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На современном этапе развития высшего 
образования одной из актуальных проблем 
является поиск путей обновления методиче-
ского обеспечения образовательного процес-
са, что, в свою очередь, актуализирует не-
обходимость проведения педагогического 
анализа учебных пособий и средств обуче-
ния. Необходимость проведения анализа со-
стояния учебно-методического обеспечения 
основных профессиональных образователь-
ных программ (далее — ОПОП) в области 
языков, фольклора, литературы и культуры 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ (далее — 
КМНСС и ДВ) определяется недостаточной 
разработанностью, разрозненностью исполь-
зуемых на современном этапе учебно-мето-
дических комплексов и их элементов. 

Анализ «ретроспективы развития учебной 
литературы по языкам, фольклору, литерату-
ре и культуре малочисленных северных на-
родов» показал, что до последнего десяти-
летия XX в. они являлись центральным ком-
понентом формировавшейся системы средств 
обучения родному языку в институте народов 
Севера РГПУ им. А. И. Герцена, являющим-
ся в настоящее время крупнейшим научно-
образовательным центром по данной про-
блематике в Российской Федерации. Однако 
функции учебной книги в системе средств 
обучения, ее роль и место в образовательном 
процессе претерпевают значительные изме-
нения. Существующие сегодня учебные по-
собия и имеющийся дидактический мате- 
риал составлены на основе первых учебни- 
ков на родных языках, изданных в 30-е гг.  
XX столетия и предназначенных для обуче-
ния грамоте. Они сохраняют традиционную 
форму обучения письму и чтению и в свое 
время сыграли положительную роль в со-
хранении родного языка и культуры КМНСС 
и ДВ. Однако в традиционном понимании 
существующие «учебные пособия уже 
не в состоянии выполнять все возлагаемые 
на них функции даже в рамках создаваемых 
учебно-методических комплексов и ранее 
сформировавшихся систем средств обучения. 
Анализ данных имеющихся учебных посо- 

бий и средств обучения показывает, что ос-
новополагающей задачей для эффективного 
обучения была и остается разработка мето-
дического аппарата, способствующего более 
глубокому изучению языка, фольклора, ли-
тературы и культуры. Материалы в этих 
учебных книгах нацелены на простое запо-
минание и воспроизведение, преобладают 
репродуцированные приемы, творческое  
же применение — продуцирование устной 
и письменной речи, умение выполнять твор-
ческие задания, самому придумывать ори-
гинальные задания и выполнять их, очень 
редки» [38, с. 224].

Современное учебно-методическое обе-
спечение ОПОП в области языков, фолькло-
ра, литературы и культуры КМНСС и ДВ 
представлено учебно-методическими ком-
плексами дисциплины (модуля), состоящими 
из нормативно-планирующих документов 
(ФГОС ВО, учебный план, рабочие програм-
мы дисциплин (модулей), оценочные и ме-
тодические материалы, программы практик, 
программы государственной итоговой атте-
стации), учебных изданий (учебник, учебное 
и учебно-методическое пособие, в том чис-
ле рабочая тетрадь, курс лекций, практикум, 
учебно-методическое пособие, учебно-на-
глядное пособие, хрестоматия, методические 
рекомендации по выполнению практических, 
лабораторных самостоятельных работ), спра-
вочных изданий (различные виды словарей 
по языкам КМНСС и ДВ), контрольно-диа-
гностических материалов (фонды оценочных 
средств для текущего контроля и промежу-
точной аттестации, материалы для государ-
ственной итоговой аттестации).

Проведенный сравнительный анализ об-
разовательных программ, направленных 
на освоение родных языков, литературы, 
фольклора и культуры КМНСС и ДВ, на ос-
новании содержания официальных сайтов 
образовательных организаций, реализующих 
аналогичные образовательные программы, 
свидетельствует о том, что программы ба-
калавриата реализуют Российский госу- 
дарственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, Северо-Восточный феде-
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ральный университет им. М. К. Аммосова, 
Бурятский государственный университет 
им. Доржи Банзарова, Петрозаводский госу-
дарственный университет. 

