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Вопрос ревитализации саамского языка – языка коренных жителей Кольского полуострова – стоит сегодня как 
никогда остро. К причинам угасания саамского языка относятся проблема межпоколенческой передачи, 
старение носителей языка, его невостребованность в среде саамов и на государственном уровне, отход саамов 
от традиционных промыслов и традиционного образа жизни, функционирование двух орфографических систем, 
длительность воздействия на саамский язык русского языка, дисперсность проживания коренного народа, на 
сегодняшний день еще и отсутствие образовательной среды: с 2004 года саамский язык преподается только как 
факультатив или кружок 1 раз в неделю. Всё это требует комплексных и продолжительных во времени усилий. 
В статье рассматривается вариант решения одной из проблем – подготовки научных и преподавательских 
кадров, могущих взять на себя ответственность за сохранение языка, его передачу. В работе обосновывается 
актуальность и необходимость открытия магистерской программы по направлению «45.04.01 Филология. 
Технологии преподавания саамского языка»; рассказывается о ресурсах, имеющихся в Мурманском 
арктическом государственном университете для реализации такой магистратуры, раскрывается структура 
программы. Как пример практической направленности образовательного процесса анализируется учебная, 
ознакомительная практика, общей целью которой является выяснение ситуации с преподаванием саамского 
языка в с. Ловозеро (месте компактного проживания саамов). Делается вывод о том, что магистратура в 
будущем способна стать важным источником подготовки научных кадров в области исследования, обучения и 
передачи языка коренного малочисленного народа с помощью новых технологий. 
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Саамы, проживающие на территории Кольского полуострова – коренной малочисленный народ 
Севера, численность их в 2010 г. составляла 1771 человек2. 

Кольский саамский язык3, как и большинство языков Севера и Сибири России, относят 
к группе уязвимых языков [Moseley 2010], к малым языкам, перешедшим в группу исчезающих, по-
скольку процесс межпоколенческой передачи родного языка практически прервался [Кибрик 2020].  

Наиболее подробное и основательное социолингвистическое исследование саамского языка на 
Кольском полуострове было проведено в 2010 г. [Scheller Kola Sami… 2011; Scheller The Sami Lan-
guage… 2011], в результате чего удалось определить численность говорящих на нем и степень владе-
ния саамским языком. Кильдинским диалектом в 2010 году владели около 700 носителей, сегодня эта 
цифра может составлять менее 100 человек, а число активных носителей, которые пользуются язы-
ком на всех уровнях, около 20. 

Для состояния саамского языка характерны те же проблемы, что и для других языков коренных 
народов [Кондрашкина Е. 2021], что говорит в пользу незамедлительной ревитализации языка корен-
ного малочисленного народа Севера, однако для этого необходимы специалисты, которые были бы 
заинтересованы в процессе его возрождения и снабжены необходимыми для этого методиками. 

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках инициативной НИОКР №122061400030-3 
2 https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 
3 В западной практике все саамские диалекты называют языками, в российской практике до недавнего времени 
они назывались диалектами (традиция ведущего саамоведа Г. М. Керта), думается, вопрос о языке или диалекте 
относительно саамов всё еще является открытым. 
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О проблеме подготовки преподавателей саамского языка писала еще создатель саамского алфа-
вита, автор саамского букваря, преподаватель саамского языка А. А. Антонова [Антонова 2011]. Под-
готовка учительских кадров для преподавания саамского языка никогда не велась, его преподаванием 
занимались носители языка, хорошо владеющие им: А. А. Антонова, Е. Н. Коркина, Э. К. Добрынина, 
А. И. Яковлева, Н. А. Золотухина и др. Научные исследования саамского языка проводили не носите-
ли языка, а в лучшем случае люди, изучившие язык в той или иной степени: З. Е. Черняков, 
Г. М. Керт, С. Н. Терешкин, П. М. Зайков. 

О положении саамского языка за последние 40 лет написано немало статей, в которых рассмат-
ривается та или иная проблема его жизнеспособности. В основном говорится о преподавании языка 
[Иванищева, Бутылева 2010; Иванищева 2011; Иванищева 2015], о существовании разных графиче-
ских систем [Кучинский 2013; Бакула 2020; Агранат 2021], о качестве учебно-методического матери-
ала [Бакула 2022]. В последнее время идет активное исследование мотивированности носителей (ак-
тивных и потенциальных) к изучению саамского языка [Бакула, Коренева, Рычкова 2022; Кондраш-
кина О. 2021], предлагаются выходы из создавшегося положения [Рычкова 2022].  

