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Аннотация 

«Саамские национальные игры» –– это ежегодный фестиваль саамской культуры и промыслов, связанный  
с проведением национальных спортивных соревнований по летним видам спорта, который проводится  
в селе Ловозеро и на станции Лопарская в Мурманской области. На основе эмпирического исследования, 
которое осуществлялось в 2024 году на станции Лопарская Мурманской области, проанализирована 
структура и сценарий данного мероприятия. Особый интерес представляют включенные в программу 
празднования национальные соревнования коренных жителей (саамов) — метание аркана на рога, 
стрельба из арбалета, ловля рыбы на банку, саамский футбол и др. Кроме того, в рамках культурной 
программы традиционно выступают фольклорные коллективы малочисленных народов Севера,  
а также организуются выставки-ярмарки изделий ручного труда. Исследование показало, что такого  
рода культурно-массовые мероприятия актуализируют проблему сохранения и популяризации 
этнокультурного наследия коренного населения Мурманской области и способствуют реализации 
туристического потенциала региона. 
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Abstract 

"Saami National Games" is an annual festival of Saami culture and crafts associated with holding national sports competitions 
in summer sports, which is held in the village of Lovozero and at the Loparskaya station in the Murmansk region. Based  
on an empirical study that was carried out in 2024 at the Loparskaya station in the Murmansk region, the structure  
and scenario of this event are analyzed. Of particular interest are the national competitions of the indigenous people (Saami) 
included in the program of the celebration — lasso throwing on horns, crossbow shooting, fishing with a can, Saami football, 
etc. In addition, as part of the cultural program, folklore groups of small peoples of the North traditionally perform,  
and handicraft exhibitions and fairs are organized. The study showed that this type of cultural events actualizes the problem 
of preserving and popularizing the ethnocultural heritage of the indigenous population of the Murmansk region  
and contributes to the realization of the region's tourism potential. 
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Введение 

Национальные игры и соревнования являются неотъемлемой частью этнической культуры 

коренных малочисленных народов Севера. Природно-климатические условия Арктики играют 

ключевую роль в формировании специфических особенностей народных игр. Исследователи, 

занимающиеся этой тематикой, сравнивая игры коренных малочисленных народов Севера (эвенков, 

эвенов, чукчей, саамов, эскимосов, ненцев и др.), отмечают схожие черты в некоторых компонентах 

содержания и правилах [1–9 и др.]. В. Г. Богораз, описывая традиционные игры и соревнования 

эскимосов, чукчей, коряков, эвенков, чуванцев и юкагиров, связывает их происхождение  

с социально-экономическими условиями и традиционными промыслами [3]. Например, в играх 

эскимосов, чукчей и саамов используются следующие навыки охоты, оленеводства и рыболовства: 

метание аркана, стрельба из лука, ловля рыбы с помощью различных приспособлений. Саамы, эвенки 

и эвены уделяют внимание соревнованиям в беге на лыжах и езде на оленях, что является 

неотъемлемой частью их жизни в суровых условиях тундры. Г. Василевич, изучая традиционные 

игры эвенков (тунгусов) классифицировал их по возрасту –– игры для маленьких детей, для 

подростков и взрослых. Автор отмечает, что детские игры эвенков отражают жизнь взрослых, 

которые также увлекаются борьбой и стрельбой из ружья в цель [1]. Л. В. Певгова выделяет  

три группы игр детей северных народов: игры, связанные с производстом и бытом; спортивные  

игры; игры с правилами или без них [2]. В большинстве национальных игр коренных малочисленных 

народов присутствует элемент соревнования, а также использование природных материалов: кость 

животных, мех, дерево, камень и т. п. Важно отметить, что народные игры не только развивают 

физические способности, но и являются важным средством передачи знаний и традиций  

от поколения к поколению. Исследователи продолжают изучать народные игры коренных малочисленных 

народов Севера, собирая материалы о традиционных правилах и техниках, а также анализируя  

их влияние на современную культуру и образ жизни этих народов [8–12 и др.]. 

