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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное начальное литературное образование нацелено на форми-

рование у обучающихся предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов обучения. Необходимость развития в процессе обучения личностных 

качеств младших школьников делает актуальным проблему применения на 

уроках в начальной школе  культуроведческого аспекта обучения.  

Культуроведческий аспект преподавания литературного чтения 

нацеливает на усвоение не только предметного содержания данной дисци-

плины, но предполагает также приобщение учащихся к ценностям нацио-

нальной и мировой культуры. Именно в культуроведческом аспекте совре-

менные ученые-методисты видят важнейшее условие развития языковой 

личности обучающихся и формирования у них национальной картины мира. 

Такой подход к урокам литературного чтения «находится в русле 

обновления российского образования, важнейшей характеристикой которого 

является отход от «знаниецентризма» к школе культуросообразной, в 

которой целостно представлены ценности духовной и материальной 

культуры (Т.Г. Рамзаева, Л.И. Новикова, Ю.Т. Листрова-Правда, Т.Ф 

Новикова, Е.А. Быстрова, О.Н. Левушкина и др.). 

Культуроведческий аспект особенно важен в современных российских 

условиях, так как «…в переломные исторические эпохи родной язык 

и литература становятся символами национального самосознания. Школа 

становится одним из социальных институтов, обеспечивающих сохранение 

и развитие русского языка, литературы и культуры» (Обучение русскому 

языку в школе,  2014,  133). 

Анализ педагогической и методической литературы свидетельствует об 

особой актуальности вопросов, связанных с литературным образованием и 

развитием учащихся начальной школы. Эти вопросы являются объектом 

внимания таких авторов, как О.В. Соболева, Н.А. Серегина, С.А. Дыбленко, 

О.Н. Королева, Е.В. Бунеева, Н.Н. Светловская, Л.А. Ефросинина, Л.В. 
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Строганова, Т.А. Кузнецова, Л.А. Сильченкова, Е.С. Егорова, С.Э. Морозова, 

С.Г. Рудкова, Т.Н. Кочеткова, Н.В. Столыпина, М.В. Тарабуева, 

О.О. Тришкина и многие другие.  

В работах ученых-методистов и учителей-практиков анализируются 

самые разные вопросы начального литературного образования: методика 

работы над образным строем художественных текстов; изучение литературо-

ведческих понятий младшими школьниками, особенности словарно-

лексической работы на уроках литературного чтения, обучение младших 

школьников диалогу с текстом, формирование метапредметной и предметной 

читательских компетенций младших школьников, комплексная работа над 

словом на уроках литературного чтения, реализация диалога культуры на 

уроках литературного чтения, формирование у младших школьников 

читательских умений на основе работы с познавательными текстами, приемы 

анализа стихотворных текстов в начальной школе, нетрадиционные формы 

организации словарной работы на уроках литературного чтения и др. 

Проведя анализ педагогической и методической литературы, мы при-

шли к выводу, что менее разработан сейчас культуроведческий аспект 

начального литературного образования. В то же время несомненным 

является тот факт, что анализ художественных текстов, изучаемые в совре-

менной начальной школе, не будет отвечать современным требованиям без 

культуроведческого анализа содержания произведений. Все вышесказанное 

обуславливает актуальность подбора культурно маркированного дидактиче-

ского материала, а также методов и приемов, направленных на выявление 

культуроведческой ценности произведений или отдельных единиц художе-

ственных текстов.  

Прежде всего в процессе реализации культуроведческого аспекта на 

уроках литературного чтения необходимо обращать внимание на так называ-

емую культурно маркированную (в другой терминологии – безъэквивалет-

ную, культуроведческую) лексику. Безъэквивалентные лексемы являются 
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обозначениями специфических для данной культуры явлений, которые 

являются продуктом кумулятивной функции языка и рассматриваются как 

вместилище фоновых знаний говорящих. В лингвистической и методической 

литературе в настоящее время достаточно полно описаны 

и проанализированы различные группы такой лексики (В.А. Маслова, 

Е.Н. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Воробьев, Ю.Т. Листрова-Правда, 

Л.И. Новикова, Т.Ф. Новикова, В.В. Демичева, Т.В. Яковлева и др.). 

Одна из наиболее интересных групп культурно маркированной лексики 

-  имена собственные, или онимы, которые занимают особое место в тексте 

литературных произведений. Личные имена собственные, прозвища, 

фамилии, имена географических объектов – это ценный эстетический 

компонент в системе средств художественной образности. «Изучение имен 

собственных в тексте художественного произведения представляется 

значимым и актуальным в современной русистике, о чем свидетельствуют 

многочисленные работы, касающиеся исследования структурной 

организации ономастического пространства, стилистических функций 

онимов, их ассоциативных связей, соотнесенных с реализацией конкретного 

образа, авторской позиции, замысла произведения» (Г.Ф. Ковалев). Пробле-

мы функционирования ономастической лексики в произведениях художе-

ственной литературы исследуются такими лингвистами, как А.А. Фомин, 

В.Д. Бондалетов, С.И. Зинин, О.И. Фонякова, Г.Ф. Ковалев,  М.В. Карпенко и 

др.  

Исследователи отмечают, что в процессе работы с именами собствен-

ными, используемыми в художественных произведениях, необходимо соот-

ветствующее комментирование имен собственных. Принадлежность имен 

собственных к культурно маркированной, безэквивалентной лексике пред-

определяет обращение на уроках литературного чтения к различным прие-

мам лингвокультурологического комментирования.  

 Из сказанного вытекает необходимость совершенствования методики 
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словарно-лексической на уроках литературного чтения в связи 

с необходимостью реализации культуроведческого аспекта филологического 

образования в начальной школе. Отсюда также вытекает и актуальность ис-

следования – проблемы реализации культуроведческого аспекта в процессе 

словарно-лексической работы с поэтонимами, встречающимися 

в художественных произведениях, изучаемых в начальной школе. Средством 

реализации культуроведческого аспекта на уроках литературного чтения яв-

ляется лингвокультурологическое комментирование имен собственных, ко-

торое основывается на том положении, что культура воплощает свое цен-

ностное содержание в языке как наиболее универсальном средстве означива-

ния мира; язык способствует сохранению и трансляции «общего запаса куль-

турных ценностей» (Н.С. Трубецкой). Использование в процессе работы 

с литературными онимами лингвокультурологического комментирования 

предопределено высоким культуроведческим потенциалом такой лексики. 

 Таким образом, в ходе анализа лингвометодической литературы нами 

было выявлено объективно существующее противоречие: в современных 

условиях в связи актуальностью культурологического аспекта в преподава-

нии филологических дисциплин необходимо обращение 

к лингвокультурологическому анализу в процессе анализа художественных 

текстов. Однако специальных пособий, дающих возможность организовать 

на практике лингвокультурологическое комментирование поэтонимов, 

встречающихся в текстах художественных произведений для начальной 

школы, до настоящего времени не существует. 

 Проблема исследования: каковы возможности реализации культуро-

ведческого аспекта в процессе словарно-лексической работы с поэтонимами 

на уроках литературного чтения в начальной школе. Решение данной про-

блемы составляет цель исследования.  

Объектом нашего исследования является процесс реализации 

культуроведческого аспекта обучения на уроках литературного чтения, 
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а предметом исследования – методические условия реализации культуро-

ведческого аспекта в процессе словарно-лексической работы с поэтонимами 

на уроках литературного чтения. 

На основе изучения специальной литературы нами была выдвинута 

рабочая гипотеза: реализация культуроведческого аспекта на уроках 

литературного чтения в процессе словарно-лексической работы с 

поэтонимами будет эффективной, если:  

- при отборе поэтонимов будут учитываться определенные критерии 

(родиноведческий, коммуникативный);  

- на уроках литературного чтения будет использовано 

лингвокультурологическое комментирование онимов. 

Поставленная цель, предмет, а также исходная гипотеза исследования 

потребовали решение ряда основных задач: 

- определить сущность культурологического аспекта в обучении;  

- выявить культуроведческий потенциал поэтонимов;  

-  охарактеризовать особенности словарно-лексической работы в начальной 

школе;  

- отобрать специальный дидактический материал – имена собственные 

(онимы), которые встречается в текстах художественных произведений, 

изучаемых в начальной школе. 

- проверить эффективность реализации культуроведческого аспекта в ходе 

обучающего эксперимента, статистически обработать и методически 

интерпретировать его результаты. 

Характер решаемых задач определял выбор методов исследования: 

анализ лингвистической и методической литературы; изучение и обобщение 

передового опыта; метод сплошной выборки (при отборе онимов из текстов  

художественных произведений), (констатирующий, формирующий, 

контрольный); статистический метод (обработка результатов эксперимента). 

Методической основой исследования стали: 
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- актуальные положения о связи языка и культуры, языка и менталитета 

народа (С.А. Кошарная, Е.Н. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Воро-

бьев, Ю.Т. Листрова-Правда, С.А. Маслова и др.);  

- теория современной литературной ономастики (Г.Ф. Ковалев, В.Д. 