В сентябре 2021 года в Мурманском арктическом государственном университете была прове-
дена Международная научно-практическая конференция «Сохранение саамского языка в современ-
ных условиях» и в ее рамках – международный семинар «Опыт преподавания саамского языка в Рос-
сии и Скандинавских странах»; в ходе мероприятий участники рассмотрели перспективы развития 
саамского языка и предложили ввести его незамедлительное преподавание в детском саду, как обяза-
тельного предмета в общеобразовательной средней школе, подготовить кадры высшей квалификации 
на базе МАГУ.  

В современных условиях подготовка учителей саамского языка уровня бакалавриата невоз-
можна из-а отсутствия учебно-методической базы и преподавательского состава соответствующего 
уровня, поэтому решено было на базе МАГУ открыть магистратуру «Технологии преподавания саам-
ского языка» по направлению подготовки 45.04.01 Филология.  

Несомненно, МАГУ обладает необходимыми ресурсами для реализации такой магистратуры. 
Во-первых, еще в 2009 и 2010 годах в университете началась подготовка магистров филологического 
образования по направлению «Языковое образование», «Теория и практика межкультурной комму-
никации в полиэтнической и поликультурной среде», «Обучение русскому языку в полиэтнической и 
поликультурной среде». Во-вторых, с 2008 года в течение нескольких лет при кафедре культурологии 
и межкультурных коммуникаций, теории языка и журналистики тогда еще Мурманского государ-
ственного гуманитарного университета4 функционировала Лаборатория саамского языка, которая 
проводила научные исследования лексики саамского языка, результатом чего явились лексикографи-
ческие труды [Словарь… 2013; Словарь… 2015; Иванищева Зоонимикон… 2015], ряд научных ста-
тей, монографии, учебное пособие. В-третьих, второй год при кафедре филологии и медиакоммуни-
каций действует магистратура по направлению 44.04.01 Педагогическое образование направленность 
(профиль) «Образование в области родного языка и литературы», однако саамскому языку в ней не 
уделяется внимания. Ревитализация языка требует применения специальных технологий и методик, 
имеющихся в мировой практике [Hinton 2001; King 2001; Pasanen 2010]. 

Магистратура по профилю «Технологии обучения саамскому языку» начала действовать с 
2022/2023 учебного года. 

Цель магистратуры – подготовить квалифицированные кадры в области исследования языка, 
перевода, технологий передачи.  

Область профессиональной деятельности выпускников магистратуры включает решение 
комплексных задач, связанных с использованием филологических знаний и умений в учреждениях 
образования, культуры, управления.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются обучение, воспитание, 
развитие, просвещение, образовательные системы, культура, СМИ; саамский язык в теоретическом и 
практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 
технологии и методики преподавания саамского языка. 

К видам профессиональной деятельности выпускника относятся научно-исследовательская 
(основной вид деятельности); педагогическая; проектная и методическая. 

                                                            
4 Сегодня это Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). 
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На магистратуру выделили четыре бюджетных места. В приоритете было знание саамского 
языка. В результате поступили 4 человека на бюджет и один на платной основе.  

По образованию один магистрант учитель начальных классов, остальные имеют педагогиче-
ское образование по МХК, физкультуре, ОБЖ, английскому языку. Все поступившие имеют разный 
уровень владения языком и разный опыт работы с ним: один преподает саамский язык в колледже, 
второй использует язык в своей работе в Национальном культурном центре, третий занимается пере-
водческой деятельностью, еще один занимается языковыми технологиями, наконец, пятый маги-
странт имеет опыт работы с колтта саамским языком (нотозерский диалект), что немаловажно, так 
как этот диалект находится на грани исчезновения [Кибрик 2020, 22] (сегодня осталось только два 
носителя, оба пожилого возраста).  

Таким образом, специального педагогического образования по родному языку у магистрантов 
нет, с методикой его преподавания они в лучшем случае немного знакомы. 

Интервью с ними показало степень мотивации будущих специалистов в области технологий 
передачи саамского языка.  

Все пятеро чувствуют в себе решимость и уверенность в том, что преодолеют психологический и 
языковой барьер при освоении устной саамской речи. В то же время перспективной ревитализацию са-
амского языка считают только трое магистрантов, один ответил «отчасти» и один затруднился ответить.  

