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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье даётся характеристика языковой среды села Ловозеро, места компактного проживания корен-

ного малочисленного народа Севера – саами, в соответствии с критериями её измерения, разработанными экспер-
тами ЮНЕСКО, и методическими рекомендациями по обследованию языковой среды. Определяется положение са-
амского языка на территории Мурманской области по результатам социолингвистических исследований последних 
лет. Обосновывается необходимость расширения языковой среды для успешной ревитализации языка коренного 
народа Заполярья.

Цель: проанализировать возможности имеющейся языковой среды для ревитализации саамского языка.
Материалы исследования: привлечены социолингвистические исследования 2014–2022 гг. и результаты соб-

ственной полевой практики в мае 2022 г., полученные в с. Ловозеро. 
Результаты и научная новизна. В работе впервые проанализирована языковая среда села Ловозеро, места ком-

пактного проживания саамов, по критериям ЮНЕСКО и с использованием методических рекомендаций по ее об-
следованию. Проведённые исследования позволили прийти к выводу о недостаточном уровне развития языковой 
среды, которая является значимым фактором в ревитализации саамского языка. 
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ABSTRACT
Introduction: the article describes the linguistic environment of the village of Lovozero, a place of compact residence 

of the indigenous small–numbered people of the North – the Sami, in accordance with the criteria for its measurement 
developed by UNESCO experts and methodological recommendations for the research of the linguistic environment. The 
position of the Sami language on the territory of Murmansk Oblast is determined based on the results of sociolinguistic 
studies of recent years. The necessity of expanding the language environment for the successful revitalization of the language 
of the indigenous people of the Arctic is substantiated.

Objective: to analyze the possibilities of the existing language environment for the revitalization of the Sami language.
Research materials: the sociolinguistic studies of 2014–2022 and the results of own field practice in May 2022 obtained 

in the village of Lovozero.
Results and novelty of the research: the article for the first time analyzes the linguistic environment of the village 

of Lovozero, a place of compact residence of the Sami people, according to UNESCO criteria and using methodological 
recommendations for its survey. The research allowed us to come to the conclusion about the insufficient level of development 
of the language environment, which is a significant factor in the revitalization of the Sami language.
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Введение
В последние годы всё актуальнее становится 

проблема сохранения языкового многообразия 
на планете, что связано с глобальным исчезнове-
нием большой части языков. Учёные всего мира 
бьют тревогу, предлагают способы их сохране-
ния, делятся опытом решения данной проблемы 
[1; 10; 23; 25; 27; 29]. Под угрозой исчезновения 
находится и язык кольских саамов, отнесённый 
учёными к группе уязвимых языков в силу раз-
личных причин [15; 28], необходимость незамед-
лительной ревитализации которого очевидна.

Состояние языка саами было достаточно опи-
сано в исследованиях как российских, так и за-
рубежных учёных [26; 30; 31], однако их мнения 
относительно перспективы развития саамского 
языка и возможности его ревитализации разнят-
ся, что показала и Международная научная кон-
ференция «Саамские языки России в синхронии 
и диахронии», проведённая 11–12 мая 2023 года 
в Санкт-Петербурге [21].

Материалы и методы
Материалами исследования явились труды 

учёных, работающих с ревитализацией исчезаю-
щих языков, а также полевые материалы автора 
статьи, полученные во время полевой практики в 
с. Ловозеро в мае 2022 г. 

Для решения поставленных задач применя-
лись методы сбора, обработки и анализа данных. 

Результаты
Языковая среда – это исторически сложивше-

еся объединение людей на основе общего языка 
и культуры, проживающих на определённой тер-
ритории, «единое коммуникативное простран-
ство, в котором все его участники способны без 
затруднений использовать соответствующий язык 
для реализации различных видов деятельности и 
решения коммуникативных задач» [19, 130]. 

С точки зрения лингводидактики, языковая 
среда означает окружение, в котором происхо-
дит изучение языка. Различают естественную и 
искусственную языковую среду. В первом слу-
чае речь идёт об обучении в условиях изучаемой 
языковой среды, во втором – об обучении в усло-
виях отсутствия естественной языковой среды, и 
тогда целью становится её воссоздание.