Включение национальных игр и соревнований в современную культурно-массовую 

деятельность (этнические фестивали и праздники) способствует сохранению и развитию 

культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики РФ. В 1980-х годах, на фоне 

оживления национального движения финно-угорских народов, возрос интерес к культуре саамского 

народа. В Мурманской области при поддержке местных властей и общественных объединений 

начали организовываться различные инициативы — выставки-ярмарки, фестивали культуры и этнические 

праздники. Основная задача этих мероприятий заключается в привлечении внимания к вопросам 

сохранения историко-культурного наследия коренных народов, в частности саамов. Согласно 

данным Всероссийской переписи населения на 1 октября 2021 года, в Мурманской области  

проживало 1363 представителя народа саами (коренных жителей Мурманской области), что составляет  

0,2 % от общего количества лиц, указавших свою национальность [13]. В сравнении с данными 

переписи 2010 года, их количество сократилось на 236 человек. Коренное население Мурманской 

области (саамы) традиционно занимаются оленеводством, охотой и рыболовством. Эти виды 

традиционной хозяйственной деятельности саамского народа и нашли свое отражение в различных 

формах игр и состязаний. Игры способствуют развитию ловкости, выносливости и смекалки,  

что крайне необходимо для закрепления навыков труда в оленеводстве и различных промыслах.  

В разные исторические периоды саамские игры и состязания были описаны в трудах этнографов, 

философов, филологов и педагогов [5–7, 10, 12, 14–17]. Особый вклад в описание традиционных 
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саамских игр внесли труды В. К. Алымова [14], Н. Н. Харузина [15], Ф. Г. Иванова-Дятлова [16],  

В. В. Чарнолуского [17]. В. Б. Бакулой. На основе анализа литературы саамских писателей отражены 

разные этапы бытования игры и игрушки и отношения к ним в саамской культуре [5]. 
 

*** 

В 2017–2018 году мы проводили исследование, посвященное изучению роли культурно-

массовых мероприятий в сохранении и популяризации этнокультурного наследия коренных 

малочисленных народов на примере традиционного Праздника Севера, организованного на территории 

Мурманской области (с. Ловозеро и г. Мурманск) [18, 19]. Исследование выявило, что саамы  

играют ключевую роль на большинстве мероприятий, посвященных этнокультурным традициям 

Кольского Севера. Они становятся основой культурной политики региона и выступают в качестве 

уникального «символического бренда» этой территории [18: 84–85]. Продолжая разработку данной 

проблематики, в августе 2024 года автор статьи посетил XXVII традиционные Саамские 

национальные игры, организованные на станции Лопарская Кольского района Мурманской области. 

Для сбора полевых данных применялся метод включенного наблюдения, а также проводились  

фото-, аудио- и видеофиксация. В процессе анализа собранной информации особое внимание было 

уделено этнокультурным аспектам (этническим традициям и символике) праздничной программы.  

 

XXVII традиционные Саамские национальные игры в н. п. Лопарская 
 

«Детский возраст требовал забав и игрового развития,  

однако игры саамов никогда не были пустым 

времяпрепровождением, они с раннего возраста носили 

подражательный или соревновательный характер:  

подражали трудовым действиям, побуждали активность 

ребенка, развивали в нем физические способности,  

необходимые для жизни в условиях тундры» [5:120]. 

 

Саамские национальные игры –– это ежегодный фестиваль саамской культуры и промыслов, 

который проводится в селе Ловозеро и на станции Лопарская в Мурманской области. Мероприятие 

проводится с целью возрождения культуры саами и популяризации национальных видов спорта  

в Кольском районе и Мурманской области. 

Современная история Саамских национальных игр (летних саамских игр) началась в 1985 году 

в селе Ловозеро Мурманской области. Их возрождение стало возможным благодаря инициативе 

советской и российской саамской писательницы и исследовательницы саамского фольклора  

А. А. Антоновой, которая разработала первую программу игр, исходя из характера традиционной 

хозяйственной деятельности саамов. Первые Саамские игры на станции Лопарская состоялись  

20 сентября 1997 года. Место проведения Саамских игр было выбрано неслучайно. Лопарская 

является местом компактного проживания коренного населения в Кольском районе; кроме этого,  

о многом говорит и название этого населенного пункта. Инициаторами организации игр в Лопарской 

стали начальник отдела культуры администрации Кольского района Е. Н. Нагула и директор 

начальной школы н. п. Лопарская Р. И. Яковлева. Сегодня праздник пользуется популярностью  

как у местных жителей, так и у туристов. 