В связи с тем, что по количеству реали-
зуемых образовательных программ, числен-
ности контингента и спектра осваиваемых 
языков, литературы, фольклора и культу-
ры КМНСС и ДВ безусловным лидером 
в сфере педагогического образования явля-
ется РГПУ им. А. И. Герцена, анализ со-
стояния учебно-методического обеспечения 
основных профессиональных образователь-
ных программ был осуществлен на базе 
учебно-методической литературы, представ-
ленной в следующих образовательных про-
граммах института народов Севера:
— 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленности (профили) «Образование 
в области родных языков и литературы 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока РФ» 
и «Образование в области русского язы-
ка и литературы»;

— 44.03.05 Педагогическое образование, 
направленности (профили) «Этнокуль-
трологическое образование» и «Истори-
ческое образование».

На основании Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», федеральных об-
разовательных стандартов высшего образо-
вания (далее — ФГОС ВО), Постановления 
Правительства РФ от 28.10.2013 «О лицен-
зировании образовательной деятельности» 
утвержден Регламент от 17.10.2018 № 0101-
217/01 «Об обеспечении библиотечно-ин-
формационного ресурса основных образова-
тельных программ высшего образования, 
реализуемых в “РГПУ им. А. И. Герцена”», 
на основании которого библиотека обеспе-
чивает обучающихся учебной и научной ли-
тературой по профилю всех кафедр не толь-
ко института народов Севера, но и других 
институтов и факультетов университета в те-
чение всего периода обучения. Индивиду-
альным неограниченным и непрерывным 
доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из лю-
бой точки предоставляется доступ обучаю-
щимся как на территории университета, так 
и вне ее.

Книгообеспеченность образовательных 
программ института народов Севера печат-
ными учебными, учебно-методическими из-
даниями дополняется электронно-библиотеч-
ными системами (ЭБС), официально зареги-
стрированными или входящими в структуру 
ресурсами. 

Преподаватели института народов Севера 
РГПУ им. А. И. Герцена являются авторами 
учебно-методических изданий для общеоб-
разовательных учреждений по родным язы-
кам, фольклору и литературе (буквари, учеб-
ники, учебные пособия, словари), а также 
научных исследований, которые внедряются 
в образовательную практику. Важно отме-
тить, что более 90% всех изданных учебни-
ков и учебных пособий для общеобразова-
тельных учреждений северных регионов 
разработаны преподавателями и выпускни-
ками института народов Севера Герценов-
ского университета — авторами, которые 
являются носителями языка, специалистами 
в области родных языков, литературы, фоль-
клора и культуры. Проведенная аналитиче-
ская работа выявила, что авторами более 
90% всех учебников для школ по языкам 
КМНСС и ДВ являются преподаватели и вы-
пускники института народов Севера. 

Наибольшую ценность для изучения язы-
ков КМНСС и ДВ представляют разнопро-
фильные словари на языках народов Се- 
вера — это наиважнейшая часть учебно- 
методических комплектов, способная обе-
спечить потребности как школьного, так 
и вузовского уровня образования. Значи-
мость подобных лексикографических изда-
ний для образовательной практики опреде-
ляется их огромным информационным и эт-
нокультурным потенциалом. В этой связи 
словарь является уникальным и незамени-
мым пособием по изучению языка. С одной 
стороны, словарь — наиболее приемлемая 
форма фиксации знаний о языке как об изу-
чаемом объекте. С другой стороны, словарь 
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оказывается чрезмерно удобной книгой, от-
личающейся четкостью структуры, строго-
стью представления разнообразных объек-
тов языковых единиц, дающей возможность 
пользоваться каждым фрагментом словаря 
как элементом системы.

Учебные словари различаются по объему 
и характеру содержащихся в них сведений 
о слове, по конкретности решаемых задач, 
по степени интерпретации языковых фактов, 
однако в совокупности они создают яркую 
картину национальных языков, являются на-
дежной базой, дающей широкие возможно-
сти использования словарей при изучении 
родного языка. Словарь в сфере образования 
рассматривается авторами как особый жанр 
учебной лексикографии по сравнению с ака-
демическими словарями. Он обладает всеми 
основными признаками учебно-методиче-
ской литературы: доступностью излагаемого 
материала, выразительностью, способностью 
вывести главное, конкретностью. 