В успешность процесса ревитализации саамского языка верят двое, один – отчасти и двое не 
смогли ответить. Концепцию возрождения саамского языка (поэтапно и подробно) смогли предложить 
только трое магистрантов из пяти. 

Мотивируют студентов к ревитализации языка «желание передать знание языка своим детям и бу-
дущим поколениям» (Магистрант 1), «желание сохранить идентичность своего народа» (Магистрант 
2), «потеря носителей языка, отсутствие практического применения (например, негде говорить на са-
амском в городе), незаинтересованность саамов» (Магистрант 3). 

Таким образом, несмотря на некоторые сомнения в успешности ревитализации, отсутствие 
концепции возрождения родного языка, магистранты настроены вполне решительно на освоение тех-
нологий обучения языку, однако языковое возрождение возможно лишь на основе трех необходимых 
условий: ключевого участия местных активистов, административно-финансовой поддержки и науч-
ной обоснованности методологии [Кибрик 2020, с. 24]. 

Программа магистратуры выстроена таким образом, чтобы подготовить как исследователей са-
амского языка, так и специалистов в области его преподавания, передачи. Для этого введены, во-
первых, дисциплины теоретического цикла: «Методология научно-исследовательской деятельности 
в области филологического образования», «Филологические основы преподавания родного языка», 
«Саамская этнолингвистика», «Введение в финно-угорское языкознание», «Филологические исследо-
вания саамского языка – перспективы и история»; во-вторых, дисциплины социолингвистической 
направленности: «Введение в социолингвистику», «Положение языков мира и саамского языка, зна-
комство с мировым опытом и программами ревитализации языков под угрозой исчезновения», «Язы-
ковой сдвиг: мировой опыт, программы ревитализации языков»; в-третьих, дисциплины методиче-
ской направленности: «Современные методы и технологии обучения (передачи) саамскому языку», 
«Обучение саамскому языку (начальный этап, школа)», «Языковые технологии», «Грамматика и ор-
фография саамского языка», «Практика устной и письменной саамской речи», «Дидактические свой-
ства сети Интернет и методика ее использования в обучении саамскому языку»; «Методика разработ-
ки учебников по саамскому языку».  

Важным направлением, с точки зрения составителей программы, является переводческая 
направленность некоторых дисциплин, в рамках изучения которых магистранты смогут овладеть ме-
тодикой подготовки и редактирования саамских текстов: «Основы подготовки и редактирования са-
амских текстов», «Язык и межкультурная коммуникация».  

Обязательным разделом ООП магистратуры «Технологии преподавания саамского языка» яв-
ляется практика – их пять, что соответствует образовательному стандарту магистратуры по направ-
лению «Филология».  

На 1 курсе предусмотрены «Учебная практика, ознакомительная практика» в первом семестре 
(в течение 2 недель) и «Учебная практика, научно-исследовательская работа» во втором (в течение 2 
недель).  
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«Производственная практика, педагогическая практика» (4 недели) проходит на 2 курсе в тре-
тьем семестре, «Производственная практика, переводческая практика» (4 недели) проходит на 2 кур-
се в четвертом семестре. 

Согласно учебному плану, «Производственная практика, научно-исследовательская работа» 
проводится на 1 и 2 курсах во 2 и 4 семестрах (10 недель, из них 4 недели в 4 семестре отводится на 
преддипломную подготовку).  

Практики организуются как на вузовской кафедре, которая рассматривается как эксперимен-
тальная площадка для проведения исследований в области саамского языка, так и на базах практик, с 
которыми заключены договоры – это детсады, школа, колледж, учреждения культуры, в которых ор-
ганизовано обучение саамскому языку. 

По итогам практик (отчет магистранта, характеристика на практиканта, предоставление доку-
ментации в определенный срок) руководителем практики выставляется дифференцированная оценка. 
Практики предполагают самостоятельную научно-педагогическую и научно-исследовательскую ра-
боту магистранта под руководством научного руководителя. 

Поскольку основными технологиями при передаче саамского языка являются технологии «ма-
стер-ученик» и «языковое гнездо (языковое погружение)», то на практики, направленные на усвоение 
этих технологий, отводится максимальное количество времени. Так, отработка технологии «мастер-
ученик» проводится в течение всего времени обучения в магистратуре еженедельно по 3 часа и пред-
ставляет собой отработку полученных теоретических знаний по дисциплине «Современные методы и 
технологии обучения (передачи) саамскому языку».  