31 августа 2024 года на станции Лопарской Кольского района Мурманской области состоялись 

XXVII традиционные Саамские национальные игры. Основу данного праздника составили 

национальные игры и различные виды состязаний: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба  

из арбалета, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок, ловля рыбы «на банку», а также 

женский саамский футбол. Каждый из этих видов спорта имеет глубокие корни, уходящие в древние 

обряды и повседневную жизнь саамского народа. Концертная программа включала выступление 

творческих коллективов Кольского и Ловозерского районов (рис. 1). Кроме того, в рамках 
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праздничной программы функционировала выставка-продажа изделий мастеров декоративно-

прикладного творчества, на которой можно было приобрести народные изделия ручной работы: 

украшения из оленьего рога, брелоки с северными камнями, куклы-обереги, различные изделия  

из натуральной оленьей кожи и многое другое (рис. 22). Также была представлена фотовыставка  

об истории Саамских национальных игр. На территории проведения мероприятия были установлены 

национальные жилища саамов — куваксы, внутри которых можно было угоститься горячим чаем  

и национальной ухой. 
 

  

Рис. 1. Выступление фольклорных коллективов на XXVII традиционных  

Саамских национальных играх. Фото О. А. Сулеймановой 

  

Рис. 2. Выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.  

Фото О. А. Сулеймановой   
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Следует отметить, что данное культурно-массовое мероприятие каждый год привлекает  
в Мурманскую область туристов. Так, среди участников и зрителей были представители из других 
регионов России, которые приехали в Мурманскую область, чтобы познакомиться с культурой  
и традициями кольских саамов. 

XXVII традиционные Саамские национальные игры начались с официальной торжественной части 
открытия праздника. Для официального открытия мероприятия на сцену возле Лопарского сельского дома 
культуры были приглашены: глава Кольского района Александр Павлович Лихолат, сенатор Российской 
Федерации от Мурманской области в Совете Федерации Федерального собрания РФ Татьяна Анатольевна 
Сахарова и председатель районного Совета депутатов Павел Александрович Еремин. Ниже представлены 
тексты приветственных обращений к участникам праздника: 

Приветственная речь ведущих мероприятия: 
Ведущая № 1: «Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на Двадцать седьмых 

традиционных национальных Саамских играх, которые проводятся администрацией Кольского района  
при поддержке Правительства Мурманской области с целью возрождения и популяризации национальных 
игр народов Севера, а также для организации активного отдыха населения» (ПМА1); 

Ведущая № 2: «Добро пожаловать на гостеприимную лопарскую землю! Сегодня мы окунемся  
в северную культуру и откроем для себя удивительно красивый мир саами. Этот народ, живущий  
на бескрайних просторах Севера, из поколения в поколение передает свои традиции и обычаи,  
храня светлый огонь своей культуры» (ПМА). 

Приветственная речь главы Кольского района Александра Павловича Лихолат: 
«Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости наших традиционных 

национальных Двадцать седьмых Саамских игр в Лопарской! Гостеприимная, уникально красивая 
земля –– это наша Лопарская –– принимает сегодня, несмотря ни на какую погоду, огромное 
количество гостей и друзей. Наш саамский народ –– сильный, трудолюбивый, гостеприимный  
и мудрый –– сегодня будет, конечно, представлять свою культуру и традиции. Мы сегодня много 
узнаем. Мы сможем участвовать во всех видах спорта национальных саамских. …<…> Я думаю,  
что сегодня наши шаманы что-то сделают, чтобы остановить этот маленький дождик.…<…> 
Сегодня игры проходят при поддержке Правительства Мурманской области, при поддержке 
губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса» (ПМА). 

На торжественном открытии Саамских национальных игр традиционно проходит церемония  
поднятия флагов Российской Федерации и Мурманской области, а также национального флага саамов. 
Почетное право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено сенатору Совета Федерации 
Федерального cобрания Российской Федерации от Мурманской области Татьяне Сахаровой и главе 
Кольского района Александру Лихолату, флаг Мурманской области –– депутату Мурманской областной 
lумы Ларисе Кругловой и главе муниципального образования поселка Пушной Владимиру Исаеву,  
а саамский флаг –– президенту Ассоциации кольских саамов Елене Алмазовой и члену Общественной  
палаты Мурманской области Полине Харыбиной (рис. 3). 