Бондалетов, М.В. Карпенко, А.А. Фомин, С.И. Зинин, О.И. Фонякова и 

др.);  

- положения о культуроведческом аспекте преподавания 

филологических дисциплин в школе (Е.А. Быстрова, Л.И. Новикова, 

Т.В. Яковлева, В.В. Демичева, О.И. Еременко и др.);  

- современные концепции начального литературного образования (С.П. 

Лавлинский, Н.Н. Светловская, Е.В. Бунеева, Л.А. Ефоросинина, Л.А. 

Сильченкова и др.); 

 Практическая значимость исследования заключается в том, что, во-

первых, отобран дидактический материал, в процессе словарно-лексической 

работы с которым возможна реализация культуроведческого аспекта; во-

вторых, предложены приемы реализация культуроведческого аспекта, 

которые можно использовать в процессе словарно-лексической работы на 

уроках чтения в начальной школе (на материале поэтонимов). 

Исследование проводилось на базе 4-го класса МБОУ СОШ №36 

г. Белгорода. 

 Работа имеет следующую структуру: Введение, две главы, 

Заключение, Библиографический список.  

 Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определе-

ны объект, предмет, цель, задачи, гипотеза и методы исследования, показана 

его практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы реализации культуроведческо-

го аспекта на уроках литературного чтения в начальной школе (на материале 

поэтонимов)» представлена характеристика культуроведческого аспекта уро-

ков литературного чтения в начальной школе, выявлен и охарактеризован 
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культуроведческий потенциал имен собственных. 

 Во второй главе «Методические основы реализации культуроведческо-

го аспекта в процессе словарно-лексической работы на уроках литературного 

чтения бучения (на материале поэтонимов) описывается содержании лекси-

ко-семантической работы на уроках литературного чтения, описывается экс-

периментальная работа по реализации культуроведческого аспекта на уроках 

литературного чтения (на материале поэтонимов). 

 В Заключении обобщены результаты исследования, изложены его 

основные выводы, подтверждающие гипотезу. 

 Библиографический список включает 80 наименований.  
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Глава 1. Теоретические основы реализации культуроведческого аспекта 

на уроках литературного чтения в начальной школе  

(на материале поэтонимов) 

 

1.1. Культуроведческий аспект уроков литературного чтения  

 

 Одна из ведущих тенденций развития современного образования - 

включение культуры в учебный процесс. Педагоги и методисты, а также учи-

теля-практики активно разрабатывают разнообразные образовательные тех-

нологии, а также предлагают методы и формы работы, которые способству-

ют  формированию духовно-нравственных качеств личности и при помощи 

которых будут созданы условия для духовного самоопределения школьника 

в «социуме культуры».  

 Такой подход обусловлен тем, что в настоящее время культура рас-

сматривается как средство совершенствования окружающей действительно-

сти, и что более важно – как инструмент самопознания и самоизменения 

личности в образовательном процессе.  

 В связи с этим перед учеными-методистами и учителями-практиками 

возникает сложная задача - интенсифицировать учебный процесс, чтобы на 

уроках решались не только образовательные задачи, но и задачи формирова-

ния высоконравственной личности, обладающей богатым духовным миром. 

Средством решения данных задач может стать культуроведческий аспект об-

разования, который находит свою реализацию прежде всего на уроках гума-

нитарного цикла. 

Литературное чтение относятся к дисциплинам гуманитарного цикла, и 

в связи с этим оно рассматривается в современной методической науке как  

средство приобщения учеников к культурным ценностям,  как средство раз-

вития личностных качеств обучаемых.  

Такое рассмотрение уроков литературного чтения обусловлено тем, что 

«произведения художественной литературы – живое свидетельство истории, 

культуры. В них отражается прошлое и настоящее народа, его традиционный 
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и современный быт» (Сильченкова, 2013, 33). Эта особенность уроков лите-

ратурного чтения учитывается последним стандартом образования, который 

реализуется сейчас в начальной школе и и котором говориться, что «в про-

цессе изучения литературы в начальной школе необходимо добиться, чтобы 

младший школьник воспринимал литературу как явление национальной и 

мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций» (ФГОС НОО, 2016, 8).  

Дисциплина «литературное чтение» в образовательный процесс 

начальной школы была ведена сравнительно недавно в - 2000 г., заменив при 

этом уроки классного и внеклассного чтения. Известный методист в области 

литературного чтения Л.А. Ефросинина, характеризуя отличие учебного 

предмета «чтение» от предмета «литературное чтения», пишет следующее: 

«Теперь младшие школьники не только учатся читать, но и знакомятся 

с произведениями фольклора, детских писателей и писателей-классиков, ко-

торые вводят детей в мир литературы – мир духовности, нравственности и 

социально-эстетического опыта, постепенно, в соответствии с возрастными 

и психологическими возможностями учащихся закладываются у младших 

школьников важнейшие духовные ориентиры и понятия» (Ефросинина, 2010, 

73).  

Полагаем, что вхождение на уроках литературного чтения в мир 

духовности, нравственности и социально-эстетического опыта возможно 

именно в процессе реализации культуроведческого аспекта, который «в  

преподавании литературного чтения находит свое воплощение в постановке 

и решении следующих задач: ознакомление учащихся с культурой России, 

истоками этой культуры и ее достижениями, воспитание у школьников 

чувства национальной гордости посредством изучения литературы» (Ере-

менко, 2016, 30).  

Теоретической основой реализации культуроведчесческого аспекта яв-

ляется дисциплина «лингвокультурология», которая изучает «способы 
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и средства репрезентации в языке объектов культуры, особенности представ-

ления в языке менталитета того или иного народа, закономерности отобра-

жения в семантике языковых единиц ценностно-смысловых категорий куль-

туры» (Алиференко, 2010, 29).  

Данная отрасль научного знания направлена на анализ внеязыкового 

содержания культуры, а также (что более важно для методики) - на лингво-

дидактическое описание взаимосвязи языка и культуры. Именно под влияни-

ем лингвокультурологии в школьной практике утверждается культуроведче-

ский подход преподавания филологических дисциплин, который направлен 

на формирование культуроведческой компетенции обучаемых.  

Необходимость реализации культуроведческого аспекта в школьной 

практике обусловлена тем, что «художественный текст является аккумулято-

ром и хранителем смыслов и констант культуры, и именно лингвокультуро-

логический анализ способствует развитию у школьников культурной рефлек-

сии, проявляющееся в умении размышлять над языковыми и речевыми еди-

ницами, содержащими культурную информацию, и присваивать лингвомен-

тальные ценности национальной культуры» (Остренкова, 2012, 113).  

В начальной школе применение лингвокультурологического анализа 

художественных текстов не может происходит в полном объеме из-за воз-

растных особенностей обучающихся. «В практике начального литературного 

образования считаем методически целесообразным использовать лингво-

культурологическое комментирование, которое призвано выявить культур-

ную информацию, содержащуюся в отдельных лексических единицах и в 

тексте в целом» (Демичева, 2016).  

Основой методологической базы лингвокультурологического коммен-

тария являются следующие идеи: «1) рассмотрение художественного текста 

как текста культуры со своей «биографией», жизнью, своими кодами, симво-

лами, образами, мотивами; 2) отражение в конкретных лексемах, составляю-

щих художественный текст, определенного типа сознания, духовного, соци-
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ально-психологического климата своей эпохи и вечных жизненных проблем; 

3) внедрение в школьное литературоведение лингвокультурологической ин-

терпретации произведения» (там же, 2016). 

Культуроведческий аспект уроков литературного чтения в начальной 

требует методической разработки, так как в методической литературе не 

представлено  теоретического обоснования данной проблемы, а также  кон-

кретных методических рекомендаций, позволяющих реализовать культуро-

ведческий аспект в начальной школе. «Анализируя художественные тексты 

на уроках чтения и литературы, нужно показать школьникам изначальную 

неисчерпаемость и красоту русского слова, добиться глубины осмысления 

его» (Мартынова, 2001, 213). 

Культурологическая линия изучения литературы предусматривает ана-

лиз художественных произведений в контексте национальной и мировой 

культуры, а также анализ их взаимосвязи с религией, философией, эстетикой, 

литературной критикой, различными видами искусств. Поэтому уроки лите-

ратурного чтения, на которых реализуется культуроведческий аспект, помо-

гают осознать учащимся, что художественное произведение является эстети-

ческим явлением определенной эпохи.  