Общей целью учебной ознакомительной практики является выяснение ситуации с 
преподаванием саамского языка в с. Ловозеро (месте компактного проживания саамов). 

В ходе учебной ознакомительной практики или после нее магистрант обязан выступить с науч-
ным докладом, содержащим материалы его самостоятельной работы по теме диссертации. Пример-
ные задания для магистрантов на учебной ознакомительной практике и виды отчетности (1 семестр, 2 
недели): 

Рабочий график (план): 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики Вид работ Срок  

реализации 

1 Организационный  
этап 

1. Установочная конференция. 28 ноября 2022 г. 
2. Инструктаж по технике безопасности. 28 ноября 2022 г. 
3. Разработка индивидуальных заданий. 28 ноября 2022 г. 

2 Основной  
этап  

 

1. Знакомство с деятельностью базы практики (МБОУ 
Ловозерская СОШ): анализ нормативно-правовых 
актов, регламентирующих образовательную деятель-
ность образовательного учреждения; анализ педаго-
гического опыта и научных достижений преподавате-
лей саамского языка. 

первая  неделя 
практики 

2. Анализ рабочих программ, учебно-методических 
материалов и оценочных средств, реализуемых в об-
разовательном учреждении по саамскому языку. 

первая неделя 
практики 

3. Посещение учебных занятий и их анализ.  первая – вторая 
недели практики 

4. Проектирование учебного занятия по саамскому 
языку для дошкольников/школьников. 

вторая неделя 
практики 

5. Участие в организации научно-исследовательской, 
проектной, учебно-профессиональной и иной дея-
тельности базы практики, в том числе в планирова-
нии и осуществлении публичных выступлений в рам-
ках научных конференций.  

вторая неделя 
практики 

6. Самооценка собственной деятельности, возможно-
стей личностного развития и профессионального ро-
ста, в том числе в рамках магистратуры. 

вторая неделя 
практики 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики Вид работ Срок  

реализации 

3 Заключительный  
этап 

1. Составление отчета по практике. 
 

последний день 
практики 

2.Защита отчета по практике. последний день 
практики 

 
В результате прохождения учебной ознакомительной практики студенты познакомились 

с базами практик, с опытом учителей саамского языка, проанализировали учебно-методические мате-
риалы, имеющиеся в наличии для преподавания саамского языка. Результаты этих наблюдений были 
представлены в статьях на конференциях различного уровня в Сыктывкаре, Мурманске, Санкт-
Петербурге.  

В ходе учебной ознакомительной практики магистрантами была проведена самооценка соб-
ственной деятельности, включавшая анкету для выявления профессиональных затруднений педагогов 
и анкету по выявлению возможностей профессионального роста, самообразования. Отдельные ре-
зультаты обработки анкет были представлены выше при характеристике магистрантов. 

Созданию для студента ситуации осознанного выбора исследовательского пути, знакомства с 
новейшими приоритетами в области финно-угорского и саамского языкознания, технологиями пре-
подавания языка, формированию умения ориентироваться в научных направлениях, концепциях, 
овладению методами научной работы, необходимыми для выполнения магистерской диссертации, 
способствует «Учебная практика, научно-исследовательская работа», в ходе которой формируется 
система знаний о теоретических основах научно-исследовательской работы, происходит овладение 
формами и методами научного поиска, подготовка научных докладов и выступлений на конференци-
ях с использованием мультимедийных средств, создание научных статей, овладение процедурой за-
щиты диссертации.  

К особенностям внедрения программы магистратуры относится ее реализация в сетевой форме: 
к преподаванию ряда дисциплин привлечены специалисты из филиала Федерального института род-
ных языков народов Российской Федерации (г. Якутск), одна из задач которого – обновление содер-
жания и совершенствование методик обучения родным языкам, литературе и культуре народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в соответствии с новейшими научно-
методическими достижениями и требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. Специалисты из Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена имеют большой 
опыт в преподавании саамского языка, которое началось еще во время работы в институте Г. М. Кер-
та, основателя российского саамоведения. Специалисты Сектора языкознания Института языка, лите-
ратуры и истории Карельского научного центра (КарНЦ) РАН известны своими исследованиями ис-
торического развития и современного состояния прибалтийско-финских (карельский, вепсский, фин-
ский) и саамского языков, о чем в своих лекциях они делятся с магистрантами. Организовано сотруд-
ничество с Карельской региональной общественной организацией «Дом карельского языка» по тех-
нологии передачи языка «Языковое гнездо». Все магистранты в разное время стали участниками ин-
формационно-практического онлайн семинара, организованного «Домом Карельского Языка» и 
Научным центром по сохранению, возрождению и документации языков России Института языко-
знания Российской академии наук в 2022 году. 

