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Статья дает короткий обзор актуального состояния киль дин‑ 
ского саамского языка, уделяя особое внимание разрешению в 
2017 г. многолетнего спора о разных вариантах письменности, 
что является важным для дальнейшей работы по ревитализации  
кильдинского саамского языка. Основная часть статьи посвящена 
текущим мерам по ревитализации кильдинского саамского язы ‑ 
ка в с. Ловозере Мурманской области. В рамках специального обу‑
чения, состоящего из (1) практики устной речи по методу «мас ‑ 
тер‑ученик» и (2) обучения грамматической системе и пись мен‑
ным нормам, носителям с пассивными знаниями кильдинского 
са ам с кого языка и носителям, которые активно используют киль  ‑ 
динский саамский язык в повседневной жизни, дается воз мож‑
ность активизировать, развивать и усовершенствовать знания 
родного языка. Главные цели обучения — увеличить количест‑
во активных носителей кильдинского саамского языка, стиму‑
лировать его передачу новым носителям, поднять качество его 
преподавания и способствовать грамотному созданию учебных 
пособий и литературы на кильдинском саамском языке. Также 
рассматриваются реальные условия, при которых проходит обу‑
чение, и возникающие трудности, которые заставляют пере‑
смотреть поставленные цели и ожидаемые результаты, пред ла‑

1 Рукопись статьи была сдана   в печать в октябре 2023 г. Статья 
частично основана на материалах, представленных на Меж‑
дународной научной конференции «Саамские языки России 
в синхронии и диахронии», организованной и проведенной 
Институтом лингвистических исследований РАН и Инсти‑
тутом народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт‑Петер‑
бурге 11.05.–12.05.2023 г.
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гаются возможные подходы для решения некоторых проблем при 
проведении подобного обучения в будущем.
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This article offers a short overview of the current Kildin Saami lan‑
guage situation, paying particular attention to the resolving of the long‑
standing conflict about the written language in 2017, an important pre‑
requisite for further Kildin Saami language revitalisation work. The 
main part of the article focuses on ongoing Kildin Saami language re‑
vitalisation measures in the village of Lovozero in the Murmansk re‑
gion of Russia. By means of a special training program, consisting of  
(1) the Master‑Apprentice Language Learning Method and (2) instruc‑
tion in Kildin Saami grammar and orthography, both adult speakers 
with passive Kildin Saami language knowledge and speakers who ac‑
tively use Kildin Saami in everyday life are offered an opportunity 
to activate, develop and improve their knowledge of their native lan‑
guage. The program aims to increase the number of active Kildin Saa‑
mi speakers, stimulate its transmission to new speakers, improve the 
quality of Kildin Saami language teaching, and promote a more com‑
petent approach to producing Kildin Saami textbooks and literature.  
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Furthermore, the article discusses the actual conditions under which 
the training takes place as well as some challenging factors that force  
us to reconsider the goals and expected results of the teaching. It also 
proposes possible approa ches to solving some of these problems when 
conducting similar trai ning events in the future.
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1. Введение

Фокус статьи направлен на кильдинский саам ский  
язык, его актуальное состояние и некоторые текущие прак  ‑ 
ти  че с кие меры по его ревитализации. Методо логи че скую 
базу статьи составляет многолетняя социолингвистическая 
исследовательская работа автора на Кольском полуострове, 
состоявшая из квалитативных и квантитативных исследо‑
ваний (наблюдения, интервью, анкетирование) и действий 
(активное участие в работе по ревитализации саамского 
языка) [Scheller 2004, 2007, 2008, 2013; Шеллер 2007, 2010,  
2012; Антонова & Шеллер 2021].

1.1. Современное состояние  
кильдинского саамского языка
Несмотря на то что кильдинский саамский язык яв‑

ляется самым устойчивым из четырех угасающих языков 
кольских саамов, проживающих на территории Мурман с ‑ 
кой области на северо‑западе Российской Федерации, число  
его носителей за последнее десятилетие значительно умень  ‑ 
шилось.

В 2013 г. около 700 человек обладали знаниями киль‑
дин ского саамского языка на разных уровнях. Из них бо‑
лее 200 можно было считать как потенциальных носителей 
с хорошими пассивными знаниями языка, которые пони‑
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мают всё или многое; многие умеют говорить, но по разным 
причинам не говорят активно или вообще не говорят на 
саамском языке. Активных носителей, которые свободно 
говорят на кильдинском саамском, как на первом или 
втором языке и которые используют его ежедневно в быту 
на всех уровнях общения, в 2013 г. было около 100 человек 
[Scheller 2013: 396, 397].

Сегодня, 10 лет спустя, осталось меньше 20 активных 
носителей кильдинского саамского языка, в то же время 
число потенциальных носителей составляет около 200 че‑
ловек.

