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Реализация этнокультурной составляющей в содержании 
предмета «Родной (хантыйский) язык» через презентацию 

вербальных и невербальных артефактов
Аннотация: В настоящее время в российском образовании происходят значительные трансформации, в 

частности, к тезаурусу методической подготовки добавилось определение «этнокультурная составляющая», 
которая предполагает особую организацию учебно-воспитательного процесса в школе, направленную на полу-
чение этнокультуроведческих знаний; формирование умений анализировать, оценивать и интерпретировать 
явления родного языка и культуры; приобретение опыта общения в пространстве этнокультурного знания; 
овладение основными ценностями культуры определенного этноса. Этнокультурная составляющая является 
ведущей на всех этапах обучения родному (хантыйскому) языку в средней школе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. В этом случае кумулятивная функция языка помогает приобщить обучающихся к культуре 
своего этноса. Именно поэтому от качества обучения родному языку в школе зависит качество общего обра-
зования современного поколения коренных малочисленных народов Севера. Считаем, что реализация этно-
культурной составляющей в содержании предмета «Родной (хантыйский) язык» возможна через презентацию 
вербальных и невербальных артефактов. Отсюда возникает необходимость разработки комплекса заданий по 
родному языку с этнокультурной составляющей. В статье впервые публикуется комплекс заданий по родному 
(хантыйскому) языку для обучающихся 5 класса в рамках этнокультурного аспекта с использованием арте-
фактов. Артефакты представляют собой материализованные предметы культуры, которые раскрывают смысл 
и значение культуры этноса ханты, например, набор орудий труда, постройки и их детали, национальный 
костюм, фольклор, музыкальное произведение, прикладное декоративное искусство и т. п.
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Realization of the ethnocultural component in the content of the subject 
“Mother (Khanty) language” through the presentation of verbal  

and non-verbal artifacts
Abstract: At present significant transformations are taking place in Russian education. In particular, the definition 

of “ethnocultural component” has been added to the thesaurus of methodological training, which assumes a special 
organization of educational process at school aimed at receiving ethnocultural knowledge; formation of skills to analyze, 
evaluate and interpret the phenomena of native language and culture; acquisition of communication experience in the space 
of ethnocultural knowledge; mastering of the main values of the culture of a certain ethnos. The ethnocultural component is 
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the leading at all stages of teaching the native (Khanty) language in the secondary school of the Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug-Ugra.  In this case, the cumulative function of the language helps to acquaint the students with the culture of their 
ethnic group. That is why the quality of native language instruction at school determines the quality of general education 
of the modern generation of indigenous peoples of the North. We believe that the implementation of the ethno-cultural 
component in the content of the subject “Native (Khanty) language” is possible through the presentation of verbal and 
non-verbal artifacts. Hence the necessity to develop a set of tasks for the native language with an ethnocultural component. 
In the present article for the first time, a complex of tasks in the native (Khanty) language for the 5th grade pupils is 
published within the framework of the ethno-cultural aspect with the use of artifacts. Artifacts are materialized cultural 
objects that reveal the meaning and significance of the Khanty ethnos culture, for example, a set of tools, buildings, and 
their details, a national costume, folklore, a piece of music, applied decorative art, etc. 

Keywords: indigenous peoples of the North, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, ethno-cultural aspect, verbal 
artifact, nonverbal artifact, native language, Khanty language, Surgut dialect.
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Введение
В соответствии с государственной образовательной политикой приоритетным направле-

нием в развитии образования Югры является удовлетворение этнокультурных и языковых 
образовательных потребностей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – ХМАО-Югра) (Закон Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 4 декабря 2001 года № 89-оз «О языках коренных мало-
численных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»).

В системе образования автономного округа реализуются основные, основные профессио-
нальные и дополнительные образовательные программы с этнокультурной составляющей. 

Национальная культура представляет собой особый инструмент, с помощью которого обще-
ство осуществляет передачу опыта и знаний от поколения к поколению. К элементам социаль-
но-культурного наследия в первую очередь относят родной язык, традиции и обряды. Приоб-
щение к национальной культуре в совокупности с развитием личных способностей определяет 
общий уровень культурного развития личности обучающегося. 