В настоящее время накоплен определенный опыт реализации культу-

роведческого аспекта начального литературного образования, различные 

возможности осуществления которого показаны в работах таких авторов, 

как Е.Л. Кулыгина, О.И. Еременко, В.В. Денисова, Т.В. Яковлева 

Е.Ю. Васильева, О.Е. Вороничев, И.И. Мельникова и др. Анализ методиче-

ской литературы убеждает, что «в процессе изучения художественных тек-

стов с точки зрения реализации культуроведческого аспекта у учащихся 

формируются следующие умения: находить в художественном произведении 

отражение традиций народа; находить и характеризовать историко-

культурные факты, отраженные в литературных произведениях; находить и 

оценивать проблемы, свойственные конкретной исторической эпохе; анали-
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зировать «вечные» духовные проблемы и образы, отраженные 

в литературном произведении; сравнивать литературные произведения раз-

ных народов; использовать историко-культурные комментарии к литератур-

ному произведению для обогащения своих фоновых знаний; составлять ис-

торико-культурные комментарии к литературному произведению, используя 

различные источники информации» (Демичева, 2016, 34). 

Л.А. Крылова, исследовавшая культурологический аспект преподава-

ния литературы в школе отмечает, что «внедрение культурологического ас-

пекта преподавания литературы в школе способствует плодотворному вхож-

дению учащихся в контекст культуры через реализацию основных его 

направлений - аксиологического, этнокультурного и нравственно-

экологического, обеспечивая духовно-личностную направленность школьно-

го урока литературы» (Крылова, 2001, 7). Также она отмечает, что «культу-

рологический аспект формирует у учащихся систему ключевых ценностных 

представлений о мире и человеке, которые становятся для них мировоззрен-

ческими ориентациями; открывает смысл высших символов и идеалов наци-

онального менталитета; знакомит с доминантными образами-архетипами 

национальной картины мира» (там же, 8). 

В связи с необходимостью реализации культуроведческого аспекта 

в процессе начального литературного образования актуальной представляет-

ся проблема подбора дидактического материала, позволяющего реализовать 

культуроведческий аспект.  

Мы согласны с теми авторами, которые считают, что «к основным 

разрядам лексики с культурным компонентом относят имена собственные: 

топонимы, антропонимы, включая имена персонажей литературных 

произведений и фольклора, составляющих персоносферу русского языка и 

культуры, последние выступают национально-культурными эталонами 

имени» (Сулименко, 2008, 243).  

Особое место среди имен собственных занимают имена героев 
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произведения, названия географических объектов и т.п. Многие тексты 

художественных произведений, изучаемые в начальной школе, 

характеризуются сложной системой имен собственных, их мотивационных 

связей и коннотативных значений. Поэтому в процессе анализа художествен-

ных текстов, изучаемых в начальной школе, необходимо уделять особое 

внимание литературным онимам, анализ которых позволяет реализовать 

культуроведческий аспект обучения. 

 

1.2. Культуроведческий потенциал поэтонимов 

 

Раздел языкознания, изучающий различные типы имен собственных, 

называется ономастикой. Современная ономастика является сложной и раз-

ветвленной системой научного знания, которая включает несколько групп 

собственных имен.  

Объектом нашего внимания является литературная ономастика, кото-

рая исследует имена собственные, функционирующие в художественных 

произведениях. Например: Золушка, Чук, Гек, Иван-царевич, Иван-дурак, 

остров Буян, Дадон, Красная Шапочка, Каштанка, Пудик, Серая Шейка и 

т.п. Для обозначения таких номинаций в научной литературе используется 

термин «поэтоним». 

Онимы – важный и интересный языковой источник, в котором пред-

ставлена информация о духовной и материальной культуре того или иного 

народа, в связи с чем ономастическая лексика обладает культуроведческим 

потенциалом, и поэтому в процессе словарно-семантической работы с такой 

лексикой необходима реализация культуроведческого аспекта за счет ис-

пользования лингвогвокультуроведческой информации, содержащейся в этой 

лексике.  Следует подчеркнуть, что некоторые лингвисты рассматривают 

ономастику как раздел лингвокультурологии, в котором изучается этнокуль-

турная специфику имени собственного. Этой точки зрения придерживается в 

частности В.П. Нерознак, который в одной из своих работ анализирует ан-
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тропонимы Иаков – Jаков– Яков с целью выявления этнической и культурно 

специфики имени. Автор убежден в том, «что каждый из вариантов имени 

маркирован принадлежностью к национально-культурно и конфессионально 

ориентированному ономастикону. Имя – это этнический и социальный знак. 

Ономастическое россиеведение, которое, которое соотносится в националь-

но-культурном аспекте с лингвокультурологией, должно включать в себя ис-

торическую географию, историческую лексикологию, историческую диалек-

тологию, археологию, генеалогию» (Нерознак, 1995, 5-6).  

В.П. Нерознак пишет далее о том, что культурно значимой в имени 

собственном является экстралингвистическая информация, содержащаяся в 

ониме. «Собственно языковой аспект культурологических исследований в 

области имен собственных состоит в этимологизации и этноязыковой интер-

претации имени» (Нерознак, 1995, 7). 

Культурологический  потенциал имени собственного обусловлен тем, 

«проблема имени напрямую связана с культурно-исторической миссией че-

ловека: прозревать суть явлений и предметов и давать им соответствующие 

имена. И поэтому в контексте библейской космологии имя приобретает 

смысл священного кода, в котором в символическом виде свернута вся ин-

формация о прошлом, настоящем и будущем носившего его существа» (Ба-

лакина, 2005, 6-7). 

В древности личные имена создавались в соответствие с этимологиче-

ским значением корня, к которому восходит  имя. «Для первобытного чело-

века имя являлось обозначением существа или предмета. Оно выражало, во-

площало родство личности с ее тотемической группой, с предком, перево-

площением которого она является, с личным тотемом или ангелом-

хранителем, с невидимыми силами» (Ковалев, 2004, 24).  

После принятия христианства имянаречение приобрело иной характер, 

так как давать имена стали по Святцам, в связи с чем «вместе с именем ребе-

нок получал «святого» покровителя, небесного заступника и помощника в 
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своей земной деятельности» (Балакина, 2005, 7).  

История имен собственных говорит о том, что традиции имянаречений 

постоянно меняются, что говорит о том, что собственные имена реагируют 

на изменения, происходящие в социальной жизни людей и в общественном 

сознании. «Ономастическое пространство – это именной континуум, суще-

ствующий в представлении людей разных культур и в разные эпохи запол-

ненный по-разному» (Ковалев, 2004, 24).  

Именно этим свойством имени собственного обусловлено наличие 

культурного компонентами в семантике таких номинаций, которые «отража-

ютя определенные фрагменты национальной картины мира: религиозный, 

культурно-исторический, аксиологический и др. Современная онимия - это 

результат длительной целенаправленной культурной и языковой деятельно-

сти людей, поэтому рассматривать систему ономастической лексики необ-

ходимо лишь в процессе ее развития и изменения, с учетом экстралингви-

стических факторов» (Сивцова, 2008, 4). 

Очевидно, что собственные имена занимают особое место в лексиче-

ском составе языка, прежде всего благодаря своей национально-культурной 

специфике.  

Литературная ономастика, или в другой терминологии, поэтическая 

ономастика – новая отрасль лингвистики. Терминологический аппарат это 

раздела языка пока окончательно не выработался. Кроме уже вышеназванных 

терминов, используемых для обозначения этого раздела, используются и 

другие: литературно-художественная ономастика, именология, фиктонимика. 

Этими терминами называют науку, которая изучает имена собственные, бы-

тующие в произведениях художественной литературы. Для обозначения объ-

екта исследования литературной ономастики также используются в настоя-

щее время разные термины, а именно – поэтоним, литературный оним, фик-

тоним. 

Известный исследователь литературной ономастики А.А. Фомин отме-
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чает, что возникновение и бурное развитие этой новой отрасли лингвистиче-

ского знания обусловлено внеязыковыми причинами. «Для возникновения 

науки, изучающей ономастику художественного текста, абсолютно необхо-

димо четкое осознание участниками литературной коммуникации (автором 

текста и его читателями) художественно-эстетического потенциала соб-

ственного имени, включенности онима в общую парадигму изобразительных 

средств произведения. Иными словами, необходимо, чтобы имя собственное 

получило статус художественного приема, войдя в арсенал художественной 

поэтики» (Фомин, 2004, 118).  

Роль и значение имени собственного, функционирующего в произведе-

ниях художественной литературы анализируется и описывается разными ав-

торами, среди которых Б.А. Ларин, Л.А. Булаховскийи, В.В. Виноградов, 

Н.Б. Успенский, В.А. Кухаренко, Г.В. Ковалев, В.Н. Михайлов, О.И. Фоняко-

ва. Начало научного изучения литературных онимов было положено акаде-

миком В.В. Виноградовым: «вопрос о подборе имен, фамилий, прозвищ в ху-

дожественной литературе, о структурных их своеобразиях в разных жанрах и 

стилях, об их образных и характеристических функциях <.> очень большая и 

сложная тема стилистики художественной литературы» (Виноградов, 1963, 

38). 