Активные носители кильдинского саамского язы ка — 
это в основном представители старшего и среднего поко‑
лений, многие из них за последние годы ушли из жизни. 
Каждый носитель, как правило, имеет личную микросреду, 
состоящую из людей, с которыми общение происходит на 
саамском языке. Когда ключевое звено та  кой микросреды 
уходит из жизни или уезжает из родного села, впоследст‑ 
вии и другие члены этой маленькой «социальной ячейки»  
мо гут прекратить использовать саамский язык, например  
если ушедший носитель языка был единственным, с ко‑
торым они общались на этом языке. В худшем случае ми‑
кросреда, в которой саамский язык используется акти вно, 
может полностью исчезнуть. Таким образом, часть актив‑
ных носителей становятся потенциальными носителями 
языка.

Языковой сдвиг с саамского на русский язык происходит 
в высоком темпе. Старшее поколенение носителей языка 
и часть среднего уходят из жизни, другие меняют язык с 
саамского на русский. В то же время новые носители не 
появляются. Передача кильдинского саамского языка сле‑
дующим поколениям как функционального бытового язы‑ 
ка общения и воспитания в семьях приостановлена, и 
кильдинский саамский не употребляется как естествен‑
ный язык общения в общественной жизни и в учебных 
заведениях. Для желающих изучить его сложно попасть в 
среду, в которой он активно используется. Следовательно, 
научиться говорить естественным способом, находясь в 
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саамскоязычной среде, сегодня практически невозможно. 
Выучить кильдинский саамский путем формального об‑
разования в настоящее время тоже нереалистично, так 
как изучающие его в школе и на курсах не получают 
достаточные знания для свободного общения и создания 
грамотных письменных текстов на саамском языке.

Однако среди саамского населения растет интерес к 
сохранению и изучению своего этнического языка. Для 
того чтобы остановить процесс языкового сдвига и пре ‑ 
вра тить его в процесс языковой ревитализации, необхо ди‑
мо провести целый ряд мер. В первую очередь это: 

1) мотивация носителей языка использовать саамский язык 
активно как язык общения не только между собой, но и  
с новыми носителями языка и 

2) обучение новых (желательно, активных) носителей языка. 

Для достижения данных целей необходимо возобно‑
вить передачу саамского языка в семьях, поднять качество 
обучения саамскому языку в воспитательных и образова‑
тельных учреждениях и на курсах и обучить взрослых тру‑
доспособного возраста: родителей, учителей, воспитателей, 
журналистов, соцработников и других представителей 
«клю чевых» профессий, для кото рых в целях ревитализа‑
ции необходимы кадры со зна ниями саамского языка [тж. 
см. Olthuis at al. 2013: 12–15, 35, 36].

1.2. Разрешение спора о вариантах письменности
Несмотря на то что в 1980‑е гг. для кильдинского саам‑

ского языка на основе русской кириллицы была раз ра ‑ 
ботана современная стандартизированная пись мен ность 
[Scheller 2004: 14; Бакула 2018: 17], саамское население, вклю‑ 
чая учителей и писателей, до сих пор не обучено пись‑ 
менному языку и орфографической и грамматической сис‑ 
теме языка. Это является серьезным препятствием для эф‑ 
фективного преподавания языка и грамотного создания 
учебных пособий и литературы на кильдинском саамском 
языке. Главной причиной для такой неблагоприятной си‑
ту ации послужил многолетний спор о наличии двух опре‑
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деленных звуков и их обозначении в кильдинском саам‑
ском алфавите, который в начале 1980‑х гг. возник внутри 
саамской интеллигенции и более 40  лет препятствовал 
обучению письменности и ее использованию среди киль ‑ 
динского саамского населения, что имело крайне отри‑
цательные последствия для преподавания языка и для соз‑ 
 дания учебных пособий. В настоящей статье нет места для 
углубления в этот конфликт, о котором подробно мо ж но  
познакомиться в других работах [Агранат 2021; Бакула  
2018, 2020; Overland, Berg‑Nordlie 2012; Rießler 2013; Siegel, 
Rießler 2015; Scheller 2004, 2013 и др.].

