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Введение
Вопросы и проблемы развития и формирования этнической идентичности выступают наиболее актуальными
в рамках отечественной современной практики и теории этнопсихологии и социологии.
Многонациональность России, неоднозначность исторически сложившихся межэтнических отношений,
активное развитие в сознании современной молодежи установок не только на материальную, но и
духовную глобализацию позволяют уделять особое внимание процессу формирования этнической
идентичности личности.
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Известно, что этническая идентичность является частью и формой социальной идентичности, и
закономерно влияет на процесс социализации личности. Всестороннее изучение механизма этнической
идентичности, факторов, влияющих на ее развитие, а также ключевых особенностей данного явления
может содействовать в достижении высокой эффективности процессов социализации личности,
преодолению проблем и трудностей на пути её гармонизации и развития.
Тема этнической идентичности находится в прямой взаимосвязи с особенностями того или иного народа,
его культурой, традициями, обычаями и характерными ремеслами и видами декоративно-прикладного
искусства. Именно поэтому актуальность настоящей дипломной работы обусловлена необходимостью
сохранения и приумножения знаний о малочисленных народах Российской Федерации, создания
соответствующих условий распространения уникальных культурных ценностей, в том числе путем изучения
декоративно-прикладного искусства народов, тем самым влияя на процесс формирования этнической
идентичности.

Глава 1. История декоративно-прикладного искусства саамов
1.1. Женские ремесла

Развитие тех или иных ремесел, как правило, обуславливается рядом особенностей того или иного народа.
Если мы говорим о промыслах декоративно-прикладного искусства саамов, то важно подчеркнуть, что
значительное влияние на характер декоративно-прикладного искусства саамов оказал полукочевой быт и
образ жизни.
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Творчество выражает дух народа, его самобытность и уникальность, связь поколений, а также
способствует сохранению и приумножению культуры народа. Творчество напрямую связано с историей,
традициями и обычаями, фольклором. Помимо этого, характер творчества, изобразительного и
декоративно-прикладного искусства саамов находится в прямой взаимосвязи с предметами хозяйственно-
бытового назначения: орудиями труда, одеждой, посудой, а также ежедневной хозяйственной
деятельностью.
Проживание на территориях сурового климата способствовало не только соответствующему
хозяйственному освоению данных территорий, но и закономерному отражению особенностей окружающего
мира в творчестве.
Такие сферы изобразительного искусства, как скульптура, живопись или архитектура не развивались у
саамов в самостоятельные области искусства. Поэтому в рамках изучения творчества и искусства саамов,
главным образом, необходимо выделять традиционные ремесла декоративно-прикладного искусства и
характер цветовых решений и орнаментов на одежде и различной утвари как специфическое направление
искусства изобразительного.
С уверенностью можно констатировать, что основа традиционной культуры саамов обуславливается
этнографической направленностью. Традиционная культура народа, выражающаяся в образе жизни,
бытовых атрибутах, видах ремесел отражает ключевые формы самосознания саамов и их мировоззрение.
[Бодрова, 2016, с. 117]
История развития как женских, так и мужских ремесел напрямую связана с образом жизни и характером
разделения труда между мужчинами и женщинами. Развитие творчества народа было обусловлено
необходимостью выживать в суровых северных условиях. Известно, что ключевыми видами хозяйственной
деятельности народа саамы являлись рыболовство, охота, оленеводство.
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Саамы изготавливали жилища, средства передвижения, практичную одежду. Посуда и домашняя утварь
также изготавливались вручную. Направления ведения быта и хозяйствования определили развитие
определенных ремесел.

1.2. Мужские ремесла

Саамы Кольского полуострова представляют собой абсолютно самостоятельную этнографическую группу,
которую называют также Кольскими саамами (лопарями). Ключевыми характеристиками данного типа
этнографической группы выступает сочетание оленеводства, рыболовства, охоты и полукочевой, а
последние десятилетия оседлый образ жизни.
Характер и виды мужских ремесел аналогичным образом с женскими ремеслами отражают особенности
быта, национальной идентичности и традиционную направленность. На развитие различных видов
декоративно-прикладного искусства, которыми занимаются преимущественно мужчины-саамы, оказали
влияние те же факторы, что и на характер женских ремесел, обозначенные в первом разделе исследования.
Общие условия образа жизни, особенности быта, природно-географические условия способствовали, к
примеру, развитию деятельности по изготовлению орудий труда (ножи в частности), изделий из рога и
кости, предметов интерьера, жилищ.

