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Уважаемый читатель! Позвольте вам представить но-
вый историко-краеведческий альманах «Земля Тре». 

Несколько слов о названии журнала, его целях и 
задачах.

«Земля Тре»  – так с 13 века в новгородских гра-
мотах называли Кольский полуостров. Впоследствии 
это название сохранилось в выражениях «Терский 
наволок» (Кольский полуостров) и «Терский берег». 

Почему Тре (а также ТЬРЕ, ТЕРЬЕ, ТИР)? На этот 
счёт имеются различные мнения. Финский этнограф 
Тойво Итконен считал, что слово  происходит от Ка-
рельского названия Кольского полуострова «Турья» 
(вспомните «заклянёт тебя турьянец» в Калевале). 
Надеждин писал в 1837 году, что новгородцы называ-
ли нынешнюю Русскую Лапландию странным именем 
Тре, которое производят от шведского trae, датско-
го tree, англосакского trev, то есть дерево, лес. Вы-
сказываются и другие версии. Нам нравится перевод 
старинного названия Терский наволок как «Лесной 
полуостров».

Идея издания родилась во время работы сотруд-
ников Кольского центра охраны дикой природы над 
книгами по истории Кольского края – захотелось 
опубликовать малодоступные читателю в печатном 
виде интересные исторические источники и собствен-
ные статьи.

Первый номер историко -краеведческого альма-
наха является своего рода историческим путеводите-
лем по Ловозерским и Хибинским тундрам, которые 
первые исследователи называли, соответственно, 
саамскими словами Луяврурт и Умптек. Представлен-
ные здесь материалы позволяют глубже понять, как 
изучались и воспринимались эти места в конце 19 -го 
и начале 20 -го века. Традиционно более известны 
Хибины  – более крупный и знаменитый месторож-
дениями апатита массив. Ловозерские тундры (Луяв-
рурт) – по своим природным особенностям близкий 
Хибинам горный массив, но часто он оставался «в 
тени» Хибин – одной из причин было то, что редко-
земельные металлы, месторождения которых разра-
батывались здесь, являлись стратегическим сырьем и 
были засекречены. Поэтому мы старались уделить в 
этом номере больше внимания именно Ловозерским 
тундрам.

Мало кто знает, что систематическое исследова-
ние Ловозерских и Хибинских тундр началось 125 лет 
назад именно с Луяврурта . В 1887 году двадцадти-
двухлетнему геологу, участнику финской экспедиции 
Вильгельму Рамзаю довелось в начале своей научной 
карьеры открыть необыкновенный геологический 
объект – Ловозерский плутон, сложенный специфи-
ческими породами – нефелиновыми сиенитами, боль-
шинство из которых были описаны им впервые. Как 
оказалось, Вильгельм Рамзай оставил и этнографи-
ческий труд, отрывки из которого мы представляем 

вашему вниманию (впервые публикуется на русском 
языке).

Вкратце о некоторых других материалах этого 
номера. Здесь собраны материалы о посещении ис-
следователями и писателями Ловозерских тундр в 
конце 19 го и начале 20 го века. Так, В.И. Немирович -
Данченко описывает свой путь в Ловозеро и быт саа-
мов, увиденный им здесь. Археолог и этнограф Густав 
Хальстрем доносит до нас интересные факты из обы-
чаев саамов, в том числе об объектах их поклонения 
на Сейдозере. Владимир Визе даёт интересные опи-
сания сказаний   народного эпоса лопарей…. Отрывки 
из работ этих авторов, порой перекликающиеся друг 
с другом, дополняют общую картину исследований 
Ловозерских тундр этого периода. Ещё одна статья 
посвящена забытой ныне исторической достоприме-
чательности, описанной в фольклоре и обследован-
ной В.Рамзаем – сейду на озере Большой Вудъявр. 
Мы собрали все доступные ныне данные и надеемся, 
что этой достопримечательности будет придан статус 
памятника природы.

В завершении альманаха мы публикуем самое 
первое исторически известное предложение о  необ-
ходимости создания национального парка в Хибинах, 
высказаное Вениамином Петровичем Семеновым-
Тян-Шанским в докладе на заседании Природо-
охранной комиссии при Императорском Русском 
Географическом обществе, состоявшемся за 5 дней 
до Октябрьской революции. Эта тема осталась акту-
альной и сейчас – к сожалению, национальный парк 
в Хибинах до сих пор не создан. Мы верим, что м ате-
риалы нашего альманаха также будут способствовать 
его созданию и сохранению уникальных природных, 
культурных и исторических ценностей Ловозерских и 
Хибинских тундр. 

Хотелось бы поблагодарить за поддержку Коль-
ский центр охраны дикой природы, Кольский эколо-
гический центр, Музей истории культуры и быта Коль-
ских саамов (с.Ловозеро), Центр саамских знаний 
(с.Ловозеро), Краеведческий музей Ловозерского 
ГОКа (п.Ревда), Ловозерскую библиотеку и всех, кто 
помогал нам в работе над этим номером.

Новый альманах 
о Севере

Вадим Лихачев 
главный редактор

www.vk.com/zemlyatre
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Ловозерские тундры – горный массив, расположенный в цен-
тральной части Кольского полуострова между озёрами Умбозе-
ро и Ловозеро.

Несмотря на своё расположение в Европейской части России 
и относительную близость к цивилизованным центрам данный 
географический объект был открыт и нанесён на карты лишь 
во второй половине 19-го века. Поэтому сведения до этого пе-
риода о данном месте можно почерпнуть лишь из археологиче-
ских и фольклорных источников. И лишь в конце 19-го века по 
описаниям исследователей и путешественников уже становится 
возможным реконструировать более детально некоторые со-
временные им аспекты природопользования и сакральных прак-
тик в Ловозерских тундрах.  Появляющиеся примерно в это же 
время данные о саамской топонимии Ловозерских тундр также 
становятся впоследствии ценным источником для исторических 
реконструкций. 

В данной статье мы дадим краткий обзор основных истори-
ческих источников, анализируя которые, мы можем представить 
исторический облик Ловозерских тундр в дореволюционный пе-
риод. 

Некоторые сведения 
об археологии Ловозерских тундр

На побережье озера Ловозеро археологами обнаружено зна-
чительное количество стоянок эпохи раннего металла и неолита. 
Наиболее известные из них в районе впадения в озеро реки Цага 
и в устье речки Вирма (Гурина, 1997). 

В 70-х годах археологи делали разведки и в районе Сейдозе-
ра, но следов сколько-нибудь значительных поселений не обна-
ружили. В своей научно-популярной книжке «Время, врезанное 
в камень» археолог Нина Николаевна Гурина описывает одну из 
экскурсий, начинавшуюся с губы Мотка озера Ловозера: 

Горы с двух сторон расступились, образовав гигантские ворота. 
Въезжаем в них. В глубине виднеется берег с песчаной полоской, 
отделяющей его от воды, справа вторгается ленточка зеленого 
леса, параллельная берегу. На берегу виднеются белые палатки ту-
ристов и одинокий домик связиста. Горы серо-зеленые. … По рас-
сказам местного населения, в озере Сейдъявр они не ловили рыбу в 
обычное время, а лишь в определенные, священные дни или только 
в голодные годы, когда не хватало пищи.

Вечером мы пытались обследовать берега Сейдъявра с целью по-
исков археологических памятников.

В озере, стиснутом горами, совершенно прозрачная вода. Берега 
его низкие, каменистые, неудобные для жизни.

Но, в общем, путешествие оказалось небесполезным. На пути к 
озеру, на второй террасе губы Мотка, мы обнаружили сланцевое 
шлифованное орудие, отщеп кремня и мелкие отщепы кварца. Это 
пополнило коллекцию, найденную здесь нами ранее, в первый наш 
приезд. Хорошо и то, что геологи измерили высоту расположения 
стоянки над уровнем озера (Гурина, 1982).

Ещё несколько стоянок в районе губы Мотка (Мотка 1, Мот-
ка 2) были обнаружены летом 1985 года Ленинградскими ар-
хеологами (рук. В.Я.Шумкин, Североморский отряд ЛОИА АН 
СССР)(Шумкин, 1986). Из других находок наиболее интерес-
ной оказалось поселение Сейдъяврйок. Оно было стационарно 
обследовано в 1986 году. На данном поселении было найдено 
несколько тысяч сланцевых отщепов, около 150 экземпляров за-
готовок рубящих орудий и ножей коленчатого типа из сланца. 
Основательно представлена серия предметов, связанных с обра-
боткой камня (отбойники, шлифовальные плиты, пилы). 

О стоянке в целом можно сказать, что она, видимо, представляет 
собой мастерскую по производству заготовок сланцевых орудий. 
Сланец добывали здесь же недалеко на берегу оз. Сейдозера и 
брали из прирусловых обнажений реки. Это, вероятно, был неболь-
шой коллектив, приезжавший сюда специально для данных работ 
и функционировавший скорее всего непродолжительное время. 
Интересно отметить, что тождественные изделия из этого сырья де-
сятками встречались на поселении Мыс 7, расположенном в 30 км к 
северу на берегу озера Ловозеро. 

Не исключено, что именно из этого стационарного длительного 
места обитания производились экспедиции в устье р. Сейдъяврйок. 
Специализированный характер стоянки как мастерской для получе-
ния заготовок ножей и рубящих орудий из сланца подтверждается 
небольшим количеством орудий, керамики и очень малым числом 
кварцевых отщепов. Исходя из типологии орудий и керамики, мож-
но отнести стоянку к эпохе раннего металла, датировать II тыс. до 
н.э. (Шумкин, 1987)

О находках в районе 
Ловозерских тундр в 2012 году

Одна из последних находок 2012 года также говорит о зна-
чимости Ловозерских тундр как источника каменного сырья для 
жителей данного региона в эпоху раннего металла и, возможно, 
неолита. В июле 2012 года нами в рамках экспедиционного выхо-
да, организованного Кольским центром охраны дикой природы, 
на южном склоне горы Старшемпахк была обнаружена стоянка, 
представленная кварцевыми и сланцевыми отщепами. На дан-
ный момент это самая высокогорная из ныне известных стоянок 
в этом регионе.  Двигаясь от озера Райявр в сторону Умбозера, 
мы приблизились к ледниковому валуну, примеченному нами за 
несколько километров. Возле данного камня помимо кварцевых 
и сланцевых отщепов нами была обнаружена аккуратно сложен-
ная кучка из кусков сланцеватой породы. Из подобного камня 
удобно изготовлять крупные каменные орудия — камень скалы-
вается тонкими и широкими пластинами. В этой кладке обнару-
жился ещё один кварцевый отщеп. На этой же возвышенности, 
в полукилометре от данной стоянки, мы обнаружили и источник 
породы — коренное обнажение. Возле него уже поработали 
современные геологи — лежащие рядом отколотые геологиче-
ским молотком пластины сланцеватой вязкой породы, с тонки-
ми острыми краями,  казались уже прямо готовыми каменными 

История Ловозерских тундр 
в дореволюционный период

Вадим Лихачёв 
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топорами. Свежие сколы 
этих обломков контра-
стировали с поверхно-
стью скола кусков камня, 
обнаруженных нами на 
древней стоянке – там 
поверхность горной по-
роды была покрыта корой 
выветривания – возраст 
этой коры выветривания 
может помочь датировке. 
Создаётся впечатление, 
что данные заготовки 
камня были сложены не-
случайно возле примет-
ного валуна — возмож-
но, за ними собирался 

вернуться тот человек, который правил рядом свои кварцевые 
орудия. Может быть, эта стоянка являет собой одно из первых 
свидетельств «горных разработок»  эпохи раннего металла  в Ло-
возерских тундрах, да и в Хибинах вообще? 

В августе этого же года во время разведки проведённой участ-
никами Кольской археологической экспедиции (А.Мурашкин, 
В.Лихачёв) был выявлен комплекс «ловчих» ям в районе реки 
Сергевань — при ориентировочном подсчёте их количество при-
близилось к сотне. Изучение подобного комплекса археологи-
ческих памятников может помочь реконструировать практики 
природопользования с древности до относительно недавнего 
прошлого.

Другие исторические источники

 Любопытно, что одним из первых упоминаемых топонимов, 
относящихся к Ловозерским тундрам, являются не название гор-
ной страны — Луяврурт, а гидроним Сейдозеро (Сейдъявр) – на-
звание озера, находящегося в центре данного горного массива. 

На данный момент первым письменным упоминанием о Сей-
дозере является запись в писцовой книге Алая Михалкова 1607-
1611, где он перечисляет угодья Ловозерских саами: 

Погост Ловозеро стоит над Ловозером … И всего 8 веж, а людей в 
них 16 человек. А угодья у них половина Ринды речки,..., Ловозе-
ро, Сейдозеро, Сиозеро. … а ловят они в тех озерах белую рыбу 
про свою нужу, а половину речки Ринды дают на откуп коляном 
посацким людем, а ловят в ней красную рыбу семгу заборцом... 
(Харузин, 1890: 452,453, цит. по Ушаков, 1997 ).

Ловозерский погост (килд. саамск. Луяввьр сиййт) упоминает-
ся ещё раньше, чем гидроним Сейдозеро  — в 1516/1517 гг. в 
грамоте Василия Ивановича III (Кучинский, 2008: 114). 

Первые географические исследования

В геологической литературе 30-х – 60-х годов можно про-
честь, что Н.В.Широкшин (1835) и А.Ф.Миддендорф (1853) упо-
минают в своих статьях о Ловозерских тундрах1. Как отмечает 
Игорь Пеков, это не соответствует действительности: в их пу-

1 К примеру, в монографии «Геология Ловозерских тундр» (И.В.Буссен, 
А.С.Сахаров, 1967 г.) 

бликациях и на географических схемах тех лет указаны только 
Хибинские горы (Пеков, 2001). В своей статье «Несколько слов 
в пояснение начертания пути от Колы до Кандалакши» (Мидден-
дорф, 1853) А.Миддендорф даёт поправки к современным ему 
картам Кольского полуострова и впервые упоминает Хибинский 
массив под саамским названием «Умпдык-тунтур». 

На данный момент первое упоминание о Ловозерских тун-
драх как об отдельном горном массиве можно отнести к статье 
А.И. Шренка «Областные выражения русского языка в Архан-
гельской губернии» (1850 г.) 

74. Хибе́н, — в Кольском Округе; означает также плоские гори-
стые возвышенности, каковы, например, Имандровские Хибены́, или 
просто так называемые Хибенские Горы близ озера Имандры; и Ло-
возерские Хибены к востоку от Умбозера. Слово это, по уверению 
Лопарей, чуждо их языку; взято, оно, конечно, с финского уменьши-
тельного hyypp äinen означающего небольшой холм. (Шренк, 1850: 
136) 

Как мы можем заметить, согласно Шренку, употребление сло-
ва «хибины» возможно по отношению к Ловозерским тундрам 
– Ловозерские Хибины. Так же важно, что данный автор под-
чёркивает чуждость слова «хибены» саамскому языку. К сожа-
лению, Александр Иванович Шренк не указывает источник своих 
сведений.

Летом 1873 года писатель В.И.Немирович-Данченко прошёл 
летней тропой от Кольского тракта в Ловозерский погост.  На 
данный момент он первый из известных авторов, который само-
лично увидел Ловозерские тундры – «На картах я не встретил 
ни одного хребта, в действительности же видел Кодовский, Хи-
бинский,  Олений, Волчий, Монческий, Плесцовый, Лавозерский 
хребты» (Немирович-Данченко, 1877: 36). Далее он отмечает: «Из 
них, по моему убеждению, Хибинские заворачиваются на восток 
и доходят до Лавозера…  в Хибинских горах найдено большое 
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озеро, не нанесённое на карты. Сверяя карту с действительно-
стью, я убеждался в ея ошибочности» (Немирович-Данченко, 
1877: 59). Таким образом, видимо, Немирович-Данченко всё же 
считал «Лавозерский хребет» продолжением Хибинского, а упо-
минаемое им большое озеро в горах вероятнее всего Умбозеро, 
хотя не исключено, что речь могла идти и о Сейдозере.

Хочется привести его очень живое описание гор Кольского 
полуострова:

…главную характеристическую черту лапландского пейзажа со-
ставляют горы. …. Формы местных гор весьма замечательны. То это 
пики, то конусы, то пирамиды, вершины которых образуют гладкую 
столовую поверхность. Горы здесь тянутся не хребтом и это назва-
ние употреблено мною за недостатком другого более подходящаго. 
Оне тесно скучиваются, но каждая из них стоит отдельно, словно 
вся страна разом окаменела в момент сильнейшаго кипения. Неко-
торыя возвышенности представляют правильныя террасы; если-бы 
не громадность, можно было-бы заподозрить искусственность их 
происхождения» (Немирович-Данченко, 1877: 36).

В 1876 финский исследователь Арвид Генетц (Arvid Genetz) 
посетил село Ловозеро, и проехав вдоль Ловозерских тундр, 
определил, что они являются отдельным горным массивом. В 
его работе впервые (!) применяется к Ловозерским тундрам са-
амское название Луяврурт2(Genets, 2008 (1876): 57).

Почему же после начала исследования Хибин (Умптека) в 
начале 19-го века (Широкшин, 1835; Миддендорф, 1853 и др.) 
Ловозерские тундры ещё долгое время оставались не известны 
ученым? Неужели исследователи, оказавшись возле Хибин, не 
могли узнать о существовании подобного горного массива вос-
точнее? 

2 Г.Д.Рихтер в кратком словаре саамских топонимов (Рихтер , 1932) утверждает, 
что Луяврурт – название, используемое Кильдинскими саамами. Экостровские 
же предпочитают назвывать горный массив Луявр-тунтур. Таким образом 
название «Ловозерские тундры» является переводом на русский с экостровского 
говора саамского языка. Интересно в этом же смысле  экостровское название 
для Хибинских гор -  Умпдык-тунтур (Миддендорф, 1853), что можно перевести 
как «Умптекские тундры». Генетц употребляет в отношении Хибин следующие 
написания саамского названия: Umbtakk или Umptyk (Genets, 2008 (1876): 57) 

Как уже выше было отмечено, поморы (и карелы) «хибинами» 
называли оба массива и, видимо, общий географический термин 
для тех и других тундр создавал у исследователя представление 
о едином горно-геологическом объекте, простирающемся от 
Имандры до Ловозера. Создавалось впечатление, что «хибины» 
- это название, а не географическое определение определённого 
типа возвышенностей у поморов3. В.И.Немирович-Данченко, сам 
прошедший вдоль обоих массивов и увидевший «крупное озеро» 
(видимо, Умбозеро) – тоже путается, считая «Лавозерский хре-
бет» продолжением Хибинского. Лишь Арвид Генец, проехав-
ший на санях зимой вдоль Ловозерских тундр, уверенно говорит 
об отдельном горном массиве. И, несколькими годами позднее, 
финская экспедиция подтверждает это. 

Удивительно, но факт: к концу 19-го века центральная часть 
Кольского полуострова всё ещё  оставалась «белым пятном». 
Например, на заседании Русского географического общества в 
1888 году говорилось: 

…мы очень мало знакомы с географией этой страны, еще менее 
знакомы с ея геологическим рельефом, минеральными и другими 
ея естественными богатствами, которые, по слухам, немаловажны. 
… Здесь совершенно можно сказать terra incognita, столь-же неве-
домая как центральная Африка (цит. по Харузин, 1890: 471). 

Но фраза эта была уже несколько запоздавшей, посколь-
ку буквально в 1887 году первая попытка познать «джунгли» 
Кольского полуострова была предпринята. Экспедиция, орга-
низованная Обществом исследователей флоры и фауны в Гель-
сингфорсе (Хельсинки) при материальном содействии Импера-
торского Александровского университета и нескольких частных 

3 Говоря о слове «хибины» как о географическом термине, следует упомянуть 
ещё об одной ошибке, сделанной географом Казаковым изучавшим саамскую 
топонимию Кольского полуострова (Казаков, 1952). Неизвестно на каком основании 
данный исследователь приписал данный термин саамскому языку – «Характерно 
расчленение саамами возвышенных частей территории на Хибины, Кейвы и 
прочие “тундры”. В этом расчленении заложена глубокая наблюдательность и 
развитое мировоззрение саамов. В понятие “Хибины” саамы включают Хибины 
Умбозерские (Хибинские тундры) и Хибины Ловозерские (Ловозерские тундры)». 
(Казаков, 1952: 353). Упомянутое им определение Кейвы так же относится скорее к 
поморскому говору ( см. ГСКП, 1939: 126 (приложение 4)) . В свою очередь путаница 
с принадлежностью данного этнического географического термина стала одним из 
пунктов возмущения некоторых жителей Ловозера, когда при презентации проекта 
национального парка «Хибины» (на конференции на Сейдозере в 1998 г.)  им было 
объявлено, что такое название парка избрано, в том числе, потому что Ловозерские 
тундры именно саамы называли Хибинами.
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лиц, предприняла масштабное исследование Кольского полу-
острова.  В Финляндии до сих пор называют эту экспедицию не 
иначе как «Великая Кольская экспедиция» (Rikkinen, 1980).

