДЭ С ЯЗЫКОМ КИТАЙСКИМ ИЛИ РУССКИМ) НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ 276 НЕ ГОВОРЯТ НА НАЦИОНАЛЬНОМ ЯЗЫКЕ

ТЕЛЕНГИТЫ (ТЕЛЕСЫ) УЧИТЫВАЛИСЬ В СОСТАВЕ АЛТАЙЦЕВ УЧИТЫВАЛИСЬ В СОСТАВЕ АЛТАЙЦЕВ УЧИТЫВАЛИСЬ В СОСТАВЕ АЛТАЙЦЕВ 2399 ГОВОРЯТ НА АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ТЕЛЕУТЫ* (ТАДАР-КИЖИ С ЯЗЫКОМ ТЕЛЕУТСКИМ) УЧИТЫВАЛИСЬ В СОСТАВЕ АЛТАЙЦЕВ, УЧИТЫВАЛИСЬ В СОСТАВЕ АЛТАЙЦЕВ УЧИТЫВАЛИСЬ В СОСТАВЕ АЛТАЙЦЕВ 2650 1892
ПОРЯДКА 4000 ЧЕЛОВЕК

ТОФАЛАРЫ* (КАРАГАСЫ, ТОФА) УЧИТЫВАЛИСЬ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ 415 763 837 378
САМОДИЙСКИМИ НАРОДАМИ

ТУБАЛАРЫ (ТУБА) УЧИТЫВАЛИСЬ В СОСТАВЕ АЛТАЙЦЕВ УЧИТЫВАЛИСЬ В СОСТАВЕ АЛТАЙЦЕВ УЧИТЫВАЛИСЬ В СОСТАВЕ АЛТАЙЦЕВ 1565 436

ТУВИНЦЫ-ТОДЖИНЦЫ* (ТОДЖИНЦЫ, ТУГА, ТУХА) НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПОРЯДКА 8000 4442 ГОВОРЯТ НА ТУВИНСКОМ 
(УЧИТЫВАЛИСЬ В СОСТАВЕ ТУВИНЦЕВ) И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ ТРАДИЦИОННОЕ СААМСКОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО, ПОТРЕБОВАЛАСЬ ЗАРУБЕЖНАЯ ПОМОЩЬ

В КАБИНЕТЕ АЛЕКСАНДРА КОБЕЛЕВА — КАРТА МУРМАНСКОЙ

ОБЛАСТИ, НА КОТОРОЙ ПОКАЗАНО, ГДЕ ЖИВУТ СААМЫ

ВАЛЕНТИНА СОВКИНА РАБОТАЕТ В УЧИЛИЩЕ, ГДЕ УЧАТ 

ВЫПОЛНЯТЬ СААМСКИЕ ПРОМЫСЛЫ
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