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Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном 

заказе общества к образовательным учреждениям. Образование ставит и, 
главное, решает задачи развития личности, превращаясь тем самым в 
действенный фактор развития общества. В этих условиях очевидна 
неотложность решения проблемы воспитания патриотизма, так как 
патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина -  патриота Родины. Все 
основы будущего гражданина закладываются в начальной школе. Поэтому 
разработка новых концептуальных подходов к организации патриотического 
воспитания школьника является актуальной задачей для педагога. Этим и 
определяется необходимость организации воспитательного процесса. 
Центральное место в воспитательной системе школы занимает гражданско
патриотическое воспитание: формирование гражданственности, патриотизма, 
трудолюбия, нравственности, формирование социально значимых ценностей, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 
окружающей природе; развитие познавательных интересов потребностей. 
Принципиально новым является подход к воспитанию в целостном 
образовательном процессе.

Цель нашей статьи -  рассмотреть возможности патриотического 
воспитания на региональном материале в процессе изучения русского языка.

В современном государственном стандарте содержания образования 
предусмотрено учебное время для реализации регионального компонента в 
содержании учебных предметов. Выделение данного компонента стандарта 
сделало актуальным идею регионализации образования, под которой мы 
понимаем процесс максимального приближения образовательной сферы к 
реальным потребностям школы с учетом специфики региона, его культурно
исторических особенностей. ФГОС ориентирован на становление 
личностных характеристик выпускника начальной школы, любящего свой 
народ, свой край и свою Родину. Мы считаем, что реализация этих задач 
возможна на уроках русского языка с использованием и изучением местного 
языкового материала, который имеет и образовательный и воспитательный 
потенциал.

На уроках русского языка формируется языковая личность с 
ценностным взглядом на родной язык, постоянным стремлением овладевать 
его системой и совершенствоваться в знаниях и умениях, связанных с 
родным языком и родной речью. Воспитание национального самосознания
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при обучении русскому языку необходимо начинать с освоения 
притягательной силы родного слова. Стержнем этой работы может стать 
краеведение. Ведь использование на уроках по русскому языку местного 
языкового материала не только повышает интерес к предмету, но и 
воспитывает интерес к тому, что называют малой родиной, расширяет 
представление об ее истории и сегодняшнем дне. Все это даст возможность 
воспитать не только патриота, но и гуманного, социально культурного 
человека.

Методическим средством, которое служит основой создания на уроках 
русского языка не только обучающей, но и развивающей речевой среды, 
является текст.

Трудность в подборе текста заключается в том, что он должен 
удовлетворять многим требованиям и совмещать в себе разнообразные 
качества одновременно: «по содержанию он должен быть понятным детям, 
по характеру орфограмм - соответствовать программе и разделам, ... должен 
включать не только орфограммы на последние изученные правила, но и 
слова, затруднившие учащихся в предыдущих письменных работах, слова, в 
которых они допускали ошибки ранее» [2, с. 57].

В процессе работы с текстом на уроках русского языка происходит 
развитие, совершенствование чувства языка, приобщение школьников к 
национальной культуре. «Работа с текстом на уроках русского языка создает 
условия для осуществления функционального подхода при изучении 
лексики, морфологии, синтаксиса; для формирования представления о 
языковой системе, реализации внутрипредметных (межуровневых), а также 
межпредметных связей курсов русского языка и литературы; для личностно 
ориентированного преподавания русского языка, для формирования 
языковой личности; для духовно-нравственного воспитания учащихся, для 
развития их творческих способностей» [1, с. 11].

Нами разработаны уроки краеведческой направленности, в основе 
которых - работа с текстом. Опишем фрагменты таких уроков.

На уроке по теме «Изменение имён существительных по числам» в 
качестве задания на этапе закрепления материала мы предложили для 
анализа следующий текст:

Белгородчина -  родина великого русского актера Михаила Семеновича 
Щепкина. Имя М.С. Щепкина носит Белгородский драматический театр. У 
этого здания установлен памятник актеру. Родился актёр в селе Красном 
Яковлевского района. Там находится дом-музей нашего великого земляка

Учащимся были предложены вопросы и задания по тексту: О каком 
знаменитом человеке нашего края говорится в тексте? Где родился М.С. 
Щепкин? Чем он знаменит?

На материале текста дети повторили сведения о числе имен 
существительных.

В качестве объяснительного диктанта после изучения тем «Род и число 
имён существительных» мы использовали текст об истории нашего края. 
Приведём его:
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В истории нашего края было немало войн. Но сражение под 
Прохоровкой навсегда вошло в историю Великой Отечественной войны. У 
этого маленького посёлка солдаты сражались до последней капли крови и 
остановили врага. Белгородцы помнят подвиги Александра Попова, 
Александра Г оровца, Николая Шаландина. Они погибли на поле боя, но не 
пропустили врага. Мы храним о них добрую память.

Необходимо было определить и объяснить грамматические категории у 
слов войн, сражение, Прохоровка, кровь, земляки и других.

Тематика текстов разнообразна: история родного края, знатные люди 
района, достопримечательности, природа. Краеведческие тексты не только 
обогащают речь учащихся региональной лексикой, но и несут в себе особый 
эмоциональный настрой. Ведь работа с текстом на уроках русского языка 
начинается не с анализа грамматического материала, а с анализа текста, с 
того, что чувствуют дети, что переживают.

На уроках могут использоваться различные формы работы с текстами 
(словарная работа, лингвистический анализ текста, продуцирование 
собственных текстов и др.). Благодаря использованию на уроках 
краеведческих текстов, дети больше узнали об истории, культуре родного 
края. Их знания по русскому языку стали глубже, прочнее, навыки 
лингвистического анализа более осознанными. Использование краеведческих 
текстов формирует патриотические чувства детей, любовь к малой родине, 
развивает интерес к русскому языку, формирует любовь к русской культуре.
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Школа является составной частью всей системы непрерывного 

образования. Учителя призваны не только передавать знания учащимся, но и 
развивать способности учащихся, воспитывать в каждом ребенке 
самостоятельную личность.

Более чем тридцатилетний опыт работы автора в школе позволяет 
сделать вывод, что слова Льва Николаевича Толстого: «Если ученик в школе 
не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только 
подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись 
копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений»,- 
будут актуальны столько, сколько будет существовать школа.

Самой актуальной проблемой сегодняшнего дня в школе считаю 
активизацию познавательного интереса учащихся. Предвижу справедливые
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