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ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА ПАЦИЯ

(1945-2022)

Создатель и бессменный хранитель Музея-архива освоения и 

изучения Европейского Севера России (г. Апатиты), 

исследователь, собиратель фольклорных и бытовых сюжетов 

Европейского севера России, составитель сборников саамских 

сказок, автор литературных обработок сказок на русском языке.



ЛИЧНЫЙ АРХИВ Е.Я. ПАЦИИ
Ключевые тезисы доклада

Горизонтальный характер коммуникации (не воспринимали как исследователя, а как соратника). 
Каждый документ рассматривается  в «паутине личных связей». Рассматриваются документы, 
связанные только с двумя  информантами — Любовью Ватоненой и Надеждой Золотухиной.. Берется 
небольшая  выборка, чтобы подсветить метод работы Пации и ключевые темы/пересечения. 

Е.Я.Пация как журналист, исследователь, составитель сказок.  Длительное сотрудничество с 
информантами по разным направлениям ее работы. Примеры совместной работы Е.Я.Пация с 
информантами: журналистские работы (Примеры: Л.А. Ватонена передавала материала из отдела 
статистики для статей ЕЯП в «Ловозерскую правду» etc.), сказочные, фольклорные сюжеты, 
исследования повседневности (саамская семья, фигура и роль женщины в исторической перспективе)

Вовлеченность в политические, социальные и культурные процессы в регионе. Активная роль женщин 
(саамские организации). В диалоге с Е.Я.Пацией развивается саамская литература (сказки, написанные 
саами). Контекст возникновения, распространения сочинений саамских авторов (сказки; 
биографическая проза). 



Визуализация структуры части 
архива*. Первоначальная раскладка 
материалов из личного архива по 
темам/направлениям. Выявление 
ключевых тем и пересечений.

*На первом этапе: работа в программе 
miro + работа с дизайнером Анной 
Бялой











ИНФОРМАНТЫ: 
Н.А.ЗОЛОТУХИНА

Золотухина Надежда Анатольевна (в девичестве Ватонена) – родилась в 1960 году в селе 
Ловозеро. После окончания Ловозерской школы-интернат, поступила в Ленинградский 
педагогический институт им. А. И. Герцена. Работала учителем в Ловозерской школе, 
преподавала литературу и саамский язык в национальном колледже. Надежда 
Анатольевна была научным сотрудником в Ловозерском музее истории, культуры и быта 
кольских саамов. Являлась членом саамской женской организации «Сарака», участница 
саамского женского форума «Самь нызан форум», член Общественной организации 
саамов Мурманской области, участница народного фольклорного коллектива «Ойяр».
Писала исследовательские работы и рассказы. В ее рассказе «Легенды и были 
Ловозерья» сказочные сюжеты переплелись с историческими фактами. Много времени 
Надежда Анатольевна посвятила сбору информации в области культуры и языка народа 
саами. Была многолетней информанткой и приятельницей Е.Я.Пация. Именно 
переданные Надеждой материалы стали основой для многих изысканий Пация. Их 
связывал интерес к саамским сказаниям и легендам. Также Надежда консультировала 
Евгению в вопросах саамского языка – корректных терминов, переводов, делилась 
обратной связью.



Тетрадка с записями поговорок и пословиц с предисловием Надежды Золотухиной, из личного архива 

Е.Я.Пация.

Статья “О саамских божествах”, Золотухина Надежда, машинопись с авторскими правками, 1991 год.



“...Как и всюду, в речах саамов часто звучит пословица  – краткое, но меткое образное законченное 

изречение, обобщающее различные явления жизни и имеющие прямой поучительный смысл, который 

выражается то в виде житейского приговора, то в виде иносказания. К сожалению, не все саамские 

поговорки собраны и изучены, а многие из них, в связи с исчезновением десятков саам.деревень уже 

навеки потеряны для народа, для будущих поколений, для науки.”

“...Миф об Емнеакке (“Хозяйке земли”) призывает к бережному отношению к Земле.У саамов строжайше 

запрещалось обнажать черные пласты земли, жечь ее. “Беда будет” – говорили предки. Место для костра 

(алаш) выкладывалось камнями, чтобы не жечь землю. Возвращаясь на землю предков костер разводили 

строго на этом месте.”



Недавно в Мурманске вышла книга Евгении Пации «Саамские 
сказки». В книге собраны больше 173 старых саамских сказок, а 
также обзор сказочных тем и описание работы по сбору материала.