Осенью 2017 г., по инициативе Е. С. Яковлевой, прези‑
ден та ООМО «Ассоциации Кольских Саамов», заместителя 
председателя Совета представителей коренного малочис‑
ленного народа Севера при Правительстве Мурманской 
области, члена Саамской ассамблеи «Самь Соббар», вопрос 
о письменном нормативном языке был официально поднят 
на совместном заседании Совета представителей КМНС 
при Правительстве Мурманской области и Саамской ас‑
самблеи «Самь Соббар», которое состоялось 16.09.2017 г. в 
с. Ловозере. Заранее были подключены специалисты, ко‑
торые занимаются вопросами языкознания и саамского 
языка при Российской академии наук, Мурманском аркти‑
ческом университете и Университете Тромсё – Арктиче с‑
ком университете Норвегии, которых попросили изложить  
свои научные точки зрения, касающиеся кильдинской са ‑ 
ам ской письменности и разных вариантов алфавита [Ба ‑ 
ку ла 2020: 152]. Саамской общественностью в сотрудничест‑
ве с ГОБУ «Центр народов Севера» г. Мурманска был прове ‑ 
ден опрос представителей кильдинского саамского насе ‑ 
ле ния по вопросу практического использования сущест‑
вующих вариантов алфавита [Яковлева 2017]. На заседании 
16.09.2017 г. присутствовали все заинтересованные в этом 
вопросе представители саамской общественности, предста‑
вители органов государственной власти и представители 
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науки [МПВ 2017; ВИР 2017]2. После обсуждения вопроса 
об алфавите, где разные стороны получили возможность 
озвучить свое видение, состоялось голосование, в котором 
безусловное большинство проголосовало за широко при‑
меняющийся саамским населением вариант алфавита 
1979 г., который среди саамов известен под названием «ал‑
фавит Антоновой»3 и зафиксирован в букварях издатель‑ 
ства «Просвещение» 1982 и 1990 гг., автором которого являет‑ 
ся А. А. Антонова. На основании результата голосования,  
Совет представителей КМНС при Правительстве Мурманс‑ 
кой об ласти принял официальное решение о том, что Совет 
просит исполнительные органы государственной власти 
Мурманской области «при подготовке методических комп ‑ 
лек тов для изучения саамского языка учитывать мнение 
саамской общественности, представителей науки и куль ту‑
ры и использовать модифицированный вариант алфа вита 
1979 года, закрепленный в букварях издательства «Про све‑
щение» 1982 и 1990 годов выпуска, автора Антоновой А. А., 
широко применяющийся саамским населением, в практи ‑ 
ке составления учебников саамского языка и изда ния ли‑
тературы» [ВИР 2017].

Впервые в истории кильдинской саамской письмен но ‑ 
сти была собрана саамская общественность, включая пред‑ 
ставителей конфликтующих сторон, и путем откры того 
демократического голосования официально было вы яс ‑
нено, на каком алфавите большинство саамского насе  ле‑ 
ния желает писать. Последующее решение Совета пред ста‑ 

2 Автор статьи лично не присутствовала на заседании, но по‑ 
лучила информацию о нем путем личной коммуникации по 
телефону с представителями саамской общественности и 
представителями науки, которые участвовали в заседании, а 
также через публикации на официальном сайте правительст‑
ва Мурманской области и через официальные документы Со‑ 
вета представителей КМНС при Правительстве Мурманской 
области.

3 Александра Андреевна Антонова (1932–2014) — носитель киль  ‑ 
динского саамского языка, педагог, писательница, пере вод‑ 
чица, автор саамских букварей (подробнее см. [Бакула 2023]).
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вителей КМНС при Правительстве Мурманской обла сти — 
официальным представительным органом кольских саа‑ 
мов — придает выбранному алфавиту официальный ста‑ 
тус, который укрепляется тем, что письменный язык на дан‑ 
ном алфавите зафиксирован в нескольких словарях [Керт 
1986; Антонова 2014], в том числе в современном электрон‑
ном Саамско‑русском и Русско‑саамском словаре [Антонова 
& Шеллер 2021], который содержит таблицы формообразо‑ 
вания, автоматически генерирующиеся на основе совре‑ 
менной грамматики кильдинского саамского языка [Анто‑ 
нова & Шеллер — в стадии разработки]. Статус алфавита так‑ 
же закреплен в большом объеме изданных учебных мате‑ 
риалови художественной литературы на кильдинском са‑ 
амском языке с использованием данного алфавита. 

На этом многолетний спор о кильдинской саамской 
пись менности можно посчитать формально решенным и  
за  конченным. Однако решение официального предста ви‑
тельного органа кольских саамов до сих пор не утвержде‑ 
но. Мурманская область не является республикой, и саам‑ 
ский язык не имеет статус государственного языка, по‑ 
скольку государственные органы Мурманской области по 
законо дательству Российской Федерации не имеют полно‑ 
мочия для утверждения алфавита саамского языка [Баку‑ 
ла 2020: 153, Яковлева 2017]. Всё же, утверждение алфавита 
органа ми государственной власти необходимо для реше‑ 
ния проблем, связанных с преподаванием саамского языка 
и изданием учебных пособий. Если утверждение не может 
осуществиться регионально, то необходимо решить дан‑
ный вопрос на федеральном уровне.