24 июля 1887 года – в этот день в Ловозерский погост при-
был основной отряд экспедиции Вильгельма Рамзая. Что же 
предcтавлял собой отряд, прибывший в Ловозеро? Ботаник Ос-
вальд Чильман, геолог Вильгельм Рамзай (Ramsay), зоолог Юхан 
Пальмен, геодезист и картограф Альфред Петрелиус – эти име-
на навсегда остались в истории, превратившись в топонимы на 
карте Кольского полуострова. Проводниками и переводчиками 
были нанятые местные жители - карелы Микко Иванов и братья 
Кетолы.

Первое географическое описание Луяврурта (Ловозерских 
тундр) и Сейдозера с составлением первых карт и фиксацией са-
амских топонимов, описанием легенд, связанных с этими места-
ми  и первыми фотографиями ландшафтов Хибин и Ловозерья – 
всё это было сделано участниками финской экспедиции (Пеков, 
2001). 

Больше всего известности, пожалуй, эта экспедиция принесёт 
талантливому 22-х летнему геологу Вильгельму Рамзаю – уста-
новившему, что массив Луяврурта сложен редкими горными по-
родами – нефелиновыми сиенитами.

Подробнее об открытиях финской экспедиции и ключевой 
роли В.Рамзая в исследовании Луяврурта рас-
сказывается в статье Игоря Пекова в данном 
номере альманаха.

Здесь мне хотелось бы отметить о некото-
рых подзабытых в Росии публикациях финской 
экспедиции. Русскому читателю до сих пор 
остается неизвестна этнографическая статья 
Вильгельма Рамзая о лопарях Имандры и Рас-
наволока (посёлка в северо-западной части 
Имандры), открывок из которой мы публикуем 
в данном номере альманаха. Так же лишь не-
давно стал доступен богатый фотоархив фин-
ской экспедиции, который даёт представления 
о том, как выглядели и как одевались саамы в 
конце 19-го века.

Известно, что ещё один участник экспеди-
ции, Освальд Чильман, проводил антрополо-
гические исследования: отметил некоторые 
специфические особенности захоронений, 
«подобрал несколько черепов со старинного 
саамского кладбища» (Rikkinen, 1980: 56-57; 
ESA, 2011: 51). Опубликованы также воспо-
минания проводника Рамзая – Петри Кетолы 
(Muilu, 1966) записанные финским журнали-
стом Вилли Муилу десятки лет спустя. Иссле-
дователи отмечают (ESA, 2011: 31-32), что этот 
источник весьма спорный, поскольку интервью 
приукрашено явными фантастическими деталя-
ми и ненаучно подано журналистом, склонным 
к тому, чтобы впечатлить широкую публику, но 
всё же некоторые страницы этой публикации 
достойны внимания пристрастного исследова-
теля.

После экспедиций Рамзая большинство рос-
сийских путешественников (Харузины, Ящен-

ко, Пришвин и др.) и их зарубежных коллег (Фриис, Рэй и др.) 
ограничивалось путешествиями вдоль почтового тракта Кола – 
Кандалакша. В Ловозерский погост и Ловозерские тундры путе-
шественники не заглядывали, узнавая о достопримечательностях 
Луяврурта лишь из опросов или архивов. Так, в предгорьях Хи-
бин  Ященко впервые записал легенду о Куйве – знаменитом сей-
де и изображении на скале у Сейдозера в Ловозерских тундрах 
(Ященко, 1892). Первый фотоснимок этого священного у саамов 
объекта был сделан участниками финской экспедиции 1887 года.

В начале 20-го века Ловозерские тундры вновь привлекли вни-
мание исследователей. Летом 1910 года село Ловозеро и горный 
массив Луяврурт посетил шведский этнограф и археолог Густав 
Хальстрем. Этот исследователь, пожалуй, был первым профес-
сиональным этнографом в этих местах оставивший после себя не 
только статьи, работа над которыми велась много лет (судя по 
датам публикаций), но так же и богатейший фотоархив. Как фо-
тограф, Густав Хальстрем стал известен российской публике уже 
в конце 90-х годов 20-го века. Выставка его фотографий была 
передана музем Умео - Ловозерскому музею истории и быта 
кольских саамов, где её можно увидеть и сейчас. К сожалению,  
большинство статей Хальстрема до сих пор не знакомы россий-
скому читателю.

В этом номере нашего альманаха мы впервые публикуем пере-
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вод одной из статей, написанных Хальстремом после поездки в 
Ловозерские тундры. 

В 1910-1911 годах исследованием Ловозерского массива так-
же занимались начинающий географ Владимир Юльевич Визе 
(1886-1954) и его товарищ студент-геолог Михаил Алексеевич 
Павлов (1884-1938) (Кошечкин, 1979). Ряд статей В.Ю.Визе, на-
писанных после этих поездок до сих пор являются ценным источ-
ником по саамской теме (Визе, 1911, 1912, 1917). Одну из этих 
статей «Лопарские сейды» мы публикуем в нашем альманахе.    
К сожалению, дневниковые записи и  геологические образцы, 
собранные Павловым в одной из этих экспедиций, погибли при 
сплаве по реке Умба. Некоторые биографы В.Ю.Визе утвержда-
ют, что М.А.Павлов обращал внимание исследователя на круп-
ные глыбы апатита в Хибинских горах утверждая, о промышлен-
ном будущем этих месторождений  (Григорьев, 1969: 160).

Экспедиции В.Ю.Визе и М.А.Павлова в Ловозерские тундры 
были последними значимыми исследованиями данного региона 
в царское время. Внимание исследователей Ловозерские тундры 
привлекают вновь лишь в 20-х годах ХХ-го века. Об этих не менее 
интересных страницах истории края мы  планируем рассказать в 
следующих номерах нашего альманаха «Земля Тре».
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Лапландия и лапландцы 

(отрывки) 
В. И. Немирович-Данченко 

... Над водою иногда стояли тучи — так в версту ширины и дли-
ны. Вплывешь в этакую массу — и утопиться рад от жгучей боли! 
Туча не туча, а просто громадный рой комаров, густо носящихся в 
воздухе. Мы плыли ослепляемые, чувствуя сильные уколы, не зная 
куда скрыться. В глаза, в нос, в уши залезали эти кровопийцы, за-
бивались в платье... лопари бросали весла и кидались в воду. Ту-
чам, казалось, не было конца и предела. Прибавьте к этому, что 
лапландский комар не наше смиренное насекомое. Он прокалы-
вает кожу оленя. Целые стада этих животных часто бросаются в 
бездны и гибнут, спасаясь от комаров. Еще хуже были оводы, тоже 
роившиеся тучами... Да и в горах было не лучше, часто с вершины 
я замечал словно туман внизу, над пропастями и в пропастях; при 
ближайшем знакомстве туман этот оказывался сплошною массой 
комаров. Начиная с р. Нивы и южнее, комары пропадают, но вза-
мен являются мошки. Трудно сказать, что из них лучше или хуже. 
Мне кажется, что удары бичей легче этих миллионов уколов, на-
носимых разом. Я доходил до обмороков и долго после не мог 
оправиться от таких неожиданных сюрпризов... У лопарей есть 
предание, как один рыболов душу продал черту за два величашия 
блага, какие только могут представить себе эти номады: 1) чтобы 
его комары не кусали летом; 2) чтобы зимою у него было всегда 
вдоволь оленины.... Рассказывают, что в горных ущельях находи-
ли мертвых лопарей, погибших от комаров. В этих случаях комары 
преследуют охотника сплошною тучею, пока он не выбьется из сил 
и не упадет, кончая жизнь в страшных мучениях!..

ЛЕСА
....Верстах в двухстах от Пермес-озера лежит Лавозеро1. Мне 

страстно хотелось видеть этот уголок. Весь путь, разумеется, 
нужно было сделать пешком. Взятый из Кицкой станции прово-
дник оставил меня; желающих идти на Лавозеро не оказывалось. 
Только на другой день пришла сюда лапландка, муж которой ушел 
на речку Кильжуху, по дороге на Лавозеро. Она бралась прово-
дить лишь только до этой речки. Оттуда я должен был идти один. 
Долго думать было нечего, через час мы вышли. Нам пришлось 
бродить по чернолесью. Тропинки не было. Лопарка шла впере-
ди с топором. Она буквально врубалась в сплошную чащу. Раз, в 
целый день пути, мы сделали только шесть верст, отдыхая не бо-
лее двух часов. Часто, чтобы пройти несколько шагов, нужно было 
часа полтора работать топором, обрубая ельник. Как-то версту мы 
сделали ползая под нижними сучьями елей и, как угри, извиваясь 
во мху. Часто сквозь стволы лесных деревьев белели горы, покры-
тые ягелем. Раза два я шел еловыми и сосновыми порослями, оче-
видно, убитыми ягелем. Гнилые пни немощно стояли в этом море 
оленьего мха. Зато лесное царство иногда бывает замечательно 
красиво. В его глуши гремит водопады, шумят пороги. Особенно 
эффектна эта картина, когда солнце ударяет в лес уже во время 

1 В тексте сохранена авторская орфография (прим. ред. альманаха)

заката; березки кажутся насквозь золотыми, а ели за ними обра-
зуют почти черный фон... Деревья достигали до двух с половиною 
четвертей в диаметре, но севернее они умаляются, и сторона их, 
обращенная к полюсу, обнажается от ветвей, которые беспомощ-
но протягиваются на юг.

По нашему пути растительность была так густа, что грациозные 
стрелки высоких елей едва могли вырваться из обступившей их 
березовой чащи, а березняк, в свою очередь, едва выпутывался из 
сочной и высокой травы... В этих трущобах финского захолустья 
водятся и змеи, черные и пестрые, толщиною иногда в руку. По 
словам лопарей, змея только тогда бросается на человека, когда с 
нею детеныши; змеи переплывают и плесы, эти черные с желтыми 
кольцами...

На четвертый день пути мы прибыли на Кильжуху. Муж прово-
дницы жил у самого порога, в виду громадной горы, стоявшей 
одиноко среди темного лесного простора... Отсюда мне нужно 
было идти одному. Кильжухой я поднялся до Кучши, впадающей в 
Лавозеро. Раза два я обходил притоки. Путь был бы невозможен, 
если бы кое-где через реки не были нагромождены природою 
массы камня. В пустыне я был один. Я не боялся зверя, меня пуга-
ла только возможность заблудиться и, следовательно, погибнуть 
голодною смертью. Компас и морошка спасли меня. По компасу, 
обязательно данному мне в Коле Шабуниным, я шел почти без-
ошибочно вперед; морошка, заменяя мне пищу, позволяла мне 
сберечь небольшой запас взятого с собою хлеба и вяленой рыбы. 
Памятны мне ночи, проведенные в пустыне. Есть что-то торже-
ственное, молитвенное в сознании такого одиночества. Природа 
делалась ближе к сердцу, нервы напрягались, так что я слышал 
издалека даже малейший шорох. По чуткости и осторожности я 
был похож на преследуемое животное. Идя по открытым местам, 
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я пробовал петь, но в этих местах как-то дик и страшен казался 
мне собственный голос. Пробовал мечтать, грезить — безлюдье и 
глушь давили воображение. Не стану описывать всех впечатлений 
этого пути. У самого озера, на реке Кучше, я наткнулся на лопаря 
и едва ли бы он более изумился, встретив какое-нибудь неведомое 
ему чудище. Ошеломленный на мгновение, он кинулся от меня на 
ближайшую вараку. Напрасно я кричал ему, бежал за ним: он ухо-
дил все дальше и дальше, пока не пропал в скалах... Спустя день, 
я с горы заметил две вежи, меня оттуда тоже заметили, и я еще 
не успел спуститься, как три лопаря, четыре лопарки и несколько 
ребят выбежали вон и кинулись с криками и воплями в противо-
положную сторону. Нужно прибавить, что так дики эти мирные и 
честные труженики севера только в глуши. Между Колой и Канда-
лакшей, на Пазреке и на берегу океана они не только не уходят от 
туриста, но даже охотно завязывают с ним знакомство.

Зато в Лавозере меня встретили радушно. Едва ли это не самое 
рыбное место в Лапландии, хотя вследствие громадного водопада 
на реке Вороньей здесь не появляется семга. Тут я тоже наткнулся 
на картографическую ошибку; Лавозеро соединяется с океаном 
не рекою Тириберкой, а Вороньей. Кругом Лавозера пропасть 
оленей и лисиц. Горы, озера и леса не исчерпывают еще деталей 
лапландского пейзажа. Здесь есть прекрасные луга...

ЛОПАРЬ ЛЕТОМ
... Как тупа зимнее жилье лопаря, так вежа — летнее домовище 

его. Прежде он не знал другого жилища и только с приходом рус-
ских стал строить бревенчатые срубы. Вежа — просто шатер из 
жердей, крытый дерном. Часто летом вся она покрывается травою 
и издали кажется невысоким зеленым холмиком. В вежах лопари, 
уходя куда-нибудь, непременно оставляют рыбу, немного хлеба и 
соль. Мы часто заходили в пустые вежи, где были тем не менее 
иконы, утварь, медные котлы. Оказывалось, что хозяева ушли на 
другое озеро, в полной уверенности, что их драгоценности будут 

целы. Пол вежи устилается березовыми вениками. Прямо против 
двери всегда деревянный, на деревянных петлях, помещается 
очаг посредине жилья. За очагом перпендикулярно к стене идут 
два бревна, между которыми находится место для семейных со-
кровищ и утвари. Для этого же у задней стены приделываются 
полочки. На них — иконы и что подрагоценнее: глиняная посуда, 
суздальские картинки, стекло, зеркало. Вдоль задней стены тянет-
ся жердь, на которую развешиваются: вареги, обувь, платье. Все в 
веже имеет свое место, все строго распределено. Направо от очага 
ложатся мужчины, налево — женщины. У дверей, вне вежи, привя-
зываются к колышкам собаки, иначе они растаскали бы всю рыбу 
из ям, где ее вялят лопари.

Как только семья приехала на весенний промысел, оленей выпу-
скают. За стадом следит собака и замечает, куда деваются живот-
ные, какую тундру они выбирают для пастбища. Да и сами олени 
не уйдут далеко. Если стадо очень велико — при нем два или три 
мальчугана. Бараны остаются около вежи. Они помещаются на 
ночь с хозяевами или им строят особенный амбарчик.

Лето для лопаря лучшая пора. С вечера жена его или дочь за-
бросит сети в воду, поставит мережи; утром выплывает за ними на 
самодельном челноке и иногда вытащит пудов с пять добычи. Вы-
бросив мелкую рыбу обратно, лопарь остальную, не жалея бро-
сает в котел, иногда пуд, два, три сряду. Куда же ее девать иначе? 
Будь соль, он бы заготовил ее надолго, но цена на соль стоит вы-
сокая, копеек по 5 фунт, да и то не достанешь. Так что летнего уло-
ва лопари совсем не ценят. Сварят, съедят, что могут, — остальное 
собакам. Тут попадаются аршинные сиги, жирные кунжи, форели, 
хариусы, щуки, крупные окуни и большие налимы. Плывя в лодке 
по такому озеру, лопарь видит все до дна. При этом нужно заме-
тить, что лапландская рыба необыкновенно вкусна. Местный сиг 
гораздо вкуснее невского сига. За недостатком соли рыбу солят 
древесной золой, но приготовленная таким образом, она полураз-
лагается, принимает красный цвет и невыносимый запах. Зато осе-
нью, когда настанут холода, лопари потребляют рыбу умеренно, а 
весь излишек замораживают и сбывают купцам в Кандалакшу, от-
куда ее везут в Шунгу на ярмарку. При этом за пуд хороших сигов 
лопарь получает 50 коп., а в Шунге кулак-кандалакшанин получает 
за него до 4 р.; так и со всей остальной рыбой…

Солнце только-что встало… По озеру, в заводьях, поднялся го-
мон проснувшихся гагар, гусей, уток, лебедей. В береговой чаще 
звонко перекликаются тетерева, белые куропатки, рябчики, крив-
цы и порхалицы. Несколько чаек уже взмыло в ясную, безоблач-
ную синь… С озера потянулся туман и все выше и выше ползет по 
берегу, цепляясь за серые скалы и свертываясь в узкие раскиди-
стые тучки.

Едва заметна на выступе песчаного мыса темная вежа — это 
единственное жилье среди полнейшего безлюдья верст на двад-
цать в радиусе. Птичий гомон разбудил собачонку, привязанную 
к колышку. Рвется она и мечется, оглашая окрестности громким 
лаем и унылым жалобным взвизгиванием… Проснулись и в веже. 
Немного отворилась дверь, как-то боком выползла оттуда просто-
волосая лапландка в своей юпе, зевнула на солнце, лениво огляну-
ла окрестности и присела тут же, глядя на отражение громадной 
шиферной скалы и крупного, матерого оленя, пробирающегося 
на противоположном берегу сквозь чащу березовых порослей… 
Выползли и еще люди… Чешутся, бессмысленно оглядываются… 
А собачонка так и рвется к ним, так и разливается ласковым тяв-
каньем. Один лопарь бултых в воду, за ним другой, третий… По-
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полоскались и вышли назад. С юп течет 
вода, что ж из этого — солнце обсушит. 
Пожилая лопарка с дочерью спустили на 
воду лодку и поплыли вытаскивать сети. 
Другая дочь набросала дров и валежнику. 
Пока вернулся челнок, на берегу уже тре-
щал и разгорался костер. Вода вскипала в 
котле…

Сети вытащены. Рыба покрупней ото-
брана. Лопарь вспорол ее, выбросил 
внутренности и, не очищая кожи, бросил 
несколько щук, хариусов да крупную, 
желтовато-розовую конжу в котел. Ста-
руха-лопарка взяла сигов, посадила их на 
полочке к огню обжариваться в собствен-
ном соку. Семья собралась… молчание… 
никто ни слова, только позевывают — да 
и говорить лень.

Поели, остатки бросили собакам. Двое 
юношей отправились в лес и в горы осма-
тривать силки. Третий с ружьем ушел на 
тундру — не встретится ли олень, росома-
ха, выдра, лисица или горностай. Осталь-
ные легли спать. Соберутся к обеду, опять 
вытянут сеть, сварят уху — и опять спать. 
Под вечер девушки начнут заготовлять до-
машнюю утварь из бересты, разрисовывая 
ее узорами… А там ночь и снова до утра. 
Так и все лето… Лицом к лицу с природой, 
то на охоте, то на отдыхе, лопарь оправ-
ляется от зимней голодовки, отъедается, 
отъедаются и тощие собаки. Те лопари, 
что ушли на морской берег, тоже жуиру-
ют по-своему. Выбросят промышленники 
тресковые внутренности или головы — 
лопари подберут на уху. А то участвуют в 
промысле вместе с русскими, только полу-
чают половинную долю против них, рабо-
тая чуть не больше русских. Но к Петрову дню уже и эти уходят на 
свои летовища.

Летом, таким образом, лопарь ведет счастливую жизнь дикаря, 
которому можно есть до отвала и спать сколько угодно. Бывают 
и своего рода развлечения в это время. Наедет кто-нибудь. Тогда 
всю ночь около вежи горят костры. Вокруг, под треск и шипение 
пылающих сучьев, беседуют лопари про старое время, когда луч-
ше жилось этому мирному северному номаду, когда всего было 
вдоволь: и рыбы, и птицы, и зверя, — такого зверя, какого теперь 
и на свете нет. Богат был лопарь и не кланялся русским. Они сами 
приходи чествовать его. Много было у него угодьев разных, дикие 
олени кишмя кишели на вараках. Медведей сотнями били. Теперь 
все пропало, лопарь обнищал и стал батраком у русского. И де-
вушки лопарские в старину вольней были, что на них жемчугу, се-
ребра да украшений разных болталось. Об водке в ту счастливую 
пору лопари и не слыхивали! Окончатся рассказы о старине, нач-
нут собеседники передавать свои приключения на охоте. Один ло-
парь посреди плеса по горло в воде сидел почти сутки, другой упал 
в пропасть, да три дня как пласт оставался там, пока не отлежался. 
Третий провел ночь в пещере с медведями. Четвертый на Хибинах 

чуть не умер с голоду, пятого змеи в сонгельском чернолесье пре-
следовали. Шестой забрался было к финнам, на норвежскую гра-
ницу, да и жизни не рад стал — чуть его не убили…

Слушатели только покачивают головами в такт, неотступно гля-
дя в пламя. А ночь без света и без тьмы, белесоватая, окутывает 
туманом сырые понизья… И долго длится беседа. Уже вершины 
гор охватывает алый отблеск, уже дичь проснулась, в заводьях 
уже где-то далеко-далеко слышится рев медведя, с высоты доно-
сится хищный клекот орла, а костер все еще трещит и пылает…

Наконец, один, воодушевленный беседой, зажмуривает глаза 
и, покачиваясь из стороны в сторону, начинает монотонную им-
провизацию. Поет он про все: о чем слышал, что видел. Девуш-
ка сидит перед ним — о ней поет, охотник — об его промысле. 
Оленей увидит, начинает рассказывать, как дикое животное живет 
на вараках, как оно хоронится на ягелевых вершинах от волка и 
медведя… Нет никого, а петь хочется, запоет о себе, какой он лов-
кий и хороший лопарь, как ему хорошо живется здесь у озера, как 
весело сидеть у пылающего костра, какой улов послал ему Бог за 
это лето…

В. И. Немирович-Данченко. Лапландия и лапландцы. 
 Публ. лекции, чит. в 1875 г. в С.-Петерб. пед. музее.
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Все исследователи Кольского полуострова вплоть до 80-х годов 
прошлого века изучали его прибрежные области или же пересе-
кали полуостров в западной части вдоль дороги, соединяющей 
Кандалакшу и Колу, центральные же районы полностью остава-
лись “белым пятном”. 