Сейчас накоплен значительный материал как по общим вопросам лите-

ратурной ономастики (специфика литературных онимов, их функции 

в художественном тексте, взаимодействие с другими единицами текста 

и тропами, приемы и способы выражения именами разнообразных смыслов 

и т. д.), так и по конкретным авторам и произведениям. Ономастика опреде-

ленных авторов или произведений рассматривается в работах таких авторов, 

как Н.Д. Ботвина, Н.В. Виноградова, И.Б. Воронова, В.В. Громова, С.И. Зи-

нин, А.А. Козакова, Е.Ю. Рубцова, М.А. Соловьева, О.И. Фонякова и др.  

 В литературной ономастике приводятся различные классификации по-

этонимов. Одна из классификаций литературных онимов построена с учетом  
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роли этих имен в образной характеристике. Она обычно используется при 

анализе поэтических антропонимов. «Все поэтонимы могут быть разбиты на 

две группы: а) прямо характеризующие и б) косвенно характеризующие»  

(Карпенко, 1970). В эту классификацию не входят имена исторических лиц, 

которые автор не относит к поэтонимам.  

Наибольший интерес для исследователей представляют прямо характе-

ризующие поэтонимы. В.Н. Михайлов среди характеризующих поэтонимов 

выделяет такие группы:  

«1. Имена, обладающие функцией «семантической характеристики»: 

Правдин, Взяткин, Ворчалкина, Стихоткачев и др.  

2. Имена, осуществляющие «общеэкспрессивную» функцию: Яичница, 

Пустопузов, Подщипа, Бошов и др.  

3. Имена, осуществляющие по преимуществу функцию указания на со-

циальную, национальную принадлежность: Немцов, Князев. 

4. Реальные исторические имена персонажей художественного произ-

ведения, которые не «создает» художник: Потемкин, Екатерина» (Михай-

лов, 1996, 60). 

По мнению другого исследователя литературных онимов С.И. Зинина, 

«при классификации поэтонимов необходимо учитывать единство процесса 

«реальная ономастика – автор – поэтическая ономастика», который играет 

доминирующую роль при создании художественного текста» (Зинин, 2009, 

21). Такой подход позволил автору выделить следующие группы литератур-

ных онимов: «1) исторические собственные имена для исторических персо-

нажей, мест, событий в художественном тексте; 2) исторические собственные 

имена для вымышленных автором художественных образов; 

в) общеупотребительные имена и названия национальной ономастики 

для вымышленных автором художественных образов; 3) поэтонимы вымыш-

ленных образов, созданных по моделям национальной ономастики (полуре-

альные имена); 4) авторские поэтонимы, созданные для усиления экспрессии 
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имени при характеристике художественного образа без учета специфики 

национальной ономастики; 5) вымышленные поэтонимы для нереальных ху-

дожественных образов, не имеющих прямой соотнесенности с объективной 

действительностью; 6) поэтонимы, позаимствованные автором из арсенала 

поэтонимов художественных произведений других авторов» (Зинин, 2009, 

19-20). 

Художественное произведение – это особая сфера функционирования 

имен собственных, а сами литературные онимы – важный компонент в си-

стеме средств художественной выразительности.  

Поэтонимы играют важную роль в литературных произведениях. Ин-

формация, которую содержит тот или иной поэтоним, является средством со-

здания образа, так как отражает определенную характеристику литературно-

го персонажа. Невнимание к именам собственным может привести к частич-

ному или полному непониманию текста и, как следствие, к ошибочной ин-

терпретации замысла автора. 

Мы проанализировали поэтонимы, функционирующих в текстах учеб-

ников «Литературное чтение» Л.А. Ефоросининой и М.И. Омороковой (2-4 

класс). Анализ показал, что в текстах представлено значительное количество 

поэтонимов, причем имена собственные представлены следующими группа-

ми: антропонимы – около 60 %, топонимы – 16%, зоонимы – около 14%, 

остальные типы имен собственных (хрононимы, космонимы) – около 10%. 

Анализ литературных онимов позволяет утверждать, что данная лексика  об-

ладает высоким культуроведческими потенциалом, поэтому комментирова-

ние таких имен на уроках литературного чтения позволит реализовать куль-

туроведческий аспект обучения. 

Выводы  по первой главе 

В современное образовании в силу его гуманитарного  характера все 

более и более утверждается культуроведческий аспект, который актуален 

прежде всего для гуманитарных дисциплин, одной из которых является  ли-
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тературное чтение. 

Дисциплине «литературное чтение» принадлежит ведущая роль в при-

общении младших школьников к духовной культуре. Одними из средств та-

кого приобщения является культуроведческий аспект обучения, который 

направлен на формирование культуроведческой компетенции обучающихся. 

Необходимость реализации культуроведческого аспекта сделала  акту-

альными ряд методических проблем, а именно – подбор дидактического ма-

териала,  обладающего культуроведческим потенциалом. 

Анализ лексики русского языка показывает, что таким материалом яв-

ляется ономастическая лексика, которая содержит в своей семантике нацио-

нально-культурную коннотацию. Ономастическая лексика включат несколь-

ко групп имен собственных, среди которых в аспекте проблемы нашего ис-

следования особое место занимают поэтонимы, занимающие важно место с 

образной системе литературного  произведения.   
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Глава 2. Методические основы реализации культуроведческого аспекта  

в процессе словарно-лексической работы на уроках  

литературного чтения (на материале поэтонимов) 

 

2.1. Содержание словарно-лексической работы  

на уроках литературного чтения в начальной школе 

 

Словарно-лексическая работа – один из самых важных и обязательных 

элементов урока литературного чтения в начальной школе. Она обеспечивает 

глубокое понимание значений слов, уместности их употребления в тексте, 

способствует развитию речи учащихся.  

Словарно-лексическая работа осуществляется на подготовительном 

этапе знакомства с художественным произведением и во время анализа тек-

ста. Для этапа подготовки к восприятию нового произведения отбирается не-

большое количество слов, лексическое значение которых неизвестно детям 

(устаревшая лексика, термины и т.д.), и это может помешать сознательному 

восприятию текста. В 1-2-м классах на подготовительном этапе также воз-

можна работа с трудночитаемыми словами (длинными или со стечением со-

гласных).  

В процессе семантизация нового слова «используются две группы при-

емов: а) самостоятельные, т.е. без прямой помощи учителя, – объяснение 

значения слова по картинке-иллюстрации, выяснение значения слова по 

сноске на странице учебной книги, по толковому словарю и др.; б) с помо-

щью учителя – подбор синонимов, антонимов, паронимов; объяснение значе-

ния слова учителем через развернутое описание; введение слова в собствен-

ный текст, который проясняет его значение, и пр.» (Львов, 2012, 386).  

В процессе анализа художественного произведения проводится работа 

со словами, лексическое значение которых в определенной степени известно 

детям, но его следует уточнить, чтобы прояснить содержание, раскрыть ав-

торское отношение к изображаемым событиям.  

Словарно-лексическая работа в ходе анализа текста предполагает и 

наблюдения за изобразительно-выразительными средствами языка произве-
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дения.  

Словарно-лексическая работа на уроках литературного чтения включа-

ет две части: 

- представление нового слова; 

- работа над его лексическим значением.  

Однако первый этап обычно носит формальный характер и проводится 

следующими образом: учитель отбирает незнакомые слова, записывает их на 

доске, учащиеся их читают.  

Второй этап словарно-семантической работы, предполагающий анализ 

лексического значения слова, «проходит более разнообразно: или учитель 

объясняет значение непонятных слов с помощью одного из известных прие-

мов, или сначала слово толкуется детьми, а затем значение его корректирует-

ся, обобщается учителем, или для выяснения лексического значения незна-

комого слова ученики обращаются к постраничным сноскам, к толковому 

словарю» (Королева, 2005).  

В процессе чтения и анализа текстов на уроках литературного чтения 

ученики сталкиваются с новыми для них словами, или с новыми значениями 

многозначных слов, поэтому необходима словарно-лексическая работа, без 

которой  невозможно правильное восприятие содержания текста. Кроме того, 

словарно-лексическая работа направлена на развитию речи детей, формиро-

вание их лексикона, воспитания чуткости к слову.  

Специального этапа урока для словарно-лексической работы 

не выделяется, но с ней неразрывно связаны все виды работы с текстом. Од-

ни из слов требуют объяснения до знакомства с текстом, т.к. без понимания 

их возникнут затруднения в восприятии текста. К таким словам относятся, 

например, термины, названия исторических, общественно-политических со-

бытий и т.д. Учитель должен объяснить их на этапе подготовительной рабо-

ты перед чтением текста.  

Значение других учитель может объяснить во время первичного зна-
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комства с текстом, прервав на секунду чтение и кратко пояснив, что значит 

слово.  

Значение третьих слов дети улавливается в контексте, уточнить 

его можно при вторичном знакомстве с текстом, когда текст читают дети. 

Обычно это происходит с помощью сносок. Большинство слов уточняется 

и объясняется во время анализа текста.  