2.  Обучение носителей  
саамского языка в с. Ловозере

После решения вопроса о письменности, следующим 
естественным шагом является систематическое обуче ние 
учителей, писателей и других носителей языка пись мен‑ 
ности и грамматике родного саамского языка, а также под‑ 
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готовка нового поколения учителей, которые смогут препо‑ 
давать саамский язык, не только с помощью устного, но 
и письменного языка и грамматики, что значитель но под‑ 
няло бы качество обучения. 

Однако многие носители языка борются с психоло‑
гическими барьерами, которые мешают им говорить на 
родном языке, некоторые пассивные носители только час‑ 
ти чно владеют саамским языком. Учителя, которые сегод‑ 
ня преподают кильдинский саамский, имеют знания саам‑ 
с кого языка на разных уровнях, но не используют его ак‑
тивно. Для того чтобы поднять уровень преподавания и 
передачи языка, необходимо, чтобы учителя и другие пас‑
сивные носители языка в первую очередь активировали и 
усовершенствовали свои устные знания.

В 2021 году В. Б. Бакула (МАГУ — Мурманский госу‑
дарственный арктический университет) и Э. Шеллер (Уни‑
верситет Тромсё – Арктический университет Норвегии) 
начали работу над созданием магистерской программы 
с целью дать носителям кильдинского саамского языка 
возможность активировать свои устные знания языка, на‑
учиться грамотно писать на родном языке, усвоить грам‑
матическую систему, а также получить высшее образова‑
ние и квалификацию с правом на преподавание саамского 
языка в образовательных учреждениях. Вдохновляющим 
примером служила программа интенсивного обучения 
ина ри‑саамскому языку, разработанная при Оулуском уни‑
верситете в Финляндии в 2009 г. [Olthuis at al. 2013]. Созда‑
ние и проведение магистратуры при МАГУ планировались 
в сотрудничестве с Университетом Тромсё, Саамским уни‑
верситетом прикладных наук с. Кёутукейну, Норвегия и 
Уни верситетом Умео, Швеция, с помощью финансирова‑ 
ния российскими и международными грантами.

К сожалению, из‑за событий в Украине и связанной 
с ними санкционной политики западных стран, запла‑
нированное сотрудничество не получилось. Магистратура 
была реорганизована и проводилась без участия скан ди ‑ 
навских учреждений и без финансирования между народ‑ 
ными грантами. Э. Шеллер, по личной инициативе, соз‑ 
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дала независимые обучающие курсы для носителей киль‑ 
динского саамского языка, которые состоят из двух ком‑ 
понентов:

1) практика устной речи по методу «мастер‑ученик» и
2) обучение грамматической системе и письменным 
      нормам кильдинского саамского языка. 

Целевой группой являются взрослые носители с пас‑
сивными знаниями кильдинского саамского языка и но‑
си тели, которые активно используют саамский язык в по‑
вседневной жизни. Особый фокус направлен на учителей 
саамского языка и на саамских писателей. Обучение про‑
ходит в с. Ловозере Мурманской области, где сегодня про‑
жи вает большинство носителей кильдинского саамского 
языка (далее КСЯ). Обучение ставит следующие цели:

1) Активизация носителей с пассивными знаниями КСЯ,  
чтобы использовать его активно, восстанавливать за ‑ 
бытую лексику и грамматику, дополнить непри об ре   ‑ 
тен ные зна ния языка, а также преодолеть психоло ги‑
ческие барьеры, которые мешают говорить на КСЯ;

2) Побуждение носителей с активными знаниями КСЯ ис  ‑ 
пользовать язык чаще, расширить свой круг обще ния  
на КСЯ, а также развивать и совершенствовать свою  
устную речь;

3) Воссоздание среды, в которой КСЯ активно используется 
и развивается и в которой новые носители языка могут 
практиковать и развивать устную речь;

4) Обучение грамматической и письменной системе КСЯ  
для более эффективного преподавания языка и его пе‑
редачи будущим носителям, а также для грамотного 
соз дания учебных пособий и литературы на КСЯ;

5) Стимулирование развития КСЯ путем создания новой 
терминологии и лексики, которая покрывает современ‑
ный уклад жизни;

6) Повышение компетенции учителей и подготовка язы‑ 
ко вых мастеров, которые в будущем смогут обучить но‑ 
вые поколения носителей КСЯ.
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На курсы записалось 13 представителей среднего и 
старшего поколений носителей кильдинского саамского 
языка. Трое из участников учились в магистратуре «Техно‑
логия преподавания саамского языка» при МАГУ [МАГУ  
2022] и получили возможность включить пройденные в 
с. Ловозере курсы как дисциплину в свое магистерское об‑ 
разо вание. Остальные участники имели возможность при‑
менить неофициальный сертификат о пройденных кур‑
сах в с. Ловозере для получения бесплатного официального 
сертификата с правом преподавания саамского языка от 
МАГУ. Курсы начались в ноябре 2022 г. и проводились до 
июля 2024 года, с возможностью продолжения при жела  ‑ 
нии учащихся.