Для выработки оптимальных методик обучения в рамках магистратуры используются как тра-
диционные, так и новаторские формы и методы: активные и интерактивные [Горшкова 2017].  

Одними из основных магистерских активных форм обучения профессиональным компетенциям 
в освоении технологий передачи саамского языка являются лекции и групповые дискуссии, а также 
семинары в диалоговом режиме, к которым преподаватели и студенты готовят презентации. Встречи 
студентов и преподавателей проходят в форматах вебинаров и Skype-конференций. По курсу «Обу-
чение саамскому языку (начальный этап, школа)», непосредственно связанному с педагогической 
практикой, предусмотрены такие интерактивные формы обучения, как создание проектов, ролевые 
игры. Освоение курсов по современным технологиям передачи саамского языка предусматривает 
тренинги (технология «мастер-ученик») и ролевые игры (технология «языковое гнездо», или погру-
жение в язык). 
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Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение уровня под-
готовки выпускника к выполнению профессиональных задач, его готовности к основным видам про-
фессиональной деятельности и включает проверку овладения компетенциями в соответствии с требо-
ваниями ФГОС по данному направлению подготовки. ГИА завершает освоение образовательных 
программ и является обязательной. Она проводится в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям ФГОС ВО. Государ-
ственная итоговая аттестация магистрантов проводится в форме контактной работы (процедура за-
щиты выпускной квалификационной работы) и в форме самостоятельной работы обучающихся (под-
готовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы) в сроки, определяемые графиком 
учебного процесса по образовательным программам высшего образования.  

За каждым обучающимся закрепляется выбранная им тема ВКР и назначается руководитель 
(при необходимости и консультант). Требования к содержанию, объему, структуре выпускной 
квалификационной работы приводятся в программе ГИА.  

Совершенно очевидно, что магистратура в будущем способна стать важным источником 
подготовки научных кадров в области исследования, обучения и передачи языка коренного 
малочисленного народа с помощью новых технологий. Это первый серьезный шаг в ревитализации 
саамского языка, который должен привести к положительным результатам.  
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V. B. Bakula, A. V. Koreneva, O. V. Savateeva 
ORGANIZATION OF THE WORK OF THE MASTER'S DEGREE IN THE PROFILE 
«TECHNOLOGIES OF TEACHING THE SAMI LANGUAGE» (DIRECTION «PHILOLOGY»)5 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2023-17-3-408-418 
 
The issue of revitalization of the Sami language – the language of the indigenous inhabitants of the Kola Peninsula – is 
more acute today than ever. The reasons for the extinction of the Sami language include the problem of intergeneration-
al transmission, the aging of native speakers, its lack of demand among the Sami and at the state level, the departure of 
the Sami from traditional crafts and traditional lifestyle, the functioning of two spelling systems, the long-term exposure 
of the Russian language to the Sami language, the dispersion of the indigenous people's residence, and, today, the lack 
of an educational environment: since 2004, the Sami language has been taught only as an elective or a circle once a 
week. All this requires complex and time-consuming efforts. The article considers a solution to one of the problems – 
the training of scientific and teaching staff who can take responsibility for the preservation of the language, its transmis-
sion. The paper substantiates the relevance and necessity of opening a master's program in the direction of «45.04.01 
Philology. Technologies of teaching the Sami language»; describes the resources available at Murmansk Arctic State 
University for the implementation of such a master's degree, reveals the structure of the program. As an example of the 
practical orientation of the educational process, an educational, introductory practice is analyzed, the general purpose of 
which is to clarify the situation with the teaching of the Sami language in the village of Lovozero (a place of compact 
residence of the Sami). It is concluded that the magistracy in the future can become an important source of training of 
scientific personnel in the field of research, teaching and transmission of the language of the indigenous small-
numbered people with the help of new technologies. 
 
Keywords: Sami language, language revitalization, language transmission technologies, problem of teaching staff, in-
digenous small-numbered people of the North. 
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