В 1887 году Общество исследователей финской фауны и 
флоры (Societas pro fauna et flora fennica) в Гельсингфорсе при 
материальном содействии Императорского Александровского 
университета и нескольких частных лиц снарядило экспедицию, 
которая должна была проникнуть в глубь Кольского полуостро-
ва. Маршрут экспедиции был запланирован через всю Русскую 
Лапландию, от города Кола в северной части полуострова до 
села Поной на его восточном берегу. Изучение направления и 
характера границы между зонами леса и тундры в этом регионе, 
а также топографические исследования были главными зада-
чами экспедиции; важное место отводилось астрономическим, 
геологическим и зоологическим наблюдениям. Участники экс-
педиции должны были двигаться в основном вдоль лесной гра-
ницы, по ходу совершая экскурсии на север и на юг от нее. В 
состав экспедиции вошли ботаники Освальд Чильман и Виктор 
Бротериус, зоолог профессор Юхан Пальмен, врач и зоолог 
Рейнгольд Энвальд, геолог Вильгельм Рамзай, геодезист и кар-
тограф Альфред Петрелиус. Хозяйственной частью заведовал 
капитан Давид Шестранд, а в качестве помощников в экспеди-
ции участвовали консерватор Густав Нюберг и молодые зоологи 
кандидат К.Эдгрен и студент М.Левандр. Как можно видеть из 
имен, участники экспедиции происходили из семей со шведски-
ми корнями. Что касается самого В.Рамзая (или Рамсея, как его 
фамилию иногда произносят в России), то его предки были вы-
ходцами из Шотландии.

Итак, об экспедиции. Снаряжение и продовольствие было 
доставлено в район работ еще в конце зимы 1887 г. по санному 
пути на оленях под присмотром О.Чильмана, а в начале лета при-
были и остальные участники. Из местных жителей были наняты 
помощники - карелы Микко Иванов и братья Кетолы, которые 
служили проводниками, а также выполняли функции поваров и 
переводчиков. Из-за недостатка транспорта экспедиция вынуж-
дена была разбиться на партии, что, как впоследствии выясни-
лось, принесло только пользу, так как было обследовано суще-
ственно большее пространство. Экспедиция работала с июля по 
сентябрь, база ее находилась в Коле. Один из отрядов оставался 
в окрестностях Колы, исследуя Кольский залив, остров Кильдин, 
полуостров Рыбачий. Тем временем основной отряд, в который 
входили О.Чильман, В.Рамзай, Ю.Пальмен, А.Петрелиус, пеш-
ком и на лодках двинулся на юго-восток, в глубь полуострова. 24 
июля 1887 г. отряд прибыл в Ловозерский Погост. Очевидно, эту 
дату и следует считать днем открытия доселе неизвестного науке 
Ловозерского горного массива (саамское название Луяврурт). 
Это открытие члены экспедиции сочли самым важным из всех, 
ими сделанных, причем как в топографическом отношении - об-
наружение нового крупного горного массива, так и в геологиче-
ском: В.Рамзай установил, что возвышенность Луяврурт сложе-

Открытие и первые исследования 
Ловозерского массива 
Вильгельмом Рамзаем

И.В.Пеков

ВИЛЬГЕЛЬМ РАМЗАЙ (WILHELM RAMSAY) 
1865 -1928

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА В. РАМЗАЯ. 1880-Е ГГ.
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на нефелиновыми сиенитами. Для изучения Ловозерских тундр 
отряд сделал продолжительную остановку. Именно в это время 
В.Рамзай осуществил свои маршруты по Ловозерскому массиву 
и собрал коллекции, легшие в основу его будущих публикаций - 
первых работ по геологии, петрологии и минералогии Ловозера. 
После этого отряд разделился. В.Рамзай и О.Чильман 12 августа 
вышли к Воронинскому Погосту, а затем к р.Иоканьге, по кото-
рой спустились до устья. Прибыв в село Иоканьга 3 сентября, они 
исследовали район мыса Святой Нос. В это время Ю.Пальмен 
и А.Петрелиус на лодках прошли всю реку Поной от истоков к 
устью. Обе группы встретились в селе Поной 10 сентября и через 
Архангельск вернулись в Финляндию. В 1889 г О.Чильман снова 
посетил Кольский полуостров, на этот раз без прежних спутни-
ков. 

Первые сведения об экспедиции 1887 г и об открытии Лово-
зерского горного массива были опубликованы О.Чильманом и 
Ю.Пальменом в 5-м выпуске журнала “Fennia” за 1890 г в виде 
предварительного отчета об экспедиционных работах (Kihlman, 
Palmen, 1890; Кузнецов, 1891), а в 7-м выпуске этого журнала 

в том же году вышла большая статья В.Рамзая “Геологические 
наблюдения на Кольском полуострове” с приложением “Петро-
графическое описание горных пород Луяврурта” (Geologische 
Beobachtungen auf der Halbinsel Kola. Nebst einem Anhange: 
Petrographische Beschreibung der Gesteine des Lujavr-urt). В этой 
работе В.Рамзай объединил Ловозерские и соседние Хибинские 
горы в единую нефелин-сиенитовую область, отметив, что она 
оказывается крупнейшей в мире площадью распространения та-
ких пород. В статье охарактеризован и рельеф Луяврурта, дана 
схема геологического строения массива. Особое внимание уде-
лено горным породам и минералам. В.Рамзай описал три типа 
нефелиновых сиенитов - нормальный (названный в 1894 г луяв-
ритом), а также приграничную и жильную разновидности. Со-
гласно А.С.Сахарову, “приграничной разностью нефелиновых 
сиенитов” В.Рамзай называет будущие порфировидные эвдиали-
товые и мурманит-ловозеритовые луявриты. Из минералов диа-
гностированы и охарактеризованы эгирин (дан полный химиче-
ский анализ), калий-натриевый полевой шпат, альбит, нефелин, 
содалит, цеолит (натролит?), амфибол, близкий к арфведсониту, 

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ. ФОТО Ю.ПАЛЬМЕНА. 1.8.1887 Г. ФЁДОР ИЗ ЛОВОЗЕРА.11.8.1887 Г. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ. 
21.6.1887 Г.

ЛОВОЗЕРСКИЕ ЛОПАРИ. ФОТО Ю.ПАЛЬМЕНА. 11.8.1887 Г. КУСТИСТЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЛУЯВРУРТА. 26.7.1887 Г.
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и эвдиалит. Помимо них, обнаружено семь неизвестных минера-
лов, описания пяти из которых приведены под номерами 1-5, а 
еще для двух даны лишь очень краткие характеристики (Ramsay, 
1890). Минералам “№ 1” и “№ 3” пришлось ждать более 30 лет: 
это будущие лопарит и мурманит соответственно (минерал “№ 
4”, по А.С.Сахарову, тоже является мурманитом). “Ловенитопо-
добный минерал № 2” был описан в 1894 г из Ловозера и Хибин 
как новый вид под названием лампрофиллит (Ramsay, Hackman, 
1894), а что за минерал охарактеризован В.Рамзаем под № 5 - до 
сих пор остается загадкой.

В 1891 и 1892 гг В.Рамзай и приглашенный им финский петро-
граф Виктор Гакман, а с ними А.Петрелиус и Д.Шестранд иссле-
довали Хибинские тундры (по-саамски - Умптек) (Ramsay, 1892). 
В том же 1892 г ими была организована и новая экспедиция в Ло-
возеро. Эти работы дали ученым возможность сравнить между 
собой Хибинский и Ловозерский щелочные массивы, их породы 
и минералы. Так, в 1893 г В.Рамзай опубликовал обстоятельную 
минералогическую статью, посвященную кольскому эвдиалиту 
(Ramsay, 1893). Чуть позже, обработав и обобщив результаты 
работ по Хибинам и Ловозеру, В.Рамзай и В.Гакман подготовили 
монографию “Область развития нефелиновых сиенитов на Коль-
ском полуострове” (Das Nephelinsyenitgebiet auf der Halbinsel 
Kola), которую А.Е.Ферсман очень высоко ценил, называя клас-
сическим геолого-петрологическим трудом. Первая часть ее 
была опубликована в 1894 г и содержала подробные сведения 
по географии, геологии, геоморфологии, сравнительную петро-
графическую характеристику этих двух крупнейших щелочных 
массивов (Ramsay, Hackman, 1894). Здесь впервые охарактери-
зована новая горная порода из Луяврурта - луяврит, названная по 
предложению крупнейшего петрографа и минералога того вре-
мени В.К.Брёггера. Вот что пишет об этом В.Рамзай: “..В 1890 
г я опубликовал результаты исследований Луяврурта, произве-
денных мною у профессора Г.Розенбуша. В своем появившемся 
в это же время труде “Die Mineralien der Syenitpegmatitgange der 
sudnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite” В.К.Брёггер пред-
ложил для этой породы, известной ему по образцам, название 
“луяврит”. Это название я нашел очень удачным для применения 
в своих работах, посвященных горным породам области разви-
тия нефелиновых сиенитов на Кольском полуострове, потому что 
главная порода Луяврурта действительно представляет собой со-
вершенно новый тип, который сильно отличается от главной поро-
ды Хибин...” (Ramsay, 1897). Впервые упоминается в работе 1894 
г и другая порода - пойкилитовый содалитовый сиенит, описан-
ный В.Рамзаем в Ловозере и названный по находке в верховьях 

р.Тавайок тавитом (Ramsay, Hackman, 1894). В 1896 г В.Рамзай 
выделил на ловозерском материале еще одну новую горную по-
роду - ультраосновную, бесполевошпатовую, имеющую эгирин-
нефелиновый состав, и назвал ее уртитом, от слова “Луяврурт” 
(Ramsay, 1896). В 1897 г была опубликована вторая часть моно-
графии “Область развития нефелиновых сиенитов на Кольском 
полуострове”, специально посвященная породам Ловозерского 
массива. В.Рамзай достаточно подробно охарактеризовал де-
вять типов пород, впервые уделил внимание пегматитам и дал 
описание породообразующих минералов. “Минерал № 1” - бу-
дущий лопарит - в этой работе определен как перовскит (Ramsay, 
1897-99). Характеризуя работу В.Рамзая по изучению строения 
и петрологии Ловозера, известный петрограф Б.М.Куплетский 
в 1928 г напишет: “..При работах экспедиции А.Е.Ферсмана в 
1920-23 гг петрографическому изучению Луяврурта было уделе-
но слишком мало времени для того, чтобы... можно было дать 
сколь-либо полную картину его строения... Поэтому мы считаем 
необходимым дать здесь ту схему строения, которая приводится 
в его детальных работах, посвященных этому массиву (Ramsay, 
1890, 1897-99; Ramsay, Hackman, 1894), и которая подтвердилась 
при маршрутах 1920-23 гг...” (Хибинские и Ловозерские.., 1928).

В 1899 г В.Рамзай обобщил практически все известные ему 
данные по геологии Кольского полуострова (Ramsay, 1899). В 
эти годы, собственно, и завершается “финский” период изучения 
Ловозерского и Хибинского массивов. В 1901 г шведский ученый 
Л.Бёргстрём изучил предоставленные ему В.Гакманом образцы 
ловозерского содалита, обнаружил в них примесь серы и назвал 
эту разновидность содалита гакманитом (Boergstroem, 1901). 
Наконец, в 1905 г В.Гакман опубликовал сводку химических ана-
лизов 91 образца магматических пород Финляндии и Кольского 
полуострова, включая щелочные породы Ловозера и Хибин; все 
анализы сопровождались петрохимическими пересчетами, а по-
роды были классифицированы (Hackman, 1905).

Значение работ В.Рамзая для геологии, петрологии, минера-
логии щелочной провинции Кольского полуострова в целом и Ло-
возерского массива в частности трудно переоценить. 10 февраля 
1928 г, через месяц после смерти В.Рамзая, А.Е.Ферсман писал: 
“..Те, кто сейчас... упорно работают над хибинскими материала-
ми, могут с уверенностью сказать, что основной камень исследо-
ваниям был положен именно Рамзаем, и что его имя останется 
навсегда в истории изучения одного из интереснейших геолого-
минералогических явлений северной природы...” (Хибинские и 
Ловозерские.., 1928).

ЛУЯВРУРТ. ВИД НА ДОЛИНУ С КРУТЫМ СКЛОНОМ. 
РИСУНОК ЧИЛЬМАНА. 23.7.1887 Г.

К ВОСТОКУ ОТ СЕЛА ЛОВОЗЕРО. РИСУНОК ЧИЛЬМАНА. 2.6.1887 Г.
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Лопари озера Имандра 
и Рас-наволока 
(отрывок)

Вильгельм Рамзай

Религия

Кольские лопари исповедуют греко-католическую веру.  В 
некоторых деревнях, или так называемых погостах, есть неболь-
шие деревянные часовни, а также священники, большинство из 
которых невежественны и склонны к выпивке. При крещении 
лопари получают вполне русские имена: Иван Васильевич, Фома 
Афанасьевич, Григорий Михайлович и так далее. Фамилии у них 
тоже русские. В Рас-наволоке (Rasnjark) такие фамилии, как Ар-
хипов, Бархатов и Кобелев являются вполне обычными. Религи-
озная жизнь этих лопарей состоит из соблюдения определенных 
ритуалов и следования некоторым формальным практикам. На 
груди они носят небольшой медный  крестик  вместе с амулетом 
из перьев  и оленьей шкуры, или маленький кожаный мешочек с 
таинственным содержимым. В тупе (большой комнате в деревян-
ном доме) и в других помещениях лопарского жилища развеше-
ны иконы, к которым относятся с должным почтением. 

Для кольских лопарей самой, вероятно, трудной частью ре-
лигиозной практики является пост, так как  они, естественно, в 
основном питаются животной пищей -  в первую очередь олени-
ной. Длительные периоды, в течение которых им приходится ис-
пользовать в пищу одну только рыбу вместо гораздо более пи-
тательного оленьего мяса, согласно некоторым исследователям, 
являются причиной того, что в среднем Кольские лопари много 
слабее своих западных соседей-лютеран.

Наряду с иконами лопари почитают и собственных богов – по 
крайней мере, самых грозных  богов своих предков они хорошо 
помнят.  Часто случалось так, что лопари не хотели сопровождать 
нас в те или иные долины или распадки своих гор,  по всей ви-
димости, потому, что там обитали «шиши». Так было, например, 
когда мы направлялись к озеру Нижний Вудъявр (Junn Wudjavr )– 
красивому горному озеру с крутыми склонами в глубине Умпте-
ка. Нам было сказано, что там властвует «гэллис» (galles) - дух, 
который не выносит громких разговоров и не любит, когда по 
озеру плавают на лодке; так что, хотя Вудъявр изобилует рыбой, 
лопари отваживаются приходить на его берега только зимой. 
Недалеко от лагеря нам показали отвесную скалу с расщелиной 
– это была дверь в обитель духа. Однажды мы, проходя мимо 
этого места, выстрелили из ружья, несмотря на предупреждения 
лопарей Ивана и Федора, и хотя ничего сверхъестественного не 
случилось, они были очень испуганы и недовольны. Ночью со 
скалы упало с сильным грохотом несколько больших камней; 
наши лопари сочли это знаком - предупреждением со стороны 
гэллис. Поскольку грозный повелитель Вудъявра   не разрешал 
летом ловить в озере рыбу, на берегу не было ни единой лодки, 
так что нам, несмотря на предостережения лопарей, пришлось 
построить бревенчатый плот.

Когда плот был готов, наши помощники поплыли на нем прямо 
через озеро. Иван и Федор стояли на берегу, поочередно то ис-
пуганно молясь богу (разумеется, о себе самих), то насмехаясь 

Источник:  Kuolan niemimaalla käyneiden suomalaisten tiedemiesten matkakertomuksia (Koonnut 
ja kääntänyt Leif Rantala) Acta Lapponica Fenniae № 20, 2008 стр. 97-99 
Первая публикация -  Nya svenska läroverket, 10th anniversary book, p. 191-211, Helsinki 1892
Перевод: Бирте Вейола (с финского на английский), Анна Михайлова (с английского на русский).

Фотографии из архива Финского литературного общества, Хельсинки, Финляндия.

ЛОПАРИ ОЗ. ИМАНДРА. ФОТО В.РАМЗАЯ.1891 Г.
ЛОПАРИ ВОЗЛЕ ИЗБУШКИ НА СЕВЕРНОМ БЕРЕГУ ОЗ. ИМАНДРА. 
ФОТО В.РАМЗАЯ.1891 Г.



Тре           15       2013

над безрассудными финнами. Плавание, однако, прошло успеш-
но, и  наши лопари почувствовали себя смущенными. Наш слуга 
Микко,  возглавивший строительство плота и плавание на нем,  
был горд своей победой не меньше, чем святой Бонифаций после 
того, как срубил  священный для язычников дуб Тора в Гейсмаре 
(Geismar).   

Теперь, когда у нас появился плот, мы смогли ставить сети, 
которые каждое утро оказывались полными кумжи,  сига и хари-
уса. Спустя некоторое время лопари заявили, что они больше не 
верят в гэллис и что на следующий год они тоже придут сюда ло-
вить рыбу. В нашу честь этого озеро они будут отныне называть 
озером Профессора. Профессорами здесь и русские, и лопари 
называют как исследователей, так и обычных туристов.

Лопарский язык на Кольском полуострове испытал заметное 
влияние русского. В каждом предложении  можно услышать как 
заимствованные русские слова, так и характерные русские звуки. 
Лопари в Рас-наволоке даже при разговорах на своем родном 
языке используют русские числительные, хотя они, безусловно, 
знают и числительные собственного языка, до некоторой степе-
ни похожие на финские. Диалекты лопарского языка на Коль-
ском полуострове так сильно отличаются, что часто лопари из 
разных деревень вынуждены использовать русский, чтобы лучше 

понять друг друга.
С давних пор умение говорить по-русски широко распростра-

нено среди лопарей. Все мужчины и большая часть женщин, про-
живающие в лопарских селениях, прекрасно владеют русским. 
От рыбаков, которые приходят сюда из Финляндии и Карелии, 
лопари Имандры научились также финскому языку. 

То, что лопари, помимо собственного языка, говорят еще на 
одном и могут понимать третий,  предполагает некий талант и 
способность к обучению. Однако, поскольку священники и мест-
ная элита ничего не предпринимают для обучения своего народа,  
лопари крайне необразованны. Кроме уже упомянутого почита-
ния икон и поста, у них нет никаких представлений о духовной 
жизни. О навыках чтения и письма, разумеется, говорить не 
приходится - но в этом отношении ситуация в русских деревнях 
в среднем не лучше. К любому исписанному листку бумаги, на 
который поставлена печать, даже если она изготовлена за гра-
ницей, лопари выказывают глубочайшее уважение. Печатные из-
дания пользуются спросом, потому что страницы можно пустить 
на самокрутки. 

Географию своего родного края лопари Рас-наволока, как и 
вообще обитатели диких мест, хорошо знают. Но что касается 
городов и других стран, то они ни о чем не имеют понятия, кроме 

ЛОПАРСКОЕ ЖИЛИЩЕ ИЗ ДЁРНА НА ОЗ. ИМАНДРА. 
ФОТО В.РАМЗАЯ.1891 Г.

ЖЕНЩИНЫ ИЗ ЗАШЕЙКА НА ОЗ. ИМАНДРА. 
ФОТО В.РАМЗАЯ.1891 Г.

РЫБАЦКИЕ ЖИЛИЩА ИЗ ДЁРНА НА БЕРЕГУ ОЗ. ИМАНДРА. 
ФОТО В.РАМЗАЯ.1891 Г.

ФОТОКАМЕРА В.РАМЗАЯ. ФОТО TIMO HUVILINNA. 
МУЗЕЙ ХЕЛЬСИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
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расположенных на морском побережье Колы и Кандалакши, где 
живут чиновники, где есть такие заманчивые винные лавки и  раз-
украшенные церкви с иконами, которые прощают тех, кто крадет 
оленей. Оттуда привозят вкусное вино, а еще муку, чай, табак, 
ткань и другое добро, которое не водится в родной стране ло-
парей, так что неизвестно, на  земле или на деревьях растут все 
эти чудеса…

Некоторые из лопарей, кому довелось отбывать воинскую 
повинность в Архангельске, по возвращении рассказывали о не-
обычайных вещах, увиденных там, потрясающие истории, кото-
рые намного превосходили рассказы наших гораздо более бы-
валых соотечественников, побывавших в Лондоне или Париже. 

СААМСКИЕ ЖЕНЩИНЫ И ДЕВОЧКИ НЕДАЛЕКО ОТ ТРАНСПОРТНОЙ 
СТАНЦИИ “НИСКА” НА ОЗ. ИМАНДРА. ФОТО В.РАМЗАЯ.1891 Г.