2.1. Практика устной речи по методу «мастер-ученик»
Одним из двух компонентов обучения является прак‑

тика устной кильдинской саамской речи по методу «мас‑
тер‑ученик», которая включает в себя изучение языка пу  ‑ 
тем индивидуального языкового погружения: мастер (но ‑ 
си тель языка) в рамках регулярного бытового общения  
обу чает языку ученика (желающего изучить язык масте‑ 
ра)4. Ме тод «мастер‑ученик» был разработан в 1990‑е гг.  
при Ка лифорнийском университете в Беркли, США, с целью 
реви тализации языков коренных малочисленных народов 
(да лее КМН) западного побережья США с крайне низким 
чис лом носителей [Хинтон, Груздева и др. 2018; Grenoble & 
Whaley 2006: 60–63]. В 2009–2010 гг. эта методика была ус ‑ 
пешно применена инари‑саамским сообществом в Фин‑
ляндии. При Оулуском университете было разработано спе‑
циальное одногодовое интенсивное обучение инари‑саам‑
скому языку, которое, кроме теоретического обучения, 
включает в себе практику устной речи по методу «мастер‑

4 Группа «один мастер — один ученик» не обязательна, воз‑
можны разные комбинации, например: один мастер — два 
ученика или больше, несколько мастеров — один ученик или 
больше и т. д.
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ученик»5. С 2012 г. Оулуский университет предлагает по‑
добное интенсивное обучение колтта‑саамскому языку [Ol‑ 
thuis at al. 2013, 2021; Pasanen 2019, 2022]. В России, в рамках  
про екта портала «Дети Арктики» и Института языкознания 
РАН, метод «мастер‑ученик» используется в ревитализа  ‑ 
ции нанайского, хантыйского и вепсского языков [ДА 2023].

Главной целью практики по методу «мастер‑ученик» в 
с. Ловозере является активизация пассивных знаний языка 
и ознакомление носителей языка с данной методикой и 
их привлечение к роли мастера. Практика рассчитана на 
общение на кильдинском саамском языке три часа в неде‑ 
лю в течение полутора лет. Дополнительно запланированы  
дни интенсивного общения на саамском языке во время за‑
нятий, посвященных традиционному образу жизни (рыбал‑
ка, убой и разделка оленя, приготовление традиционных 
блюд и др.), а также групповые дискуссии и презентации —  
в сумме около 300 часов устной практики за 1,5 года. Уче‑
ники должны вести дневник, в котором они на саамском 
языке коротко описывают встречи с мастерами и который 
они каждый месяц сдают руководителю практики. Кроме 
5 Обучение в Оулу является частью программы по языковой 

ре витализации, разработанной представителями инари‑са‑
амского языкового сообщества и состоявшей из трех этапов: 
(1) языковое погружение для детей в языковых гнездах в дет‑
ском саду, (2) школьное образование, в рамках которого ина ‑ 
ри‑саамский язык является языком преподавания определен ‑ 
ных предметов и (3) обучение взрослых представителей —  
так называемого «потерянного» среднего поколения, которому 
ина ри‑саамский язык не был передан в детстве, но которое 
играет важную роль в передаче языка новым поколениям.  
С помощью этой пошаговой программы число носителей ина‑
ри‑саамского языка за 20–25 лет удалось увеличить с 350 на 
450 человек. В настоящее время проводится четвертый этап 
ревитализации — проект «100 писателей» («Čyeti čälled»), це лью 
которого является расширение корпуса текстов на инари‑са‑
амском языке путем мотивации носителей языка к созданию 
текстов разных жанров на родном языке и обучение техни‑ 
кам этого процесса [Olthuis at al. 2013, 2021; Pasanen 2022].
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этого, запланированы ежемесячные встречи для обсужде ‑ 
ния текущего учебного процесса.

2.2. Обучение грамматической  
системе и письменным нормам
Вторым компонентом курсов является обучение носи‑

телей кильдинского саамского языка грамматической сис ‑ 
теме и письменным нормам родного языка, которое осу‑
ществляется в форме интенсивных учебных встреч в «Се‑
верном национальном колледже» с. Ловозера четыре раза 
в год по три недели. Поскольку часть студентов днем рабо‑
тает, обучение проходит по вечерам и выходным. Между 
учебными встречами от студентов ожидается самостоя‑
тельная работа с домашними заданиями, которые служат 
для укрепления пройденного материала. Кроме граммати‑
ки и письменного языка, самостоятельная работа тоже ох‑
ватывает навыки чтения и устную речь. При трудностях 
в выполнении домашних заданий поощряется помощь 
друг другу между учениками и мастерами, что может по‑
ложительно влиять на учебный процесс6.

