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Сообщается об итогах работы международного научно-
практического семинара «Модель мира коренных малочис-
ленных народов Арктического региона: динамика взаимо-
действия языка и культуры в условиях глобализации и ре-
гионализации», состоявшегося 29–31 октября 2012 года в 
Мурманском государственном гуманитарном университете. 
Приводятся темы докладов, представленных участниками 
семинара.  
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В документе «Основы государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу» (утв. Президентом РФ 18 сентября 2008 г. № Пр-1969) 
под Арктической зоной Российской Федерации понимается терри-
тория, в которую входит и Мурманская область. В 2002 году в Мур-
манской области было зарегистрировано 1 995 представителей ко-
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ренных малочисленных народов Севера, среди них – саами (88,6 % 
общего числа населения коренных малочисленных народов Севера 
Мурманской области), ненцы (8,1 %), эвенки (0,6 %). Положитель-
ная динамика численности их населения в Мурманской области 
очевидна, и это во многом зависит от фактора развития националь-
ного самосознания: все больше представителей того или иного на-
рода осознают себя его частью, «заявляют» свою национальность, 
приходят к признанию культурных ценностей. 

Коренные малочисленные народы Севера – это народы само-
бытной арктической культуры. Их этнографическая самобытность 
сформировалась в суровых арктических условиях Севера, среди 
разнообразных культурных связей, которые историческими корня-
ми уходят в глубокую древность. 

В свете сказанного важным кажется содействие теоретическому 
осмыслению наследия арктической цивилизации, представленной 
культурой и языками коренных малочисленных народов Севера. 
Эта задача была приоритетной при проведении международного 
научно-практического семинара «Модель мира коренных малочис-
ленных народов Арктического региона: динамика взаимодействия 
языка и культуры в условиях глобализации и регионализации», со-
стоявшегося 29–31 октября 2012 года в Мурманском государствен-
ном гуманитарном университете.

Семинар явился очередным этапом в разработке той проблема-
тики, которая объединяет исполнительский коллектив гранта «Лек-
сика духовной культуры кольских саами», поддержанного РГНФ  
и Правительством Мурманской области. Изучение данной темы уже 
имеет традиции в научно-исследовательской работе Лаборатории 
саамского языка при Мурманском государственном гуманитарном 
университете (руководитель – д. ф. н., проф. О. Н. Иванищева). 

В семинаре приняли участие в качестве докладчиков, слушате-
лей, а также членов оргкомитета более 100 человек, из них с докла-
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дами выступили 12 докторов наук, 12 кандидатов наук, 23 студента 
и магистранта, 5 аспирантов, 4 иностранных участника. Мурман-
ский государственный гуманитарный университет принимал уче-
ных из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Ижевска, Петро-
заводска, Казани, Апатит, Мурманска, Ольштына (Польша), Лулео 
(Швеция), Тромсё (Норвегия), Фрайбурга (Германия). 

На пленарном заседании обсуждался широкий круг вопросов: 
проблема взаимодействия языка и культуры малочисленного корен-
ного народа Севера, специфика фоновых знаний представителей та-
кого народа – носителей саамского языка (доктор филологических 
наук, профессор О. Н. Иванищева, г. Мурманск); роль этимологиче-
ских данных в изучении саамского языка (доктор филологических 
наук, профессор С. А. Мызников, г. Санкт-Петербург); сопоставле-
ние древних сакральных традиций народов России – древнерусских 
традиций и традиций уральских и алтайских народов (доктор фило-
софии Л. Грот, г. Лулео, Швеция). 

В секции «Языковые, литературные и фольклорные процессы  
в Арктическом регионе» в докладах сотрудников сектора литерату-
ры и фольклора Института языка, литературы и истории Карельского 
научного центра Российской академии наук (КарНЦ РАН, г. Петро-
заводск) В. П. Мироновой, Л. И. Ивановой и Н. В. Чикиной были 
представлены особенности карельского фольклора. Доктором фило-
логических наук Н. В. Дранниковой (г. Архангельск) было проведе-
но сопоставительное исследование мифологических представлений 
русских и норвежцев о духах дома. Особенности перевода «Сказок» 
(«Лымнылтэ») А. С. Пушкина были проанализированы в сообщении 
И. В. Куликовой, кандидата филологических наук, доцента кафедры 
палеоазиатских языков, фольклора и литературы Института народов 
Севера Российского государственного педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург). Профессор Института 
народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена М. Я. Бармич и аспирант-
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ка Л. А. Матрёхина (г. Санкт-Петербург) в своих выступлениях до-
казывали важность активного участия носителей языка и культуры  
в образовательном процессе, в сохранении феноменов культуры. 