В образовательной практике института 
народов Севера мы наблюдаем использова-
ние разных типов словарей на языках на-
родов Севера. К ним относятся:
— двуязычные национально-русские и рус-

ско-национальные словари. Как правило, 
их объем отражает рекомендованный 
лексический минимум, способный дать 
представление о родном языке и реали-
зующий возможность выработки комму-
никативных навыков [29];

— тематические словари. Эти словари пред-
ставляют совокупность слов, объединен-
ных в логико-понятийные поля, основан-
ные на общих семантических признаках. 
Тематические словари воплощают в сво-
ей лексикографической форме языковую 
картину мира того или иного этноса: это, 
по нашему мнению, выработанное много-
вековым опытом народа и осуществляе-
мое средствами языковых номинаций 
изображение всего как целостного и мно-
гочастного мира [16; 31];

— диалектные словари. Такие словари уста-
навливают принадлежность слова к тому 
или иному диалекту или говору. Словар-

ные описания диалектной лексики дают 
возможность познакомиться с языковы-
ми фактами лексической системы диа-
лекта в условиях многодиалектного чле-
нения родного языка [14];

— этимологические словари. В этих слова-
рях рассматривается происхождение сло-
ва в диахроническом аспекте [6];

— нормативные словари. В них могут быть 
представлены нормы правописания, про-
изношения (постановка ударения, право-
писание и произношение долгих и крат-
ких гласных, употребительные нормы 
сочетания согласных и другие морфоно-
логические нормы) [3];

— специальные словари, содержание кото-
рых отражает самые разнообразные язы-
ковые явления и факты. Они выполняют 
роль справочных пособий, обеспечивая 
учебный процесс материалами вспомо-
гательного характера. В специальных 
словарях осуществляется подбор языко-
вого материала по какой-либо опреде-
ленной теме [28];

— топонимические словари. В них рассма-
триваются наименования географических 
объектов и раскрывается их этимология. 
В школьной практике подобные лекси-
кографические описания языков народов 
Севера используются на уроках родного 
языка, географии, истории [13];

— картинные словари. Эти словари по язы-
кам КМНСС и ДВ в ряду разнопрофиль-
ных учебных словарей представляют 
собой совершенно особый тип учебных 
пособий. Подобный тип словарей пред-
ставляется особо важным в обучении 
детей родному языку на самом началь-
ном этапе, а также может быть исполь-
зован в профессиональном образовании 
в качестве учебно-наглядного пособия 
при обучении языку не владеющим, ос-
воении методики преподавания языка. 
Картинные словари можно классифици-
ровать не только как пособия наглядно-
го типа, но и как попытку систематиза-
ции изучаемой лексики. В его основу 
положен тезаурусный принцип, т. е. лек-
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сические единицы объединены в тема-
тические группы на основе семантиче-
ского критерия [2].

Подводя итоги описания разнопрофиль-
ных словарей на языках народов Севера, 
можно сделать вывод о том, что каждый из 
этих типов словарей имеет узкую прагма-
тическую направленность, и о том, что на-
личие системы словарей разного назначения 
обеспечивает возможность изучения родно-
го языка в наиболее полной и доступной 
форме. 

Между тем учебно-методическая база по 
языкам, фольклору и литературе КМНСС 
и ДВ для преподавания в вузе развита не-
достаточно, что вынуждает преподавателей 
активно использовать научную литературу, 
представленную в виде монографий или ста-
тей в различных изданиях, в том числе элек-
тронных. 

Реальная практика учебно-методической 
работы в вузах, реализующих образователь-
ные программы в области языков, фолькло-
ра, литературы и культуры КМНСС и ДВ, 
демонстрирует отсутствие или полное уста-
ревание учебных книг и учебных материалов 
по языкам и культурам КМНСС и ДВ. В этой 
связи говорить о наличии современных  
изданияй учебной литературы для вузов 
не приходится.

Имеющаяся и используемая в учебной 
практике литература в основном направлена 
на удовлетворение потребностей обучаю-
щихся в рамках школьной программы, за-
частую используемой на начальном уровне 
образования. В настоящее время учебно-ме-
тодическая база основных профессиональ-
ных образовательных программ характери-
зуется недостаточной разработанностью, 
разрозненностью учебно-методических ком-
плектов в области языков, фольклора, лите-
ратуры и культуры КМНСС и ДВ . Практи-
чески по всем языкам и культурам КМНСС 
и ДВ отсутствуют современные учебные 
издания для обеспечения программ высшего 
профессионального образования. Имеющие-
ся единичные издания, например по вепс-
скому языку, не учитывают вариативность 

владения родным языком представителями 
малочисленного этноса, что позволяет гово-
рить о необходимости формирования рамоч-
ных требований к учебным изданиям нового 
поколения, адекватных реальным возмож-
ностям работы с обучающимися, не владею-
щими национальным языком.