ЛОПАРСКОЕ ЖИЛИЩЕ И ЛОДКА НА ОЗ. ИМАНДРА. 
ФОТО В.РАМЗАЯ.1891 Г.

ЛОПАРИ ИЗ ЗАШЕЙКА НА ОЗ. ИМАНДРА. 
ФОТО В.РАМЗАЯ.1891 Г.

ЛОПАРИ ВОЗЛЕ ТРАНСПОРТНОЙ СТАНЦИИ “НИСКА” НА ОЗ. ИМАНДРА. 
ФОТО В.РАМЗАЯ.1891 Г.

ВНУТРИ ЛОПАРСКОЙ ВЕЖИ. 
РИСУНОК ЧИЛЬМАНА. 09.05.1887 Г.

ЖИЛИЩЕ МАКСИМА ГАЛКИНА НА ОЗЕРЕ ЛУСНУЯВР (LUSNUJAVR)
РИСУНОК ЧИЛЬМАНА. 23.05.1887 Г.
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Сейд у Большого 
Вудъявра

Вадим Лихачёв

В научной и популярной литературе широко распростране-
но мнение, что сейдами саамы Кольского полуострова называ-
ли камни или скалы, где по преданиям поселился дух – хозяин 
места (Харузин, 1890; Визе, 1912; Волков, 1996). Однако, не-
которые этнографические источники говорят в пользу того, что 
сейдом саамы в первую очередь считали именно духа, поселив-
шегося в камне. 

Сейта лопарь представляет как существо невидимое, но имеющее 
чудное свойство превращаться в живое существо, например, птицу, 
рыбу, зверя и пр. Он живёт, по их мнению, жизнью лопаря: водит 
оленей1, держит собак2, строит вежи, карбаса-керёжи и пр. Некото-
рые лопари уверяли, что они слышали, как охотился сейт, как лаяли 
собаки и хрустел снег под его кережей. По мненью лопарей, сейт 
вступает в брак, родится и умирает … каждый камень, каждая скала, 
особенно причудливой формы в виде вежи, шалаша или фигуры че-
ловека, могут претендовать в глазах суеверного лопаря на обитание 
сейтом. (Ященко, 1892)

Таким образом можно допустить, что назание «сейд» для кам-
ня – дома сейда – вторично и важным критерием такого называ-
ния является присутствие в нём духа. Покинутый духом-сейдом 
камень (или другой объект) переставал быть сейдом. Имеются 
сведения, что таким обиталищем духа-сейда у саамов могли быть 
и деревья (Шеффер, 2008 (1673) ). 

Слово «сейд» с саамского принято переводить как «священ-
ный», но в свете вышесказанного возможно уточнение перевода 
как «связанный неким образом с духом».  Этнографические дан-
ные и данные саамской топонимии также демонстрируют нам, 
что многие «священные» саамские объекты, такие как горы, озё-
ра, реки (например: Сейдозёро, Сейдъявр, Сейдпахк, Сейдуай, 
Сейдйок), как правило, вмещают в себя или имеют в непосред-
ственной близости некую, относительно небольшую обитель 
духа-сейда – будь то отдельно лежащий камень, скала, остров 
и т.п. То есть, зачастую, топоним приобретал в своём имени са-
кральную приставку «сейд» в честь менее крупного конкретного 
объекта – обители сейда-духа. 

В  форме подобного объекта мог угадываться антропоморф-
ный облик («Бабушка» на Бабозере)  или на скале угадывался 
антропоморфный образ («Куйва»), или таких образов могло 
быть несколько («Праудедки» в Понойской депрессии).  В неко-
торых случаях  это мог быть зооморфный образ (голова оленя, 
спина кита…), а так же образ обители – трещина в скале, пеще-
ра, из которой дух-сейд может вылетать в образе птицы. И даже 
быть рукотворный выкладкой из камней, как например, Каврай,  
описанный Владимиром Чарнолуским (Чарнолуский, 1972)

1 Олени сейта — все дикие олени Лапландии (прим. авт.). 

2  Один лопарь рассказывал, что он лично видел собаку сейта. Она была 
огромной величины и видом напоминала медведя. Вероятно, это и был 
медведь (прим. авт.).

Легенда о Сейде на Большом Вудъявре

Анализируемая нами легенда записана в Экостровском пого-
сте и у лопарей Рас-наволока3  и является хорошим примером, 
иллюстрирующим вышеперечисленные «свойства» сейда-духа.

Она позволила нам локализовать некоторые места обитания 
сейда, находившиеся в районе Хибин – одно из них уже  уничто-
жено человеческой деятельностью, другое оказалось забыто на 
долгое время. Мы предлагаем вернуть память об этих природно-
исторических достопримечательностях, связанных как с этногра-
фией саамов, так и с историей изучения Хибин. Подробнее мы 
остановимся на уцелевшем сакральном объекте пещере расще-
лине, где живёт сейд, на отроге возле озера Большой Вудъявр.

Летом 1873 года путешествующий по Кольскому полуострову 
писатель В.И. Немирович-Данченко 4 записал следующее преда-
ние (по моим сведениям, это первая из известных запись данной 
легенды):

Против Экостровского погоста5  есть остров, где в незапамятную ста-
рину, когда лопари были еще язычниками, жил их бог. Он не любил, 
чтоб мимо проезжали ночью, после заката солнца до утра, и за это 
страшно наказывал пловцов. Ему приносили в жертву оленьи рога, 
и столько их было там сложено, что они загромоздили весь остров. 
Тем, кто привозил ему такой дар, он посылал хороший промысел. 
Раз, после заката солнца, проезжал мимо старик со старухой. Бог 
рассердился и свернул старухе голову лицом назад, затылком впе-
ред. Опечалился старик. “Уж и жить нечего”, думал он, потому было 
горько видеть ему жонку свою в таком положении. Дождался он 
утра, взял карбас, приехал на остров и начал разбрасывать оттуда 
рога на все стороны. В реку их вывалил пропасть, и теперь еще лопа-
рям случается вытаскивать их неводами. Наконец, когда выбросил 
он последнюю охапку рогов, омрачилось небо, загремел гром, и на 
острове послышался страшный рев. Дух собрался оставлять свое из-
любленное место. В виде тучи поднялся он оттуда и поселился на 
большом озере в Хибинских горах. Посредине озера и теперь есть 
громадный камень, издали похожий на дом. И щели в нем располо-
жены, как окна; есть выбоина, похожая на дверь. Тут и зажил бог, 
и стал он шутить над людьми. Кто едет по озеру да засмеется или 
скажет громкое слово – поднимется буря или просто в самую ясную 
погоду челнок на дно пойдет. Как лопари стали христианами – бог 
пропал. По другому варианту, бог преобразился в четырех воронов, 
живущих в окнах и дверях этого дома. Когда лопари промышляют на 
озере, вороны ходят около и громко кричат. Никто их пугать не сме-
ет; потому, тронешь и сам пропадешь... Там многое и до сих пор еще 
чудится, слышен шум, в доме раздаются чьи-то разговоры, а ночью 
– громко рыдают.» (Немирович-Данченко, 1877:210-211)

3 Вероятно, так назывался выселок Экостровского погоста, расположен-
ный в Белой губе Имандры.
4 Василий Иванович Немирович-Данченко (1848-1936) , русский писа-
тель, брат известного театрального деятеля Владимира Ивановича Не-
мировича-Данченко.
5 Как мы увидим далее, локализация этого сейда выполнена Немирови-
чем-Данченко неточно – Сейтсуол находился в Белой губе Имандры, на 
что указывают Ященко и Визе.
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Впервые столкнушись с этой легендой в сборнике «Саамские 
сказки» (сост. Пация Е.Я, 1980), я сразу захотел узнать точное 
месторасположение данного «прибежища» сейда на Большом 
Вудъявре – но, к сожалению, искаженное и расплывчатое описа-
ние Немировича-Данченко: «Посредине озера и теперь есть гро-
мадный камень, издали похожий на дом» не позволило уверенно 
локализовать это место на Большом Вудъявре. Могло показать-
ся, что такой заметный камень (представлявшийся отдельным ва-
луном) мог быть ликвидирован при строительстве Хибиногорска 
и фабрики АНОФ-2.

Совсем недавно мне стало доступно сделанное Вильгельмом 
Рамзаем описание этого сакрального места:

Часто случалось так, что лопари не хотели сопровождать нас в те 
или иные долины или распадки своих гор,  по всей видимости, по-
тому, что там обитали «шиши». Так было, например, когда мы на-
правлялись к озеру Нижний Вудъявр (Junn Wudjavr ) – красивому 
горному озеру с крутыми склонами в глубине Умптека. Нам было 
сказано, что там властвует «гэллис» (galles) - дух, который не вы-
носит громких разговоров и не любит, когда по озеру плавают на 
лодке; так что, хотя Вудъявр изобилует рыбой, лопари отваживают-
ся приходить на его берега только зимой. Недалеко от лагеря нам 
показали отвесную скалу с расщелиной – это была дверь в обитель 
духа. Однажды мы, проходя мимо этого места, выстрелили из ру-
жья, несмотря на предупреждения лопарей Ивана и Федора, и хотя 
ничего сверхъестественного не случилось, они были очень испуганы 
и недовольны. Ночью со скалы упало с сильным грохотом несколько 
больших камней; наши лопари сочли это знаком - предупреждени-
ем со стороны гэллис. Поскольку грозный повелитель Вудъявра   не 
разрешал летом ловить в озере рыбу, на берегу не было ни единой 
лодки, так что нам, несмотря на предостережения лопарей, при-
шлось построить бревенчатый плот.

Когда плот был готов, наши помощники поплыли на нем прямо че-

рез озеро. Иван и Федор стояли на берегу, поочередно то испуган-
но молясь богу (разумеется, о себе самих), то насмехаясь над без-
рассудными финнами. Плавание, однако, прошло успешно, и  наши 
лопари почувствовали себя смущенными. Наш слуга Микко,  воз-
главивший строительство плота и плавание на нем,  был горд своей 
победой не меньше, чем святой Бонифаций после того, как срубил  
священный для язычников дуб Тора в Гейсмаре (Geismar).   

Теперь, когда у нас появился плот, мы смогли ставить сети, ко-
торые каждое утро оказывались полными кумжи,  сига и хариуса. 
Спустя некоторое время лопари заявили, что они больше не верят в 
гэллис и что на следующий год они тоже придут сюда ловить рыбу. 
В нашу честь этого озеро они будут отныне называть озером Про-
фессора. Профессорами здесь и русские, и лопари называют как 
исследователей, так и обычных туристов (Ramsay, 1892).

Легенда о священной пещере-расщелине на Большом Вудъ-
явре (другие названия - Нижний Вудъявр, Yun Wudjawr ) была 
записана такими исследователями как А.Л. Ященко, В.Ю.Визе, 
М.М.Пришвин. Но эти путешественники, в отличии от В.Рамзая, 
не побывали возле данного сакрального объекта.

Естествоиспытатель Александр Ященко в уже цитированной 
нами выше в статье «Несколько слов о Русской Лапландии» при-
водит следующие сведения (рассказчик не известен, записано в 
1887 г.):

…Так, например, по их наивным рассказам, на Выд-озере живёт 
вдова сейта с замужнею дочерью. Живут они в высокой „похте” 
(скала, ущелье) со входом в виде трещины, откуда по временам и 
вылетают в образе воронов. Таких мест встретишь в Лапландии не 
мало; каждый камень, каждая скала, особенно причудливой фор-
мы в виде вежи, шалаша или фигуры человека, могут претендовать 
в глазах суеверного лопаря на обитание сейтом. … На выше-помя-
нутое Выд-озеро никто не соглашался нас проводить из опасения 
навлечь на себя гнев великаго духа. Как бы в подтверждение это-
го опасения целую неделю или над тундрой шел проливной дождь, 
или стояли ветреные, холодные дни, не позволявшие нам съехать с 
Чертова острова (Сейт-суел или Сейт-суелгыч) 6 и посетить тундру. 
Лопари объяснили это противодействием сейта нашему желанию по-
бывать на Выд-озере, которое как раз находится в середине Хибин-
ской тундры. О переселении духа на это озеро существует предание, 
которое и будет приведено мною ниже.

Богатство рыбою этого озера привлекает сюда лопарей, но лишь 
только задует свежий ветер, предсказывающий возможность непо-
годы, они быстро уезжают. Рыбная ловля на Выд-озере производит-
ся зимой, так как привозимые (зимой) на лето для ловли карбаса 
к весне оказываются изломанными в куски, по уверению лопарей, 
сердитым сейтом (Ященко, 1892: 23-24).

    Побывавший в Хибинах известный русский писатель-натура-
лист Михаил Пришвин в своей книге «За волшебным колобком» 
приводит рассказ о пещере, где живут злые духи. Поскольку ему 
не удалось самому побывать на месте – расщелина в скале опи-
сана им со слов саамов как пещера (ниже мы коснёмся того, по-
чему к эту расщелину так называли). В его заметках появляется 
и упоминание о «финском ученом» (В.Рамзае), изменившем от-
ношение саамов к этому месту: 

«В горах есть озеро, к которому лопари питают суеверный страх. 
Это озеро со всех сторон защищено горами и потому почти всегда 
тихое, спокойное. Высоко над водой есть пещера, и там живут злые 
духи. В этом озере множество рыбы, но редко кто осмелится ло-
вить там. Нельзя: при малейшем стуке весла злые духи вылетают из 
пещеры. И вот один молодой ученый из финской ученой экспеди-
ции собрал лопарей на это озеро и принялся стрелять из ружья в 
пещеру. Вылетели несметные стаи птиц, черных и белых, но ничего 
не случилось.       

6 В Белой губе оз. Имандры (прим.авт.) - сохранена авторская 
орфография (прим. ред.).

ФРАГМЕНТ КАРТЫ «ОЗЁРА БОЛЬШОЙ ИМАНДРЫ».1925-26 ГГ.  
СОСТАВИЛ Г. Д. РИХТЕР ПРИ УЧАСТИИ С. Ф. ЕГОРОВА.
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С тех пор лопари там не боятся стукнуть веслом и ловят много 
рыбы.       

Хорошо бы побывать внутри этой пещеры и оттуда посмотреть на 
полуночное солнце. Но это и далеко, и в самую пещеру почти невоз-
можно добраться (Пришвин, 1908)

Осмотр «жилища» сейда на Вудъявре

Сопоставив описание сделанное Вильгельмом Рамзаем с за-
метками Александра Ященко (1892) и Михаила Пришвина (1908), 
стало возможным точнее представить, что из себя действительно 
представлял этот объект.

Характеристика, которую даёт Рамзай – «Недалеко от лагеря 
нам показали отвесную скалу с расщелиной – это была дверь в 
обитель духа» и описание, полученное Пришвиным – «Высоко 
над водой есть пещера», позволили нам сделать вывод, что  это 
место нужно искать на западном берегу Большого Вудъявра – 
именно такой рельеф в этой части озера. С другой стороны, судя 
по карте Рамзая, это место расположено как раз недалеко от ла-
геря исследователей (который располагался к западу от истока 
реки Белой -  см. фрагмент карты 1892 г.). 

Сотрудник Кировского краеведческого музея Диана Дударе-
ва, по нашей просьбе изучив описание расщелины по историче-

ским источникам, выдвинула предположение о наиболее вероят-
ном месте расположения данной расщелины-пещеры. 

В конце августе 2012 года мы решили обследовать предпола-
гаемое местоположение саамского святилища. Полевой осмотр 
показал, что указанная Д. Дударевой расщелина - действитель-
но единственный объект, который напоминает пещеру и удов-
летворяет другим характеристикам, приведённым В.Рамзаем и 
М.Пришвиным.  Других подобных мест, сколько-нибудь отвечаю-
щих описанию исследователей, нами не было обнаружено. Дей-
ствительно, издалека данная расщелина производит впечатление 
пещеры (см. фото), поскольку сочащаяся по её стенкам вода де-
лает расщелину тёмной и создаётся эффект тени, как будто она 
уходит далеко вглубь скалы. Это ощущение глубины сохраняется 
даже на относительно небольшом расстоянии от данного объ-
екта, к примеру от ближайшей точки на береговой линии озера 
куда, возможно, причаливал плот В.Рамзая.

Ни на берегу озера, ни непосредственно возле самой рас-
щелины мы не обнаружили никаких следов жертвоприношений. 
Рельеф местности, осыпь крупных валунов  и мощные весенние 
потоки в этой части скал не позволили бы им сохраниться, даже 

КАРТА-СХЕМА ЮЖНЫХ ОТРОГОВ ХИБИН С УКАЗАНИЕМ МЕСТ

 ГДЕ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ЛЕГЕНДЫ.

ФРАГМЕНТ КАРТЫ В.РАМЗАЯ. 1892 Г.
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если бы они были. Недалеко от «пещеры» был обнаружен редкий 
ботанический вид  – кизильник киноварно-красный (Cotoneaster 
cinnabarinus).

Очевидно, что такая доступная и значимая для данного ре-
гиона достопримечательность привлечёт интерес туристов, сле-
довательно можно прогнозировать появление соответствующих 
экскурсионных маршрутов туда.  Данный объект, по-видимому, 
расположен на заповедной территории Полярно-Альпийского 
ботанического сада-института (ПАБСИ). Тем самым, возмож-
но, данная достопримечательность уже имеет определённый 
охраняемый статус. Если это так, то планирование экскурсион-
ной деятельности к объекту, который необходимо включить в 
официальный реестр памятников и достопримечательностей 
Мурманской области, должно быть согласовано с руководством 
ПАБСИ.

Для регулировки доступа к памятнику представляется разум-
ным оборудовать смотровую площадку на берегу озера в отда-
лении от памятника и установить поясняющий аншлаг рядом с 
ней.

Сейт-суол (остров сейда)

Локализованное нами вышеописанное местообитание сейда 
на Большом Вудъявре, согласно легенде, стало в его судьбе по-
следним  пристанищем. Как гласит предание, изначально сейд 
проживал на Сейт-суоле – месте, расположенном недалеко от 
становища лопарей Рас-наволока на Имандре в губе Белой (Не-
мирович-Данченко, 1877; Ященко (1892); Визе (1912)) (см. При-
ложение к данной статье).

 Если обратиться к картам Рамзая (1892 г.) (см. на стр. 19) и 
карте Рихтера (1926 г.) (см. на стр. 18) то можно увидеть, что 
остров Сейт-суол делил губу Белую на два водоёма – восточ-
ный, в который впадала река Белая, саамы называли Сейдъ-
явром – видимо в честь острова и обитавшего на нём когда-то 
«сейта». Сравнение данных карт с современной картой позволя-
ет сделать вывод, что в данный момент через священный остров 
(где также в своё время был лагерь В.Рамзая) проходит дорога, 
проложенная между отстойниками хвостохранилища Аноф 2 
(см. карту-схему на стр. 19). Таким образом, данное место ещё 
гипотетически доступно для археологического обследования, 
хотя, возможно, культурный слой уже уничтожен бульдозерами 
при строительстве дороги, а остальная его часть погребена под 
слоем отвалов. В любом случае это место также достойно для 
установки памятного знака и аншлага с описанием достоприме-
чательности.
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Приложение

1) «ПРЕДАНИЕ О ТОМ, КАК СЕЙТ ПЕРЕСЕЛИЛСЯ С СЕЙТ-
СУЕЛА НА ВЫДОЗЕРО» (Ященко, 1892: 30-31)

Жил на Сейт-суеле (чортов остров) сейт. Там у него и вежа сто-
яла, и амбары, а неподалеку и рога кучей были сложены. Остров 
этот и теперь существует на Белой губе Авер-явера (Имандры). 
Случилось раз проезжать мимо острова в карбасе старику с же-
ной. Заболел у старухи живот , и что ближе к острову, то хуже. 
Понял старик, кто шалит с ним, и рассердился. Старик был ма-
ленько колдун. Пристал к острову и давай рубить топором вежу, 
амбары и рога. Испугался сейт и с той поры переселился в Хи-
бинскую тундру на Выдозеро, а у Сейт-суела стало спокойно. 
Теперь сейт уже умер, и на Выдозере живет его вдова да дочь 
замужняя. 

2)  «ВЫДОЗЕРСКИЙ СЕЙД» (Петр Сорванов, Белая Губа, 
1912) (Визе, 1917: 68).

Этот сейд стоял раньше на небольшом острове в Белой Губе 
(Eneman lucht) на озере Имандра. Остров тот оттого и называется 
— Seitsuol (Сейд остров). Нрав этого сейда был «свирепливый», 
особенно недолюбливал он женщин. Проезжая мимо сейда на 
Seitsuol, женщины, чтобы не навлечь на себя его гнев, должны 
были закрывать свое лицо.

Однажды мимо Seitsuol’a на карбасе проезжали старик со 
старухой. Старуха начала было покрываться, но старик остано-
вил ее и сказал: «Оставь, старуха! Нечего бояться его!» Сильно 
не понравилось это сейду и, в наказание за такое непослушание, 
он наслал на старуху болезнь, так что та сильно занемогла. Рас-
сердился тогда старик на сейда, пошел на остров и разбросал 
там все жертвенные рога (tschuerw-gard), сложенные около сей-
да. После этого сейд перешел на Нижнее Выдозеро, где он стоит 
и до сего времени.