Обязательным требованием к словарно-лексической работе является 

восприятие слова в контексте. В современной методической науке существу-

ет точка зрения, что значение непонятных слов должно выявляться «в кон-

тексте по мере чтения. Это способствует более точному восприятию слова и 

дает возможность избавиться от излишних словотолкований, замен, фор-

мального подхода к значению слов» (Оморокова, 2003, 86). Это требование 

вызвано многозначностью слова и тем, что слово, воспринятое в предложе-

нии, лучше усваивается, учащиеся сразу получают образец его употребления.  

Одни слова требуется ввести в активный словарный запас учащихся, 

другие достаточно ввести в пассивный запас. Выявить слова, требующие 

объяснения или уточнения значения, учитель должен при подготовке к уро-

ку. Приёмы словарной работы должны быть разнообразны, продумать их 

надо также при подготовке к уроку.  

При работе с художественным произведением особое внимание необ-

ходимо обращать на то, чтобы ребенок учился замечать незнакомые слова, 

так как часто младшие школьники не замечают их в процессе чтения, 

и в результате многое в тексте понимается ими неправильно или вообще 

остается непонятым. Например, задание: прочитай стихотворение и найди 

в нем не совсем понятные тебе слова. В дальнейшем акцент постепенно пе-

реместится с незнакомых слов на слова-образы, т. е. на художественные 

средства. Восприятие младшими школьниками художественных средств по-

могает им раскрыть многие «тайны» художественного текста. Затем необхо-

димо вводить задания, формирующие у ребенка один из основных приемов 
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понимания - диалог с текстом.  

Коллектив психологов и филологов под руководством Г.Г. Граник раз-

работал технологию обучения работе с текстом. В основе их технологии ле-

жит проблема понимания текста, в которой они делят работу с текстом на три 

этапа. Первый – это работа читателя до чтения текста. Второй – работа 

в процессе чтения. Третий этап – работа над текстом после его прочтения.  

В ходе каждого этапа используются определенные приемы. Основной 

прием первого этапа – работа с заголовком.  

Стержнем второго этапа является диалог с текстом и сопутствующая 

ему работа.  

Третий этап начинается с выделения главного в тексте, на основе чего 

составляются план, краткий и подробный пересказ. Понимание начинается с 

вычитывания, вычерпывания смысла из каждого слова, словосочетания, 

предложения. Поэтому на втором этапе значительное место отводится вни-

манию к слову. Проводится работа со словами и выражениями, которые мо-

гут быть непонятны школьнику: объясняются их происхождение, особенно-

сти употребления в прямом и переносном смысле, многозначность 

Таким образом, словарно-лексическая работа на уроках литературного 

чтения в начальной школе - это широкая система разнообразных заданий, 

направленных на осмысленное восприятие лексики литературного произве-

дения, уточнение известной лексики, введение ее в их связную речь, практи-

ческое овладение лексическими, стилистическими, выразительными сред-

ствами языка. 

Тексты художественных произведений, изучаемых в начальной школе, 

содержащаяся в них лексика являются источником культурной информации, 

отражают менталитет народа, что необходимо учитывать в процессе анализа 

текстов на уроках литературного чтения.  

Словарно-лексическая работа должна не только знакомить с 

семантикой слов и выражений, но и должна демонстрировать учащимся 



26 

 

национально-культурный компонент значения, что позволит формировать 

русскую языковую личность. Следовательно, необходимо использовать такие 

приемы и формы словарно-лексической работы, которые позволяют выявить 

культурный компонент в семантике слова.  

 

2.2. Экспериментально-методическая работа по реализации  

культуроведческого аспекта на уроках литературного чтения  

(на материале поэтонимов) 

 

Экспериментально-методическая работа проводилась на базе 4-го клас-

са муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №36 в 

2018-2019 учебном году. В эксперименте приняли участие 11 младших 

школьников. В экспериментальном классе используется программа и учеб-

ники «Литературное чтение» Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой, которые 

являются частью учебно-методический комплекта «Начальная школа 

XXI века».  

 Экспериментально-методическая работа проводилась в несколько эта-

пов: констатирующий, формирующий, контрольный.  

 Цель констатирующего этапа – выявить уровень сформированности 

культуроведческой компетенции младших школьников (на материале поэто-

нимов). Для достижения данной цели на этом этапе эксперимента нами были 

отобраны поэтонимы из текстов художественных произведений или произве-

дений фольклора, которые были изучены ранее - во втором и третьем классе, 

и поэтому дети должны были знать эти имена. На материале отобранных из 

текстов учебников для литературного чтения поэтонимов была разработана 

контрольная работа, которая использовалась на констатирующем этапе экс-

перимента.  Контрольная работа проводилась письменно. Приведем примеры 

заданий, которые использовались в этой контрольной работе. 

Приведем содержание письменной работы: 

1. Почему известный русский богатырь Илья был прозван Муромцем?  

2. Героем какого произведения является Волх - сокол? От какого слова 
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образовано это имя? Почему так звали этого героя? 

3. Какое прозвище получил киевский князь Владимир, который ввел 

Христианство на Руси? Почему?  

4. Какое прозвище было у князя Ярослава? Почему он получил 

это прозвище? 

5. Героя произведения Л. Толстого «Кавказский пленник» татары в 

плену называли Иваном. Почему? Как его звали на самом деле? 

6. В стихотворении С.Я. Маршака «Урок родного языка» есть такие 

строки:  

Стройка идет в Ленинграде, 

Строится наша Москва. 

Как сейчас называется город Ленинград? Какие раньше были у него 

названия? От какого слова произошло название нашей столицы – города 

Москва? 

7. Соедини стрелками название произведения и его героя:  

Костылин      Заячьи Лапы 

Ваня Солнцев     Кавказский пленник 

Царь Дадон     Горячий камень 

Ларион Малявин    Сын полка 

Ивашка Кудряшкин   Сказка о золотом петушке 

8. Допиши имя царя из следующих произведений 

- царь …                           (В. Жуковский. Спящая царевна); 

- царь …     (А. Пушкин. Сказка о золотом Петушке); 

- царь ….   (Легенда о покорении Ермаком Сибири). 

9. Гейка, Тимур ….  

Назови еще имена мальчиков, которые входили в команду Тимура. 

Из какого произведения эти герои? 

10. Вспомни клички собак из повести А. Куприна «Собачье счастье». 

Результаты выполнения учащимися экспериментального класса зада-
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ний письменной работы говорят о том, что уровень знаний о поэтонимах 

находится на низком уровне. Относительно успешно ученики справились с 

седьмым и девятым заданием. На эти вопросы правильный ответ дали семеро 

испытуемых (63%). Нужно при этом отметить, что на этом этапе эксперимен-

та никто из обучающихся не ответил на все предложенные вопросы.  

Более половины  учащихся на констатирующем этапе эксперимента да-

ли единичные ответы на вопросы №3-5. Необходимо подчеркнуть, что 

наибольшие затруднения вызвали вопросы, в которых нужно было объяснить 

происхождения имени собственного,  или вспомнить сведения, связанные с 

историей названия. Следовательно, культурно-историческая информация об 

именах собственных не известна учащимся экспериментального класса. 

Проверка заданий письменной работы осуществлялась следующим об-

разом: за полностью правильное задание выставлялось три балла, за частично 

правильное – один или два балла, в зависимости от процента правильно вы-

полненного объема задания. Если задание не выполнено – ноль баллов. Та-

ким образом, максимальное количество баллов за правильно  выполненные 

все задания составило на этом этапе тридцать баллов. 

Чтобы оценить уровень сформированности культуроведческой компе-

тенции, мы разработали уровни ее сформированности. Нами учитывалось ко-

личество баллов, поученных учеником за работу. Уровни определялись сле-

дующим образом:  

- 20-30 баллов – высокий уровень сформированности  культуроведче-

ской компетенции;  

- 10-19 баллов – средний уровень сформированности  культуроведческой 

компетенции; 

- 0-9 – низкий уровень сформированности культуроведческой компетен-

ции.  

На констатирующем этапе эксперимента у пятерых учеников был вы-

явлен средний уровень культуроведческой компетенции, что составляет 45 
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%). У остальных шести учеников – низкий уровень. Это 55 % испытуемых. 

Высокий уровень не был отмечен  на этом этапе эксперимента. 

Далее проводился формирующий эксперимент, в процессе которого 

проводилась работа с поэтонимами, используемыми в текстах произведений, 

которые изучались в соответствии с программой в этом учебном году.  

Цель формирующего этапа – формирование культуроведческой компе-

тенции учеников экспериментального класса (на материале поэтонимов). 

На формирующем этапе решались задачи: 

- расширить словарный запас детей за счет ономастической лексики из 

текстов изучаемых художественных произведений; 

- познакомить младших школьников с историей возникновения и этимо-

логией некоторых поэтонимов; 

- познакомить младших школьников с культурно-исторической инфор-

мацией, содержащейся в поэтонимах. 