Например, в настоящее время для мето-
дики обучения эвенского языка характерно 
наличие учебно-методической базы только 
для начального этапа обучения. Для средне-
го и старшего этапов характерна острая не-
хватка методических пособий и учебных 
пособий, дидактического материала. Учеб-
но-методические комплекты (далее — УМК) 
по методике обучения для студентов вузов 
и учащихся педагогических колледжей прак-
тически отсутствуют. 

Из основных академических и научных 
работ в области эвенского языкознания, ис-
пользуемых в качестве учебных пособий 
в вузах и педагогических колледжах, можно 
отметить следующие:
— «Очерк грамматики эвенского (ламут-

ского) языка», автор В. И. Цинциус. 
Работа представляет собой, одновремен-
но и научное исследование, и практи-
ческое пособие для изучения эвенского 
языка. Книга предназначается изучаю-
щим эвенский язык студентам вузов, 
учащимся педагогических училищ, учи-
телям эвенского языка. Данная работа 
до настоящего времени является основ-
ным учебным пособием для преподава-
телей эвенского языка в вузах, школах 
и педагогических колледжах [39];

— «Учебник по эвенскому языку для педа-
гогических училищ» содержит основные 
разделы курса эвенского языка, а также 
систему упражнений и заданий, что по-
зволяет активно использовать его в каче-
стве основного учебного пособия и в ву-
зах, и в колледжах, и даже в старших 
классах школ при подготовке к реше- 
нию олимпиадных заданий федерально-
го и республиканского уровней и посту- 
плению в педагогические учебные заве- 
дения, предоставляющие возможность  
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получения образования в области родно-
го языка и литературы [26];

— «Эвенский язык в таблицах: учебное по-
собие для эвенских школ, педагогических 
колледжей, вузов», автор А. А. Бурыкин. 
Пособие по фонетике, словообразованию 
и морфологии эвенского языка составле-
но в виде таблиц, содержит краткие исто-
рико-этнографические сведения об эве-
нах и библиографию по языку и культу-
ре эвенов [11];

— «Эвенский язык: Частицы. Послелоги. 
Союзы» — монография по эвенскому 
языку В. Г. Боголюбской, в которой дано 
системное описание эвенских служеб-
ных слов, частиц, послелогов и союзов, 
их классификация [4];

— монография В. А. Роббека «Грамма- 
тические категории эвенского глагола 
в функционально-семантическом аспек-
те», в которой дан системный ана- 
лиз грамматических категорий глагола 
в эвенском языке в функционально-се-
мантическом аспекте. В работе рассма-
триваются функционально-семантиче-
ские категории и соответствующие поля 
темпоральности, модальности, персо-
нальности, залоговости и таксиса. Ра-
бота базируется на фактическом мате-
риале 14 говоров эвенского языка. Кни-
га предназначена для специалистов 
по эвенскому и другим тунгусо-мань-
чжурским языкам, рекомендуется сту-
дентам, аспирантам и всем интересую-
щимся современными методами описа-
ния языков [32];

— монография А. Л. Мальчукова «Синтак-
сис эвенского языка: структурные, се-
мантические, коммуникативные аспек-
ты». Работа посвящена системному опи-
санию и анализу эвенского синтаксиса. 
Автор последовательно описывает син-
таксические конструкции различной сте-
пени сложности — от словосочетаний 
до сверхфразовых единств. Эти кон-
струкции характеризуются автором так-
же в структурно-морфологическом, се-
мантическом и прагматическом аспектах. 