Выдозерский сейд, как и другие, не любит шуму. «Как при-
дешь на Yun Wudjawr, так громко не кричи», учили еще ныне жи-
вущих лопарей их отцы. 

ПОДПИСИ К ФОТО НА ЦВЕТНОЙ ВКЛАДКЕ

1. ВИД НА БОЛЬШОЙ ВУДЪЯВР (СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ОЗЕРА).
2.МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ РАСЩЕЛИНЫ-ПЕЩЕРЫ.
3. ВБЛИЗИ РАСЩЕЛИНЫ - ОБИТЕЛИ “СЕЙТА” И ЕГО СЕМЬИ.
4. ИЗДАЛЕКА РАСЩЕЛИНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОХОЖА НА ПЕЩЕРУ.
5. ВИД НА ГОРОД КИРОВСК ОТ РАСЩЕЛИНЫ-ПЕЩЕРЫ.
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кАртА УМптекА и лУяврУртА  СоСтАвленнАя по 
резУльтАтАМ экСпедиций вильгельМА рАМзАя 
1887-1892 гг. 

АкАвАрели хибин и лУяврУртА. 
АннА МихАйловА. 2012  г.





ВИД НА СКАЛУ КУЙВЫ. СЕЙДОЗЕРО.
ФОТО В.ЛИХАЧЁВА.  

ИЗОБРАЖЕНИЕ КУЙВЫ.
ФОТО В.ЛИХАЧЁВА. 

КУЙВЧОРР. ЛУЯВРУРТ.
А.МИХАЙЛОВА. АКВАРЕЛЬ. 
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Места жертвоприношений 
в Русской Лапландии

Густав Хальстрем

В 1908 я не смог получить от лопарей никаких сведений о ме-

стах их жертвоприношений, за исключением того, что примерно 

в полумиле от финской границы,  в паре верст к востоку от ме-

ста слияния Нота (Nuotjok) и Ярурийоки (Jaurijokk),  может на-

ходиться жертвенный алтарь. Около Печозера (Petjjaur), между  

Нотозером (Noutjaur) и Имандрой я всё-же услышал следующее 

сказание о жертвоприношении: 

В старину ловили живых оленей, связывали  и топили их в глу-

боком месте  озера, для того, чтобы  получить богатые уловы. 

Мой информант Илья называл это «утопить к чёрту».

Около Белой губы (Имандра) Пётр Сорванов рассказал: «В 

давние времена жертвоприношение происходило в определен-

ных местах и, не исключено,  что происходит ещё и сегодня. Воз-

можно, восточные лопари, ещё занимаются этим. 

Жертвуют оленей в специальных местах, но имеются так же и 

временные – чтобы расположить к себе божество. В этом случае 

женщин с собой не берут. Места с лежащими остатками рогов 

можно повстречать то тут то там.

Такое жертвенное место называется «чуэрвьгарт» 

(«tjuarvgard»). Андрей Кобелев наткнулся недавно на подобное 

место около Умбозера (Umpjaur). Сам он летом живёт в север-

ном конце этого озера.

На Сейт-суоле (Sejtsuol) в Белой губе (там сейчас место по-

селения лопарей) находился ранее такой  «чуэрвьгарт», а также 

сейд. Это сам «чёрт», но в видимой форме - изображение «чёр-

та».

Другой, невидимый чёрт «tjokkeper», живёт в пещере у Вудъ-

явра. Это озеро находится у  снежных вершин Умптека (Umptek) 

к востоку от Имандры. 

Из этого озера берет начало река «Vit-аn» (рус. Белая), впа-

дающая в Белую губу. Рамзай1 говорит об этом «Junn Wudjaur» 

и этом хозяине «galles», который не терпит, чтобы говорили 

громко или передвигались по озеру на лодке. На крутом отвес-

ном склоне  есть ущелье и оно является «дверью в его логово» 

(Рамзай). 

Кроме вышеупомянутых нечистых сил Пётр отметил ещё раз-

новидность водяного, по его выражению, «водяной чёрт», кото-

рого он назвал  «tjats-hozin». Первая часть слова – лопарское 

слово, обозначающее воду (сравните, в частности, с «tjats-ielle» 

1  W.Ramsay: Om sjön Imandra och lapparna i Ras-njark (Nya Sv. Järoverket 
1882-1892, Hfs 1892) См. отрывок из этой статьи в данном альманахе 
(прим. ред.)

Источник статьи: Gustaf Hallström. Gravplatser och offerplatser i ryska lappmarken.  Föreningen för svensk kulturhistoria, 1922 
СТАТЬЯ ПУБЛИКУЕТСЯ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СОКРАЩЕНИЯМИ. В ПУБЛИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ Г.ХАЛЬСТРЕМА ИЗ АРХИВА ЛОВОЗЕРСКОГО 

МУЗЕЯ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И БЫТА КОЛЬСКИХ СААМОВ, А ТАК ЖЕ С САЙТА АРХИВА Г.ХАЛЬСТРЕМА УНИВЕРСИТЕТА Г.УМЕО – WWW.FOARK.UMU.SE

ГУСТАВ ХАЛЬСТРЕМ (Gustaf Hallström) 
1880 -1962
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ниже), другая, по-видимому, происходит от русского «хозяин». 

Этому «Tjats-hozin» - водяному хозяину, жертвуется живое жи-

вотное, для удачи в рыбной ловле: олень, собака, кошка и т.п. 

Ноги животного связываются вместе, его поднимают и бросают в 

озеро. К ногам животного также  привязывается тяжёлый пред-

мет. Это называлось «подарок озёрному миру». 

Позже, когда я встретил Андрея Кобелева в северном конце 

Умбозера, он отрицал, что недавно нашел здесь место с « чуэрвь-

гарт». Однако, он сказал, что  слышал, что что-то похожее  может 

находиться вблизи  Симбозера (Sömpjaur), где-то около этого 

озера. Жертвенный камень у  Сейтявра (Sejtjaur)2 он никогда не 

видел, и ничего ему подобного. Но здесь, около  Умбозера,  ему 

случилось услышать как приносят жертву у камня: 

Когда собирались на рыбалку (вероятно, надо понимать так: 

когда приходило время рыбной ловли), брали белого оленёнка, 

рождённого той же самой весной, неважно какого пола, гребли 

к камню, привязывали к  ногам оленёнка  груз и топили его перед 

сейдом. Если жертва принималсь, она тонула и пропадала в глу-

бине. Тогда удача сопутствовала лопарям на рыбалке. Если жерт-

ва не принималась, то её выбрасывало на берег. Тогда нужно 

было взять овцу и сделать то же самое. Жертва могла быть при-

2 О чем говорится в главе «Sagor» в первой части написанного см. 
«RIG» 

нята, но если она снова возвращалась обратно, то нужно было 

покинуть это место. Если, однако,  все же забрасывали невод, 

то, определенно, раз или два можно было получить неслыханно 

богатый улов. Но, в этот или на следующий день кто-нибудь из 

родных умирал. Не обязательно тонул, но умирал.

Григорий Левонтьевич был, возможно, последним, кто жерт-

вовал у камня-сейда на Сейтявре. Он умер два года назад (смотр. 

“Rig”), стало быть в 1908. Он был очень богат и имел много оле-

ней. Каждый год он  приносил жертву камню (сейду) и его богат-

ство быстро росло. (Здесь, очевидно, жертвы приносились чтобы 

была удача с оленями).

Понятно, что я с известным волнением предвкушал посещение 

этого жертвенного места, о котором так много мне рассказыва-

ли. Я ожидал увидеть большой сейд, возможно, окруженный не-

сколькими маленькими, внутри настоящей изгороди из оленьих 

рогов. Возможно, нечто подобное когда-то находилось или всё 

ещё находится у  Сейтявра и, стало быть, лопари  это сознатель-

но скрывали от меня. Поэтому  я не нашёл и не услышал ничего 

о таком жертвенном месте у этого озера. В действительности, я 

всё-таки увидел там тот самый объект, который в выше сообщав-

шихся рассказах имелся в виду, и описание которого совпадало с 

Сейтъявр: 1. вид на Скалу куйвы С противоположного берега озера 2. вид на запад (на божеСтво). 
3.  вид на куйву С оСтрова куССуол.  1910 г. Фото г.ХальСтрема.

СаамСкие вежи возле Сейтъявра. 
1910 г. Фото г.ХальСтрема.
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тем, о чём непосредственно говорили лопари Сейтявра. Совпада-

ло также и то, что на самом “изображении” выделялись детали, 

которые являются критериями правильности его локализации. 

Из этого следует, что и у русского исследователя Ященко не 

было других оснований для своего рассказа, кроме этих слухов.3

Сейд  – это ни что иное, как природный объект, вполне за-

урядного вида, но необычных пропорций. Феллман в своих “За-

писках о Лапландии” ( II, p.17, 163) отмечал подобные объекты, к 

которым лопари питали схожие представления.

Различные части Луяврурта (Lujaur-urt) поднимаются на раз-

ные высоты. Самая высокая часть лежит на западе и достигает 

высоты в 970 метров над уровнем Ловозера (Lujaur) или 1120 ме-

тров над уровнем моря. Озеро Ловозеро расположено на высо-

те около 143 метров над уровнем моря, а  Сейтявр на 40 метров 

выше. Последнее окружено высокими горными кручами, под ко-

торыми скопились мощные пласты гравия и обрушившихся вниз 

камней.  Вверх от озера  (50-150 метров, согласно Рамзаю) –  на-

ходится склон, поросший еловым лесом и берёзами.

Согласно Рамзаю4 весь горный комплекс Луяврурт,  который 

окружает Сейтявр, и Умптек состоят исключительно из един-

ственной горной породы – нефелиновых сиенитов. Но иногда 

обнажается другая горная порода – авгит-порфирит, которая 

образует жилы, иногда пересекающие друг друга, что можно 

обнаружить высоко на крутых горных склонах и на оголенных 

откосах и обрывах.

Выходы этих горных пород расположены в северо-восточ-

ной части горного хребта, где находится “божество”, приблизи-

тельно в середине. Во всяком случае, в пределах той же самой 

главной части горного хребта, к северу от озера. На северном 

отдельном склоне  долины Сейтявра, на одинаковой высоте  и 

направленные на восток на расстоянии в полмили от «божества»  

3  О чем говорится в главе «Sagor» в первой части написанного см. «RIG»
4 Geol. Beobachtungen auf der Halbinsel Kola. Fennia III, n:o 7, Hfs 1890. p. 
20 ff., fig.3.

резко обозначаются два широких пласта, которые я недавно на-

зывал, (сравни с изображением у Рамзая). Я думаю что нижесле-

дующее описание может быть объяснено как одно из подобных 

образований.

Ближе к северной части озера , вытянувшись вдоль его бере-

га, находится горный отрог Куйвчорр “Kuiv-tschor” (Рамзай), ко-

торый поднимается приблизительно на 400 метров над уровнем 

озера. Этот отрог разделен ручьем “Taalaim-uaj”  на две части , 

и самая западная носит название Куйв-пахт (“Kuiv-patcht”). Вос-

точная часть Куйв Пахт представляет собой совершенно отвес-

ную стену над каменной осыпью.

В правом нижнем углу этой стены видно образование, которое 

лопари объясняют как окаменевшего Куйву («Kuiv»).5 Несмотря 

на свои колоссальные пропорции это изображение имеет явное 

сходство со стоящим человеком с сильными, широко расстав-

ленными ногами. Лопари верили, что они видят на голове шапку, 

такую как их собственная зимняя шапка, а на левой ноге даже 

скептик мог видеть чёткий лопарский башмак. Угрюмо и угро-

жающе возвышается этот образ  высоко над лесом и при опре-

деленном освещении возникает «движение» в его очертаниях, и 

становится понятно, почему чувствительные лопари с уважением 

украдкой смотрели вверх на «хозяина озера», как его называли. 

Особенно «живым» был эффект при вечернем освещении. Ка-

жется что гигант склонился вперед, против ветра и белое лицо 

его под шапкой определенно наводит на мысль о твердом реше-

нии, о неумолимой воле. 

Противоположный этой монументальной фигуре другой, 

меньший «образ», со своими нечеткими линиями, менее интере-

сен с точки зрения создаваемого им впечатления. Нужно иметь 

в виду, что ему и в легенде придается менее значимая роль. Он 

расположен на меньшем по размеру вертикальном обрыве на 

другой стороне озера. В разных вариантах сказания он называ-

ется по- разному. На Сейтявре использовалось название – «Па-

5 Сравни первую часть главы «Sagor» в « RIG »

братья миХаил и кузьма леовонтьевичи и жена кузьмы. 
Сейтъявр. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.

домашние олени и иХ Хозяева.
Сейтъявр. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.



  201328         Тре 

ура» (“Paura”) (от русского «повар» - прим. 

ред.), у людей живущих около Симбъявра 

(Sömpjaur) звался он «Киети» (“Kieti”). Ве-

роятно позже  это имя перешло на название 

горы, которая зовется Киткнюн («Kietk-

njun») (Рамзай). Генец (Genetz)6 использует 

слово «kietk»- в значении «камень» (No. 

164), а также “kiatk» в значении ”россома-

ха». (В Ловозере я отметил использование 

выражения “kietk-pane” - «зубы россома-

хи».)

Высоко наверху, напротив Куйвы,  там 

где начинает виднеться гора, расположено 

красное пятно. Рядом, справа виднеется 

пара чёрных «фигур». Согласно Кузьме, 

это фигуры окаменевшей бабы и двух дево-

чек. Баба зовется «Nupfo-aka», а у девочек 

«имен  нет». Как сказал Кузьма, она была 

ведьмой и обратила сама себя в камень, как 

и Куйва».

Место на берегу внизу называлось 

«Nupfo-rend». Я побывал там, но не увидел 

ничего примечательного. Возможно, что-

то ещё можно найти повыше. Каких-либо 

историй об этих женщинах я не услышал,  

но было бы вполне естественно сравнить 

их с теми злыми женскими духами, которые 

описывал Генец (Genetz). Их было, по мень-

шей мере, четверо – мать и три дочери, в 

некотором роде божества рыб, которые 

обычно жили на берегу богатых рыбой озер 

(Genetz p.XLII, 181).

Но вернемся  к Куйве. Было  очевидно 

почитание, которое оказывали ему лопари, 

в особенности Кузьма. Наивность, сочетае-

мая с почитанием, не является чем-то экс-

траординарным, и все же именно это яви-

лось причиной объяснения белого пятна на груди Куйвы. «Это 

часы, которые ему принадлежали», -  явное благоговение и страх 

были смешаны с некоторой жалостью. « Без сомнения он осуж-

ден сидеть там вечно».

В целом о местах жертвоприношений Кузьма высказывался 

следующим образом: «Жертвенное место называется «luoth-

virr», а когда  оленя приносят в жертву его называют  «luoth-

poads»». Как правило, во  сне можно увидеть, сколько и каких 

оленей нужно принести в жертву. Посещать места жертвопри-

ношений - хорошо, - божеству нравятся посещения, даже если 

приходишь  просто посмотреть. Можно так же попросить то, что 

хочешь, и при этом не обязательно приносить жертву. Женщины 

тоже могут принимать участие в жертвоприношении, (но однако 

не во всех местах на родине Кузьмы - см. ниже). Им полагается 

приходить в праздничной одежде, но лицо должно быть спрята-

но, открытыми остаются лишь глаза и рот, чтобы они могли упо-

треблять пищу. Они никогда не приходят в одиночку.

6 A.Genetz: Wörterbuch der Kolalappischen Dialakta (Bidrag till kännedom av 
Finlands natur och folk H. 50 Hfs.1891).

Большинство из этих высказываний Кузьмы , несмотря на их 

общий характер, несомненно относятся к «Куйве» и его культу. 

Нижеследующее было сказано непосредственно в связи с ним: 

«Нет определенного времени дня для жертвоприношения, 

женщины также как и мужчины могут приносить жертву. Как 

было сказано выше, надо жертвовать то, что видел во сне, так-

же определяется и время жертвоприношения. Нельзя громко 

кричать, когда проплываешь мимо, а также нельзя стрелять на 

озере. На берегу все это дозволено. Когда кто-либо рыбачит (как 

я понял – осмеливается рыбачить) ночью на этой стороне, то это 

вызывает громоподобный звук над всей этой частью озера. Непо-

чтительность наказывается беспощадно. Однажды один человек 

показал Куйве голый зад и после этого он не поймал ни одной 

рыбы. Через неделю он умер.»

Набирая воду из озера, нельзя это делать как вздумается, 

нужно зачерпывать воду только ковшом. Мне кажется заман-

чивым воспринимать не только  озеро, как священное место, 

карта-СХема умбозера. риСунок павла Сорванова (30 лет). 
1910 г. из арХива г.ХальСтрема.
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но и все, что его окружает, например лес, который 

находится под покровительством высших сил, как 

мы увидим в случае места, расположенного по со-

седству. О.Чильман, который вместе с Рамзаем по-

сетил эти места, описывая леса вокруг озера, дает 

замечательное основание для такого понимания.7 

Он обнаружил совсем немного следов  человече-

ского вмешательства – «и даже топор не коснулся 

древних стволов... на склонах холмов повреждения 

леса (лопарями) случайны и не наносят урон лесу. Я 

никогда там не видел срубленных деревьев. Таким 

образом мы обнаружили что леса около Луяврурта 

(Lujaur-urts) – практически не тронуты, и сохрани-

лись в своем первоначальном естественном  виде. 

Во всей Европе, за исключением Урала, Хибин 

(Umptek) и, возможно, тундры между Нотозером 

(Nuotjaur) и Имандрой, едва ли найдется хоть один 

горный ландшафт, где подобное ещё возможно». 

Такое положение сохранялось и при моем посеще-

нии, в лесах около Сейтявра. На внешних склонах 

гор можно было увидеть довольно сильное проре-

живание  как следствие, среди прочего, близости 

коми-зырян8, и сильной их нужды в древесине. 

На мой вопрос о том, можно ли увидеть что-нибудь приме-

чательное в верхней части каменной осыпи под «Куйвой» или в 

лесу, Кузьма ответил отрицательно. То есть, старик никогда не 

был там и не осмеливается идти туда: «Там же мне ничего не нуж-

но»,  и он никогда не слышал, что кто-либо там бывал или чтобы 

люди в старину приносили там жертвы. Моей тактикой было  не 

нарушать то доверие, которое я завоевал, и поэтому я не стал 

предпринимать какой-либо попытки обследовать каменистую 

осыпь, ведущую к  «Куйве». К тому же, исходя из того, что я ви-

7 Pflanzenbiolog. Studien aus Russisch Lappland. Hfs. 1890, p. 176.
8 Jfr min uppsats: Kolalapparnas hotade existens, Ymer 1911. Эта статья 
Г.Хальстрема посвящённа приходу коми со стадами оленей на Коль-
ский полуостров, что поставило под угрозу традиционный образ жизни 
саамов.

дел и слышал, я понял, что жертвы приносились всегда на озере 

и ничего не говорило о том, что было какое-то место жертвопри-

ношения там наверху. 

Спустя некоторое время я понял, что жертвы по-прежнему 

приносились у «Куйвы», и мне нужно было только подождать 

подходящего случая, чтобы увидеть это. Время было неподходя-

щим. Жертвы как для рыбной ловли в течениеи года, так и удач-

ного оленеводства уже должны были состояться, если это еще   

практиковалось как годовое жертвоприношение, о чем было не-

возможно узнать, но  вероятно это происходит  и сейчас. Так что 

оставалось ждать  только  случайных жертвоприношений и, ско-

рее всего, для рыбной ловли.

За время нашего путешествия, после отъезда из зимнего по-

лопарСкая вежа С приСтройкой. 
Сейтъявр. 1910 г.  Фото г.ХальСтрема.лопарСкая тупа (жилище). Сейтъявр. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.

риСунок алекСеея Сорванова (16 лет). 
1910 г. из арХива г.ХальСтрема.
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госта  я стал известен как увлеченный и удачливый рыбак. Поэто-

му никого не удивляло то, что я иногда выезжал на рыбалку. Но 

странным исключением было то, что мне всегда улыбалась удача 

в рыбалке на Ловозере, но никогда на Сейтъявре. В конце концов 

мне удалось уговорить Кузьму поехать со мной и тогда пришла 

удача во всех отношениях. Я проинструктировал моих карелов, 

как плыть и, не поймав ни одной рыбы, мы дошли до острова Кус-

суол («Kuss-suol») прямо напротив «Куйвы». После долгих раз-

говоров о неудачной рыбалке мы легко соскользнули на тему о 

божестве и его власти и в конце концов к вопросу: не может ли 

небольшое жертвоприношение дать нам возможность избежать 

позора прийти еще раз домой с пустыми руками. 