Интеграция индивида в общество происходит путем освоения образовательной программы в 
рамках этнокультурного аспекта, а также через традиции своего этноса и семьи. 

Эффективное функционирование образовательной системы в ХМАО-Югре способствует удов-
летворению языковых прав и этнокультурных потребностей современного поколения обучаю-
щихся из числа коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС).

Формирование личности обучающегося, овладение им универсальными способами учебной 
деятельности – одна из приоритетных целей преподавания родного языка в средней школе  
ХМАО-Югры. Достижение данной цели предполагает осознание того факта, что родной язык явля-
ется формой национальной культуры, связующей этнос народа с его историей. Однако в результате 
стремительных процессов глобализации и проникновения информационных технологий во все 
сферы жизни мы наблюдаем отчуждение подрастающего поколения от родного языка, хантый-
ских традиций и ценностей. 

Кроме того, отсутствие учебно-методических комплектов по родному (хантыйскому) языку, 
состоящих из учебников в печатном издании, методических пособий, примерных программ и 
электронных форм учебников, соответствующих современным требованиям обучения родному 
языку, допущенных и рекомендованных Министерством просвещения РФ, не позволяет изучать 
родной (хантыйский) язык в средней школе как учебный предмет в рамках урочной деятель-
ности (Belkova, Lapteva, 2022).
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Количество часов, отводимое на изучение предмета «Родной (хантыйский) язык» составляет 
2 часа в неделю, на изучение предмета «Родная литература» – 1 час в неделю1.

В настоящее время в школах ХМАО-Югры действуют 2 модели обучения родному языку, лите-
ратуре и культуре КМНС. Первая модель предполагает повышение уровня владения родным 
языком на основе личностно ориентированного обучения. Соответственно, в учебный план вво-
дятся такие предметы, как «Родной язык» (2 часа в неделю), «Родная литература» и «Культура 
народов Севера» (по 1 часу в неделю). Вторая модель позволяет овладевать родным (хантый-
ским) языком на основе коммуникативной технологии обучения, которая интегрирует учебные 
предметы «Родной язык» и «Родная литература» в объеме 2 часов в неделю; на изучение пред-
мета «Культура народов Севера» отводится 1 час в неделю.

Как видим, учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» не входят в обяза-
тельную учебную нагрузку школ ХМАО-Югры. Школы ХМАО-Югры вынуждены изучать родной 
язык только во внеурочной деятельности. Количество часов, отведенное на преподавание род-
ного (хантыйского) языка очень мало. Основная тенденция в школах ХМАО-Югры проявляется в 
том, что содержание основного общего образования приумножает знания этнокультурного ком-
понента в фактических межпредметных связях школьных учебных предметов. 

Считаем, что для полноценного удовлетворения этнокультурных и языковых образова-
тельных потребностей КМНС языковеду необходимо учитывать не только многообразие форм 
образовательного процесса в школе, но и диалектную раздробленность хантыйского языка, а 
также этнические особенности обучающихся и уровень их владения родным языком.

Возникает необходимость создания оптимального режима образовательного процесса с 
использованием авторских методик и технологий, позволяющего включать молодое поколение 
КМНС в непрерывную образовательную деятельность, ориентированную на этнокультурную 
компетенцию.

Процесс реализации этнокультурного аспекта обучения хантыйскому языку предполагает 
использование базовых компонентов в заданиях различного типа на уроках родного языка.  
К ним относятся категории этнокультуроведческой направленности, такие как этнокультуровед-
ческие концепты, артефакты, прецедентные тексты, способные передать составляющие духов-
ного мира этноса ханты.

Цель научной публикации – изучить методологические основания обучения хантыйскому 
языку как языку национальной культуры в теории и практике среднего образования в школах 
ХМАО-Югры; разработать комплекс заданий по родному (хантыйскому) языку для обучающихся 
5 класса в рамках этнокультурного аспекта с использованием артефактов.