Глава 2. Декоративно-прикладное искусство саамов
2.1. Изготовление тканей

Информация, представленная в первой главе исследования, позволяет судить о том, что декоративно-
прикладное искусства саамов отличается разнообразием, уникальностью и самобытностью.
Одним из видов женских ремесел выступает создание тканей, в последующем из которых женщины-саамы
в основном изготавливали и продолжают изготавливать различные предметы одежды.
Итак, в первую очередь, необходимо отметить, что вся одежда саамов может быть подразделена условно
на зимнюю и летнюю. Одежды саамов вне зависимости от сезона также подразделяются на праздничные и
повседневные. Говоря о праздничной одежде, важно подчеркнуть, что вполне закономерно она отличается
своим внешним видом, отделкой и более высоким качеством тканей, из которых создается.
При создании тканей для одежды учитываются также этнические особенности саамов, что оказывает
влияние на цветовую гамму и декор изделий.



В качестве основных тканей и материалов, из которых изготавливают одежду, можно обозначить
следующие:
Хлопок;
Сукно;
Оловянные нити;
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Пряжа: овечья и заячья шерсть.
Известно, что сейчас хлопок является одним из самых распространенных материалов, используемых в
легкой промышленности. Среди саамов хлопок также был весьма популярным материалом для
изготовления одежды, скатертей и других предметов обихода.

2.2. Выделывание меха

Как было сказано в предыдущих разделах исследования, основным промыслом женщин-саамов, безусловно,
выступало изготовление одежды и обуви для всей семьи, помимо создания женщинами оленьих упряжек,
пошива сбруи, изготовления различной утвари для саней, декорации седла и других важных занятий.
Помимо рассмотренных в разделе 2.1 основных тканей и материалов, из которых женщины изготавливали
одежду, важнейшим материалом являлись шкурки (мех) животных.
К примеру, именно в XVII—XVIII вв. в качестве основного материала для изготовления теплой одежды
служили шкуры морских животных и оленей, а для отделки одежды использовалась цветная замша
(ровдуга), а также крашеное сукно и шкурки пушных зверей. Необходимо дополнить, что в XIX — начале ХХ
вв. саамы использовали в ремесле и покупные ткани (ситец, холст, сукно), а также овечью шерсть (для
вязания или плетения носков, варежек, поясов). [Российские саами. Прикладное и изобразительное
искусство, http://saami.su/osaami/materialnaya-kultura/prikladnoe-iskusstvo.html]
2.3. Бисероплетение

На протяжении всей исследовательской работы значительное количество информации о ремеслах и
промыслах саамов содержит в своем объеме данные о декоре, самобытности, особенностях стиля. Так,
одним из важнейших женских ремесел саамов, которое также отличается самобытностью и уникальностью,
выступает бисероплетение.
Шитье и вышивка бисером являются своеобразной традицией саамских женщин. Летняя обувь, головные
уборы, детские зыбки, одежда, оленья упряжка всегда декорировались узорами из бисера.
Вышивка бисером, как и другие виды саамских ремесел, является очень кропотливой работой. Саамские
женщины вышивали бисером не просто различные изображения животных, растительного мира, но и,
безусловно, создавали орнаментальные узоры. Саамский орнамент отличает строгость и изящная простота
узора, но более подробно о семантике орнамента будет сказано в другом разделе работы.
В рамках саамских вышивок бисером крайне непросто найти повторяющиеся рисунки и изображения.
Каждая вещь имеет уникальный орнамент, который отражает индивидуальность почерка исполнителя.
Важно подчеркнуть, что перед началом работы с бисером особенно опытные в этом ремесле саамские
женщины не делают предварительных разметок: весь будущий узор держат в памяти или ориентируются
на образец перед глазами.
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Вышивание бисером с точки зрения орнаментальных особенностей является достаточно близким к культуре
других народов: в основе рисунка находится соответствующая стилизация окружающего мира (растения,
животные, птицы). Так, в орнаменте мастерицы используют то, что видят в окружающей их природе. К
примеру, как указано в народной сказке «Никийя», которая была записана Чарнолусским, Акканийда творит
настоящее чудо со всем, что есть под рукой: «Круги, колечко в колечко, и змейки, и палочки, и месяц с
луной, и ножки сороки, и водный узел, и клетки, и гусиная лапка – всё сияет от огней костра!». [Саамы –
загадочные люди севера, https://nlo-mir.ru/civilizacia/38738-saamy-zagadochnye-ljudi-severa.html]

2.4. Семантика орнамента

В жизни и творчестве саамов орнамент занимает одну из центральных позиций. Именно орнамент, его