«Да. Он любит табак и водку», – и мы выяснили, что случайно 

у нас  с собой оказались эти любимые им вещи. Старик объяс-

нил, каким способом подобает передать этот небольшой пода-

рок божеству. Он  взял немного табаку, совсем немного, как мне 

показалось, и посыпал его в озеро со стороны лодки, обращен-

ной к Куйве (мы находились в полукилометре от берега, озеро 

блестело как зеркало), в то же время он неслышно пробормо-

тал несколько слов. Я потом попросил его повторить их мне: 

«Kuivainiem, ta donne laih, ant minne guele, ant minne tirvasvuode»! 

(Куйва посмотри – это подарок тебе, дай мне рыбы, дай мне здо-

ровья!)

 После этого он взял бутылку, плеснул несколько капель водки 

в воду в том же направлении, продолжая бормотать: «Kuivainiem, 

ta  la kostnits ant minne guele, ant minne tirvasvuode»! (Куйва это 

тебе на сладкое, дай мне рыбы, дай мне здровья!) Мы тихо сиде-

ли во время церемонии, как нам сказал Кузьма, и так же в тишине 

погребли дальше. Но когда, через 5 минут, произошел сильный 

рывок и кумжа весом в 10 фунтов была перекинута через борт 

лодки, старик дал волю своим чувствам. Он упал на колени на 

дно лодки и бил поклоны в сторону Куйвы, казалось, несколько 

по  язычески, но в то же время крестясь согласно христианскому 

ритуалу, и был весьма доволен силой своего божества. Должен 

признать, что на меня, наименее чувствительного среди моих 

спутников карелов, это зрелище подействовало удивительным 

образом. По сути это более чем что-либо ещё помогло мне за-

воевать сердечную дружбу и расположение Кузьмы, коих я по-

том имел в достатке. Вот так была принесена эта простая жертва 

перед многократно обсуждаемым сейдом.

Нечто подобное рассказывает и Львов9 также в отношении 

этого «сейда» у данного озера (стр. 66) цитируя Ященко :  «При-

едут лопари ловить рыбу и подносят перед ловлей сейту табаку. 

А женщины по этому берегу и ходить не смеют и остаются на 

противоположном берегу».

 От Кузьмы и его жены я узнал и о других существах, населя-

ющих землю и воду, и которым также надо оказывать внимание: 

Если тонешь или попил воды, а потом заболел, то это означа-

ет, что ты побеспокоил Чадзь-елле («tjas-ielle»), – духа озера. 

Соответствующее лесное существо зовется «Варрь-елле» («var-

ielle»), в переводе Кузьмы – «сам Сатана»,  «лесной дьявол». Эти 

названия со сходным значением упоминает и Генец (Genetz) (nr 

753, 1830 och p.XLI). Согласно Генецу, «Jielle» (живущие) имеют-

9 V. Lvow: Russkaja Laplandia p. 67-68.

риСунок алекСея галкина (18 лет). 
1910 г. из арХива г.ХальСтрема.

риСунок алекСея галкина (18 лет). 1910 г. 
из арХива г.ХальСтрема.
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ся трех видов – духи дома, водяные духи и лес-

ные духи, перед которыми лопари живут в страхе.

Наверху к югу от становища лопарей  живет 

некая  «ака» «Нинч-ака» («Njintjaaka”). Кто она? 

«Старуха, которая живет там на горе и которую 

надо просить смотреть за домашними оленями и 

защищать их». Она не принимает никаких жертв. 

На карте Рамзая эта гора называется Нинчурт 

(«Njintsch-urt»). «Ака» дала имя горе или наобо-

рот, как в случае с Куйвой? Когда мы покинули 

оба поселка у Сейтявра и поплыли на юг, Кузь-

ма показал мне на резко обозначенный неболь-

шой круглый холм  почти на самой вершине этой 

длинной горной гряды, почти самой высокой во 

всем горном массиве. «Вот там она сидит». И, 

кажется, видна она  издалека, с северо-востока 

до юго-востока. Что касается значения слова, то 

весьма вероятно, что оно происходит от «нинт» 

(«nintja»)- (Genetz n:o 1111), грудь, вымя. Форма 

скалы бесспорно говорит за такое толкование.

Также и Ловозеро (Lujaur) имеет свою озер-

ную нимфу или, как ещё иначе перевести выра-

жение «Lujaur-anjam». На русский язык перевели лопари как 

«Ловозеро-матушка».

В южном конце Луявра (Lujaur) можно услышать слово «tjann» 

что означает «сам черт» без определения его функций, действий. 

Согласно  Генецу Genetz (n:o 725) это также можно перевести как 

уменьшительное прозвище дьявола.

Ещё в сказании о Куйве я услышал об острове  Кит-суол 

(Kitsuol) на Ловозере и о живущей там могущественной «аке». 

Далее, по дороге к Умбозеру (Umpjaur), я решил завернуть к 

южной оконечности Ловозера, чтобы попутно посетить этот та-

инственный остров, и при этом не привлекать особого внимания 

к своему визиту. 

По-видимому, мои хозяева разгадали мои намерения. К 

моим хозяевам я отношу не только Кузьму и его жену, но и дру-

гие семьи, которые жили в  поселках на Сейтявре и  Мотке-губе 

(Mutkluht). В той или иной форме, я уже тайком просил Кузьму 

показать мне это место жертвоприношения, и это, должно быть, 

вызвало большое беспокойство в лагере. Но в какой степени это 

было, я понял только утром в день отъезда, когда выяснилось, 

что еще одна лодка поедет с нами, и по крайней мере, еще один 

человек, одна женщина, поедет в нашей лодке, о чем раньше не 

было и речи. Возникли общие разногласия, другими словами ру-

гань, сопровождаемая перебранкой и криком,  которым Кузьма 

несомненно способствовал. Спор прекратился обычным обра-

зом, резко оборвавшись. Один из споривших показал на  залив и 

сразу же стало тихо. Только с помощью бинокля смог я понять, в 

чем дело: начинался шторм. 

По три человека сели в каждую лодку и пустились в путь. Чем 

дальше мы плыли, тем глубже проникали в область ветра и в кон-

це концов нас понесло с бешеной скоростью, уже не на веслах, 

а под парусами. Небольшие, тяжело нагруженные, похожие на 

каное, лопарские лодки вели себя хорошо в этом бурном озере, 

которое сейчас  простиралось позади нас в милю открытой воды. 

Но иногда лодка кренилась  к воде, и тогда сопровождающие 

нас женщины поднимали крик. В каждой лодке постоянно раз-

говаривали. В нашей лодке Кузьма говорил со своей женой и все 

время разговор касался моего посещения острова, к которому 

мы приближались. В конце концов эта беседа стала настолько 

отвлекать Кузьму, что я решил не рисковать, и попросил моих 

старых приятелей карелов взять управление лодкой на себя.

Шторм достиг своей кульминации, и когда Кузьма присел на 

тюки рядом со мной на моей стороне, выглядел он довольно 

жалко. Из разговоров лопарей выходило, что шторм был знаком 

того, что «ака» не желала моего посещения. Кузьма указал также 

на низколежащую дымку около «жилища» «аки» и это означало, 

что шторм будет усиливаться. Но так как у руля были мои люди, 

то я не позволил ему отговорить меня. Вместо этого я попросил 

его посмотреть на ситуацию с другой стороны, собственно, мо-

жет «ака», наоборот, слишком сильно желала нашего посеще-

ния. Иначе зачем она наслала бы этот попутный и сильный ветер? 

В противном случае она наслала бы шторм против нас. Это по-

действовало. И не только на Кузьму, но и на его жену, и в полном 

согласии мы обошли западную оконечность острова Кит-суол.

Высадка на остров, как  стало ясно мне на практике, сопрово-

ждалась определенными правилами поведения. Лодки не прича-

лили к берегу, а остановились на некотором расстоянии от него-

острова. Кузьма спустился на мелководье и побрел к берегу. Я и 

старший из моих карелов поступили так же. Лодки удерживались 

на том же месте  или чуть поотдаль воткнутыми в  дно веслами, 

однако не на глубине, чтобы можно было вернуться к ним вброд. 

Всё потому что с нами были женщины.

 Мы прогулялись по этому относительно большому острову, 

который, очевидно, состоял из песка и гравия поросшего чудес-

ным девственным лесом. Я слушал Кузьму, который приглушен-

ным голосом объяснял, что весь остров принадлежит «аке». Ни-

риСунок алекСеея галкина (18 лет). 1910 г. 
из арХива г.ХальСтрема.
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кто не смеет рубить или что-либо расчищать здесь, и лесу здесь 

позволено расти как ему вздумается. «Это – священое место, где 

земля ничего не родит (!), даже россомаха не приходит и не ест 

здесь, что доказывает святость этого места» в своей таинствен-

ной манере объяснил старик. Женщинам запрещено сходить на 

берег и здесь это соблюдается строго и поныне, что я собственно 

только что и наблюдал. Они могут приближаться лишь на рассто-

яние примерно десяти саженей.

Насколько я мог судить, достичь вершины острова находя-

щейся в его середине было весьма сложно. Не то чтобы лес был 

густ, собственно такой не встречается  в этой части Лапландии, 

но здесь он был сильно заращен подлеском и завален большим 

количеством разного вида упавших стволов. Помимо елей здесь 

росла в основном береза. На вершине было достаточно ровно, 

но так же много растительности, лишь слегка прореженной. 

Кузьма остановился и указал на небольшую полянку в лесу при-

мерно в десять метров длиной. Подойдя ближе, мы увидели плот-

ное нагромождение упавших стволов между  скученными елями 

и березами. Особенно сильно были развиты нижние ветви этих 

деревьев, а может быть, мне так показалось от обилия ветвей 

поваленных деревьев. Из этих зарослей то тут, то там торчали 

острия оленьих рогов. Мы стояли напротив них.

Бурелом был достаточно большой, около 10 метров в попе-

речнике. Мы пошли в обход на восток и обнаржили среди зарос-

лей ещё одну поляну в северном направлении и в девяти градусах 

от неё. Вдалеке блеснуло озеро, и был виден далекий берег на 

другой его стороне. 

На этой стороне заросли резко закончились и Кузьма сказал, 

что именно здесь и происходило жертвоприношение. С того ме-

ста, где мы стояли, можно было отчетливо увидеть множество 

оленьих рогов и среди них много довольно свежих. Оленьи рога 

были вставлены друг в друга, словно пакеты. Я заметил, что боль-

шинство из них, может быть, все, были рогами диких оленей, что 

старик и подтвердил. Я захотел поближе рассмотреть место и 

сделал шаг в сторону поляны. Но старик удержал нас, произнеся: 

«Вы не можете пройти у её под носом. Она там сидит ( в зарос-

лях или немного к северу от них) и обозревает озеро. Ей нельзя 

мешать там – в том направлении».

Сразу же после такого замечания старика мы вернулись 

на место и спросили: не могли бы мы умилостливить «аку» не-

большой жертвой, и какой? Старику, видимо, понравилось наше 

предложение и он спросил, могу ли я дать немного серебра, 

что было бы подходящим жертвоприношением в это время. Он 

получил серебряную монету, и с ней в руке встал напротив нас, 

но по-прежнему к востоку от аки и бросил жертву на траву пе-
китСуол. меСто жертвоприношения.
1910 г. Фото г.ХальСтрема.

риСунки алекСея ваСильевича Сорванова (16 лет). 1910 г. 
из арХива г.ХальСтрема.
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ред скоплением  рогов бормоча: «Kitakanjam» tivarak, ant minne 
tirvasvuode je boata tonne (luenge, je boatseb tonne buide tonne uine 
dalne ollme agesta öchticht.) Di pröste mienit greschöit! Tal donne la, 
ant minne schelkid, ant minne tirvasvuode, «Kitakanjam»! Этот на-

спех записанный мной речитатив  было так трудно понять  и легко 

исказить, посему написаное в кавычках ещё ждёт своей интер-

претации. Остальное перевожу примерно так: «...почтенная Кит-

ака.... дай мне  здоровья, а вот это – тебе (ты получила?), прости 

нас грешных! Смотри, вот это – тебе и дай мне шёлк (?), дай мне 

здоровья, почтенная Кит-ака!» По своему содержанию эта тира-

да была довольно слабо интересна и менее всего производила 

впечатление чего-то языческого. Но вряд ли чего-либо другого 

приходилось ожидать. Язычество сквозило в самой ситуации, в 

назначении жертвоприношений, в их сути. Возможно, иногда, и в 

некоторых деталях ритуала. Но сама литургия была заимствова-

на из того, что лопари считали за высший образец (видимо, Халь-

стрем намекает на сходство данных обращении и просьб к «аке»,  

как и в случае с обращением к Куйве,  с христианской молитвой 

– прим. Ред.) .

На земле, куда упала монета, я увидел ещё нечто блестящее. 

Старик объяснил, что иногда мы жертвуем монеты именно в  этом 

месте. Вместо жертвования рогов. «Tjurvid» pijjep». Мы кладём 

рога. А само место называется « 

tjuarvgard ». 

Судя по всему, здесь приноси-

лись жертвы для удачи в охоте на 

дикого оленя. «Когда идешь на 

охоту, думаешь: «Ты, старуха, там 

наверху, ты получишь рога» и прой-

дя 6-7 верст, ты настигаешь хоро-

шую добычу.. Но если ей кто-то не 

нравится, то никакие обещания не 

помогут, сколько бы не было обе-

щано. 

Мы сфотографировали место 

со всех дозволенных нам сторон, и 

пошли обратно, спускаясь с Китсу-

олпахк («Kitsuole pahk»), так зовет-

ся эта высота. День был на исходе, 

а нам ещё предстояла долгая до-

рога и ветер был всё так же силён. 

Спустившись к берегу, мы нашли 

лодки на прежнем месте и побрели 

к ним. Как я узнал от младшего из 

моих Карел, во время нашего от-

сутствия женщины строго соблюдали запрет. Тем, кому приспи-

чило сходить по малой  нужде, приходилось делать это в воде, 

поскольку не позволено было выходить на берег. 

После немалых трудов мы достигли нашей цели – лопарского 

летнего становища Kontjuedik возле южной оконечности  Лово-

зера (Lujaur). С момента прибытия и до самого утра, до восхода 

солнца Кузьма был весьма сдержан. Возможно потому что он 

подвергся упрекам от своих односельчан из-за того, что разре-

шил посторонним увидеть слишком много. Или, что вероятнее, 

он хотел этим показать, что он не хочет более разговаривать в 

присутствии других на тему которая занимала большую часть на-

ших бесед последние несколько дней. Тем не менее, прощаясь, 

он благословил и смеялся удовлетворенно, когда я сказал ему, 

что по дороге домой у него будет попутный ветер, поскольку я 

достойно вел себя с «акой» на  Китсуоле. И действительно, ветер 

ночью кардинально поменял направление и теперь был южным.

Перевод –  Наталья Донскова, Надежда Свенсен. Редакция и литера-

турная обработка перевода – Вадим Лихачёв.

лопарСкие вежи и амбар. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.

лопарСкое Становище в губе мотка. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.
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Лопарские сейды В.Ю. Визе

Статья Визе, обобщающая полевой материал экспедиций 1910-1911 гг. в центральную часть Кольского полуострова, во многом не 
потеряла своего значения и по сей день. Визе не только использовал собранный им материал, но также подготовил историографиче-
ский обзор проблемы по шведским и норвежским источникам XVII-XIX вв. Непосредственным предшественником Визе в части науч-
ного описания саамской культуры можно назвать Н.Н. Харузина, на книгу которого «Русские лопари» Визе неоднократно ссылается. 
Метод, к которому прибегает Визе, чтобы объяснить сущность явления, заключается в сравнительном анализе саамских мифологи-
ческих рассказов и бывальщин. Исследователь приходит к выводу, что культ сейдов вырос из почитания саамских шаманов-нойдов и 
общих анимистических взглядов «первобытного» саамского язычества, при этом Визе отрицает связь сейдов с культом погребений. 
«Лопарские сейды», конечно, не лишены штампов, подчас, стиль исследователя сумбурен, логически не выверен, превалирует описа-
тельность. Работу В.Ю. Визе, вероятно, следует оценивать как новаторскую для своего времени, внесшую большой вклад в развитие 
отечественной этнологии саамов. В кон.XIX–нач. XX в. в странах Фенноскандии начинается активное изучение культуры абориген-
ных народов, которое охватывало практически все сферы традиционных практик. Однако, если в Швеции, Норвегии и Финляндии 
этот процесс фактически не прерывался в течение XX в., то в России, из-за крайней идеологизированности любого вида исследова-
ний, темы, связанные с духовной культурой современных традиционных народов, оказались «похороненными» вплоть до 1960-х гг., 
а в полном объеме (с публикациями по узкоспециализированной тематике) восстановлены лишь в 1990-е годы. В этой связи статья 
Визе приобретает важнейшее значение для отечественной историографии. 

Игорь Шундалов

Источник статьи: Визе В.Ю. Лопарские сейды //Изв. Архангельского общества изучения Русского севера. – 1912. - №9. – С.395-
401; № 10. – С.453-459.  

© OCR, Шундалов И., 2007 http://qwercus.narod.ru/vise_seid.htm Cсылки автора выправлены в соответствии с библиографией ори-
гиналов использованных изданий.
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илья макСимович барХатов. Симбозеро. 
1910 г. Фото г.ХальСтрема.

СаамСкие женщины: алекСандра (22 года, не замужняя), оСтения (30 лет, 
вдова), маланья (25 лет, замужем). вулСуол. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.
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Во время моего двукратного путешествия по Кольскому полу-
острову в летние месяцы 1910 и 1911 гг. я имел случаи сталки-
ваться с лопарями трех погостов: Экостровского, Массельгского 
и Ловозерского. Лопари первых двух погостов в значительной 
мере подверглись влиянию русских и за немногими исключени-
ями вовсе потеряли свои этнографические особенности. Это и 
неудивительно, принимая во внимание местоположение этих по-
гостов на тракте Кандалакша — Кола; общение с русским эле-
ментом здесь довольно тесное, особенно благодаря тому, что, 
как лопари, так и лопарки нанимаются «ямщиками», т. е. греб-
цами, для обслуживания проезжающих по тракту. Из Массель-
гского погоста некоторые лопари принимают участие и рыбных 
промыслах на Мурмане, где, конечно, они подвергаются вли-
янию наших поморов. В другом положении находятся лопари 
ловозерские, погост которых расположен в самом центре полу-
острова. В летние месяцы доступ в этот погост очень затрудни-
телен и благодаря этому летом прекращается всякое сообщение 
между жителями погоста и берегами Ледовитого океана и Бело-
го моря. С наступлением зимы сообщение, конечно, устанавлива-
ется, но и далеко не все лопари бывают зимой в Кандалакше или 
Коле — этих двух пунктах, где происходят торговые сношения 
между русскими и лопарями. В мурманских промыслах ловозер-
ские лопари принимают участие, только весьма редко; главными 
средствами их существования являются рыбная ловля на озерах, 
оленеводство и отчасти охота, т. е. те же занятия, которыми жили 
их предки много веков тому назад. 

Интересуясь следами языческих верований и обрядов среди 
современных русских лопарей, я рассчитывал найти такие следы 
скорее всего у ловозерских лопарей и мои надежды не обману-
ли меня: среди ловозерцев еще до сих пор сохранилось много 
преданий старины, которые они чтут и к которым, видимо, еще 
сильно привязаны. Конечно, со временем и они забудут заветные 
сказания седой древности, да уже и сейчас начинают их забы-
вать. В разговоре со мной они не раз жалели, что мне не удалось 
послушать старика Фаддея, несколько лет тому назад умершего. 
К этому Фаддею лопари приходили специально послушать род-
ные предания и сказки, и по их словам никто лучше него не умел 
их передавать. «Что мы» — говорили они с сожалением — мы 
и десятого того не знаем, что Фаддей знал. А сказывать порато 
умел хорошо: бывало наслушаешься его, идешь потом по сузем-
ку домой. так звон в ушах и стоит. Вот он как сказывать умел». 
Мастерицей передавать предания слыла и старуха Ольга, умер-
шая в 1907 году 120 лет от роду. Лопари мне рассказывали про 
эту Ольгу, что за всю свою жизнь она ни разу не была в церкви и 

не исповедовалась. На замечания лопарей, что она не хорошо по-
ступает, не исповедуясь, она отвечала, что ей незачем для этого 
ходить в церковь: «иду на восток и как встречу дерево побольше, 
сосну ли, ель — ему и исповедаюсь». Здесь ясно слышен отклик 
того давнего времени, когда язычники лопари обоготворяли при-
роду и, между прочим, поклонялись пням.

Считаю нужным заметить здесь, что лопари чужим, незнако-
мым людям сообщают свои сказания чрезвычайно неохотно. В 
первый мой приезд в Лапландию мне стоило больших усилий 
добиться от них хоть каких-нибудь сведений о существовании 
преданий и сейдов в частности. На все мои попытки завести с 
ними разговор на эту тему, я получал всегда одни и те же стере-
отипные ответы: «не знам, не знам» или «а кто его знат» и т. п. 
Такая скрытность, боязливость и недоверие к незнакомцам во-
обще лежат в характере лопарей. Когда мы в первый раз приш-
ли в Ловозерский погост (это было как раз в Петров день, когда 
лопари, летом живущие в вежах на соседних озерах, съезжаются 
в погост), кто-то из лопарей пустил слух, что мы «шведы» т. е. 
разбойники, так как в представлении лопарей шведы и разбойни-
ки — синонимы. Прибавляли, что у нас за горами, на Умбозере, 
остался отряд в сорок человек, а что мы пришли только с целью 
разведать все, чтобы потом удачнее напасть на погост и разгра-
бить его. Слух этот быстро распространился среди лопарей и о 
собирании этнографических материалов нечего было и думать. 
Лопари, обыкновенно проводящие Петров день в веселых играх, 
пении и главным образом обильных возлияниях, на этот раз не 
вылезали из своих пыртов (лопарская изба) и на следующий же 
день разъехались по окрестным вежам. Вскоре нам удалось убе-
дить их в том, что мы не шведы, а пришли в их страну с самыми 
миролюбивыми намерениями; лопари добродушно смеялись над 
тем, что принимали нас за разбойников, и человека, пустившего 
этот слух, обозвали дураком.