Методы
В процессе исследовательской работы были использованы методы сбора, сравнительного ана-

лиза, обобщения и систематизации информации из открытых источников по языковой системе 
сургутского диалекта хантыйского языка, а также методики преподавания родного языка в 
педагогической, лингвистической литературе, официальных документах.

Методологическую основу статьи составили положения об усвоении педагогических, методи-
ческих, лингвистических и социально-культурных явлений в их диалектической взаимосвязи, 
которые позволили всесторонне изучить проблему исследования и сделать обобщенные выводы.

В настоящее время в методике преподавания родного (хантыйского) языка выделяется этно-
культурный аспект как значимое направление, вобравшее в себя все достижения теории, прак-
тики, опытно-экспериментальных исследований в области хантыйской филологии. 

В частности, проблемы современных методов обучения родному (хантыйскому) языку в школе 
изучены в трудах Е. В. Косинцевой, В. Н. Соловар, С. Ф. Прасиной, Г. Л. Нахрачёвой, А. Н. Волковой, 
1 О Концепции по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, и плане мероприятий («дорожной карте») по ее реализации от 08.06.2018 № 282-рп; Аналитическая 
справка по результатам мониторинга результативности реализации мероприятий, направленных на создание и совершенствование учебно-
методического обеспечения развития русского языка и языков народов Российской Федерации в 2020 году. Официальный сайт. https://xn--80aefk-
flwjbr0jyb.xn--p1ai/docs/presentations/analitik1.pdf)
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А. А. Шияновой, Л. И. Динисламовой, А. Е. Бельковой, А. Н. Ореховой, Г. П. Лаптевой и др., иссле-
дователи активно обсуждают вопрос, связанный с развитием и созданием теоретических основ 
методики преподавания родного (хантыйского) языка (Косинцева, 2014; Соловар, 2014; Прасина, 
2014; Нахрачёва, 2014; Волкова, 2014; Шиянова, 2014, 2019; Белькова, 2020; Динисламова, 2021; 
Белькова, Орехова, 2021; Belkova, Lapteva, 2022).

Авторы единогласно говорят о развитии этнокультуросообразности как базового принципа 
образовательного процесса. По их мнению, изучение хантыйского языка в школе – это не простое 
внеклассное мероприятие, а довольно масштабный процесс, требующий консолидации много-
численных общественных институтов в ХМАО-Югре.

Научные и методические инновации необходимы в работе филолога, чтобы стать связующим 
звеном между обучающимися и культурой коренных малочисленных народов, родным языком. 

Психолого-педагогические особенности формирования навыков обучающихся в рамках этнокуль-
турного аспекта описаны в работах Л. И. Хасановой, И. А. Шевченко, С. П. Анзоровой, А. И. Момот,  
Л. А. Прокопьевой  и др. (Хасанова, 2009; Шевченко, 2013; Анзорова, Момот 2014; Прокопьева, 2022).

Этнокультурная составляющая обучения хантыйскому языку сочетает в себе определенные 
методологические приемы, способные обеспечить анализ любой сферы человеческой деятель-
ности через призму этноязыковой картины мира. В разрезе изучения методики преподавания  род-
ного (хантыйского) языка важным аспектом выступают исследования Н. А. Герляк, С. Д. Дядюн,  
А. А. Шияновой фрагментов этноязыковой картины мира обско-угорских народов, вербализуемых через 
коммуникативное поведение этносов (Герляк, 2015; Дядюн, 2017; Шиянова, 2019). Среди основных 
концептов можно выделить ценности, нормы, культурные образцы и образ жизни этноса ханты.

Моделируя обучение хантыйскому языку в этнокультуром аспекте, филологам необходимо 
учитывать особенности региональной системы этнокультурного образования ХМАО-Югры и 
транслировать следующие принципы:

– методологический (индивидуальная образовательная траектория в рамках одного предмета 
охватывает информацию из других областей знания с привязкой к культуре хантыйского этноса; 
язык, культура, языковая личность функционируют как единое целое);

– гуманистический (бережное отношение к хантыйской культуре через изучение и хранение 
культурных богатств этноса);

– принцип связи теории с практикой (фактический языковой материал демонстрирует обу-
чающимся пласт этнокультурного наследия; согласовывает языковые факты и закономерности) 
(Ковешникова, 2015).