Для успешного овладения языком необходи-
ма естественная языковая среда: прежде всего, 
устное общение, в результате чего происходит 
формирование коммуникативной компетенции. 
В этом случае можно говорить о включённом 
обучении. На индивида, изучающего язык при 
включённом обучении, воздействуют явления 
окружающего мира в виде зрительных образов, 
слуховой информации; речевых ситуаций, стере-
отипов социального и межкультурного языково-
го общения [18].

Естественной языковой среды для изучения 
саамского языка на территории Ловозерского 
района Мурманской области уже не существует. 
Социолингвистические исследования последних 
лет [7; 8; 11; 12; 13; 20] позволили сделать вывод, 
что саамский язык находится под угрозой исчез-
новения, так как дети не изучают язык как род-
ной в семье; и даже под серьёзной угрозой ис-
чезновения, так как на саамском говорят только 
люди старшего поколения, а среднее – их дети – 
могут понимать его, но не говорят на нём со сво-
ими детьми и между собой1. Это даёт надежду на 
то, что язык можно возродить, но для этого нуж-
ны очень серьёзные усилия и долгосрочная про-
грамма ревитализации языка, «комплекс условий 
и мероприятий, обеспечивающих непрерывное 
функционирование единого коммуникативного 
пространства» [19, 130]. 

Чтобы выяснить состояние языковой среды с. 
Ловозеро, мы прибегли к критериям её измере-
ния, разработанным экспертами ЮНЕСКО, и к 
методическим рекомендациям по обследованию 
языковой среды [17]. Всего выделено девять кри-
териев.

1. Количество жителей п. Ловозера без учёта 
национальности. По данным, представленным 
на сайте Правительства Мурманской области, 
численность населения в посёлке 2985 человек, 
из них к коренным малочисленным народам от-
носится 929 человек2.

2. Передача языка от поколения к поколению. 
(Есть ли в семьях общение на родном языке? 
Передаётся ли он молодым?) В последние годы 
состояние саамского языка на Кольском Севе-
ре исследовалось не раз. Наиболее подробное и 
основательное социолингвистическое описание 
кольских саамских диалектов (языков3) было 

____________________________________________
1 https://scientificrussia.ru/
2 https://gov-murman.ru/region/omsu/lovozero/
3 Употребление терминологии соответствует традиции в советском языкознании (диалекты саамского языка) или в современном (саамские 
языки). 
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проведено в 2010 г. аспиранткой отделения саам-
ского языка кафедры лингвистики факультета со-
циально-гуманитарных наук Университета Тром-
сё (Норвегия) Э. Шеллер [24; 32; 33], респонден-
тами которой стали более тысячи информантов. 
Неоднократно о состоянии языка писали учёные 
Мурманского арктического государственного 
университета в рамках работы Лаборатории са-
амского языка, которая действовала с 2008 по 
2013 гг. Целью Лаборатории было исследование 
лексики кильдинского диалекта (кильдин саам-
ского языка)1. В мае 2022 г. группа учёных Мур-
манского арктического государственного уни-
верситета в рамках гранта экспертного центра 
«Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) 
провела исследование отношения саамов к сво-
ему языку [7; 8; 20]. Общий вывод учёных сво-
дится к тому, что межпоколенческая передача 
саамского языка давно нарушена, на нём говорят 
люди старшего поколения, в среднем и молодом 
поколении саамский язык для общения не ис-
пользуется [11, 449], и только 6 % носителей в 
той или иной мере передавали своим детям или 
внукам родной язык [8, 112].

Неожиданным оказался результат опроса, ко-
торый разрушил давний стереотип о том, что са-
амский язык не пользуется спросом у молодёжи, 
и показал, что молодое поколение всё же считает 
родной язык престижным и сожалеет, что не зна-
ет его. Кроме того, 100% опрошенных заявили о 
своём желании изучать родной язык [8, 112].

3. Отношение числа жителей в населённом 
пункте, говорящих на языке народа, к общей чис-
ленности представителей этого народа в насе-
лённом пункте. 