Мало-помалу мы сумели заслужить их полное доверие и меж-
ду нами установилась дружба, в самом хорошем смысле этого 
слова. Не раз лопари оказывали нам серьезную помощь, причем 
помощь эта оказывалась всегда без всяких корыстолюбивых по-
мыслов, так как финансовые обстоятельства нашей экспедиции 
были весьма плачевны, что лопарям было хорошо известно. Вме-
сте с дружественными отношениями лопари сделались и более 
словоохотливыми. Один лопарь говорил мне, что случалось и 
раньше, что приезжие люди начинали расспрашивать их о том, 
как в старину деды жили, просили петь и т. п. Да, так мы и станем 
им все рассказывать! Пришли, сказали «пойте», да и ушли. Нет, 
ты поживи у нас, дай посмотреть какой-то ты сам есть и, если до-
брый человек, то, пожалуй, и споем. А то больно ты быстрый! В 
таком недоверчивом отношении лопарей к приезжим, в частно-
сти к «проферсолам», как они называют ученых исследователей, 

ловозерСкий погоСт. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.
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отчасти виноваты и последние. В 1910 г. вскоре после нас по Ум-
бозеру проезжал один шведский этнограф. На одном из остро-
вов Умбозера, Wulsuol’е он для того, чтобы добыть лопарские 
скелеты, тайком разрыл лопарское кладбище, причем разрыл 
не только старые могилы, но и несколько могил, где покоились 
останки лопарей, которых ныне живущие лопари еще помнили 
живыми1. Конечно, такой поступок должен был глубоко возму-
тить лопарей, вообще религиозных и суеверных.

В этой статье я коснусь культа сейд, культа священных кам-
ней, следы которого еще живы среди современных ловозерских 
лопарей. Эта тема тем более интересна, что русский этнограф Н. 
Харузин, посетивший русскую Лапландию в 1887 году, пишет, что 
он не нашел «ничего, что могло бы подтвердить факт существо-
вания среди современных русских лопарей почитания сейдов»2. 
Харузин пробыл в Лапландии только половину лета и, насколько 
мне известно, в Ловозерском погосте не был, да и вообще его 
исследования о русских лопарях являются главным образом ре-
зультатом записей со слов других лиц, нежели результатом лич-
ных наблюдений над лопарями.

У лопарей дохристианского периода существовало два рели-
гиозных культа: культ высших богов и культ священных камней 
— сейдов. Последний культ относится к фетишизму. Явление, 
когда народы избирают в качестве фетишей камни, чрезвычай-
но распространено на всем земном шаре. Камням поклоняются 
и в Индии, и в центральной Австралии и в Африке, и вероятнее 
всего, все народы, находясь еще на низком уровне развития, 
когда-нибудь поклонялись камням! У приполярных народов этот 
культ достиг сравнительно очень большого развития. Самоеды 
поклоняются священным камням, которые называют Hahe (сюда 
же относятся их Sjadaei), и этот культ по словам Кастрена совер-
шенно тождественен с лопарским культом сейд. У остяков мы 
находим культ Jiljan, который также имеет много сходственного 
с поклонением сейдам. Что почитание камней у приполярных на-
родов, в частности у лопарей, получило особенно большое рас-
пространение, объясняется отчасти влиянием окружающей при-
роды. Полярные народы вообще чрезвычайно впечатлительны, 
тем более что истерия и эпилепсия сильно распространены среди 
них, что засвидетельствовано многими путешественниками и ис-
следователями и составляет давно известный факт. Эта склон-
ность северных народов к истерии и эпилепсия обусловливается 
1 О разгроме кладбища я сообщаю со слов лопарей, так как в это лето я 

не имел случая посетить кладбище на Wulsuol’е.
2 Н. Харузин. Русские лопари, стр. 192. (Известия общества лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии, т. LXVI).

несомненно влиянием длинной полярной ночи и вечного дня по-
лярного лета при весьма неудовлетворительных условиях жизни 
вообще. Принимая во внимание общую бедность и однообразие 
природы дальнего Севера, делается ясным, что причудливые 
формы гор несомненно должны были влиять на восприимчивую 
душу дикаря. Только тот, кто сам бывал в Лапландии, видел эти 
фантастические очертания лапландских скал, озаренных то по-
луночным солнцем, то северным сиянием, вслушивался в царя-
щее кругом молчание, в котором как бы застыла вся природа, 
тот поймет, какое огромное влияние эта, иногда чудовищно ска-
зочная природа должна была оказать на первобытного лопаря. О 
том, насколько распространен был культ сейд, свидетельствует 
большое число сказаний, отчасти сохранившихся и до сих пор 
среди лопарей, а также распространенность по всей Лапландии 
разных географических названий с корнем «Seit», напр. Seitjavr, 
Seitjok, Seitwaara и т. п.

Так как различные исследователи дают несколько различные 
определения слову «сейд», то я считаю необходимым разобрать-
ся здесь в этом и выяснить истинное и точное значение этого сло-
ва. Прежде всего нужно заметить, что в отдаленную языческую 
эпоху это слово имело несколько иное, более широкое, значе-
ние, чем то, какое ему придают современные лопари.

В словаре Lindahl’а сейды определяются как каменные или 
деревянные изображения, которые употреблялись лопарями 
в их религиозном культе3. С этим определением почти сходно 
определение, какое дает сейдам известный исследователь фин-
но-угорских народностей Кастрен: «сейды означают идолов, 
которыми лопари пользовались при колдовании»4. V.Dueben ус-
матривает в сейдах главным образом домашних богов, настоя-
щих пенатов, покровительствующих либо лопарской семье, либо 
отдельной личности5. Этого же мнения придерживается отчасти 
и вышеупомянутый Кастрен6. Но наиболее верное определение 
дает Шеффер, посетивший Лапландию в XVII веке. «Слово сейд» 
— пишет он — обозначает всякого рода божественность (toute 

3 E. Lindahl et J. Oehrling. Lexicon Lapponicum, cum interpretatione 

vocabulorum Sueco-Latina, et indice Suecano-Lapponico. 1780.
4 A. Castren. Bd.3:Vorlesungen ueber finnische Mythologie. St. Petersburg, 

1853. S. 203.
5 Gustaf von Dueben. Om Lappland och Lapparne. p. 238.
6  A. Castren, Bd.1: Reiseerinnerungen aus den Jahren 1838–1844. St. 

Petersburg, 1853. S. 60.

ловозерСкие лопари: 1) в повСедневной одежде, 
2) женщины в праздничныХ нарядаХ. 

1910 г. Фото г.ХальСтрема.
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sorte de Divinitez)7. В том, что Шеффер прав, приписывая сло-
ву сейд такое широкое значение, а не узкое значение домашних 
богов-покровителей, меня убеждают следующие соображения. 
Tornaeus8, а также Samuel Rheen, которого цитирует Шеффер, 
упоминают, что лопари обладают каменными изображениями 
бога охоты Сторъюнкаре и изображения эти (большею частью 
простые, необработанные камни) в некоторых местностях Ла-
пландии называют сейдами. Кроме того, Шеффер сообщает, что 
изображение бога грома Айеке (он же Тирмес) лопари делают из 
дерева и такое изображение также называют сейдом9. Из этого 
становится ясным, что под сейдами древние лопари понимали не 
только изображения домашних богов, но вообще всякий пред-
мет, который по их мнению обладал чудодейственной, волшеб-
ной силой. Что главное значение этого слова заключается не в 
том, что сейды являются защитниками лопарского дома, а в са-
мой сверхъестественности, присущей некоторым предметам, — 
это видно и из того, что слово это встречается в древненорвеж-
ском именно в этом смысле10. В Эдде встречается слово Seidhr в 
смысле «волшебство», еще чаще находятся слова с корнем seid в 
сагах: seidhberendr — волшебник, sidha — колдовать11.

Волшебные свойства приписывались древними лопарями раз-
личным неодушевленным предметам, как-то: камням, которые 
придавали иногда вид человеческой или какой-нибудь другой 
фигуры, но которые обыкновенно вовсе не обрабатывались, 
пням, корягам, разным идолам. К сейдам же относятся так на-
зываемые saiwa-keidke «священные камни» и passe-wara («свя-

7  Scheffer. Histoire de la Laponie. Paris 1678. p. 65.
8 Johannis J. Tornaei beskrifning oefwer Tornaa och Kemi Lappmarker. 

Рукопись относится к 1672 году; издана в Стокгольме в 1772 году.

9 J. Scheffer. Histoire de la Laponie, p. 78.
10 Известно, что в древнегерманских и готском языках встреча-
ется много слов, корни которых общи с корнями соответствую-
щих лопарских слов.

11 Jacob Grimm. Deutsche Mythologie. 4 Ausgabe, Berlin 1877 II Bd., S. 

865.

щенные горы») В финляндской Лапландии saiwa-keidke иногда 
называют kenttya-kiwet (от финских слов kenttya — место стоян-
ки или вообще жилья, и kiwi — камень)12.

О деревянных сейдах сообщают нам лишь немногие писате-
ли. Торнеус упоминает о сейде, который стоял в центре Торни-
осской Лапландии и назывался Wirku-Accha (Uiran Akka)13. Этот 
сейд пользовался большой славой, и окрестные лопари часто 
посещали его и приносили здесь жертвы. Он был ни что иное, 
как простой пень. Шеффер говорит, что у лопарей были и дере-
вянные, и каменные сейды. Первые назывались Muorra-Jubmal 
(«деревянный бог»), вторые Kiedkie-Jubmal («каменный бог»)14. 
Hoegstroem, живший в шведской Лапландии в первой половине 
ХVІІІ века, еще сообщает о сейдах, вырубленных из корней и изо-
бражавших человеческую фигуру, но уже Кастрен нигде не мог 
найти и следа деревянных сейдов15. Очевидно, что деревянные 
сейды исчезли значительно раньше каменных.

О каменных сейдах сообщают почти все писатели, интере-
совавшиеся языческой религией лопарей. Tornaeus описывает 
сейдов, которые стояли на острове, расположенном почти посе-
редине водопада Darra (Торниосская Лапландия)16. Здесь нахо-
дилось всего пять сейдов, причем все они видом своим напоми-
нали человеческую фигуру. Наибольший из них был величиной 
в человеческий рост, он стоял в центре, окруженный четырьмя 
меньшими сейдами. Эти сейды носили также название Сторъюн-
каре, т. е, очевидно, были посвящены этому богу. Но уже в XVI 
веке, по свидетельству Торнеуса, это капище было заброшено, 
вероятно, вследствие большой опасности, с которой было свя-
зано достижение этого острова17. Hoegstroem описывает трех 
сейдов, находившихся недалеко от Gelliware (Шведская Лаплан-

12 Castren. Reiseerinnerungen, S. 60.
13 Scheffer. Histoire de la Laponie, p 65.
14 Ibid, p. 78.
15 A. Castren, loc. cit., p. 109.
16 Scheffer, loc. cit.
17 Symbolik und Mythologie der alten Voelker von Dr. Creuzer, fortgesetzt 

von Dr. Mone. – Th. V., s. 25. Leipzig 1822.

Старая вежа. вулСуол. 1910 г. Фото г.ХальСтрема. СаамСкая женщина возле вежи.. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.



  201338         Тре 

дия): «Kaappowoma», «Sagga guoika» и «Stuoramis passe»18. В 
цитируемом мною труде Шеффера, а также в книге Dueben’а 
«Om Lappland och Lapparne» находится несколько изображений 
сейдов: это простые камни, даже не всегда отличающиеся свое-
образной формой.

Что касается до passe-wara — священных гор и скал, — то 
Samuel Rheen в одной Лулеосской Лапландии насчитывает их до 
тридцати. Названия и местоположения всех этих passe-wara при-
ведены в книге Шеффера19. Acerbi, бывший в норвежской Ла-
пландии в конце ХVШ века, рассказывает о двух passe-walk (он 
переводит это словами «священное место»), которые назывались 
«Finne Kirke» и к которым лопари питали большое уважение, гра-
ничащей со страхом. Проезжая мимо этих гор, они никогда не 
рисковали раскинуть вблизи свои чумы, боясь, что крик детей 
или какой-нибудь другой шум не обеспокоил бы священные горы 
и тем самым они не навлекли бы на себя какой-нибудь напасти20. 
Fellman в 1829 году близко сталкивался с русскими лопарями, у 
которых был сейд; этому сейду они приносили жертвы, веря в то, 
что, если его умилостивлять дарами, он приносит добро и, между 
прочим, излечивает от болезней21. Кастрен в своих путевых вос-
18 Peder Hoegstoem. Beskrivelse over de under Sverriges krone liggende 

Lapmarker. Kioebenhavn, 1748, p. 507.
19 Scheffer, loc. cit., p. 74-75.
20 G. Acerbi. Voyage au Cap-Nord par la Suede, la Finlande et la Laponie. 

Paris 1804. Vol. III, p. 260-262.
21 J. Fellman. Anmaerkningar oefuer «Sjoegrens’a anteckningar om 

поминаниях передает рассказ лопарей об одном сейде, который 
стоял на берегу озера Seidajarwi (вблизи Peldotunturi)22. Он же 
описывает сейда, которого он видел на одном из островов озера 
Энаре. Этот сейд был искусственно сложен из небольших камней 
и как формой, так и величиной походил на человеческую фигуру. 
Лопари, которые служили Кастрену в качестве проводников, от-
носились к этому сейду с суеверным страхом, полагая, что в кам-
не обитает злой дух. Из боязни, что этот дух пошлет дурную пого-
ду, они торопили Кастрена скорей покинуть это место23. Случай 
этот является последним, когда путешественнику удалось видеть 
сейда, искусственно обработанного человеком. Что такие сейды 
исчезли раньше, чем простые необработанные камни, вполне по-
нятно, т. к. камни, изображающие человека, являются настоящи-
ми идолами и к уничтожению таковых христианские миссионеры 
и законоучители прилагали наибольшее старание. Преследова-
ние веры в сейдов и уничтожение последних началось вообще 
очень давно, и тем более удивительным является то упорство, с 
каким это верование держалось в течение многих-многих веков, 
отчасти сохранившись даже до настоящего времени. Об уничто-
жении сейдов рассказывает между прочим еще Торнеус, сочине-
ние которого относится к 1672 году. Вот этот рассказ24.

«В деревне Pjaldo-Gaerf жил Peter Pjaiwia, честный, зажи-
точный и богобоязненный лопарь. Два года тому назад он умер, 
оставив после себя многих сыновей. Одно время он был рев-
ностным поклонником своего сейда. Однажды случалось, что в 
его стаде пало много оленей и поэтому он особенно ревностно 
начал молиться своему сейду; однако это ничего не помогало: 
падеж оленей продолжался. Тогда он со всеми своими сыновья-
ми, захватив предварительно большое количество сухих дров, 
отправляется к сейду, украшает его сосновым хвоем и в каче-
стве жертвы приносит ему шкуры, рога и головы убитых оленей. 
Все падают на колени и обращаются к сейду с горячей мольбой, 
чтобы он подал бы им какой-нибудь знак в доказательство того, 
что он является богом. Так как такого знака не последовало, все 
снова встали, бросили дрова на сейд, и подожгли их: таким обра-
зом сгорел идол, которого почитала целая деревня. После этого 
Pjaiwia сжигал всех сейдов, где их только ни находил, а своего 
старшего сына — Wuolabba — послал в знаменитое лопарское 
село Энаре, чтобы и он сжег там всех сейдов, каковых насчиты-
валось в том селе немалое количество. Wuolabba исполнил это, 
но затем был принужден бежать в Норвегию, где он находится и 
до сих пор»25.

Несмотря на то, что со временем лопари (по крайней мере, 
русские) сделались довольно ревностными христианами, у них 
наряду с христианской верой сохранились и отчасти языческие 
верования, в том числе и почитание сейдов. В некоторых местно-
стях, очевидно, само название «сейд» исчезло, и лопари старые 
сейды просто называют kieddik (kedgi), т. е. «камень», прибавляя 
к этому различные названия, напр. Mientasch- kieddik, Rept-kedgi 
и т. п. С некоторыми из таких камней связаны предания, которые 
указывают на то, что камень этот некогда почитался лопарями 
как сейд, относительно же других в памяти лопарей остались 
одни только названия. Но в более глухих местах Лапландии еще 
до сих пор сохранились, как само название «сейд», так и вера 
в то, что сейд, смотря по тому, относятся ли к нему с уважени-

foersamlingarne i Kemi Lappmark». Suomi, 1846, p. 98.
22 Castren, loc. cit., p. 23-24.
23 Ibid, p. 60 et 109.
24 Ibid, d. 14-15.
25 – Это же сказание помещено в собрании лопарских сказок 
Poestion’а. (Lapplaendische Maerchen. Wien, 1886. S.208).

иван Сорванов. 40 лет. вулСуол. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.
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ем или нет, может приносить добро или зло. Мне даже удалось 
установить факт, что и жертвоприношения сейдам не совсем еще 
прекратились, хотя, конечно, приняли несколько иную форму.

У писателей более позднего времени мы находим следующие 
сведения о сейдах. Friis сообщает, что один лопарь в Финмарке-
не в начале второй половины прошлого века ежегодно приносил 
жертвы сейду. В 1871 году лопари высказывали Фрису уверен-
ность в том, что в торниосской Лапландии лопари тайком про-
должают совершать жертвоприношения своему сейду26. Rabot в 
1881 году нашел перед священным камнем Aktisk большое коли-
чество оленьих рогов и полагал, что лопари еще и в то время при-
носили здесь жертвы27. Харузин сообщает предание, связанное 
с Rept-kedgi (Репт-камень), со священным камнем, находящимся 
недалеко от Печенги, на тундре Уг-ойв. По словам лопарей этот 
камень есть окаменевший нойда (колдун); в его власти посылать 
хорошую или дурную погоду28. Харузин же упоминает о горе Си-
довар (недалеко от Чалмозера, через которое протекает Пазре-
ка), около которой в старину происходили жертвоприношения; 
смотря по желанию, священная гора даровала ту или иную по-
году29.

Что касается до жертвоприношений, которые древние лопари 
совершали около сейдов, то мы имеем об этом довольно много 
сведений от писателей того времени. Главным образом они со-
стояли из различных частей оленя: рогов, головы, шкуры и т. п. 
Hoegstroem сообщает, что лопари-оленеводы смазывали сейдов 
оленьей кровью, а лопари, занимающиеся рыбной ловлей—ры-
бьим жиром. Этот же писатель сообщает, что лопари приносят 
в качестве жертвы также и птиц30. Кастрен передает, что лопари 
в прежние времена никогда не проезжали мимо сейда без того, 
чтобы не поесть около него и часть пищи не оставить около сейда 
в качестве жертвы. «Еще в настоящее время (т. е. в тридцатых 
годах XIX века) — говорит он дальше — русские лопари соблю-
дают этот обычай из боязни, что в противном случае сейд пошлет 
им голод и другие несчастия»31. Многие путешественники имели 

26 Dueben, loc. cit., p. 237.
27 Charles Rabot. Explorations dans la Laponie Russe. Bulletin de la Societe 

Geographie, 1890.
28 Харузин. Русские лопари. Стр. 186–187.
29 lbid, p. 193.
30 Hoegstroem, loc. cit., p. 507.
31 Castren, loc. cit., p. 123.

случай наблюдать около священных камней большие кучи оле-
ньих рогов. Шеффер сообщает, что числа сложенных кругом 
сейда рогов иногда превышает тысячу32. Такая куча рогов назы-
валась лопарями tiorfwigardi (по другим писателям tiarve-garde, 
coarve-garde. Слово это происходит от tiarve — рог и garden — 
двор33. В русской Лапландии еще в настоящее время можно на-
блюдать подобные кучи оленьих рогов, но в норвежской и швед-
ской Лапландии их, по-видимому уже не находят. Так еще Фрис 
утверждает, что теперь таких tiarve-garde больше не встречается, 
вследствие того, что оленьи рога стали предметом торговли34.

Мне удалось видеть груду оленьих рогов — koarve-kart —на 
одном из островов на Ловозере. Такую же груду оленьих рогов 
я видел на маленьком островке на Умбозере, против той части 
32 Scheffer, loc. cit., p. 85.
33 Интересно заметить, что последнее слово находится, как в древне-

норвежском языке (gardhr), так и в готском (gards); по фински garden 

– kartano, на наречии ловозерских лопарей — kart. Современные 

ловозерские лопари груду жертвенников, сложенных около сейда, на-

зывают koarvekart.
34 J. A. Friis. Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn. Christiania, 
1871, P. 137-141.

