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 настоящее время введение в школьную 

образовательную программу нового 

учебного предмета «Русский родной язык» 

требует от педагогов осмысления и разра-

ботки концептуальных основ его преподава-

ния. В первую очередь это относится к пер-

вому, лингвокультурологическому, блоку, 

формирующему знания о языке как живом, 

развивающемся явлении и раскрывающему 

многоаспектные связи языка и культуры.  

Реализация программы «Русский родной 

язык» осуществляется главным образом че-

рез целенаправленное включение языкового 

материала – лексико-фразеологических и 

других единиц, выражающих особенности 

национальной культуры. Поскольку про-

граммой предусматривается расширение и 

углубление межпредметного взаимодействия 

В 
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в обучении русскому родному языку, в учеб-

но-методологической базе предмета, без-

условно, может быть использован социо-

культурный потенциал регионального язы-

кового материала (диалектной лексики, ре-

гиональной ономастики, языка регионально-

го фольклора и т. п.), а также потенциал 

экстралингвистического краеведения. Обос-

нованием данного лингвокраеведческого 

подхода являются «положение о единой ис-

торической и генетической основе говоров и 

литературного языка, представление о наци-

ональном русском языке как системе взаи-

мопроникающих разновидностей, а также 

учет такого важного фактора, как возмож-

ность свободного взаимопонимания говоря-

щих на диалекте и владеющих литературным 

языком» [1, с. 219]. 

Использование регионального материала 

раскрывает ценностную и значимую культур-

ную информацию, хранящуюся в языке жите-

лей определенного региона, ориентирует на 

научно-исследовательскую работу в области 

регионального языкознания. В целом лингво-

краеведческий подход можно определить как 

построение процесса обучения русскому языку 

на региональном материале. Реализация дан-

ного подхода способствует лучшему понима-

нию и усвоению основного содержания учеб-

ного предмета «Русский родной язык»; помо-

гает глубокому осмысленному восприятию 

языковых фактов, «встраиванию» их в полу-

ченный объем знаний. 

Лингвокраеведческий подход предполага-

ет как базовое, так и дополнительное образо-

вание, т.е. может реализовываться в урочной 

и внеурочной деятельности (факультативов, 

дополнительных образовательных модулей, 

спецкурсов, практикумов и др.) учащихся. 

Успешность реализации данного подхода 

зависит от использования методических 

принципов, которые должен учитывать учи-

тель в процессе работы (принципа доступно-

сти и учета возрастных особенностей уча-

щихся, принципа систематичности и после-

довательности в изучении материала). 

Применительно к урокам русского языка 

данные принципы предусматривают то, что 

учителю следует четко продумать последо-

вательное введение краеведческих сведений 

в структуру уроков русского языка. Для это-

го нужно продумать так называемые «сквоз-

ные» лингвокраеведческие темы, отобрать 

лексику и тексты в соответствии с темами. В 

то же время необходимо подчеркнуть, что 

систематичность использования лингвокрае-

ведческого материала вовсе не означает, что 

он должен включаться в план каждого урока.  

Региональный культурно-языковой мате-

риал следует изучать поэтапно, по опреде-

ленным темам в каждом классе с тем, чтобы 

в последующих классах сведения по той или 

иной теме расширялись и углублялись. В ка-

честве «сквозных» краеведческих тем можно 

использовать следующие: «Предбайкалье 

или Приангарье – наша малая Родина», 

«Наименования жителей нашего края», «Ис-

торическое прошлое нашего края», «Симво-

лика земли Байкальской», «История иркут-

ских топонимов», «Происхождение названий 

физических географических объектов (мик-

ротопонимы)», «История названий рек Ир-

кутской области», «Словарь говоров русских 

старожилов Байкальской Сибири» Г.В. Афа-

насьевой-Медведевой» и др. 

Следует отметить, что региональный или 

местный языковой материал в целом – поня-

тие сложное и емкое. Речь идет прежде всего 

о региональной лексике, включающей доста-

точно обширный список языковых единиц – 

регионализмов. Л.А. Климкова, например, та-

ковыми считает этнографизмы, лексику тайно-

го (условного) языка, региональные наимено-

вания некоторых реалий (типа детских игр, 

кушаний и др.), а также «так называемые ча-

стотные диалектизмы» [2, с. 52-53]. В целом 

регионализмы – это «слова и выражения разго-

ворного характера, отмеченные региональной 

спецификой. Региональная лексика нежестко 

структурирована, в ее составе могут быть и 

слова литературного языка, и жаргонизмы, и 

диалектные формы, и топонимы/микротопони-

мы и др.» [4, с. 19]. 

Таким образом, в качестве объектов линг-

вокраеведческой работы в рамках учебного 

предмета «Русский родной язык» могут вы-

ступать: диалектизмы, региональная онома-

стика (топонимика, антропонимика), язык 
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регионального фольклора, язык художе-

ственных произведений местных авторов, 

язык местных СМИ, язык местных историче-

ских документов, живая региональная речь. 

Формы и методы реализации лингвокрае-

ведческого подхода могут быть следующи-

ми, например: 

1. Проведение вводных уроков в каждом 

классе (в начале года). 

2. Включение местного материала в уроки. 

3. Организация факультативов и электив-

ных курсов. 

4. Изучение особенностей быта жителей 

Иркутской области в том или ином населен-

ном пункте, экскурсии в местные музеи в го-

роде как основа для творческих работ уча-

щихся (по развитию речи).  

5. Организация исследовательской работы 

учащихся как индивидуальной, так и группо-

вой по изучению микротопонимов города 

(например, составление «паспорта» или 

культурно-исторических биографий объек-

тов номинативного пространства города; 

анализ и обработка собранного материала). 