Для достижения поставленной цели и решения задач формирующего 

эксперимента перед изучением различных произведений мы отбирали имена 

собственные, используемые в изучаемом тексте. Охватить всю ономастиче-

скую лексику не представляется возможным, и поэтому для анализа и только 

те поэтонимы, которые представляют интерес в аспекте проводимого иссле-

дования, то есть такие, которые позволили бы нам реализовать культуровед-

ческий  аспект на уроках чтения.  

Для того, чтобы выявить имена собственные, отвечающие этим требо-

ваниям, мы в процессе отбора руководствовались определенными критерия-

ми. Например, учитывая культуроведческую значимость поэтонимов, глав-

ным в процессе отбора был родиноведческий критерий. Практическая реали-

зация этого критерия означает, что в процессе работы с ономастической лек-

сикой необходимо не только обогащать словарь школьников именами соб-

ственными, учить правильно их употреблять, но и посредством таких имен 

водить учащихся в мир национальной культуры и истории. Поэтому обяза-
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тельно комментировались те поэтонимы, которые помогают формировать у 

учащихся национальную картину мира.  

Так, в соответствии с родиноведческим критерием представляет значи-

тельный интерес топоним Углич (название города в Ярославской губернии, 

который был основан в 1148 г.). Для таких названий нами подбирался линг-

вокультурологический комментарий, содержащий информацию историко-

культурную информацию. Например, для топонима Углич был разработан 

следующий комментарий:  

Наши предки – славяне - селись обычно у рек, точнее в углах, образо-

ванных реками. Так, Углич назван так потому, что река Волга образует 

здесь в своем течении угол. Славяне совсем не случайно, выбирали остров, 

холм, угол, порождающий жизнь. Отсюда в современном русском языке за 

словом «угол» закрепились такие значения: святой угол, красный угол. Угол 

используется в значении – пристанище, место, где можно жить, о чем го-

ворят такие устойчивые сочетания русского языка: жить в своем углу, 

иметь свой угол, своего угла нет. 

Опираясь на родиноведческий критерия для реализации культуровед-

ческого аспекта уроков литературного чтения были отобраны следующие 

имена собственные: Москва, Санкт-Петербург, Владимир Красное Солныш-

ко, Ярослав Мудрый и др. Данные наименования являются важной частью 

русской языковой картины мира, и следовательно, важны для формирования 

русского языкового сознания. К данным именам также подбирались сведения 

об их истории, этимологии, на основе которых разрабатывался лингвокуль-

турологический комментарий. 

Второй критерий, используемый при отборе поэтонимов, коммуника-

тивный. Следование названному критерию при отборе лексики предполагает 

использование на уроках наиболее употребительных, частотных и продук-

тивных для речевого общения имен собственных. Здесь мы прежде всего 

учитывали тот ономастический материал, который представлен на страницах 
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школьных учебников для четвертого класса, но дополняли его и другой ком-

муникативно значимой ономастической лексикой.  

На этапе формирующего эксперимента уроки литературного чтения 

строились в соответствии с учебной программой. При подготовке к уроку мы 

анализировали текст изучаемого художественного произведения, выбирали 

из него поэтонимы и подбирали к ним лингвокультурологический коммента-

рий, который в разных формах использовался на уроках литературного чте-

ния. Приведем примеры поэтонимов, которые были отобраны для изучения 

произведений М.Ю. Лермонтова «Дары Терека» и Ашик-Кериб». 

«Дары Терека» 

Терек – река, впадающая в Каспийское море и протекающая 

по территории Грузии, Осетии, Чечни и Дагестана. Происхождение названия 

этой реки долгое время для ученых оставалось загадкой. Дело в том, 

что элемент терек встречается во многих названиях водоемов (гидронимов). 

Однако в тюркских языках слово терек имеет значение «тополь» - растение 

пойменных лесов Средней Азии. И в таком значении слово терек также ча-

сто использовалось в названиях водоемов. И только в конце 20-го века уче-

ные, изучающие тюркские языки смогли убедительно доказать, что терек 

восходит к древнетюркскому термину со значение «родник, ручей, источник» 

и, следовательно, Терек значит «река». 

Названия многих других рек земного шара имеют такое же значение. 

Например, название реки Дон - одно из древнейших названий. Оно возникло 

более двух тысяч лет назад. Это имя реке дали скифы, говорившие на языке 

иранской группы. Название этой реки происходит от слова дана, что бук-

вально означает «река» или «вода». «Река» или «вода» означают такие назва-

ния, как Ганг, Евфрат, Инд, Нил, Ока, Ориноко, Рейн. Только благодаря то-

му, что люди, жившие на земле, говорили на разных языках, названия рек, 

имеющие одинаковое смысловое значение, звучат все же по-разному. 

 Я родился у Казбека.  Казбек – гора в центральной части Кавказа, 
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на границе северной Осетии и Грузии; одна из высочайших вершин 

в центральной части Кавказа. Казбек понимается над долиной реки Терек 

и Военно-Грузинской дорогой. Казбек имеет две вершины, с которых спус-

каются долинные ледники. Русское название Казбек дано горе в начале XIX 

века по селению Казбеги, находящемуся у ее подножия, которое в свою оче-

редь названо по имени знатного местного жителя Габриэля Казбеги. 

В фольклоре народов Кавказа существует много преданий, связанных 

с Казбеком. В поэзии Лермонтова Казбек часто выступает как собирательный 

образ всего Кавказа; поэт часто в своих стихах воспевает красоту Казбека, 

который является для него воплощением свободолюбивых черт Кавказа.  

«Ашик-Кериб» 

Ашик-Кериб. Имя главного героя состоит из двух слов: ашик, что 

значит «балалаечник, певец» и кериб – нищий. 

... ускакал обратно Тифлиз. Тифлиз – устаревшее название столицы 

Грузии на реке Куре. Слово является фонетическим архаизмом, так как 

отличается от современного названия произношением. Новая форма – 

Тифлис. Тифлис – один из старейших городов мира. Ныне это город 

Тбилиси. 

Хадерилиаз (Хадрилиаз) – мусульманский пророк. В его имени отрази-

лось предание о переселении души пророка Хидра в пророка Илью (Илиаз – 

азербайджанская форма этого имени). Сам Лермонтов в тексте сказки пояс-

няет, что Хадерилиаз – это святой Георгий. По-видимому, в этом проявилось 

влияние армянского и грузинского фольклора, в котором достаточно часто 

встречается смешение Хадерилиаза со святым Георгием. 

В ходе формирующего эксперимента нами использовались следующие 

приемы работы, направленные на реализацию культуроведческого аспекта 

в процессе работы с поэтонимами. 

1. Этимологический анализ поэтонимов, который предполагает опре-

деление происхождения имени собственного и его смысла. Как известно, в 
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начале своего возникновения каждый топоним, антропоним и т.п. имеет 

определенное содержание.  

В процессе этимологического ского анализа мы считали возможным, 

что при наличии нескольких гипотез мы знакомили младших школьников с 

ними. В начальной школе следует активно привлекать «народные этимоло-

гии» имен собственных, связанные с ними легенды. При выяснении этимоло-

гии мы учитывали, что бессмысленных названий не бывает, однако «про-

зрачных» названий очень мало. Например, имя былинного богатыря Волх, 

которое в учебниках, образовано от устаревшего слова волховать, то есть 

колдовать, уметь принимать облик птицы, зверя, рыбы.  

2. Культурно-исторический комментарий поэтонимов. Нужно отме-

тить, что культурно-исторический анализ – один из методов, который ис-

пользуется в лингвистической культурологии. «Этот вид анализа основан на 

принципах изучения лексики в связи с духовной и материальной культурой и 

историей народа, позволяет выявить связь семантики с реалиями, а также 

проследить собственно исторические изменения, пережитые первичной фор-

мой и значением слова. Культурно-исторический комментарий эксплицирует 

так называемую фоновую информацию, которая может оказаться значимой 

при реконструкции внутренней формы слова» (Кошарная, 1999, 12).  

Конечно, в полном объеме этот вид анализа не может быть применен в 

начальной школе, здесь более целесообразным и уместным представляется 

использование культурно-исторического комментирования, «которое может 

успешно использоваться в работе с именами собственными, большинство из 

которых в современном русском языке имеют затемненную внутреннюю 

форму, и чтобы ее выявить необходимо обращение к истории языка» (Ере-

менко, 2016).  

 В соответствии с родиноведческим критерием отбора поэтонимов 

мы обратились к лингвокультурологическому комментарию таких названий, 

как Москва (Н. Шер. Картины-сказки) и Санкт-Петербург (Ю. Яковлев. 
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Право на жизнь). Считаем, что названия этих городов занимают важное ме-

сто в языковой картине мира русского человека, и поэтому необходимо по-

знакомить младших школьников и с историей этих топонимов.  