Ещё в 2007–2008 гг. в России около 800 чел. 
саами имели различный уровень знания родного 
языка [24]. Относительно к общей численности 
представителей этого народа в 2010 г. это соста-
вило 45 %. В 2020 г. опрос, который проводил 
«Мурманский областной центр коренных мало-
численных народов Севера и межнационального 
сотрудничества», показал только 120 активных и 
пассивных носителей языка, что составило 6,8 % 
от общей численности представителей этого на-
рода. В 2022 г. после корректировки этого спи-
ска носителями языка, хорошо им владеющими, 
в нем оказалось 164 человека с разным уровнем 
владения языком, то есть 11 %2. Предполагает-
ся, что сегодня эта цифра значительна меньше и, 

по мнению специалистов, может составлять око-
ло 20 чел. Проведённые социолингвистические 
исследования фиксируют стремительное сокра-
щение носителей языка, владеющих им, прежде 
всего, свободно, так как это в основном люди 
старшего поколения (60 лет и более).

4. Изменения областей использования язы-
ка. Насколько расширились или сузились сферы 
использования языка в сравнении с прошлым  
30-летием. За последние 30 лет сферы использо-
вания языка саамами сузились: с 2004 г. прекра-
тилось его преподавание как предмета в школе, 
вместо этого он преподаётся внеурочно. Прекра-
тилось преподавание саамского языка в детском 
саду, что объясняют отсутствием учителей. От-
дельные энтузиасты-одиночки, носители языка, 
на общественных началах эпизодически про-
водят курсы, которые не имеют долгосрочных 
программ. На этом фоне стоит отметить работу 
Д. М. Хомюк, которая создала семейный клуб изу-
чения языка, в котором передавала его знания де-
тям дошкольного и младшего школьного возраста 
методом частичного погружения, однако с нача-
лом пандемии этот процесс прервался. Методика 
Домны Максимовны ещё достаточно не описана, 
она требует детального изучения. До недавнего 
времени язык можно было изучать в Националь-
ном культурном центре Ловозера. Саамский язык 
изучается в Северном национальном колледже 
в рамках подготовки специалистов по традици-
онным направлениям «Оленевод-механизатор», 
«Хозяйка(ин) усадьбы», «Резчик», однако препо-
давание саамского языка (кильдинского диалекта) 
ведётся только в течение одного года раз в неде-
лю, что недостаточно для его усвоения.

5. Новые сферы использования языка: 1) 
ежедневная пресса, 2) передачи на радио и те-
левидении, 3) художественные и документаль-
ные фильмы на языке, 4) творческие продукты 
с использованием IT-технологий (сайты и пр.), 
5) наружная реклама, вывески, указатели и др. 
Используются ли родные языки в системах со-
временной коммуникации (Интернет, ТВ и др.). 
Достаточно подробный анализ саамских СМИ и 
их роли в сохранении языка и культуры кольских 
саамов был сделан исследователем В. Б. Баку-
лой [6]. Выводы оказались неутешительными: не 
только ежедневной, но и никакой другой прессы 
на саамском языке не существует, равно как и пе-
редач на радио и телевидении, хотя такой опыт 

____________________________________________
1 На сегодняшний день оба термина актуальны.
2 По переписи 2022 г. численность саамов на Кольском п-ве составляет 1530 чел.
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в саамской языковой среде имеется: в районной 
информационной газете «Ловозерская правда», 
которая печаталась на русском языке, в 90-е гг. 
XX в. время от времени выходили материалы и 
на саамском. Одно время в газете печатали цикл 
уроков саамского языка «Говорим по-саамски» 
(автор – Антонова А.), сказки, статьи. 

С 1983 до 2007 г. на муниципальном Ловозер-
ском радио шли передачи на кильдинском диа-
лекте вначале раз в неделю в течение 10 мин., а 
затем в течение 60 мин. Регулярной была переда-
ча «Говорю по-саамски», в рамках которой осве-
щалась культурная, общественная и спортивная 
жизнь района. С 2005 до 2010 г. в Ловозере веща-
ло независимое Кольское саамское радио (КСР), 
которое с 2012 г. работало в круглосуточном 
режиме как независимое интернет радио саами 
Кольского полуострова. 

Художественных фильмов на языке народа 
нет, в документальных возможны диалоги или 
монологи с переводом. Существует несколько 
сайтов, где используется саамский язык, однако 
это происходит ограниченно и количество посе-
тителей сайта немногочисленно. Из имеющихся 
сегодня интернет сообществ (Ассоциация коль-
ских саамов, Сāмь о̄ллмэ vkontakte.ru/Саамы 
вконтакте, Лопари (саамы), СААМСКИЙ КО-
СТЮМ язык узоры музыка сказки, Самь нурр 
олмэ организаһция «Самь Нураш» / Молодёжная 
саамская организация «Самь Нураш» и др.), по-
жалуй, только сообщество «Курсы колта-саам-
ского языка» уделяло серьёзное внимание изу-
чению языка, размещая учебные материалы. Не-
которые материалы по кильдинскому саамскому 
языку были размещены в 2018 г. в сообществе 
«Сāмь кӣлл | Sámegiella | Саамский язык». Там 
же были даны ссылки на полезные ресурсы для 
изучения саамского языка.