После официального торжественного открытия праздника фольклорные коллективы 
продемонстрировали на сцене театрализованные представления с национальными саамскими танцами  
и песнями. С целью привлечения внимания к проблеме сохранения саамского языка ведущими мероприятия 
и в репертуаре фольклорных коллективов используются отдельные фразы и слова на исчезающем языке. 
Саамский язык находится под угрозой исчезновения, и, если не будут предприняты срочные меры по его 
ревитализации, он может исчезнуть в ближайшее время. 

Параллельно с концертной программой стартовали личные и семейные национальные состязания.  
К участию в спортивных состязаниях допускаются все желающие, независимо от этнической 
принадлежности, возраста, пола и спортивной подготовки. Участники могут выступать как в командных,  
так и в личных видах состязаний. 

Тройной национальный прыжок. Участник выполняет с места три прыжка подряд, отталкиваясь двумя 
ногами и приземляясь на обе ноги. Между прыжками не разрешается делать остановки. Дается три попытки, 
засчитывается лучший результат. Существует легенда о том, как охотник в тундре смог спастись от волков 
благодаря тройному прыжку. Собрав все свои силы, он прыгнул обеими ногами на первый камень в реке, 
затем на второй камень, а оттуда переместился на берег. 
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Метание няртолы (аркана) на хорей. Это состязание предполагает забрасывание аркана (няртолы) 
на хорей (чучело оленя с рогами) (рис. 4). В этом виде соревнования проверяются такие качества, как меткость 
и ловкость. Участники должны накинуть аркан на рога чучела оленя с определенного расстояния, при этом 
аркан для метания сматывается специальным образом. 

Стрельба из арбалета. Стрельба производится с расстояния 5 метров по мишени в форме волка. 
Прыжки через нарты. Для выполнения прыжков используются три макета оленьих нарт 

(саамские сани), которые ставятся в ряд друг за другом параллельно. Каждый участник имеет право  
на выполнение трех попыток. 

Перетягивание каната. На земле рисуется коридор из трех линий длиной 1 метр. Отметка на канате 
устанавливается на уровне средней линии. Команды из десяти человек выстраиваются по обе стороны  
от отметки, на уровне внешних линий. 

Ловля рыбы на банку. Для соревнования по ловле рыбы используют жестяную консервную банку  
с привязанной к ней леской и блесной (рис. 5). 

  

Рис. 3. Торжественная церемония поднятия флагов. 

Фото О. А. Сулеймановой 

Рис. 4. Соревнования по метанию няртолы (аркана)  

на хорей. Фото О. А. Сулеймановой 

  

Рис. 5. Участники соревнования по ловле рыбы на банку. Фото О. А. Сулеймановой 
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Саамский футбол. Главная особенность саамского футбола на станции Лопарская заключается 

в том, что участие в нем принимают только женские команды, а форма одежды –– длинные юбки.  

В футбол играют две женские команды по пять человек. Мяч сшит из шкуры оленя и набит шерстью. 

Засчитывается только мяч, который закатился в ворота, а не залетел (рис. 6). Правила игры у разных 

общин саамов отличаются, поэтому на Саамских играх в cеле Ловозеро и станции Лопарская 

турниры проводятся по-разному. Состязания на станции Лопарская проходят в горку на одни ворота, 

которые обозначаются двумя саамскими ездовыми санями –– нартами. Вратаря в игре нет. Саамский 

футбол в селе Ловозеро проходит по более традиционным правилам –– игра ведется на двое ворот. 

 

Рис. 6. Соревнования по саамскому футболу. Фото О. А. Сулеймановой 

 

У саамов спортивные игры с мячом имеют богатую историю, укорененную в культурных  

и традиционных аспектах их жизни. Эта игра, в которой участвовали как мужчины, так и женщины, 

не только предоставляла возможность для развлечений, но и способствовала укреплению 

социальных связей внутри сообщества [5, 7, 10, 20]. На современных культурно-массовых 

мероприятиях таких, как Саамские игры, разнообразные формы игры с мячом объединяются  

в единый формат («саамский футбол»), оставляя глубинные смыслы игры скрытыми [10: 132]. 

На российской блог-платформе «Дзен» была опубликована статья «Саамские игры 2024. Самое 

интересное» [21], в которой дается описание саамского футбола в народном поселении Лопарская. 