Работа предназначена для лингвистов, 
в частности типологов и специалистов 
по тунгусским языкам и языкам наро- 
дов Сибири. Рекомендуется студентам  
вузов в качестве дополнительной лите-
ратуры [22];

— монография А. А. Бурыкина, С. И. Ша-
риной «Эвенский язык. Фонетика, гра-
фика и орфография. Морфология», ко-
торая представляет собой грамматиче-
ский очерк, посвященный фонетике 
и морфологии эвенского языка. В изда-
нии приводится новая версия классифи-
кации диалектов эвенского языка, дается 
полное описание звукового строя языка, 
частей речи и их грамматических кате-
горий. Монография может быть исполь-
зована в вузах при выполнении курсовых 
работ и выпускных квалификационных 
работ [12];

— «Эвенско-русский и русско-эвенский сло-
варь: около 4500 слов», авторы А. А. Пе-
тров и В. С. Федоренкова. В словарь 
включена часть наиболее употребитель-
ной лексики современного эвенского ли-
тературного языка, который изучается 
в эвенских школах и используется в про-
изведениях эвенских писателей и поэтов. 
Словарь содержит диалектные слова, ши-
роко распространенные среди носителей 
эвенского языка в регионах Республики 
Саха (Якутия). При составлении словаря 
авторы использовали материалы извест-
ных академических и учебных словарей 
В. И. Цинциус, Л. Д. Ришес, В. А. Роб-
бека, М. А. Роббек, В. А. Кейметинова. 
Предназначен для студентов и школьни-
ков, изучающих эвенский язык, а также 
для всех желающих овладеть эвенским 
языком [29].

Из пособий и работ по методике препо-
давания эвенского языка можно выделить 
следующие:
1) педагогические диссертационные ис-

следования А. С. Сакердоновой [33] 
и О. Н. Кейметиновой [18], в которых 
рассматриваются проблемы этнокуль-
турного воспитания школьников-севе-
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рян и методика работы по эвенскому 
языку с учащимися начальной школы;

2) учебно-методическое пособие, направ- 
ленное на создание условий для форми-
рования профессиональных компетенций 
у будущих педагогов начального и допол-
нительного образования для работы в уч-
реждениях образования на Севере [34];

3) методические книги для учителей эвен-
ского языка в начальной школе [19], 
эвенской литературы в старших классах 
[30], а также книги для чтения и изуче-
ния эвенского фольклора [10; 21].

Аналогичная ситуация складывается 
с учебно-методическим обеспечением пре-
подавания эвенкийского языка, фольклора 
и литературы. Следует отметить, что по изу-
чению эвенкийского языка, фольклора и ли-
тературы очень мало учебно-методической 
литературы, пособий, ориентированных для 
преподавания в высших учебных заведениях, 
но тем не менее имеется ряд научных ис-
следований, используемых при реализации 
учебных дисциплин.

При изучении фонетики эвенкийского язы-
ка используются следующие исследования: 
— «Сравнительная фонетика тунгусо-мань-

чжурских языков» В. И. Цинциуса. 
В этом исследовании показан своеобраз-
ный состав гласных и согласных фонем 
тунгусо-маньчжурской группы языков. 
Специфика в области вокализма и кон-
сонантизма тунгусо-маньчжурских язы-
ков установлена в результате анализа 
материалов и исследований отдельных 
языков этой группы. Основные части 
предлагаемой работы посвящены выяв-
лению закономерностей фонетических 
соответствий [40];

— «Принципы организации звуковой систе-
мы эвенкийского языка» Т. Е. Андреевой. 
В работе обобщены результаты экспери-
ментально-фонетического исследования 
звукового строя полигусовского говора 
эвенкийского языка, положенного в ос-
нову литературного языка. Затронуты 
малоизученные аспекты фонетики диа-
лектов и говоров эвенкийского языка. 

Определены инвентарь гласных и соглас-
ных фонем, их дистрибуция, приведены 
качественные характеристики звуков, 
оппозиции, структурирующие языковую 
систему. Выявлено, что с точки зрения 
звукового состава полигусовский говор 
в количественном и качественном от-
ношении почти не отличается от говоров 
восточного и северного наречий [1];

— «Эвенкийский язык. Фонетика. Морфо-
логия» О. А. Константиновой. Настоящее 
исследование дает подробную и всесто-
роннюю характеристику эвенкийского 
языка со стороны его фонетической си-
стемы и морфологического строя на ма-
териалах подкаменно-тунгусских гово-
ров, в первую очередь полигусовского, 
как диалектной основы литературного 
эвенкийского языка [20];

— «Морфология эвенкийского языка» 
Б. В. Болдырева. Монография представ-
ляет собой фундаментальное научное 
исследование морфологии современного 
эвенкийского литературного языка с уче-
том всего того ценного, что делается 
в этой области по эвенкийскому и другим 
тунгусо-маньчжурским языкам. Основан-
ная на большом фактическом материале, 
работа является самой полной грамма-
тикой эвенкийского языка, не только учи-
тывающей традиции его изучения в Рос-
сии, но и предлагающей оригинальные 
новые решения спорных вопросов эвен-
кийской морфологии [5];