Среди представителей КМН и представителей науки, 
которые специализируются на ревитализации языков ко‑
ренных меньшинств, встречается мнение, что обучение 
грамматике и письменному языку не существенно для язы ‑ 
ковой ревитализации, вплоть до того, что обучение грам‑
матике и письменности даже могут помешать процессу 

6 Например, участники курсов получают задание транск ри ‑ 
бировать аудиозапись на саамском языке, написать ее по 
правилам орфографии, перевести на русский язык и собствен‑
ными словами на саамском языке пересказать содержание и 
записать свой пересказ на аудио. Аудиозапись ученики дают 
на проверку своим мастерам, которые поправляют речь и 
произношение, затем ученики заново записывают свой пе‑
ресказ на аудио и отправляют его преподавателю. Кроме это го, 
мастера могут помочь ученикам понимать сложные пассажи 
аудиозаписи, которую нужно транскрибировать, a ученики, 
в свою очередь, могут помочь мастерам с письменной частью 
задания.
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ревитализации, так как такое обучение является «нее‑
стественным» путем усвоения языка, который сообщест‑
вам КМН навязывается доминирующим обществом боль‑
шинства [Hinton, Груздева и др. 2018: 22, 23, 30; Olthuis at 
al. 2021: 181]7. Однако опыт ревитализации инари‑саамско‑
го [Olthuis at al. 2013, 2021] и кильдинского саамского язы ‑ 
ков [Шеллер 2007; Scheller 2008] противоречит этой ги по‑
тезе. Если целью ревитализации языка является функ цио‑
нальное двуязычие среди молодежи и взрослых, но нет 
ус ловий для изучения языка «естественным путем», то без 
создания грамматической и лексической основы невоз  ‑ 
мож но достичь достаточно высокого уровня владения язы‑
ком, для того чтобы он жил и развивался параллельно с 
языком большинства. Для получения полных знаний грам‑
матической системы языка и обширного запаса лексики, 
который покрывает главные области жизни, недостаточно 
общаться с одним или двумя носителями языка опре де‑
ленное количество часов, а необходимо постоянное обще‑
ние с разными носителями языка на разные темы в течение 
многих лет. Для кильдинского саамского языка это сегод‑
ня практически невозможно. Поэтому практика по методу 
«мастер‑ученик» более эффективна, если комбинировать 
ее с целенаправленным обучением грамматике и лексике 
с помощью письменного языка и таким образом создать 
базу знаний у ученика, в которую постоянно вводится ин‑
фор мация, которой не хватает в живом общении. Без до‑
пол нительного ввода теоретических знаний ученик толь ко 
частично будет владеть языком мастера с неполной грам‑
матикой и лексикой, и развитие языка будет ограничено.

Проблема неполного владения языком встречается у 
многих носителей с пассивными знаниями языка. Напри‑
мер, у носителей, которым саамский язык был передан в  
раннем детстве, но которые прекратили общаться на нем, 
когда поступили в школу, или у носителей языка, которые с 
детства слышат язык меньшинства, когда родители и родст‑

7 Для более подробного обсуждения роли письменности в язы‑
ковой ревитализации см. [Grenoble & Whaley 2006: 113–136].
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венники разговаривают между собой, но с ними общаются 
только на языке большинства. Бывшие активные носители, 
которые долгий период своей жизни не использовали род‑
ной язык, могут забыть не только часть лексики, но и опре‑
деленные грамматические структуры. Некоторые носители 
языка, которые прошли курсы северносаамского языка и 
часто общаются со скандинавскими саамами, смешивают 
родной кильдинский с северносаамским языком.

Опыт обучения молодежи и взрослых в языковых ла‑
герях [Шеллер 2007; Scheller 2008] и текущие меры по реви‑
тализации кильдинского саамского языка в с. Ловозере 
под  тверждают, что для взрослых изучающих языки мень‑
шинств, которые имеют ограниченные возможности для 
устной практики, создание грамматической базы перед  
тем, как начать интенсивное обучение устному языку, или, 
по крайней мере параллельно с передачей устного языка, 
явля ется важным условием для успешной языковой ревита‑
лизации. Кроме этого, владение письменным языком яв ‑ 
ляется предпоссылкой для выживания языков КМН в сов‑
ременном мире, в котором значительная часть коммуни‑ 
кации происходит в (цифровом) письменном виде.

2.3. Ожидаемые результаты
В соответствии с целями обучения ожидается, что сту‑

денты после окончания курсов будут способны:

·  свободно, грамматически правильно и с помощью раз но  ‑ 
образной лексики общаться на КСЯ с другими носи те‑
лями языка и вести дискуссии на разные темы;

· без стеснения разговаривать на КСЯ и привлекать других 
носителей языка и изучающих язык к его активному 
использованию;

· с помощью метода «мастер‑ученик» передавать свои зна‑
ния устного КСЯ другим людям;

·  понимать и бегло читать тексты разных жанров на КСЯ;
· грамматически правильно и по правилам орфографии  

соз давать тексты и письменные работы на КСЯ;
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· преподавать правила орфографии и морфологический 
строй КСЯ;

· развивать собственную речь при общении с другими но‑ 
си телями КСЯ, а также путем создания новой терми‑
нологии и лексики.