ИНФОРМАНТЫ:
Л.А.ВАТОНЕНА

Ватонена Любовь Анатольевна – родилась 23 мая 1959 года в селе Ловозеро (Луявр-сийт) Мурманской 
области. Окончила 10 классов в Ловозерской средней школе-интернате, затем по направлению 
районного отдела образования поехала учиться в город Новосибирск. Там, проучившись пять лет в 
институте советской кооперативной торговли, получила образование по специальности экономист. 
После окончания института вернулась в 1980 году в родное село, и около десяти лет работала в 
районном отделе статистики Ловозерской администрации. В годы перестройки создала частное 
предприятие ЗАО “Вал тялл” - “Свободная жизнь”, с 1991 года в течение 20 лет руководила этой 
организацией. Любовь помогала Евгении Пации с написанием научных и журналистских статей – так 
как она работала в статистике, она могла на цифрах доказать, что имела место дискриминация в 
отношении кольских саамов (например, саамам, переселенным в село Ловозеро годами не 
выдавали жилье и многое другое) + цитаты из интервью с ЕЯП и ОШ. Любовь и сама писала статьи в 
местную газету “Ловозерская правда”.
В 1993 Любовь приняла участие в учредительной конференции по созданию Мурманской областной 
общественной организации саамских мастеров и художников «Чепесь самь» - «Мастеровые саамы», 
объединившей мастеров и самодеятельных художников. Любовь Анатольевна является постоянным 
членом этой организации, помогает молодежи лучше понять и принять уникальную материальную 
культуру саамов. В 2009 - 2011 годах возглавляла Совет представителей коренных малочисленных 
народов Севера при Правительстве Мурманской области.



РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СООБЩЕСТВЕ



Patsija E., Balabanova O. The Sami Woman in Folklore and Real Life// Apatity, 
Murmansk region

Статья посвящена саамской женщине в том виде, в каком она представлена в сказках, легендах и мифах. 

В течение ХХ века женщины не потеряли своего прежнего статуса; фактически они получили 

дополнительную степень независимости. Автор утверждает, что женщины играют ведущую роль во всех 

аспектах жизни саамов. Например, автор пишет, что саамские женщины активно участвуют в воссоздании 

своей национальной культуры. Автор приводит несколько интересных примеров: «Национальный центр 

ремесел – это настоящий улей деятельности, возможно, потому, что его руководитель тоже 

женщина!» Также женщины больше всего заинтересованы в стремлении сохранить саамский язык.

По мнению автора - саамские женщины были решительными лидерами. Автор отмечает, что в саамском 

фольклоре много сказок, стихов, легенд и мифов, посвященных женщинам. Описывая фольклор кольских 

саами, автор приводит конкретных персонажей сказок и мифов.



Рецепты, услышанные Е.Пация и записанные на полях интервью с информантами.

- Рисськ – Ржаная лепешка с икрой (Рецепт от Анны)

В жидкое тесто кладут икру, Хорошо замешивают, затем добавляют муку и доводят до густоты, какая 

необходима для хлеба. Затем пекут  на горячих плоских камнях.

- Блины из теста с кровью

Вместо воды берут оленью кровь, кладут муку и выпекают. Мягкие вкусные блины получаются.

- Александра Александровна Кузнецова 

Рыбу готовили просто, рыба должна пахнуть рыбой (без специй).

- Заметка Е.Пация в тетради с рецептами:

В древности человек жил кланами, семьями, деревней! Провинциальные города долго сохраняли этот 

высокий уровень человеческого общения.



Карточка с адресами информантов Ольги Павловны (Терский район, поморское село Чаваньга) и Валентины Ефимовны 

(Ловозерский район, село Краснощелье), с которыми Пация обсуждала повседневные женские практики. Чаваньга и 

Краснощелье – труднодоступные села в Мурманской области.





Gutsol N., Vinogradova S., Samorukova A. //Kola Saami Relocated Groups -
Apatity, Kola Science Center RAS. - 2007. - 86 p. 

Целостный саамской семьи и межпоколенные связи, традиционно характерные для саамов, начали 
разрушаться ещё сначала перевода на оседлость. Однако особенно четко деформации традиционных устоев 
саамской семьи стали появляться после переселения. «Основная причина многих проблем - потеряна связь 
поколений… После переселения в 1960-х гг. нарушился уклад семьи… Все прошли через интернаты, не видели 
родители, не знали тундры».
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