Таким образом, этнокультурный аспект обучения хантыйскому языку как средство пости-
жения обучающимися национальной культуры раскрывает место бытия, характерное для куль-
туры генетических носителей языка. Данный процесс связан с национальной ментальностью 
и определенными стереотипами действия и мышления, которые отражаются в языке этноса 
ханты. Обязательным условием результативного обучения является заинтересованность обуча-
ющихся, понимание ими значимости культуры и родного языка.

Результаты
Реализация этнокультурной составляющей в учебной дисциплине «Родной язык» начинается 

с включения базовых средств обучения, которые дополняются вербальными и невербальными 
артефактами. Такие предметы относятся к этнокультурным феноменам и раскрывают ценности 
этноса и человечества, связывая пройденный народом путь и конкретную историческую эпоху.

Ключевое требование к артефакту состоит в том, что он должен обладать потенциалом поли-
культурной взаимосвязи. Знакомство с артефактами на уроках родного (хантыйского) языка рас-
ширяется невербальными объектами, например, предметами традиционного обихода, одеждой 
и обувью, религиозными символами, оберегами и др. (фото 1)2.

2 Фотография постоянной экспозиции «Между Вахам и Аганом: земля Анки-Пугос» (2 зал), Нижневартовский краеведческий музей имени 
Тимофея Дмитриевича Шуваева, январь 2023 г.
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 Между Вахам и Аганом: земля Анки-Пугос
Between Vaham and Agan: the land of Anki-Pugos

Артефакты должны проверяться педагогом 
на методическую целесообразность, их отбор 
происходит с учетом этнокультурного, цен-
ностно ориентированного, эстетического, ком-
муникативно-деятельностного принципов, а 
также принципов синхронности и личностно 
значимой подачи артефакта.

Этнокультурная компетенция в рамках 
обучающих занятий по хантыйскому языку 
включает следующий комплекс знаний:

– обычаи и традиции (Вороний день, Медвежьи 
игрища, Проводы лебедя, Праздник водяного 
царя Виткуля, День оленевода, рыбака и охотника, 
гонки на обласах и оленьих упряжках и др.);

– достопримечательности (этнографи-
ческий музей под открытым небом «Торум 
Маа»; Музей природы и человека и др.);

– знаменательные события (реформа письменности; фестиваль кинематографических дебютов 
«Дух огня»; международные соревнования по гребле на обласах в рамках праздника Вит Хон хат; 
фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» и др.);

– произведения югорской литературы и искусства (Е. Д. Айпин, А. С. Тарханов, С. А. Луцкий, 
М. К. Анисимкова, Ю. К. Вэлла (Айваседа), Т. И. Акатнова, Н. И. Коняев, Ю. Б. Зуйков, М. Е. Брон-
ников, Г. С. Райшев, В. А. Игошев и др.);

– главные факторы национального менталитета и поведения (открытость, застенчивость, 
ведомость, честность, выносливость; «война» между этносом ханты и нефтяниками, ойлизм в 
жизни аборигенов, заповедная зона и нефтяной бизнес и пр.);

– известные личности (Еремей Айпин – хантыйский писатель, государственный советник 
Российской Федерации III класса, автор более 20 художественных и публицистических произ-
ведений; Степан Кечимов – президент Союза оленеводов Югры, заслуженный труженик Югры; 
Людмила Кошиль – детский писатель, бортмеханик, обладательница девяти женских мировых и 
Союзных рекордов в составе женского экипажа на вертолете МИ-26 и др.).

При формировании этнокультурной компетенции особое место занимает рациональная 
система заданий с презентацией вербальных и невербальных артефактов на уроках родного 
(хантыйского) языка.