Для реализации лингвокраеведческого 

подхода в процессе преподавания русского 

языка возможно использование следующих 

видов учебной деятельности на уроке: инди-

видуальная (например, сбор сведений о рас-

пространенных фамилиях жителей города), 

групповая (напр., «лингвистическая экскур-

сия» по городу), коллективная (например, 

дискуссия на тему «Нужны ли городу «ста-

рые» названия улиц?»), самостоятельная ра-

бота (например, лингвистический анализ 

текста краеведческого содержания). 

Одним из средств реализации лингвокрае-

ведческого подхода может быть текстоцен-

трическая организация урока. Лингвокрае-

ведческий текст – одно из базовых понятий 

лингвистического краеведения, содержащее 

сведения о природных, экономических, 

культурных особенностях региона, края. По 

мнению О.И. Липиной, лингвокраеведческий 

текст является разновидностью культуровед-

ческого текста, в котором историко-

лингвистические сведения, связанные с реа-

лиями родного края, раскрывают ценност-

ный смысл концептов язык, отечество, дом, 

семья [3, с. 14]. При оборе лингвокраеведче-

ских текстов следует руководствоваться сле-

дующими критериями: 

 краеведческая направленность, то есть 

наличие в тексте сведений о природе, куль-

турных традициях края, известных людях, 

языке и т. п.; 

 художественная ценность текста, нали-
чие изобразительно-выразительных средств 
языка; 

 наличие изучаемых языковых явлений; 

 возможность осуществления на основе 
анализа текста функционального подхода к 
изучению языковых явлений. В предъявляе-
мых на уроке текстах функции языковых 
единиц должны быть отчетливо видны, что-
бы учащиеся могли осознать их текстообра-
зующую функцию. 

Работа с лингвокраеведческими текстами 

способствует формированию лингвокраеведче-

ской компетенции учащихся – разновидности 

культуроведческой или социокультурной ком-

петенции; системы знаний о локальной куль-

туре, извлеченных из языковых единиц, обла-

дающих регионально-культурной коннотаци-

ей, а также совокупности лингвокраеведческих 

умений, позволяющих осуществлять речевую 

деятельность применительно к культурному 

пространству края, региона или города.  

Другим средством реализации лингвокрае-

ведческого подхода может быть использование 

диалектизмов на уроках русского языка. Это 

позволит учителю решить многие задачи: 

формирование интереса к изучению народной 

речи и бережного отношения к народному сло-

ву; осознание национально-культурного свое-

образия носителей определенного говора; рас-

ширение сведений об истории своего края, 

местных обычаях и традициях.  

Формированию лингвокраеведческой ком-

петенции учащихся способствует и работа с 

именами собственными, поскольку онома-

стические реалии представляют собой важ-

нейший языковой источник информации о 

духовной культуре. Ономастический матери-

ал позволяет привлекать лингвокультуроло-

гическую информацию, которая пока еще в 

малой степени вовлечена в практику школь-

ного преподавания. 
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Среди онимов особое место занимает то-

понимическая лексика, которая чаще всего 

становится объектом лингвокраеведческой 

работы, выраженного средствами языка. Ее 

культуроведческий потенциал несомненен. 

Большая часть топонимических названий 

возникла еще в глубокой древности, и по-

этому очевидно, что такая лексика отражает 

историю материальной и духовной культуры 

народа, и обращение к ним в учебном про-

цессе позволит сделать лингвистические 

знания культурноформирующими. 

Следует отметить, что вышеназванные 

формы – это далеко не единственные спосо-

бы организации внеклассной работы, и про-

цесс разработки новых форм постоянно про-

должается. 

Таким образом, лингвокраеведение в 

школе может стать базой для построения 

уроков в рамках учебного предмета «Русский 

родной язык». Но что более важно, лингво-

краеведение – это ознакомление учащихся с 

традициями, историей и культурой какого-то 

отдельного региона страны в процессе изу-

чения родного языка, точнее, через факты 

языка с целью формирования коммуника-

тивных умений и лингвокраеведческой, в це-

лом лингвокультурной, компетенции. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Загоровская О.В. Проблемы общей и диалектной семасиологии и лексикографии. – Во-

ронеж: Научная книга, 2011. – 383 с. 

2. Климкова Л.А. Региональное слово в художественной речи // Региональные аспекты 

лексикологии. Межвузовский сборник научных трудов. – Тюмень: Тюменский гос. ун-т, 

1994. – С. 52-73. 

3. Липина О.И. Формирование ценностных ориентаций учащихся на уроках русского язы-

ка в 5-9 классах: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Рязань, 2006. – 24 с. 

4. Огдонова Ц.Ц. Регионализм как базовое понятие лингвистического краеведения Совре-

менные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в школе и вузе: 

сборник научн. тр. Вып. 26. – Воронеж: Научная книга, 2016. – С. 17-20. 

 

 

LINGUOCRAL STUDIES APPROACH TO TEACHING THE SCHOOL 

«RUSSIAN NATIVE LANGUAGE» AT SCHOOL 
 

OGDONOVA Tsyrena Tsytsykovna 

PhD in Philological Sciences, Associate Professor 

Irkutsk State University 

Irkutsk, Russia 

 

 

The article discusses the linguistic and local history approach as a methodological and practical basis for 

teaching the subject «Russian native language» at school. The objects of linguistic and regional studies are 

determined; types of educational activities, means, forms and methods for the implementation of the linguis-

tic and regional studies approach. The author focuses on the use of regional cultural and linguistic material 

in school as a source for the formation of linguistic-regional/linguo-cultural competence of students. 

Key words: linguistic local linguistics, linguistic local history approach, linguistic local history compe-

tence, academic subject «Russian native language», regional cultural and linguistic material. 

 

 

 

 

 