особенности, структура, характерные черты во многом определяют национальную самобытность саамов. В
предыдущих разделах исследования можно найти немало информации об орнаменте, его сакральном
смысле и ценности для народа.
Одной из характерных черт орнамента саамов выступает ярко выраженная геометрия. Примечательно, что
реалистическая основа орнамента настолько подлежит стилизации, что не позволяет приблизиться к
понятию о предметах, которые послужили основой для подражательной стилизации в рамках орнамента.
В орнаментальных изображениях саамов не найти различных вариаций растений, атрибутов или животных,
что свойственно многим другим народам. Только орнаментальные мотивы, располагающиеся на головных
уборах как мужчин, так и женщин могут позволить интерпретировать их в качестве изображения человека
с распростертыми в стороны руками. [Бакула, 2014, с. 40]
Орнамент саамов, который можно наблюдать на одежде, утвари и орудиях труда, можно подразделить на
три основных типа:
Квадрат и ромб;
Зигзаг, треугольник и ломаная линия;
Звезда, крест, розетка, круг.
Значительная часть используемых знаков имеет солярное значение. К примеру, в соответствии с
объяснениями саамов XVII-XVIII веков, ромб, диск, квадрат или квадрат с расходящимися в четыре стороны
прямыми линиями означают символическое изображение солнца.

2.5. Изготовление оловянной нити

Одним из важнейших саамских промыслов выступает создание оловянных нитей, которые изготавливают из
жил оленей, вытягиваемых из расплавленного олова. Часто саамов можно видеть в уникальных варежках
или сапогах, которые были вытканы оловянными нитями. Помимо этого, все элементы гардероба имеют
своеобразный декор и украшены узорами. Женщинысаамы, которым удалось достичь высокого уровня
мастерства в изготовлении оловянной нити пользуются большим уважением.
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В обязанности саамских женщин входила заготовка нитей из оленьих жил. По сей день все предметы
гардероба саамов сшиваются нитями различных размеров и толщины.
Примерно с 17 века саамы активно использовали для декора праздничных и торжественных одеяний
серебряные, бронзовые и золотые нити. Исторически также в обиход саамов вошло изготовление
оловянных нитей. [Российские саами. Прикладное и изобразительное искусство, http://saami.su/o-
saami/materialnaya-kultura/prikladnoe-iskusstvo.html]
Для изготовления оловянной нити саамы раскалывали карликовую березу или ветви ольхи, затем извлекали
основание древесины, а после этого – заливали смеси свинца и олова в трубу, создавая, таким образом,
оловянный стержень. Нити изготавливались путем прохождения через отверстия, которые были пробурены
в оленьем роге, от большего к меньшему.
Сегодня, «tenntrad» – оловянная проволока, содержит порядка 4% серебра и олово, плотно скрученные
вокруг синтетической нити. За счет этого оловянная проволока является не только сверхпрочным
материалом, не темнеющим с течением времени, но и обладает устойчивостью к деформации.
Из данного материала активно изготавливают ювелирные изделия. К примеру, применяется вручную
выделанная шкуры оленя, а оловянная нить скручивается в традиционные национальные узоры и
пришивается к оленьей коже.
Сама по себе оловянная нить предназначена также для повседневной носки. «Металлическая» нить
получается мягкой, функциональной, а также легко сгибается и разгибается, не подвергаясь при этом
износу.
Историк и писатель Олаф Магнус писал в своих работах, что ввиду холодного климата и отсутствия
льняных тканей, лопари (саамы) использовали жилы для изготовления одежды. Также историки и
исследователи писали об особом образе обработки оленьих жил, об их последующем расщеплении на более
тонкие нити, которые активно использовались при шитье. Как уже было упомянуто ранее, нити бывают
разной толщины, на которые саамы часто наносят тонкий слой олова. При этом все эти нити, в
противоположность обычным льняным и пеньковым, являются достаточно короткими и не превышают в
длину двух-трех аршин, соответствуя размерам тех жил, из которых они и были сделаны. [Российские
саами. Прикладное и изобразительное искусство, http://saami.su/o-saami/materialnaya-kultura/prikladnoe-



iskusstvo.html]
Жил первоначально подвергались предварительной обработке: очищение, освобождение от узелков и
других образований, а затем жилы высушиваются, как лен. После данных процедур к жилам добавляют
небольшое количество рыбьего жира для придания им большей гибкости и мягкости.
2.6. Выделывание рога и кости