Далее представим комплекс заданий по родному (хантыйскому) языку для обучающихся  
5 класса, разработанный в рамках этнокультурного аспекта. Задания учитывают не только зако-
номерности формирования этнокультурной составляющей в различных видах речевой деятель-
ности, но и обеспечивают высокий уровень овладения родным языком (задания 1–8).

Этнокультурный концепт вбирает в себя специфический национальный образ культуры, 
который воплощается в каждом слове языка этноса ханты. Здесь отражаются все особенности 
сознания человека, который говорит на хантыйском языке и вызывает определенные ассоци-
ации и чувства. Среди таких слов-концептов можно выделить лексемы-артефакты: нарты, оленья 
упряжка, чум, святые места, стойбище, югорская земля и т. п. (см. задание 2).

В художественных текстах используются изобразительно-выразительные средства, направ-
ленные на создание определенных этнографических особенностей и временного колорита опи-
сываемой ситуации (см. задание 3). 

Задание 1. Интерпретируйте артефакты, чтобы понять, как ханты жили в прошлом. Соот-
несите тексты с фотографиями1.

1 Фотографии постоянной экспозиции (2 зал), Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева, январь 2023 г.
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Что это? What is it?

Текст 1
Рыболовные снасти являются самым важным атрибутом народа 
ханты. В наши дни ханты используют старинные способы 
ловли рыбы: мордушки, рожки и перетяги. Важна и простота их 
изготовления. Например, мордушку плетут из ивовых прутьев. 
Пойманная таким способом рыба нескольких дней остается живой.

Что это? What is it?

Текст 2
Ханты занимаются оленеводством с XIII–XV вв. н. э. На стойбищах 
территории ХМАО-Югры выращиваются животные северного вида 
ненецкой породы домашнего оленя, приспособленного к жизни 
в таёжной зоне. Олени у хантов заменяют корову. В хозяйстве 
олени выполняют две функции: шкурно-мясное и транспортно-
промысловое обеспечение.

Что это? What is it?

Текст 3
Малица – это верхняя традиционная одежда народа ханты из двух 
оленьих шкур: мехом внутрь и наружу. Малица сшита в виде рубахи 
с капюшоном и пришитыми меховыми рукавицами.

Вводная часть

Название этнопоселения

Географическое местоположение

Время обнаружения

Артефакт 1 – что это? О чем это говорит? Опишите артефакт

Артефакт 2 – что это? О чем это говорит? Опишите артефакт

Артефакт 3 – что это? О чем это говорит? Опишите артефакт

Задание 2. Подготовьте проект об артефактах, найденных в этнопоселениях ханты. Запол-
ните таблицу.

Таблица 1 – Артефакты в этнопоселениях ханты

Table 1 – Artifacts in Khanty ethno-settlements
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Ход исследования

Найдите информацию о трех артефактах. Подумайте, как жили ханты в тех 
местах, в которых они были найдены,  сделайте заметки

Используйте свои заметки, чтобы написать три коротких текста об артефактах 
и нарисуйте несколько картинок, чтобы проиллюстрировать текст

Представление продукта исследования

Подготовьтесь представить свой материал в виде постера или фотоколлажа

Оценка работы и требования к оформлению

Оценка работы  осуществляется на основе следующих критериев: 
1. Соответствие тематике задания. 
2. Оригинальность идеи, нестандартность, новизна подачи материала. 
3. Грамотность изложения материала на родном языке. 
4. Эстетичность оформления. 
5. Техника и качество исполнения работы. 
6. Выразительность работы, степень эмоционального воздействия на 
аудиторию. 
Требования к оформлению: постеры в формате .ppt или .pdf. 
Фотоколлажи в формате фотографии в формате .png, .gif, .jpg

Окончание таблицы 1

Table 1 (concluded)

Задание 3. Прочитайте текст. На какие явления окружающего мира обращает внимание 
автор? Подчеркните слова, называющие их. Какие эмоции и отношение автора к ситуации пере-
дает эмоционально-оценочная лексика?