На секции «Социально-культурный тип северного человека  
и проблемы региональной идентичности» были предложены к об-
суждению доклады, посвященные трансграничной идентичности 
как элементу северной идентичности (доктор филологических наук 
О. Н. Иванищева, кандидаты наук М. Г. Кучинский, М. Л. Пала-
марчук, Е. Ю. Терещенко), совокупности черт, отличающих севе-
рянина (доктор исторических наук И. А. Разумова, Центр гумани-
тарных проблем Кольского научного центра Российской Академии 
наук, г. Апатиты, Мурманская область), элементам маргинальной 
культуры как составляющим национальной идентичности (доктор 
филологических наук А. А. Камалова, Польша). Язык и материаль-
ная культура саамского народа были предметом размышления в до-
кладах доктора культурологии Л. С. Вагиновой, а также аспирантов  
и магистров Мурманского государственного гуманитарного универ-
ситета, участников Лаборатории саамского языка МГГУ В. Б. Баку-
лы, Е. А. Митиной, А. М. Бутылевой, а также студентов А. Рочевой, 
Ю. Лукинской, А. Якуниной, А. Аникеевой. 

В рамках семинара было проведено два круглых стола. Вопро-
сам, связанным с современным функционированием, преподавани-
ем саамского языка, был посвящен организованный в селе Ловозеро 
Мурманской области круглый стол «Этнокультурологический кон-
текст преподавания родного языка и литературы в полиэтничной 
школе». На круглом столе «Новые типы межкультурной коммуни-
кации в северных регионах в условиях глобализации» в докладах 
студентов, магистров и аспирантов И. Ждановой, О. Ивановой, 
О. Максимкиной, Е. Самохваловой, М. Смирновой, Д. Фомовой, 
Е. Хлебутиной обсуждались вопросы толерантного дискурса и по-
лиэтничности в Баренц-регионе. 
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На семинаре был представлен проект «Словаря духовной куль-
туры кольских саами», выполненный в соответствии с проектом  
11-14-51005а/С «Лексика духовной культуры кольских саами». 

Гости семинара могли посетить выставку фоторабот студентов 
МГГУ «Коренные народы Кольского полуострова: быт и культура» 
и фотовыставку Н. П. Большаковой «Портреты известных людей са-
амского мира в фотографиях». 

Прошла также презентация фильма «Несущие свет саамской 
земле» (авторы – Н. Большакова, А. Данилёнок, 2002), посвящен-
ного 80-летию А. А. Антоновой, саамской поэтессы, переводчика, 
создателя саамского букваря. 

Состоялись презентации книг саамских писателей М. Медведе-
вой «Саамские игры» (2012) и Н. Ляшенко «Вначале был дан путь» 
(2012), а также «Антологии саамской литературы».  

Таким образом, предметом обсуждения на семинаре были про-
блемы сохранения уникальной самобытной культуры коренных ма-
лочисленных народов Севера. В программу семинара были включе-
ны следующие направления исследований лингвистов, этнографов 
и других специалистов:

 – «свое» и «чужое» в архаической картине мире коренных мало-
численных народов Арктики;

 – языковое основание формирования этнофилософского мыш-
ления народов Севера;

 – архаическая мифология коренных малочисленных народов 
Арктики;

 – перспективы сохранения родных языков коренных малочис-
ленных народов Арктики;

 – феномен региональной идентичности в условиях глобализа-
ции и регионализации;

 – Арктический регион как объект региональной идентифика-
ции;
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 – совершенствование образовательных программ для коренного 
населения;

 – Интернет-коммуникация: сохранение языкового и культурно-
го разнообразия Арктического региона в киберпространстве.

Особое внимание было уделено путям совершенствования про-
светительской и образовательной деятельности в северных реги-
онах, где проживает коренное население. Говорилось о необходи-
мости формирования у населения мотивации к изучению языка, о 
создании современных методик обучения, разработке методических 
материалов, о трудностях, связанных с наличием двух орфографи-
ческих систем, о подготовке квалифицированных учителей, обеспе-
чении преемственности в изучении саамского языка между началь-
ной школой, средним звеном и высшей школой, о необходимости 
изучения терминологии промыслов и издания словарей. Были на-
мечены мероприятия по привлечению молодых исследователей к 
проблемам сохранения и ревитализации языка и культуры коренных 
малочисленных народов российской Арктики, в частности органи-
зация теоретических курсов о языке и культуре малочисленных на-
родов Севера в Мурманском государственном гуманитарном уни-
верситете с целью подготовки кадров. 

Организаторы семинара надеются, что им удалось создать для 
участников мероприятия образовательную и научную среду, рас-
полагающую к живым обсуждениям острых вопросов, затрагива-
ющих культуру и языки коренных малочисленных народов Севера.

© Иванищева О. Н., 2012
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International Scientific and Practical Seminar 
“World Model of Arctic Region’s Native 
Minorities: Dynamics of Language-Culture 
Interaction in Conditions of Globalization  
and Regionalization”  
(October 29–31, 2012, Murmansk)

O. Ivanischeva

The article reports the results of the International Scientific 
and Practical Seminar “World Model of Arctic Region’s Native 
Minorities: Dynamics of Language-Culture Interaction in 
Conditions of Globalization and Regionalization” held in 
Murmansk State Humanities University on October 29-31, 
2012. The authors describe the topics of reports delivered by 
the seminar participants.
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