 Сведения о поэтонимах, с которыми проводилась работа на уроках ли-

тературного чтения, носили разный характер. Это могла быть краткая этимо-

логическая справка или достаточно подробная информация, которая предпо-

лагала использование специальных текстов и работу с ними. Как правило, в 

этом случае на уроке происходило знакомство с историей нескольких онимов 

или каким-либо типом номинации в ономастике. Так, например, при работе с 

топонимом Москва мы сообщили, что название городу, как и многим горо-

дам в нашей стране и в мире, дано по реке Москве. Уже в литературных па-

мятниках XVI в. сообщалось, что «Москва-град по имени реки, текущая под 

ним». А вот название реки было заимствовано нашими предками у народа 

коми, в языке которого слово Москва значит «болотная вода, топь, грязь». 

Дело в том, что река Москва берет свое начало в болотистой местности. 

В процессе работы с названием северной столицы России нами сначала 

было сделано сообщение о происхождении топонима, а затем использовался 

текст, рассказывающий о втором, образном, названии Санкт-Петербурга. 

Приведем описание фрагмента урока. 

Учитель: Ребята, в очерке Ю. Яковлева «Право на жизнь» 

нам встретились имена собственные – географические названия. Одно из них 

– название нашего города Санкт-Петербург. Из скольких частей состоит 

это слово? Как оно пишется и почему (с заглавной буквы, это имя собствен-

ное). Санкт-Петербург называют второй столицей России. Почему? 

Да, действительно, Санкт-Петербург с начала XVIII в. до октябрьской рево-

люции был столицей Российского государства. Но первой столицей была 

Москва, которая снова стала ею в 1917 г. Сейчас город Санкт-Петербург – 

центр Ленинградской области. Основан город был в 1703 г., когда Петром I 

была заложена крепость в честь Святого Петра, небесного покровителя рус-
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ского императора. Первоначальное название крепости – Санктербурх, то есть 

«город святого Петра». Крепость впоследствии стала называться Петропав-

ловской (название крепости было дано после сооружения в ней собора свя-

тых Петра и Павла). Название крепости распространилось на весь город, воз-

никший при ней. Окружение Петра I говорило на разных языках – немецком, 

голландском, шведском, английском, и поэтому название «город Святого 

Петра» переводило и писало по-разному. Да и в письмах самого императора 

встречаются разные варианты названия: Сантпитербурх, Питербурх, Санкт-

Питер-Бург и др. Только после смерти Петра установилась немецкая форма 

названия – Санкт-Петербург, которая употреблялась вплоть до 1914 г. Вско-

ре после начала первой мировой войны немецкое название было заменено 

русским Петроград. При этом переименовании смысл названия 

был искажен: город стал называться уже не в честь святого, а по имени само-

го императора. После смерти Ленина в 1924 г. город был переименован 

в Ленинград. Однако в 1991 г. городу было возвращено его историческое 

название - Санкт-Петербург. Однако Санкт-Петербург имеет и другое – об-

разное название. О нем вы прочитаете в тексте, который написан на доске.  

Северная Пальмира 

Образное название Санкт-Петербурга – Северная Пальмира. Автором 

этого названия является известный русский поэт Г.Р. Державин.  

Пальмирой называли город в Сирии, возникший в I тысячелетии до н.э. 

Название Пальмира образована от слова пальма, то есть Пальмира – город 

пальм. По преданию, Пальмира была основана царем Соломоном в оазисе 

безводной пустыни. Город стоял на торговых путях между Востоком 

и Западом и славился великолепием своих архитектурных памятников.  

Санкт-Петербург, построенный на болотистых и пустынных невских 

берегах, стали сравнивать с Пальмирой в середине XVIII в. 

Беседа:  

1. Из скольких частей состоит название Санкт-Петербург? (Название 
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состоит из трех частей: санкт значит «святой», Петр и бург – (немец. город). 

Ребята, во времена Петра I, основавшего этот город, названия 

с элементом бург были очень популярны. Так, на реке Неве, кроме Санкт-

Петербурга, возник город Шлиссельбург, название которого переводится 

как «ключ-город». А затем появились города Екатеринбург (город Екатери-

ны) и Оренбург (город на реке Орь).  

2. Когда первый раз был переименован город Санкт-Петербург? Сохра-

нилось ли при этом прежний смысл названия города? Из скольких слов со-

стояло новое название города? 

3. Когда второй раз был переименован город? Как сейчас называется 

этот город? 

4. Какое образное название было у Санкт-Петербурга ранее? Почему 

возникло такое название? Кто автор этого названия? 

В процессе экспериментального обучения мы стремились показать 

младшим школьникам, что имена героев художественных произведений ча-

ще всего мотивированы, и писатель награждает своих героев тем или иным 

именем не случайно. Чаще всего эти имена дают герою какую-либо характе-

ристику: положительную или отрицательную. Например, в процессе анализа 

произведения Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» была организована сле-

дующая работа. 

Учитель: Ребята, фамилия главного героя повести «Кавказский плен-

ник» - Жилин. На уроке русского языка мы с вами говорили о том, что свои 

фамилии люди получали по самым разным признакам. Так, писатель А. Ми-

тяев в популярной книге об именах собственных пишет: «Свои фамилии лю-

ди получали по их характеру, по наружности, по занятия. Теперь ходят по 

улицам Воиновы, Стрельцовы, Солдатовы, Гусаровы, Пушкаревы. И мы зна-

ем точно: их прадеды умели постоять за родную землю». 

Имена и фамилии героям художественных произведений дают писате-

ли. Давайте подумаем, почему герой повести «Кавказский пленник» носит 
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фамилию Жилин? Как вы думаете, от какого слова была образована 

эта фамилия (от слова жила). Давайте посмотрим, какое значение имеет 

это слово в русском языке. 

Работа со словарем: определение значения слова жила – кровеносный 

сосуд, сухожилие.  

Учитель: А вот в древнерусском языке слово жила, кроме этого значе-

ния имело и другое значение: сила, бодрость. Не случайной жилистым 

называют сильного, выносливого, крепкого человека. А однокоренной глагол 

жилиться означает «напрягаться изо всех сил, делая что-либо». Как вы счи-

таете, можем ли мы теперь объяснить, почему герой повести носит такую 

фамилию?  

В плену Жилина называли Иваном? Как вы думаете почему? 

Лингвокультурологический комментарий. Имя Иван считается самым 

типичным русским именем. Не случайно говорят «русские Иваны». Однако 

по происхождению имя Иван является греческим, и распространение на Руси 

оно получило только после принятия христианства. Простое, легко произно-

симое имя Иван полюбилось по всей Руси. Никакое другое имя 

не произносилось в столь нескончаемых вариантах – Иванка, Иваня, Иваню-

ха, Иванюша, Ваня, Ванюра, Ивасик, Иваша, Иванушка. У Иванов рождались 

дети, которых по отчеству величали Ивановичами или просто Иванычами. От 

имени Иван образовалась и самая распространенная русская фамилия – Ива-

нов. 

А какое женское имя считается самым русским именем? А действи-

тельно ли это русские имена?  

На дом учащиеся получили задание: выяснить, какие имена собствен-

ные являются типичными у других народов. 

На уроке литературного чтения при изучении повести А.П. Чехова 

«Каштанка» объектом лингвокультурологического комментирования стало 

имя мальчика Федюшки. Приведем фрагмент урока. 
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Учитель: Ребята, вы знаете, что многие русские имена имеют несколь-

ко форм: одну полную, а другие сокращенные, которые использовались 

в дружеском общении. Такое сокращенное имя встречается в повести «Каш-

танка». Какое это имя? Правильно, так зовут сына столяра Ивана Лукича – 

Федюшка. 

Как будет звучать его полное имя? (Федор). 

Какие еще сокращенные формы есть у этого имени (Федя, Феденька). 

Ребята, зарубежная писательница Анна Вежбицкая, которая занималась 

изучением русских имен, отмечает, для русских людей характерно образовы-

вать оценочные формы от имен собственных. Она в своей книге «Язык и 

культура» приводит много примеров сокращенных форм от имен собствен-

ных, например: Юрочка, Юрик, Юрка, Юрище, Юрашка, Юришка. 

Попробуйте составить подобные ряды имен собственных от имен Ни-

колай, Петр, Елена. 

После выполнения задания более подробно останавливается на формах 

имени Петр.  

Учитель: Петр – древнегреческое имя. В переводе с греческого 

оно означат «камень». Имя Петр давали мальчику в надежде, что он будет 

стойким к невзгодам, крепким, как камень. В России очень любили это имя. 

Не случайно оно имеет так много сокращенных форм: Петя, Петруша, Пе-

тенька, и шутливое – Петрушка.  

Как вы считаете, о какой черте русского характера свидетельствует та-

кое количество оценочных форм имени? 

В каких произведениях, которые мы с вами изучали ранее, встречаются 

такие оценочные формы имени. Учащиеся вспомнили следующие имена: 

Женька, Мишка, Сима, Коля, Колька (А. Гайдар. Тимур и его команда), Ан-

нушка (А. Куприн. Собачье счастье), Леночка, Лена (А. Барто), Ивашка 

(А. Гайдар. Горячий камень).  