Земля между тем росла, все росла. В высоту она доросла до самых небес, до самых высоких облаков. И Небесный 

Отец с Верхнего Мира, с Небесного Мира поселил на этой самой высокой горе богов-покровителей и богинь-покро-

вительниц. Он послал на Землю семерых своих сыновей и семерых своих дочерей. Вдохнули они жизнь в деревья, 

в кустарники, в травы и во мхи. И покрылась Земля лесами, лугами, тундрой. Со временем, когда земные люди 

обрели разум и способность жить самостоятельно, небесные покровители-боги и покровительницы-богини верну-

лись обратно в Верхний Мир, Мир богов. Землю они оставили людям Земли, которую назвали Средним Миром.

(Айпин Е. В Поисках Первоземли)

Практико-ориентированные задания, например, связанные с вычиткой текстов, пояснением 
их содержания, объяснением исторических реалий, способствуют пополнению культурных цен-
ностей обучающихся. Для поиска правильного решения в трудных или сомнительных ситуа-
циях, а также для определения нормативного статуса языковых единиц школьникам необхо-
димо пользоваться словарями (см. задание 4).

Задание 4. Рассмотрите фотографии1. Опишите этностойбище Сергея Владимировича Василь-
кова, используя слова для справок и материалы словарей. Какие словари вы будете использовать?

1 Фотографии из личного архива Бельковой А. Е., сделанные на территории этностойбища Айпиной Т. В. - традиционного природопользования 
№В-1, во время экспедиции «Мир народа ханты «Малый Яр» (языковая площадка), август 2022 г.

Въезд на территорию стойбища
Entrance to the camp territory

Кораль для загона оленей
Deer corral



187

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Pedagogical Science
 Russian Journal of Social Sciences and HumanitiesVol. 17   No. 4   2023

Бревенчатый домик-избушка
Log cabin

Лабаз для хранения снаряжения
 A storage shed for equipment

 Вездеход
All-terrain vehicle

Лабаз для хранения  продуктов
 Food storage shed

Примерный текст: На территории традиционного природопользования № В-1 (глава 
Васильков Сергей Владимирович) находится летне-зимнее стойбище. На стойбище мы видим …

Словарь для справок: избушка, чум, баня, навес под вещи, кораль для загона оленей, снегоход, 
электростанция, сарай, нарты, облас, моторная лодка, лабаз, летняя кухня, музей, гостевые 
дома, ледник, вездеход.

Изучение топонимикона ХМАО-Югры формирует представления обучающихся об основных 
исторических этапах развития хантыйской топонимической системы, их словообразовательных 
и морфологических характеристиках, а также вырабатывает навыки работы со специальной 
справочной литературной (см. задание 5).

Задание 5. В пределах исследуемой территории выделите ойконимы и занесите их в тетрадь 
в виде таблицы.

Слова для справок: Варьеган, Новоаганск, Аган, Барсова гора, Белоярский, Белый яр, Березово, 
Букреево плечо, Карымкары, Ларьяк.

Таблица 2 – Ойконимы Югры

Table 2 – Oikonims of Ugra

Название Перевод и значение

Лангепас
Город. Варианты названия в переводе с хантыйского языка на русский: «олений край», «гиблое место», «медвежий угол», 
«беличья рукавичка». Наиболее точным считают – «беличьи угодья», от хантыйских слов «лангки» – белка и «паса» – 
протока. Отсюда название – беличья протока, угодье

На уроках хантыйского языка следует применять продуктивные виды заданий, так как они 
помогают активизировать речевую деятельность обучающихся. Особого внимания заслуживают 
ситуативные ролевые игры (см. задание 6).
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Задание 6. Ролевая игра «Языковой конгресс». Проигрывание ролей по образцу карточки героя игры1.

1 Фотографии постоянной экспозиции «От рождения до смерти» (2 зал), МБУ «Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея 
Дмитриевича Шуваева», октябрь 2022 г.

Карточка 1. Щеман (Семён). Вы носитель хантыйского языка (фото).
Card 1. Scheman (Semyon). You are a native speaker of the Khanty language (photo).
Ваша цель – стать единственным в мире языком и доказать ценность своей культуры. Ста-

райтесь с помощью акцента передать звучание вашего языка. Используйте как можно больше 
аргументов в пользу того, что именно вы достойны стать единственным языком в мире. И как 
можно больше аргументов против других языков.