Поставленные цели можно считать вполне реалис тич‑ 
ными, поскольку целевой группой являются носители язы‑ 
ка, которых не нужно обучать с нуля и которые, при же‑ 
лании и благоприятных условиях, довольно быстро смо  ‑ 
гут активизировать свои «спящие» знания языка и до пол‑ 
нить те знания, которых не хватает.

Однако в течение проведения курсов стало ясно, что 
реальные условия обучения заставляют пересмотреть по‑
ставленные цели и ожидаемые результаты, а также орга‑
низацию подобных курсов в будущем.

2.4. Реальные условия обучения и вызовы
Обучение взрослых в целях языковой ревитализации 

связано с определенными трудностями, что наблюдается в 
разных сообществах КМН [Grenoble & Whaley 2006: 58], в том 
числе и в кильдинском саамском сообществе.

Через полгода после начала курсов число участников 
уменьшилось с 13 до шести человек, из которых четверо ре‑ 
гулярно посещают занятия по грамматике и письменно‑
му языку, трое из них выполняют самостоятельные за‑
дания. По устной практике «мастер‑ученик» изначально  
было создано семь групп. Несмотря на то что все участни‑
ки курсов, кроме одного, проживают в одном селе, лишь 
одна группа продолжает общаться на саамском языке, но 
меньшее количество часов, чем было запланировано и не 
всегда регулярно8. В начале обучения было проведено не‑
сколько встреч для общения и дискуссий на саамском язы‑ 

8 Ученик в этой группе проживает вне Мурманской области. 
Физические встречи с мастером возможны только во время 
курсовых сборов, остальное общение проводится онлайн, что 
вызывает определенные трудности.
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ке (по 4–6 человека в группе), но самостоятельные сборы,  
без руководства преподавателя, не проводятся.

Для сложившейся ситуации есть целый ряд причин, 
связанных с разными факторами, которые невозможно по‑
дробно описать в рамках настоящей статьи. Тем не менее, 
некоторые из них необходимо рассмотреть.

Уровень знаний саамского языка у участников курса 
сильно варьируется, особенно у пассивных носителей язы ‑ 
ка, что, безусловно, влияет на индивидуальные результа‑
ты обучения. Несмотря на то что у студентов есть жела ние 
учиться, им сложно найти время для учебы и не у всех 
хватает мотивации для того, чтобы выполнять самостоя‑
тельные работы и пройти обучение до конца.

Опыт Скандинавии показывает, что стипендии и воз‑
можность получения отпуска от работы на время учебы 
при сохранении зарплаты, а также строгий отбор студе н ‑ 
тов, которые при получении финансовой поддержки обя‑
зуются проходить всю учебу до конца, способствуют ус‑
пешному обучению инари‑ и другим саамским языкам [Ol‑ 
thuis et al. 2013: 113–117; Pasanen 2022: 55, 56]. Несмотря на 
то что практика по методу «мастер‑ученик» вполне может 
осуществляться в личном режиме и без финансирования, 
опыт КМН в Финляндии, США и Канаде показывает, что 
лучшие результаты дают профессионально организован‑ 
ные программы с кураторами и грантовой системой, ко‑ 
торая обеспечивает стипендии для учеников и оплату ра‑ 
боты мастеров [FPCC 2023; Grenoble & Whaley 2006: 61; Хин‑ 
тон, Груздева и др. 2018: 25; MAPFG 2023]. Организаторы обу‑ 
че ния в с. Ловозере не имеют возможности освободить сту ‑ 
дентов от работы, компенсировать им зарплату и опла чи‑ 
вать труд мастеров, что отрицательно влияет на посе ще‑ 
ние занятий, на выполнение самостоятельных работ и на 
устную практику9.

9 Три участника курсов, которые учились в магистратуре «Тех‑
нология преподавания саамского языка» при МАГУ, получали 
стипендии, и университет выделял символическую сумму для 
оплаты языковым мастерам, которые работали с магистран‑
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Отрицательный жизненный опыт из‑за отношения к 
язы ку со стороны общества большинства (прожитая диск‑
риминация, стигматизация и др.) и со стороны собствен‑
ной группы (пуризм, исключение из языковой среды и др.) 
является одной из причин психологических барьеров, ко‑
торые многим носителям языка мешают использовать са‑
амский язык активно. Взгляд на саамский как на родной 
язык, который надо бы знать «в совершенстве» и, в то же 
время, осознание того, что знания грамматики и лексики 
неполные и произношение отличается от произношения 
старшего поколения активных носителей языка, может соз‑
дать чувство стыда и отрицания, из‑за которых некоторые 
носители языка не решаются учиться и возрождать свой 
язык или преждевременно прекращают учебу. Кроме это‑
го, не все носители языка видят важность своих знаний и 
реальную возможность для того, чтобы внести свой вклад  
в процесс языковой ревитализации. 