— «Глагольные категории в эвенкийском 
языке» И. В. Недялкова — это учебное 
пособие, предназначенное для студентов, 
изучающих эвенкийский язык, и содер-
жащее описание функционирования ос-
новных залоговых и видовых форм эвен-
кийского глагола. Представленный язы-
ковой материал отражает основные 
сложности исследуемых проблем эвен-
кийской грамматики [25]; 

— «Эвенкийский язык в таблицах» Н. Я. Бу-
латовой [9];

— «Очерки по синтаксису тунгусо-мань-
чжурских языков» О. П. Суника [37].
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При реализации дисциплины «Диалекто-
логия родного языка» используются следую-
щие работы:
— «Очерки диалектов эвенкийского (тун-

гусского) языка», автор Г. М. Василевич. 
Предлагаемые краткие очерки диалек-
тов и говоров являются исходной рабо-
той в области диалектологии эвенкий-
ского языка и имеют следующие задачи: 
1) показать, какие факты по диалектам 
и говорам зарегистрированы к настоя-
щему времени; 2) описать в ряде гово-
ров и диалектов различные языковые 
элементы, которые имеют те или иные 
отличия от литературного языка и могут 
дать представление об особенностях 
данных диалектов и говоров; 3) слу- 
жить пособием при изучении грамма-
тики [15];

— «Диалектология эвенкийского языка»  
А. Н. Мыреевой [23];

— «Говоры эвенков Амурской области»  
Н. Я. Булатовой. Монография посвяще-
на описанию селемджинского, зейского 
и джелтулакского говоров эвенкийского 
языка в сравнении с литературным язы-
ком. В основе работы лежат фольклор-
ные и текстовые материалы, собранные 
автором в Амурской области. Книга со-
держит грамматический очерк, русский 
перевод текстов и краткий эвенкийско-
русский словарь [7];

— «Язык сахалинских эвенков» Н. Я. Бу-
латовой. Данная работа посвящена со-
стоянию языка и фольклора сахалинских 
эвенков. В ней представлены социолинг-
вистические сведения об эвенках и дру-
гих коренных народах Сахалинской об-
ласти, дано описание основных особен-
ностей сахалинского говора, включе- 
ны три героических сказания с русским 
переводом. Книга предназначена для  
специалистов по тунгусо-маньчжурским 
языкам, фольклористов, может быть ис-
пользована в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведе-
ний и педагогических училищ, где изуча-
ется эвенкийский язык [8]. 

Учебно-методическое обеспечение на- 
найских языковых групп также опирается  
на научные труды исследователей лексиче-
ского корпуса нанайского языка и частично 
фольклора разных периодов. Наибольшее 
значение для развития нанайской лексико-
графии имели словари литературного на-
найского языка Т. И. Петровой [31]. 

В первые десятилетия советской власти 
усилилось изучение диалектов и говоров на-
найского языка. На протяжении многих лет 
кропотливо собирали языковой материал 
ученые-нанаеведы: Н. А. Липская-Вальронд, 
А. Н. Улитин, Т. И. Петрова, Н. К. Каргер, 
А. П. Путинцева, М. А. Каплан, В. А. Ав-
рорин, О. П. Суник, М. К. Максимов, 
С. Н. Оненко, Н. Б. Киле и др. 

Диалектная лексика нанайского языка си-
стематизирована и представлена в словарях, 
включенных в монографии О. П. Суник,  
Л. И. Сем [36]. Во время экспедиционных 
поездок на реки Уссури, Бикин, Арсеньевку, 
Малиновку в 1954–1955, 1959, 1960, 1962, 
1964, 1967, 1973 и 1975 гг. Л. И. Сем были 
исследованы диалекты нанайцев, живущих 
на территории Приморского края. В при-
ложении к их монографии включен словарь, 
насчитывающий более 8000 слов.

Самым крупным лексикографическим 
трудом является «Нанайско-русский сло-
варь» С. Н. Оненко [27], являющийся со-
кровищницей литературного языка и источ-
ником для изучения живой речи. 