Примеры аргументов в свою пользу хантыйского языка:
1. Богатое Югорское литературное наследие (Мария Кузьминична Вагатова (Волдина), Тамара 

Трофимовна Зуева, Еремей Данилович Айпин, Галина Павловна Лаптева и др.).
2. Распространенность диалектов в ХМАО-Югре (сургутский, казымский, шурышкарский, 

салымский и т. д.).
Примеры аргументов против других игроков:
1. Китайский – трудная письменность (иероглифы).
2. Арабский – множественное число существительных (нет одного принципа образования, 

надо учить каждое слово).

От рождения до смерти            
From birth to death          

Щеман (Семён)
Shcheman (Semyon)

Урок хантыйского языка можно проводить в виде организации небольшого путешествия, экс-
курсии, заседания, телепередачи и так далее (см. задание 7).

Задание 7. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 
А) Используя масштаб карты Ханты-Мансийского автономного округа, определите расстояния 

от точки до точки экскурсионного маршрута вдоль всего пути его следования, внесите данные в 
маршрутный лист путешественника, нанесите точки остановок на карту и проложите маршрут.

Б) Создайте текстовый коллаж по маршруту путешествия «Самые яркие места нашего 
путешествия».

Пример текстового коллажа: Нижневартовск – уникальный город. В переводе с языка ханты 
название пристани «Нижневартовская» означает «в низовьях и на излучине реки». И действи-
тельно, река в этом месте делает крутой поворот, излучину. Вскоре возле пристани первые 
поселенцы построили пять домов, в которые заселились одиннадцать человек. Среди них были 
Панов, Силкин, Плетнев. Они занимались заготовкой дров, пушным промыслом и рыболовством.
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В качестве итогового контроля по учебному предмету «Родной (хантыйский) язык» обучаю-
щиеся должны написать сочинение-рассуждение (см. задание 8). 

Задание 8. Напишите сочинение-рассуждение на одну из предложенных тем. В рамках заяв-
ленной темы сформулируйте свою позицию, подкрепляя аргументы примерами. Примерные 
темы сочинений:

• Особенности «рыболовного дискурса» в хантыйском языке;
• Заимствованная лексика хантыйского языка;
• Лексика достопримечательностей и памятных мест Сургутского района;
• Словесное рисование арт-парка «Этноград»;
• Мой учитель – хантывед;
• История родовых поселений.
Таким образом, выполняя задания, обучающие должны системно представлять культуру 

народа ханты, комментировать этнические и культурные понятия в тексте, проводить ассоциа-
тивные связи между явлениями и предметами.  

Реализация этнокультурной составляющей в содержании предмета «Родной (хантыйский) 
язык» через презентацию вербальных и невербальных артефактов становится креативным педа-
гогическим инструментарием. Такой метод позволяет всем участникам образовательных отно-
шений включаться в коммуникативные каналы межличностных, межкультурных взаимодей-
ствий на локальном, региональном и глобальном уровнях.

Выводы
Вышеизложенное позволяет заключить, что моделирование обучения хантыйскому языку в 

этнокультурном аспекте является ключевым инструментом, развивающим духовный и нрав-
ственный потенциал обучающихся из числа КМНС, акцентирующим самосознание о причаст-
ности к хантыйской нации:

1. Хантыйский язык выступает не только как средство общения и познания окружающей дей-
ствительности, но и как средство фиксации, сохранения национальных, культурных традиций и 
приобщения к ним последующих поколений КМНС.

2. Изучение родного языка в средней школе ХМАО-Югры является неотъемлемой частью 
национальной культуры. 

3. На уроках родного (хантыйского) языка артефакты являются базовыми средствами обу-
чения и приобщения к ценностям хантыйской культуры.

4. Разработанный комплекс заданий по родному (хантыйскому) языку для обучающихся  
5 класса в рамках этнокультурного аспекта способствует более осознанному и глубокому пости-
жению системы языка.
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