Пуризм и соперничество в том, кто лучше владеет род‑
ным языком или чей говор является более правильным, не 
только мешают активному использованию саамского язы‑
ка, но могут создать дискомфортную учебную обстановку10. 
Предвзятость и скепсис по отношению к стандартизирован‑
ному письменному языку усложняют обучение письмен ‑ 
ным нормам и грамматике. Активных носителей кильдин‑
ского саамского языка осталось мало, следовательно воз ‑ 
можности составления групп мастеров и учеников огра ни‑
чены. Конфликты внутри языкового сообщества обост ряют 

тами. Однако только один магистрант полноценно прошел 
языковое обучение и устную практику и имел возможность 
брать отпуск от работы за свой счет для участия в курсовых 
встречах. Работа, семья и одновременная учеба в магистрату‑
ре составляют большую нагрузку и практически не оставляют 
времени для полноценного участия в языковых курсах и для 
устной практики.

10 Здесь интересно отметить, что чрезвычайно строгое отноше‑
ние к «чистоте» языка чаще наблюдается среди носителей, ко‑
торые не используют саамский язык активно, чем среди ак‑
тивных носителей языка.
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эту проблему и усложняют сотрудничество между носите‑
лями языка11.

Кильдинское саамское сообщество во многом отли ча‑
ется от инари‑ и других саамских сообществ и имеет го раз‑ 
до меньше человеческих и материальных ресурсов. В ина‑ 
ри‑саамском сообществе движущей силой языковой реви‑ 
тализации являются носители языка, которые не толь ко 
разговаривают на инари‑саамском с детства, но и имеют 
высшее специализированное лингвистическое и фи ло ло ‑ 
гическое образование с научными степенями, владеют  
пись   менным инари‑саамским языком, сотрудничают с уче‑
ными и специалистами других языков КМН. В кильдинс‑
ком саамском сообществе нет подобной сосредоточенной 
движущей силы, которая взяла бы на себя ответственность 
за языковую работу и активно продвигала бы ее. Носите‑ 
ли кильдинского саамского языка, как правило, не имеют 
специализированного высшего образования, активисты, 
ко торые болеют за родной язык, задействованы в разных 
сферах культуры и политики, работа с языком обычно от ‑ 
сту пает на задний план. Отдельные носители языка про‑
водят временно ограниченные языковые проекты, но ни ‑ 
кто не берется за долгосрочные меры и работу по язы‑
ковому планированию. Движущей силой для работы по 
ревитализации кильдинского саамского языка сегодня 
являются несаамские лингвисты и филологи, что не яв‑
ляется самой оптимальной стратегией для языковой реви‑
тализации.

11 Для возникновения конфликтов внутри саамского сообщест‑
ва есть разные причины. Значительную роль безусловно сы‑
грали принужденные переселения разных саамских групп 
в с. Ловозеро и другие централизованные населенные пункты, 
которые советское государство проводило в 1960‑е и 1970‑е гг. 
О разных факторах, которые негативно влияют на ревитали‑
зацию кольско‑саамских языков см. [Шеллер 2010: 17, 23–26].
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3. Перспектива на будущее

Оставшиеся активные носители языка и довольно 
большое количество носителей с пассивными знаниями 
языка представляют важный ресурс для ревитализации 
кильдинского саамского языка. Однако активизация и 
обу чение взрослых носителей языка и их привлечение к 
языковой работе связано с определенными сложностями. 

В то же время, многие представители молодого поко‑
ления выражают желание возродить язык своих (пра)ба‑
бушек и (пра)дедушек. Им необходимо изучить саам ский 
язык с нуля, например с помощью интенсивных кур сов, в 
которых комбинируются обучение грамматике и пись ‑
менному языку и устная практика по методу «мастер‑уче‑ 
ник». Однако носителей, которые имеют достаточно креп‑ 
кое здоровье, свободное время, желание и настойчи вость 
для передачи родного языка следующим поколени ям, 
очень мало. Без их активного участия обучение киль  дин‑ 
скому саамскому языку будет ограничено стандар ти зиро‑ 
ванным «книжным» языком и будет осуществляться пре‑ 
подавателями, которые выучили саамский во взрослом 
возрасте и как иностранный язык. Таким образом, вполне 
возможно создать новое поколение носителей языка, но 
в этом случае ревитализованный язык будет довольно 
силь но отличаться от языка носителей, которые знают  
его с детства.
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