ловозерСкие коми-ижемцы. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.

лопарСкая молодёжь. ловозеро. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.
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Хибинских гор, которая называется Koaschka. Относительно по-
следних рогов я не вполне уверен, что они были сложены здесь 
с целью жертвоприношения, так как они лежали в беспорядке, 
между тем как рога, которые приносят в жертву сейду, всегда 
кладут концами вверх. Впрочем, судя по виду рогов, они лежали 
здесь очень долго, так как все они были уже совершенно лише-
ны оссеина и часть их успела сильно замшиться. Поэтому быть 
может бури, ветры, таяние снега и тому подобные причины из-
менили их первоначальное положение, так как я не вижу никакой 
другой причины, по которой лопарям понадобилось бы завозить 
на островок оленьи рога, как только ту, что здесь некогда про-
исходили жертвоприношения. О том, что рога, которые прино-
сили в жертву, всегда лежат концами вверх, мне рассказывали 
ловозерские лопари. Интересно, что именно таким же образом 
клались жертвенные рога скандинавскими лопарями еще в сере-
дине XVII века, как это ясно можно усмотреть из картины, изо-
бражающей поклонение сейду и приложенной к упомянутому 
мною труду Шеффера.

Сделав обзор того, что нам известно относительно сейдов и 
их культа от разных писателей, я теперь позволю себе привести 
здесь то, что мне удалось узнать о сейдах, разъезжая по вежам 
ловозерских лопарей.

Самым популярным сейдом в этой области считается «Kuiw» 
на Сейдозере (по-лопарски Seitjavr). Это озеро находится к за-
паду от Ловозера и соединяется с последним небольшой порожи-

стой речкой Seitjavrjok. Сейдозеро расположено чрезвычайно 
живописно и является, пожалуй, одним из самых красивых угол-
ков, какие мне приходилось видеть в Лапландии. С трех сторон 
оно окружено мрачными скалами Lujavr Urt’a, которые отвесно 
падают к озеру и отражаются в его идеально чистой и прозрач-
ной воде. Быть может мрачный колорит, которым проникнута 
вся эта местность, отчасти содействовал тому, что как раз здесь 
мы находим сразу трех сейдов, из которых Kuiw и сейчас нахо-
дится в большом почете у лопарей. Этот сейд стоит на северном 
берегу озера, на Kuiw-tschorr’е (kuiw по-лопарски значит старик, 
tschorr — гора, плоскогорие) и хорошо виден с озера. В одном 
месте на скале находятся трещины и эти трещины и образуют не-
что подобное человеческой фигуре, которую можно различить 
с несомненной ясностью. Относительно происхождения этого 
«Старика» у лопарей существует следующее предание, которое 
мне передавали с небольшими вариантами три лопаря: Кузьма 
Данилов, Семен Галкин и Филипп Сорванов. Вот это сказание.

«Пришел на Ловозеро со своей дружиной чудской началь-
ник Чудо-Чуерив, все они были некрещеные и начали грабить 
лопарей. Лопари бежали от них на один остров на Ловозере, 
где стоит «Старуха», которой приносят гостинцы, когда идут 
на охоту. Чудь заметила, куда бежали лопари, села на карбаса 
и отправилась за ними в погоню. Тогда один лопарь стал бить в 
«koarve-kart» и просить, чтобы «Старуха» сделала погоду. «Ста-
руха» услышала его и сделала большую погоду, так что вся чудь, 
гнавшаяся за лопарями на карбасах, потонула в озере. Остались 
живы только Чудо-Чуерив и его повар (по-лопарски pawra). Они 
успели добраться до Мотки-губы (Motka-lucht), где повар начал 
варить обед. А повар был колдун. Стряпает он, мешает ложкой 
в котле и приговаривает: «вот бы мне так трепать лопские голо-
вы». В это время подоспели лопари и, увидев чудского началь-
ника, ранили его самострелом в ногу; в ногу же его ранили для 
того, чтобы взять его живым. Повар, когда увидел это, взял каз-
ну и, чтобы она не досталась лопарям, бросил ее в воду, затем 
и сам бросился в озеро и, как щука поплыл по Сейдъяврйоку в 
Сейдозеро. Там, где Tschivruai (tschivr — щебень, ouai — ручей) 
впадает в Сейдозеро, он вылез на берег, но здесь окаменел. От-
того и гора, которая стоит на том месте называется Pawratschorr. 
Чудо-Чуерив же был принужден сдаться. Он принял крещеную 
веру и в знак этого надел на левую ногу каньгу (лопарская об-
увь), которая видна на нем и сейчас. Он еще некоторое время 
жил среди лопарей, а когда состарился, пошел на тундру, да там 
и остался камнем. Еще до сих пор он стоит на том же самом ме-
сте, поэтому и тундра называется Kuiwtschorr».

ненецкие девушки. ловозеро. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.

ловозерСкий погоСт. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.
андрей Филлипов и Сын. 1910 г. 
Фото г.ХальСтрема.
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Конец сказания Филипп Сорванов передал немного иначе. 
По его словам, когда лопари ранили чудского начальника, он не 
сдался, а бежал, в тундру, где и окаменел. В том же месте, где он 
бежал, еще до сих пор виден кровавый след.

В этом предании мы имеем указание на жертвоприношения 
(«гостинцы», которые совершались около сейда. На мой вопрос, 
несут ли еще теперь «Старухе» гостинцы, лопари отвечали, что 
когда они проезжают мимо этого острова, они стараются не упу-
стить случая оставить около «Старухи» кое-что из своих запасов, 
рыбу или что-нибудь иное. Оленьи рога в настоящее время, по-
видимому, уже не приносят в жертву, но к старому koarve-kart 
относятся с уважением и оставляют его нетронутым. Вера в то, 
что во власти «Старухи» посылать ту или другую погоду, сохра-
нилась у большинства ловозерских лопарей в полной силе. Под 
«чудью», которая упоминается в предании, следует понимать во-
обще народы, которые некогда совершали набеги на лопарей, т. 
е. карелов, русских и шведов. Набеги последних особенно памят-
ны лопарям и поэтому они, передавая сказания о набегах чуди, 
часто называют чудь также шведами. Шведами, между прочим, 
в 1590 году был разграблен и сожжен Печенгский монастырь, 
который чтится лопарями как народная святыня. Сказания о на-
бегах чуди очень многочисленны и распространены по всей Ла-
пландии.

Kuiw на Сейдозере пользуется особенным почетом со сторо-
ны сейдозерских лопарей (зимой эти лопари живут в Ловозер-
ском погосте). Проезжая на карбасах мимо Kuiw-tschorr’а, лопа-
ри опасаются громко кричать и ругаться, из боязни, что «Старик» 
разгневается. К нам они обращались с просьбой, чтобы и мы со-
блюдали бы возможную тишину вблизи Kuiw’а. Лопари избегают 
грязнить воду в Сейдозере, так как «Старик» этого не любит и в 
противном случае «не даст рыбы». Когда является надобность 
наполнить котел водой, лопарь никогда не зачерпнет воду закоп-
ченным котлом прямо из озера, как это принято обыкновенно, 
а зачерпнет чистым ковшем и потом уже перельет воду в котел. 
Если долгое время стоит дурная погода, лопари говорят: «Старик 
ноне сердит». Про Pavra лопари заявляют только, что он стоит 
себе, вреда не делает, но и сам не любит, чтобы его тревожили.

На Сейдозере же находится еще тундра, называемая 
Nepeslogtschorr. По лопарскому преданию в этом месте некогда 
окаменели три колдуньи: мать с двумя дочерьми.

На Умбозере в юго-восточном углу его, между губами 
Taftis-lucht и Let-lucht, находится наволок Schorrnjork; на 
этом наволоке, выдаваясь в озеро, лежит камень, называемый 
Schorrnjorkseit. В настоящее время камень этот уже не почита-
ется лопарями за священный: «что это за сейд. Только ворожба 
одна» — заявил мне про него один лопарь. На западном берегу 
Умбозера, верстах в десяти к северу от Умбской салмы, нахо-

дится камень, называемый Leip-kieddik (в переводе на русский 
язык «хлебный камень»). Про этот камень лопари мне ничего не 
могли сказать, указали лишь только, что это «настоящий» сейд. 
К югу от Умбозера расположено озеро, которое также называ-
ется Сейдозеро (Sеіtjаwг); из этого озера вытекает Seitjok, речка 
длиной около 12 верст, впадающая в Умбозеро. На этом Сейдо-
зере находится вежа лопаря Филиппа Сорванова. Одно название 
озера подсказывало мне уже, что там должен был находиться 
сейд; действительно, когда я спросил об этом Филиппа Сорва-
нова, он мне сообщил, что на берегу озера стоит «старуха». На 
мой вопрос, что рассказывали деды про этот камень, он ответил, 
что никаких преданий с этим камнем не связано, а что появился 
он тогда, когда «земля родилась». Интересно, что лопари часто 
называют сейдом «стариком» или «старухой»: это было в обычае 
также у древних лопарей. Так вышеупомянутый деревянный сейд 
в торниосской Лапландии в XVII веке назывался Акка, что в пере-
воде значит «старуха».

В юго-восточной части Umptek’a (Хибинские горы) находится 
гора, называемая Koachwa. С этой горы (немного севернее выс-
шей точки Koachw’ы) к Умбозеру спускаются два лога. На верху 
второго лога, считая от вершины Koachw’ы, лежит священный ка-
мень Mientasch-kieddik («дикарский камень»: mientasch — дикий 
олень, дикарь). Отправляясь на охоту за дикими оленями, лопари 
здесь приносили жертвы, полагая, что удачный исход охоты за-
висит от священного камня. В чем состояли эти жертвы в прежние 
времена, мне не удалось узнать, в настоящее время в качестве 
жертвы около камня кладут пули. Таких пуль разбросано кругом 
камня порядочное количество. Один лопарь признался мне, что 
отправляясь на охоту за дикими, которых около Канозера (Kano-
jawr) водится еще довольно много (встречаются иногда, хотя уже 
изредка, стада в 200 голов; охотник за дикими убивает при удаче 
20—30 голов), он перед этим подымается на Koachw’у и остав-
ляет около Mientasch-kieddik в качестве жертвы несколько пуль.

— Вот все, что мне удалось узнать от ловозерских лопарей 
касательно сейдов. Если мы сравним эти сведения со сведениями 
писателей более старого времени, изложенными вкратце выше, 
то мы с несомненной ясностью видим, что и сейчас еще почита-
ние сейдов не совсем исчезло среди лопарей и что даже в част-
ностях своих оно имеет много общего с культом сейд древних 
лопарей. Тот факт, что Н. Харузин 25 лет тому назад не мог найти 
и следа почитания сейдов у современных ему русских лопарей, 
объясняется, конечно, только тем, что этот ученый не был в глу-
хих местах Лапландии, ограничившись только легко доступными 
местностями, и за время своего короткого пребывания в этой об-
ласти не мог тесно сблизиться с лопарями и войти в их доверие.

луяврурт: 1) г.карнаСурт 2) долина р.шомийок 
3) Сз Склон г.аллуайв, умбозеро. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.



  201342         Тре 

В заключение считаю нужным коснуться еще вопроса о про-
исхождении веры в сейдов. Харузин и Dueben объясняют проис-
хождение сейдов поклонением предкам35. Если и есть некоторые 
данные, которые позволяют придти к этому выводу, то с другой 
стороны есть также много аргументов против такого заключе-
ния. Dueben находит следующую связь между сейдами и покло-
нением предкам. Он предполагает, что лопари некогда отмечали 
места погребения умерших камнем и что около таких камней в 
честь умершего совершались жертвоприношения. Впоследствии 
такие камни сделались сейдами. Horck, исследовавший места по-
гребения древних лопарей, пишет, что такие могилы находятся 
на морских берегах, около озер и рек, а также на склонах свя-
щенных гор, напр. на Piettsam-dudder (dunder?) около Пазреки36. 
Очень может быть, что Piettsam-dudder (Piettsam — святая) по-
лучила такое название именно вследствие того, что тут некогда 
была похоронены тела усопших лопарей, но такие единичные 
случаи все-таки не дают права делать общее заключение, по ко-
торому все сейды и священные камни произошли из могильных 
памятников. Доказательством того, что сейды произошли не из 
могильных памятников, может служить и то, что более древние 
писатели упоминают о сейдах, которые стояли на высоких, не-
доступных местах. Так, Шеффер говорит, что лопари приноси-
ли жертвы сейдам, когда последние стояли на неприступных 
местах, следующим образом: они брали камень, смачивали его 
оленьей кровью и затем бросали его в сторону сейда37. Ясно, 
что такие недоступные сейды не могли возникнуть из могильных 
памятников. Шеффер же упоминает, что лопарские сейды были 
подчас простые пни, которые стояли еще вросшими в землю38. И 
эти сейды, очевидно, не имеют ничего общего с могильными кам-
нями. К северу от Ловозера находится древнее место погребения 
(по словам лопарей там похоронены «дедки, когда они еще не-
крещеные были»), и это место не чтится лопарями за священное. 
Таким образом, мнение, высказанное Dueben’ом, вряд ли являет-
ся правильным.

Сами лопари часто объясняют происхождение сейда тем, что 
в данном месте окаменел нойда. Этим, например, они объясняют 
происхождение Репт-камня, Pawratschorr, Nepeslogtschorr и др. 

35 Н. Харузин, Ipso cit., р. 184.
36 A. o. Horck. «Ueber die Lapplaender». Zeitschrift fuer Ethnologie VIII, 

1876.
37 Scheffer, loc. cit., p. 86; Также Creuzer u. Mone, loc cit., p. 26.
38 Scheffer, loc. cit., p. 79.

(см. выше), Andelin приводит следующее предание, повествую-
щее о происхождении одного сейда на Utsjok’е39.

Около Utsjok’а жил некогда знаменитый колдун; одно время 
ему, вследствие недостатка в пище, грозил голод. С целью до-
стать себе пропитание, он, так как был одарен волшебной силой, 
призвал целое стадо оленей. Своему работнику он приказал не 
произносить ни одного звука, пока он будет занят колдованием. 
Однако работник его был также очень голоден и поэтому, ког-
да он увидел большое стадо оленей, у него вырвался крик ра-
дости. Как только он закричал, — тотчас же нойда превратился 
в камень». Это, распространенное по всей Лапландии поверье, 
что сейды суть окаменелые нойды, объясняется следующим об-
разом. У народов, стоящих на сравнительно низком уровне раз-
вития, часто господствует анимистическое мировоззрение на 
природу. У лопарей такая анимистическая тенденция в понима-
нии окружающей природы развита весьма сильно, так например 
Умбозеро они постоянно называют «стариком». Раз как-то у нас 
потонула в Умбозере жестянка со сливочным маслом. Когда мы 
рассказали об этом лопарям, они ответили: «видно захотелось 
старику попробовать, хорошее ли в Москве сало бывает». О том, 
какое впечатление должны были произвести на первобытного 
лопаря утесы и скалы, с подчас весьма фантастическими очер-
таниями, я уже говорил в начале статьи. Раз же у лопарей суще-
ствовала такая тенденция к анимизму, то естественно, ждать, что 
лопари видели в утесах и отдельных камнях необыкновенные 
существа (т. к. всем известно, что простые смертные в камни не 
обращаются), а существа, одаренные сверхъестественными си-
лами. Такими существами в ряду людей являлись колдуны-ной-
ды, — которые пользовались славой не только у лопарей, во и 
далеко за пределами Лапландии — во всей Западной Европе — и 
слава которых в XVI веке дошла и до Москвы, куда лопарские 
колдуны призывались по приказу Иоанна Грозного40. В своем 
окаменелом состоянии нойды, по понятиям лопарей, не совсем 
умерли, но и до сих пор в состоянии приносить людям пользу или 
вред, смотря по тому, относятся ли к ним с уважением или же не 
чтут их, пренебрегают ими. Таким образом, принимая во внима-
ние анимистическое мировоззрение лопарей, легко объясняется 
распространенность среди них верования в происхождение сей-
дов, вследствие окаменения нойд.

39 «Religion der heidnischen Lappen». Archiv fuer wissenschaft-
liche Kunde von Russland, herausgegeben von A. Erman. Bd. XX, 
1860.
40  Харузин, loc. cit., р. 212.

ловозерСкие лопари. 1910 г. Фото г.ХальСтрема.
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Впервые вопрос об охраняемой природной территории в Хи-
бинах был поднят около 100 лет назад, на заседании Постоянной 
Природоохранной комиссии при Императорском Русском Гео-
графическом обществе. 

“Цель комиссии — возбуждать интерес в широких слоях на-
селения и у правительства к вопросам об охранении памятников 
природы России и осуществлять на деле сохранение в неприкос-
новенности отдельных участков или целых местностей, важных 
в ботанико- и зоо-географическом, геологическом и вообще 
в физико-географическом отношениях, охранение отдельных 
видов растений, жывотных и пр.” (из положения о Постоянной 
Природоохранной комиссии при Императорском Русском Гео-
графическом обществе, утвержденном 5 марта 1912 г.).

В октябре 1917 года, В.П. Семенов-Тян-Шанский сделал исто-
рический доклад, который назывался «О типах местностей, в 
которых необходимо учредить заповедники типа американских 
национальных парков». В списке природных резерватов первым 
назывался национальный парк Хибинских гор. В докладе обще-
ственности были представлены результаты многолетней работы 
членов Постоянной природоохранительной комиссии Импера-
торского Русского географического общества, заложившей ос-
новы заповедной системы России.

Это был ни больше, ни меньше план действий для государ-
ственных служб, отвечающих за недра, земельные отношения, 
лесное и охотничье хозяйства по резервированию территорий 
будущего природно-заповедного фонда страны. В.П. Семенов-
Тян-Шанский писал: ù… в основе американских национальных 
парков лежат совершенно определенныя географическия и 
вместе с тем практическия идеи. Эти идеи вполне приложимы и 
в России. В каких же типах местностей должны быть учережде-
ны на вечные времена у нас заповедники в виде национальных 
парков?

Прежде всего, на севере Европейской России лежит полоса 
так называемой лесотундры, в которой наглядно видно, как лес-
ная растительность естественно борется с неблагоприятными се-
верными условиями, чахнет, коряжится и в безсилии уступает по-
немногу своё место тундре. Такого типа местности расположены 
или на твердых древних гранитных и диабазовых породах, под-
вергшихся действию ледника, в гористых местностях Русской Ла-
пландии, или в совершенно равнинных местностях с рыхлой зем-
ной поверхностью, как напр. в восточной части Архангельской 
губ. близ Мезени или на севере Тобольской губ. близ Обдорска. 

Национальный парк 
Хибинских гор

www.hibiny.info

В Русской Лапландии наиболее удобным и поучительным местом 
для создания национального парка является группа Хибинских 
гор, до 4 тысяч футов абсолютной высоты, близ оз. Имандры, у 
подножия которых вьётся Мурманская ж.д. Здесь имеются все 
растительные формации, начиная с высокоствольного хвойнаго 
леса у подножья и кончая тундровой, высокогорной раститель-
ностью и голыми скалами на вершинах, где обычно держатся це-
лое лето пятна снега. … Другие лесотундровые, чисто равнинные 
заповедники следовало бы учредить близ Мезени и Обдорска. В 
обоих типах заповедников близ полярного круга свободно жили 
бы и ценные представители северной фауны – северные олени, 
россомахи, песцы, лемминги, полярныя совы и пр. ù

В.Е.Борейко в своей книге “Очерки о пионерах охраны приро-
ды” отмечает: “...Записка Вениамина Семенова-Тян-Шанского о 
будущих заповедниках России, доложенная им всего за 5 дней 
до октябрьского переворота, не стала достоянием обществен-
ности.

Гениальный документ долгое время не был опубликован. 70 
лет, целую человеческую жизнь, даже специалисты почти ниче-
го не знали о нем. Правда, некоторые ученые ссылались на этот 
проект заповедников, превратившийся скорее уже в легенду».

Всего в докладной записке Вениамина Петровича Семенова-
Тян-Шанского было указано 46 образцов неприкосновенных 
естественных географических ландшафтов. Среди них Валдай-
ский моренный, Беловежская пуща, Жигулевский, Галичья Гора, 
Бузулукский, Кунгурский, Аскания-Нова, Баргузинский,

Уссурийский, Репетекский, которые в течение ХХ века приоб-
рели статус заповедников, национальных парков или биосфер-
ных резерваторов. К числу нереализованных до настоящего вре-
мени проектов относится “национальный парк Хибинских гор”.
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“Цель комиссии — возбуждать интерес в широких слоях на-
селения и у правительства к вопросам об охранении памятников 
природы России и осуществлять на деле сохранение в непри-
косновенности отдельных участков или целых местностей, важ-
ный в ботанико- и зоо-географичеком, геологическом и вообще 
в физико-географическом отношениях, охранение отдельных 
видов растений, жывотных и пр.” (из положения о Постоянной 
Природоохранной комиссии при Императорском Русском Гео-
графическом обществе, утвержденном 5 марта 1912 г.).
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