При изучении тунгусо-маньчжурских язы-
ков незаменимой учебной книгой является 
«Сравнительный словарь тунгусо-маньчжур-
ских языков: Материалы к этимологическо-
му словарю» под ред. В. И. Цинциус. Этот 
сравнительный словарь в двух томах явля-
ется уникальным фундаментальным явле- 
нием в истории лексикографии тунгусо- 
маньчжурских языков. В них наиболее пол-
но представлен систематизированный свод 
лексики тунгусо-маньчжурских языков [41].

Помимо образования в области родных 
языков, фольклора и литературы КМНСС 
и ДВ в институте народов Севера реализу-
ется относительно новое научно-образова-
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тельное направление «Этнокультурологиче-
ское образование», в связи с чем учебно-
методическая база преподавания этнокуль- 
турологии требует разработки как учебни-
ков, так и учебно-методических пособий, 
учебно-методических комплектов и элемен-
тов к ним. 

В рамках реализации образовательной про-
граммы «Этнокультурологическое образова-
ние» в институте народов Севера препода- 
ется дисциплина «Введение в этнокульту- 
рологию», а также дисциплины этнокульту-
рологического модуля: этнокультурологи- 
ческое источниковедение, традиционная  
культура жизнеобеспечения народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, семантика тра-
диционной культуры народов Севера, аксио-
логия культуры и др. Имеющиеся учебники 
и учебно-методические пособия по культуро-
логии, этнологии, этнопсихологии, этнопеда-
гогике, культурной антропологии, народной 
художественной культуре не раскрывают 
темы, запланированные рабочими програм-
мами этих дисциплин. Учебно-методическая 
литература устарела и требует переизда- 
ния в соответствии с новыми требованиями  
ФГОС и современными тенденциями разви-
тия этнокультурологического знания. Одно 
из немногих существующих учебных посо- 
бий для высшей школы «Этнокультурология 
в истории и повседневности: учебное посо-
бие» издано в 2008 г. [42]. На кафедре этно-
культурологии института народов Севера 
в 2007 г. разработан учебно-методический 
комплект «Культурология», который, кроме 
программ базовых учебных курсов предмет-
ной подготовки культурологов и программ 
курсов по выбору, содержит также учебно-
методические материалы по социальной 
и культурной антропологии, истории и этно-
графии народов Крайнего Севера, методике 
полевой работы, фольклористике. В 2012 г. 
издательством РГПУ им. А. И. Герцена вы-
пущен сборник методических материалов 
«Этнофилология и этнокультурология Севе-
ра», который содержит методические мате-
риалы к основным образовательным програм-
мам подготовки бакалавров и магистров 

по направлению 050100 — Педагогическое 
образование по профилям «Образование в об-
ласти родного языка и литературы» и «Куль-
турологическое образование», а также по 
магистерской программе «Этнокультурологи-
ческое североведение» [17]. В сборнике пред-
ставлены методические материалы к дисци-
плинам профильной подготовки бакалавров 
и магистров педагогического образования 
«Этнопедагогика народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока», «Теория и практика 
межэтнической коммуникации», «Филосо- 
фия и методология этнокультурологического 
исследования», «Мифология, традиционные 
верования и знания народов Севера», «Тра-
диционная художественная культура народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Му-
зыкальный фольклор», «Традиционные ху- 
дожественные технологии», «Традиционная 
танцевально-пластическая культура». 

В 2010 г. вышло в свет пособие И. Л. На-
бок «Педагогика межнационального обще-
ния: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направ-
лению “Педагогика”» [24], которое исполь-
зуется в процессе преподавания дисциплин 
«Теория и практика межэтнической комму-
никации», «Этнопедагогика народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока», «Современные 
технологии обучения в поликультурной об-
разовательной среде» и др.

Материалы, представленные в настоящей 
статье, завершают первый этап исследования 
по госзаказу в части аналитического обзора 
учебно-методического обеспечения основ-
ных профессиональных образовательных 
программ в области языков, фольклора, ли-
тературы и культуры КМНСС и ДВ. 

Таким образом, анализ учебно-методиче-
ского обеспечения образовательных про-
грамм в области языков, фольклора, литера-
туры и культуры коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ свидетельствует о необходимости 
доработки, переиздания и разработки новой 
учебно-методической литературы отвечаю-
щей современным вызовам времени и об-
разовательным потребностям обучающихся. 
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