Наружной рекламы, вывесок и указателей на 
саамском языке в посёлке не представлено. В то 
же время появляется интерес к интернет техно-
логиям. Так, разработано мобильное приложе-
ние «Самь Килл» (саамский язык) для сохране-
ния родного языка коренного малочисленного 
народа саами [22]. 

Таким образом, использование языка в новых 
сферах оставляет желать большего.

Результаты опроса саамских респондентов в 
Ловозере в мае 2022 г. подтвердили необходи-
мость создания языковой медиасреды для реви-
тализации саамского языка и позволили уточ-
нить, какие медиаресурсы наиболее востребова-
ны молодым поколением саамов. В работе про-

ведена оценка российских саамских медиа: газе-
ты «Ловозерская правда», Кольского саамского 
радио, интернет-сайтов «Российские саами» и 
Kola Sapmi, а также наиболее популярных групп 
«ВКонтакте» с точки зрения их использования в 
качестве языковой среды. Выяснилось, что проа-
нализированные ресурсы не принимают участия 
в поддержании саамского языка, хотя некоторые 
имеют для этого потенциал. Кроме того, у саами 
нет медиа, подходящих для подростковой ауди-
тории [20]. 

6. Правительственная и официальная позиция 
и политика по отношению к языку, включая офи-
циальный статус и использование языка. Саам-
ский язык не имеет официального статуса на го-
сударственном уровне. Использование языка на-
рода не запрещается, но сферы его использования 
очень малы. Документация в государственных уч-
реждениях Мурманска и Мурманской области на 
саамском языке не ведётся. В то же время отдель-
ные слова и словосочетания используются для 
названий культурных мероприятий, проводимых 
в Мурманской области, в названиях некоторых 
саамских общин, организаций индивидуальных 
предпринимателей, магазинов в посёлке.

7. Отношение к языку членов соответствую-
щей этноязыковой группы. Долгое время счита-
лось, что «престиж родного языка среди саамов, 
к сожалению, довольно низок, на это имеется ряд 
причин: экономических, социальных и полити-
ческих. Можно добавить ещё психологическое 
самочувствие народа и окружающий его психо-
логический климат в обществе» [11, 448]. Опрос 
саамов в мае 2022 г. в с. Ловозеро дал неожидан-
ные результаты: несмотря на то, что «российские 
саамы, переживая за судьбу своего языка, тем 
не менее долгое время не проявляли “языково-
го активизма” и поддержка со стороны социума 
в вопросе необходимости изучения саамского 
языка была недостаточна» [8, 112], удалось вы-
явить мотивацию к его изучению среди жителей 
Ловозера. Опрос показал, что абсолютное боль-
шинство владеющих языком – люди старшего и 
пожилого возраста: 84 % из них старше 60 лет, 
8 % – от 40 до 60 лет и 8 % – младше 40 лет. 92 % 
опрошенных (старшее поколение) выучили язык 
в детском возрасте в естественной языковой сре-
де: все они росли в тундре в семьях оленеводов и 
русский язык освоили только в школьном возрас-
те, так как до этого говорили только на саамском 
языке. 8 % респондентов (младшее поколение) 
пытаются учить саамский язык самостоятель-
но [8, 110]. Почти все представители старшего 
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поколения сожалеют, что не передавали своим 
детям родной язык. Желание сохранить его у них 
достаточно сильное. Наряду с этим у саамской 
молодёжи была выявлена достаточно сильная 
мотивация к его изучению [7, 9] и значительное 
повышение престижа родного языка.