Наконец, в рамках настоящей работы следует обратить отдельное внимание на такой вид саамского
ремесла, как выделывание кости и рога.
Саамы являются настоящими мастерами в изготовлении различной утвари для дома, материалом для
изготовления которой часто служат корни деревьев. Так, корни сначала подвергаются вымачиванию в воде,
затем отбиваются и разбираются на тонкие и гибкие полоски. Корзины, к примеру, изготавливаются
саамами отличным способом от известных традиционных способов. Сначала создаются кольца, различные
по диаметру, которые подвязываются один над другим. При грамотной работе корзины могут стать
насколько крепкими, что вполне будут пригодными
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для переноса и длительного хранения воды. [Саамы и их ремесла, https://www.apatitylibr.ru/index.php/2011-
08-17-08-44-28/1537-2013-12-03-07-17-33]
Саамы искусно владеют мастерством изготовления более мелких вещей домашнего обихода из оленьих
рогов. К примеру, из рогов изготавливают ложки, из кости – гребень для расчесывания шерсти. Саамы,
взявшись за любую работу, безусловно, делают ее безупречно, и посему считаются настоящими мастерами
своего дела.
Создание изделий из кости не ограничивается домашней утварью. Некоторые мастера вырезают из кости
различные детали, из которых впоследствии отливаются пластины и колечки с красивыми разнообразными
узорами. Таким элементами саамы декорируют одежду, головные уборы, пояса.
К числу изделий, изготавливаемых из рога и кости необходимо отнести гребни — головные, дамские и
чесальные различных размеров и форм; портсигары, спичечницы, ножи; рожки для надевания обуви и
другие предметы для домашнего обихода, а также шкатулки, посуду.

Глава 3. Процесс формирования этнической идентичности
3.1. Понятие этнической идентичности

Понятие этнической идентичности неразрывно связано с ключевыми национальными и самобытными
характеристиками того или иного народа, его культурой и традициями.
С точки зрения рассмотрения ключевых понятий и описательных характеристик «этнической
идентичности» необходимо отметить, что выделение данного явления как своеобразного психологического
феномена было достаточно длительным по времени, а в современном научном мире и по сей день ведутся
споры относительно содержания рассматриваемого понятия.
В большинстве современных тематических источников встречаются определения, характеризующие
этническую идентичность в качестве составной части социальной идентичности личности и
психологической категории, имеющей прямое отношение к осознанию человеком своей принадлежности к
определенной этнической общности (группе). [Бабаева, Максутова, 2015, с. 56]
С точки зрения психологии с учетом возможных социальных последствий этническая идентичность
выступает одной из черт личности. Так, в соответствии с одним из определений, этническая идентичность –
это осознание своей принадлежности к определенной этнической общности и обособления от других
этносов.

3.2. Особенности формирования этнической идентичности

В предыдущем разделе исследования были рассмотрены основные характеристики понятия этнической
идентичности. Становится очевидно, что такое важное явление в жизни каждого члена общества имеет ряд
особенностей, рассмотреть которые необходимо с точки зрения изучения процесса непосредственного
формирования этнической идентичности личности. Для начала обратимся к общепризнанным
закономерностям процесса формирования этнической идентичности.
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Так, этническая идентичность в процессе своего становления проходит ряд этапов, которые могут
соотноситься с этапами общего психического развития ребенка.
Ряд ученых и исследователей рассматривают развитие и становление этнической идентичности в качестве
особой когнитивной модели, которая связана напрямую с понятием «родина». В данном ключе этнические
чувства являются реакцией и ответом на определенные знания о существующих явлениях этнической
среды. Экспертами, как правило, выделяются три основных этапа в рамках формирования этнической
идентичности:[Мурсалыева, 2018, с. 107]
6-7 лет: приобретение ребенком первых несистематичных и фрагментарных знаний о своей этнической
принадлежности. Особую значимость в данный период представляют семья и ближайшее социальное
окружение;
8-9 лет: происходит четкая идентификация ребенка с его этнической группой, а также выдвигаются
основания для такой идентификации, среди которых место проживания, национальная принадлежность
родителей, язык. В данный период могут просыпаться национальные чувства.
10-11 лет – младший подростковый возраст, когда происходит полное формирование этнической
идентичности. Ребенок в качестве различных национальных особенностей начинает подмечать особенности
традиций, уникальность культуры и истории.
Основные этапы формирования этнической идентичности представлены на схеме ниже.

Заключение
Формирование и последующее гармоничное развитие этнической идентичности представляет собой
необходимое условие нормальной и полноценной жизнедеятельности человека, а также его существования
в современной социально-культурной среде. На основе этнической идентичности осуществляется
выработка ценностных ориентиров и внутренней культуры. В данном контексте значимость этнической
идентичности в жизни каждого современного члена общества не вызывает сомнений.
В качестве особого процесса и целостной структуры этническая идентичность формируется, прежде всего,
в ходе развития коммуникационной среды и непосредственной практической деятельности человека.
Осознание этнокультурных особенностей общности обусловливает этническую самоидентификацию.
Идентификация при этом представляет собой важнейший процесс в рамках процесса формирования
этнической идентичности. Ядром идентификации выступают знания и представления, через которые
осваиваются все формы бытия этноса, а также формируется необходимая система взглядов.
Так, в рамках настоящей дипломной работы были рассмотрены ключевые характеристики этнической
идентичности, этапов ее формирования, и факторы, оказывающие непосредственное влияние на течение
данного процесса.
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