Интерес представляют комментарии аудитории данной платформы, которые характеризуют 

впечатления читательской аудитории о саамском футболе. Из комментариев видно, что данный 

национальный вид спорта саамов вызывает интерес, а правила игры –– удивление. Ниже приведены 

примеры этих комментариев: 

«Вот это жесткие правила! Ладно там, юбку не поднимать, так еще и мяч, что бы не выше 

щиколотки!!!! Все футболисты со своим футболом отдыхают!!!»2; 

«Не представляю... Я бы, наверно, валялась, запутавшись в юбке, в самом начале игры»3; 

«Впервые узнала, очень самобытно и ярко»4; 

«Очень интересно, хорошо, что сохраняются традиции, интересные обряды малых народов! 

И весело, и интересно!»5; 

«Как интересно, удивили! Каждую фотографию разглядывала. А флаги, красный  

и жёлтый –– у команд или спортивные? Про народность такую впервые слышу. Очень понравилось!»6; 

«Интересно, пишите про саамов. Бедные девочки, наверно постоянно на юбки наступают  

и можно лицом с землёй встретиться»7; 

«Я даже никогда и не слышала, что в девчонки в длинных юбках в футбол играют!»8. 

Праздничная программа XXVII традиционных Саамских национальных игр завершилась 

торжественной церемонией награждения участников спортивных состязаний. Судейская группа 

определила победителей в каждом виде спортивных состязаний среди женщин и мужчин отдельно. 

Команды и участники, занявшие призовые места, были награждены медалями и грамотами (рис. 7, 8). 
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Рис. 7. Торжественная церемония награждения участников XXVII традиционных Саамских национальных игр. 

Фото О. А. Сулеймановой 

  

Рис. 8. Участники XXVII традиционных Саамских национальных игр. Фото О. А. Сулеймановой 

 

Выводы 

Игры саамов неразрывно связаны с их традиционным образом жизни, выполняя функции 

социализации и передачи культурных знаний. В современном мире народные игры и состязания 

играют важную роль в сохранении культурного многообразия и поддержании связи с традициями 

предков. В программу традиционных Саамских национальных игр, помимо соревнований, включены 

такие элементы этнокультуры, как национальные танцы и песни, атрибуты материальной культуры 
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(сувениры с этнической символикой, национальная одежда и пр.), а также звучит саамская речь.  

Все это актуализирует проблему сохранения аутентичности, культурных традиций, промыслов  

и языка коренного населения Мурманской области. Популяризация культуры коренного населения 

Мурманской области через проведение этнических фестивалей и праздников обладает огромным 

потенциалом для развития регионального туризма. Развитие этнокультурного туризма способствует 

формированию привлекательного имиджа и брендированию территории. Туризм может выступать  

в качестве инструмента культурного обмена. Однако при развитии туризма необходимо учитывать 

интересы и ценности местного населения. С одной стороны, туризм может способствовать 

экономическому развитию региона, с другой, –– нести в себе определенные риски и негативные 

последствия. Так, например, массовый туризм, ориентированный на развлечения и искусственно 

созданные туристические объекты, которые не отражают подлинность культуры, присущей 

определенной этнической/локальной группе, а являются лишь «подделкой» для удовлетворения 

туристских потребностей, может привести к коммерциализации культуры, утрате аутентичности  

и духовной ценности. Организация и проведение этнических фестивалей и народных праздников 

требует комплексного подхода, который предполагает соблюдения баланса между исторической 

реконструкцией (воспроизведение древних обрядов, исполнение традиционных песен и т. п.)  

и современной интерпретацией народного искусства (выставки-ярмарки изделий ручного труда, 

мастер классы и т. п.). 

Подводя итог, можно заключить, что такое культурно-массовое мероприятие, как традиционные 

Саамские национальные игры, способствует: организации досуга; приобщению к здоровому образу 

жизни; формированию интереса к культуре и традициям коренного населения; популяризации 

саамского языка; укреплению межэтнических отношений и преемственных связей между 

поколениями; возрождению традиционного народно-прикладного творчества в современных 

условиях; поддержке местных общин, занимающихся сохранением и развитием этнической 

культуры; развитию этнокультурного туризма в регионе. 

 

Примечания 
1 ПМА –– полевые материалы автора. Фото- и аудиоматериалы собраны 31 августа 2024 года  

на станции Лопарская Мурманской области. 
2 Орфография и пунктуация оригинального текста сохранены. 
3 То же. 
4 То же. 

5 То же. 

6 То же. 

7 То же. 

8 То же. 
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