Кроме того, в ходе формирующего эксперимента на уроках литератур-
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ного чтения проводились ономастические минутки, в ходе которых делалось 

сообщение (учителем или заранее подготовленным учеником), проводилась 

беседа об истории имен собственных. Поскольку эксперимент проводился в 

ограниченный отрезок времени, то объектом внимания мы выбрали только 

одну группу имен собственных – имена, фамилии, отчества людей, прозвища, 

то есть антропонимы.  

Заключительный этап экспериментальной работы - контрольный экс-

перимент. Цель этого этапа – проверка эффективности формирующего этапа, 

то есть мы должны были установить, как повлияла реализация культоровед-

ческого аспекта в процессе работы с поэтонимами на формирование культу-

роведческой компетенции младших школьников.  

На контрольном этапе использовалась, письменная работа, аналогичная 

той, что проводилась на констатирующем этапе эксперимента. В работу были 

включены задания, разработанные на материале учебников для 4-класса, и, 

следовательно, на материале тех произведений, которые изучались в ходе 

формирующего эксперимента.  

Результаты, полученные на контрольном этапе, свидетельствуют о том, 

что знания младших школьников об именах собственных значительно рас-

ширились. На контрольном этапе были зафиксированы следующие результа-

ты о сформированности культуроведческой компетенции (на материале по-

этонимов):  

- высокий уровень сформированности культуроведческой компетенции 

был выявлен у трех учеников (27,5 %); 

- средний уровень сформированности культуроведческой компетенции 

мы выявили у пятерых младших школьников, что составляет 45 %; 

- низкий уровень сформированности культуроведческой компетенции 

был выявлен у трех учеников (27,5 %); 

Данные контрольного эксперимента демонстрируют, что в процессе 

опытного обучения расширились знания младших школьников о поэтонимах, 
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их истории. Динамика уровня сформированности культуроведческой компе-

тенции (на материале топонимов) составила более 20%. Таким образом, про-

веденная в ходе формирующего эксперимента работа по использованию 

ономастической лексики как средства реализации культуроведческого аспек-

та на уроках литературного чтения является эффективной.  

Выводы по второй главе 

Словарно-лексическая работа – одни из главных, и поэтому обязатель-

ных структурных элементов урока литературного чтения в начальной школе. 

Словарно-лексическая работа осуществляется на подготовительном этапе 

знакомства с художественным произведением и во время анализа текста. 

Для этапа подготовки к восприятию нового произведения отбирается не-

большое количество слов, лексическое значение которых неизвестно детям 

(устаревшая лексика, термины, в нашем случае – это слова-поэтонимы). 

В методической литературе представлено достаточно полное описание 

приемов семантизации новых, незнакомых слов для уроков литературного 

чтения: объяснение значения слова по картинке-иллюстрации, выяснение 

значения слова по сноске на странице учебной книги, по толковому словарю 

и др. (эти приемы используются деть самостоятельно); подбор синонимов, 

антонимов, объяснение значения слова учителем через развернутое описа-

ние; введение слова в собственный текст, который проясняет его значение, и 

пр. (эти приемы реализуются с помощь учителя).  

Словарно-лексической работа обычно состоит из двух частей: 1) пред-

ставление нового слова; 2) работа над его лексическим значением. Поэтому 

словарно-лексическая работа на уроках чтения необходима для правильного 

восприятия содержания текста и служит развитию речи учащихся и развитию 

их мышления, воспитания чуткости к слову.  

Экспериментально-методическая работа, направленная на реализацию 

культуроведческого аспекта в процессе начального литературного образова-

ния, осуществлялась на базе четвертого класса и включала три этапа.  
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На констатирующем этапе с помощью письменной работы выявлялся 

уровень сформированности культуроведческой компетенции детей экспери-

ментального класса. В ходе проведения данного этапа были получены сле-

дующие данные: высокий уровень сформированности культуроведческой 

компетенции не был отмечен, средний уровень отмечен у пяти учеников (45 

%), низкий уровень – у шести детей (55 %). 

На формирующем этапе эксперимента проводилась работа по форми-

рованию культуроведческой компетенции (на материале поэтонимов). Для 

достижения цели и решения задач данного этапа прежде всего производился 

отбор поэтонимов, в процессе работы с которыми мог быть реализован куль-

туроведческий аспект обучения. При отборе имен собственных мы опирались 

на два критерия: родиноведческий и коммуникативный. В процессе подго-

товки  к уроку анализировался текст художественного произведения, из него 

выбирались поэтонимы в соответствии с названными критериями, а к поэто-

нимам разрабатывался лингвокультурологический комментарий. В процессе 

работы с поэтонимами использовались следующие приемы работы, направ-

ленные на реализацию культроведческого аспекта обучения: этимологиче-

ский анализ поэтонимов, культурно-исторический комментарий поэтонимов.  

На последнем – контрольном этапе эксперимента проверялась эффек-

тивность опытного обучения, для чего также, как и на констатирующем этапе 

проводилась письменная работа. Результаты по формированию культуровед-

ческой компетенции следующие: высокий уровень – три ученика (27,5 %); 

средний уровень – пять детей (45 %); низкий уровень - три ученика (27,5 %). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития общества кардинально изменились 

требования к системе образования. Задачи школы в целом - дать ученику 

возможность получить такое образование, которое не только обеспечит 

его необходимыми научными знаниями, практическими умениями и навыка-

ми, но и поможет осмыслить накопленные человечеством ценности и тради-

ции. В связи с этим возрастает внимание к проблеме культуры и ее трансля-

ции в школьном образовании.  

В настоящее время в методике преподавания филологических дисци-

плин отчетливо просматривается стремление учителей, преподавателей ву-

зов, ученых в ходе обучения русскому языку ознакомить учащихся с культу-

рой России, ее достижениями, корнями и истоками, способствовать воспита-

нию у школьников чувства гордости за свой народ и его великую культуру. 

Все сильнее осознается учеными, учителями и общественностью необходи-

мость обучения филологическим дисциплинам на широком фоне культуры и 

истории России. Такие школьные предметы, как «русский язык» 

и «литературное чтение» - предметы мировоззренческие, помогающие фор-

мировать духовное начало, влияющий на формирование менталитета 

и языковой картины мира у школьников, способные, при умелой подаче ма-

териала, служить проводником культуры народа.  

Эффективным средством реализации культуроведческого аспекта 

в обучении русскому языку является ономастическая лексика, которая отра-

жает важнейшие этапы истории материальной и духовной культуры народа. 

Имена собственные образуют промежуточную сферу, в которой лингвисти-

ческие и экстралингвистические факторы вступают в тесные контакты, в свя-

зи с чем их трактуют как «зеркало культуры» (Т.В. Топорова). Различные 

разряды ономастической лексики входят в состав литературных произведе-

ний, подчас играя главенствующую роль в осмыслении художественного за-

мысла писателя и идеи произведения. 
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 В работе охарактеризованы теоретические основы культуроведческого 

подхода на уроках литературного чтения в начальной школе, показан культу-

роведческий потенциал ономастической лексики в реализации культуровед-

ческого аспекта обучения. Проведенное исследование позволяет сделать вы-

вод о необходимости проведения систематической работы по изучению по-

этонимов в начальной школе. Однако необходимо указать, что возможности 

культуроведческой работы с поэтонимами в ряде случаев ограничены тем, 

что отсутствует лингвистическая литература, ономастические словари, адре-

сованные младшим школьникам. Кроме того, трудности использования дан-

ных литературной ономастики как науки и поэтонимов в начальной школе 

обусловлены тем, что в процессе реализации культуроведческого аспекта 

необходимо учитывать возрастные особенности младших школьников и со-

ответственно адаптировать языковой ономастический материал. 

 В настоящее время уже накоплен опыт по проблеме реализации куль-

туроведческого аспекта обучения, однако практически нет работ, пособий, 

дидактического материала, позволяющего использовать поэтонимы 

в названном аспекте. Поэтому была организована опытно-экспериментальная 

работа, призванная реализовать на практике культуроведческий аспект 

на уроках литературного чтения (на материале поэтонимов). Ономастическая 

лексика для уроков литературного чтения отбиралась с учетом двух принци-

пов: родиноведческий, коммуникативный. Для проведения эксперимента 

был подобран дидактический ономастический материал и разработаны раз-

личные формы работы с таким материалом на уроках литературного чтения. 

Прежде всего на уроках проводилось лингвокультурологическое комменти-

рование поэтонимов, которое предусматривает знакомство с этимологией по-

этонима, культурно-историческое комментирование такой лексики. Прове-

денный эксперимент подтвердил гипотезу исследования и показал, что рабо-

та с поэтонимами является эффективным средством реализации культуро-

ведческого аспекта обучения.  
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