8. Уровень владения языком и уровень его изу-
чения: 1) устоявшаяся орфография, 2) люди уме-
ют говорить и писать на языке, 3) в школе есть 
обучение на языке, 4) язык изучается в школе 
как предмет, 5) язык можно изучать вне школы 
(в библиотеке, культурном центре и пр.), 6) име-
ются учебные материалы, 7) в администрации и 
управлении используют письменную форму язы-
ка. Саамский язык не имеет устоявшейся орфо-
графии, потому что его преподавание не велось 
на письменной основе, что, в свою очередь, явля-
ется следствием отсутствия единой графической 
системы. Сегодня в издательском деле пользуют-
ся двумя графическими системами на кирилли-
ческой основе: алфавитом А. А. Антоновой, на 
котором написан и издан, а также был апроби-
рован саамский букварь (1982), и его вариантом, 
в который включены две буквы – h и j. На обеих 
графических системах изданы учебно-методи-
ческие материалы, словари и художественная 
литература, однако исследование литературы, 
написанной на двух графических вариантах, по-
казало, что более внушительный материал издан 
на алфавите 1982 г., художественная литерату-
ра на варианте с h и j (1985) представлена в ос-
новном детскими стихами. Кроме того, правила 
орфографии и пунктуации (1995) написаны для 
третьего варианта графической системы, поль-
зоваться которым прекратили в 2003 г. и на ко-
тором не существует букваря. Носители языка, 
даже владея им на хорошем уровне, не умеют 
писать на родном языке. В школе саамский язык 
с 2004 г. не преподаётся как предмет, но и до это-
го преподавание велось в основном на устной 
основе из-за разногласий относительно графи-
ческих систем. Правда, язык можно изучать вне 
школы – в Национальном культурном центре, на-
пример, но это на добровольных началах и при 
наличии авторских программ преподавателей. 
Большая проблема существует с преподаватель-
скими кадрами, которые не знакомы с методикой 
преподавания языка коренного народа, не имеют 
дипломов учителя саамского языка, не проходи-
ли повышения квалификации. Учебно-методи-
ческие материалы на саамском языке морально 
устарели, поскольку не переиздавались с 2003 г., 
и не соответствуют требованиям ФГОС [2; 5; 9].

9. Уровень документированности языка. 
Наличие 1) букварей, 2) словарей, 3) собрание 
учебных текстов с аннотацией (пояснениями), 
4) художественной литературы с аннотацией,  
5) аудио- и видеоматериалов с аннотацией. В на-
личии у учителей имеется букварь А. А. Антоно-
вой (1982), учебно-методические материалы для 
разных вариантов алфавита, словари с исполь-
зованием разных графических систем [3; 4; 14 и 
др.]. Анализ учебно-методической литературы [2; 
9; 16] показал, что уровень документированности 
саамского языка достаточен, однако некоторые 
словари также устарели и не отражают реального 
состояния саамского языка на современном этапе.

Обсуждение и заключение
Анализ языковой среды села Ловозера пока-

зал её недостаточный уровень для ревитализации 
саамского языка. Усилия отдельных языковых 
активистов, преподавание на общественных на-
чалах, во внеурочной деятельности и средствами 
дополнительного образования также не решают 
проблемы. В то же время недостаточным видится 
и «организация обучения на основе специально 
подготовленных дистанционных курсов», мало-
эффективно общение носителей языка в игровой 
форме с детьми в школе или детском саду [12, с. 
26]. Нельзя не согласиться с мнением исследо-
вателей, что для поддержания и передачи саам-
ского языка сегодня необходим внешний путь – 
изменение статуса языка [12, с. 26], что повысит 
мотивацию к его ревитализации, а также решит 
ряд психологических проблем при его изучении 
и передаче. Однако меры, принимаемые для воз-
рождения саамского языка, должны применять-
ся в комплексе, особенно в условиях отсутствия 
естественной языковой среды, как показали ре-
зультаты проведенного исследования в Ловозе-
ре. Необходимо обновить учебно-методическую 
базу, решить вопрос с преподавательскими ка-
драми, продумать новые сферы использования 
языка. В конечном итоге, возникла настоятель-
ная необходимость разработать концепцию воз-
рождения саамского языка. Процесс ревитали-
зации откладывать нельзя, и начинать его надо 
с любых шагов, которые могут привести к поло-
жительным результатам в деле возрождения язы-
ка. Такими шагами, с нашей точки зрения, могут 
быть технологии «мастер-ученик» и «языковое 
гнездо» (погружение в языковую среду), которые 
зарекомендовали себя достаточно положительно 
в мировой и российской практике при работе с 
исчезающими языками. 
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