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Лингворегионоведческая направленность урочной и внеурочной деятельности 
с использованием современных образовательных технологий

Аннотация. В статье рассматривается возможность проведения урочных 
и внеурочных занятий лингворегионоведческой направленности с использованием приемов 
современных образовательных технологий, приведены примеры заданий для формирования 
у обучающихся культуроведческой и этнокультуроведческой компетенции.
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Summary. The article considers the possibility of conducting regular and extracurricular 
classes of linguo-regional studies with the use of modern educational technologies, and provides 
examples of tasks for the students’ cultural formation and ethno-cultural competence.
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Мы вступили в новое тысячелетие. Изменились образовательные цели, задачи и 
способы обучения. Но по-прежнему важнейшей задачей курса русского языка в 
школе является приобщение обучающихся к культуре своего народа, воспитание 
бережного отношения к культуре родного края, выраженной в слове.

В настоящее время в работах Т.Ф. Новиковой определены пути реализации 
регионального компонента программ и программно-методических материалов по 
русскому языку для школ Белгородской области, дано их теоретическое и 
практическое обоснование [1], [2], [3]. Основные направления лингворегионоведения 
в обучении: изучение диалектной лексики; усвоение сведений и фактов
микротопонимики; включение регионально-ориентированных текстов; расширение 
знаний учащихся об истории, культуре региона, его традициях и обычаях; знакомство 
с особенностями речевого этикета родного края, специфическими формулами 
общения, характерными для белгородского региона; оценка речи земляков с точки 
зрения норм русского литературного языка и правил современного русского речевого 
этикета.

В условиях введения ФГОС педагоги широко используют новые модели 
урочной и внеурочной деятельности, связанные с образовательными технологиями. В 
нашей статье речь пойдет о современных образовательных технологиях, которые 
направлены на формирование культуроведческой и этнокультуроведческой 
компетенции обучающихся на уроке и во внеурочное время.

Внеурочная деятельность позволяет организовать Педагогическую 
мастерскую - индивидуальную и групповую работу учащихся при участии учителя- 
мастера. Работа в мастерской направлена на осмысление учащимися языковых 
фактов, характерных для белгородского региона, города или села. Мастер 
проектирует работу со словарем В.И. Даля, словарями местных говоров, с 
«Энциклопедическим словарем юного филолога», с научной литературой, с 
исследованием текстов лингвокультурного и социокультурного содержания. Ученики 
могут составлять свои словарики. Так, учитель-мастер может прочитать отрывок из 
книги К.Г. Паустовского «Алмазный язык^> (глава «Словари») и предложить 
учащимся составить словарик «природных» слов: «Думая об этих словарях, особенно 
о словаре «природных» слов, я делил его на разделы: слова «лесные», «полевые»,
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«луговые», слова о временах года, о метеорологических явлениях, о воде, реках и 
озерах, растениях и животных. Я понимал, что такой словарь нужно составить 
так, чтобы его можно было читать, как книгу. Тогда он давал бы представление как 
о нашей природе, так и о неисчерпаемых «богатствах языка».

Завершающий этап работы Педагогической мастерской предполагает 
презентацию и защиту индивидуальных и групповых проектов. Предлагаем тематику 
проектов по изучению южнорусских диалектизмов.

Индивидуальные проекты. Исследовательская работа со словарем В.И. Даля 
(составление словарей пословиц, поговорок, фразеологизмов). Иллюстрирование 
диалектизмов в отрывках из произведений В. Буханова, Н. Грибанова, Ф. Наседкина, 
Е. Носова, Н. Овчаровой и др. (на выбор). История появления [г] фрикативного. 
История появления аканья.

Коллективные проекты. «Русской речи белгородский диалект». Народные 
названия растений в говоре нашего села. «Природные» слова нашего края. Названия 
старинных женских нарядов на Белгородчине. Названия предметов домашнего 
обихода в регионе. Диалектные слова в сельском хозяйстве. Фамилии нашего села 
(района). Особенности говора старшего поколения. Лингвистический портрет 
писателя (поэта), использовавшего в своем творчестве диалектизмы.

Развитие умений информационной переработки текста происходит 
при применении технологии развития критического мышления через чтение 
и письмо. Приведем примеры использования приемов данной технологии 
на разных стадиях занятий: 1. Составьте модель кластера по теме «Особенности 
южнорусского говора». 2. Подготовьте папку-накопитель по теме «Работа над 
диалектными ошибками». 3. Составьте синквейн на одну из тем: «Малая родина». 
«Город мой белый». «Отчий край». «Третье поле победы». «Моя улица». Кроме того, 
учитель использует вопросы для игры «Верите ли вы?». Например: Верно ли, что 
слово «бурак» диалектное? Верно ли, что произношение [г] фрикативного - 
диалектная ошибка? Верно ли, что ошибки в глагольном управлении (смеялись с 
тебя, шел со школы, скучаю за тобой) диалектного происхождения? При 
использовании приема «Чтение с остановками» предлагаются фрагменты текстов 
современн^тх писателей и поэтов Центрального Черноземья.

На занятиях «открытого» типа, помимо работы по учебному плану 
(недельному, дневному), работы индивидуальной, в паре, «свободной работы», где 
знания добываются самостоятельно, применяется технология обучения в малых 
группах сотрудничества. Работая над темой, мы предлагаем ученикам целый ряд 
заданий, которые выполняются индивидуально, попарно или группами (это 
указывается в учебном плане).

Приведем некоторые из этих заданий:
Подберите к лексическим диалектизмам синонимы. Найдите примеры 

диалектизмов в художественной литературе. Напишите «Благодарственное слово» 
мыслеёмкому, свободному и точному местному слову. Напишите приглашение на 
праздник «Сохраняем народный язык».

Задания по лингворегионоведению отличаются своей интегративностью. 
Помимо работы с пособиями, различными словарями, справочниками, в план 
включаются диктанты для индивидуальной и парной работы, задания по развитию 
речи. Представим разные виды диктантов:

1. Терминологический диктант «Диалектологическая палитра». В него 
включены ключевые слова и понятия темы: диалект, говор, наречие, диалектизмы,
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диалектологический атлас русского языка, диалектологическая карта, областные 
слова, местный диалект, южнорусские говоры, диалектное произношение, 
фонетические особенности местного говора, морфологические особенности наречия, 
синтаксический строй южнорусских говоров, лингвистическая география, 
региональный диалектный словарь, Толковый словарь живого великорусского языка 
В.И. Даля.

Терминологический диктант может быть представлен и в форме «Закончи 
предложение». Например: Наука о диалектах в языке (диалектология).
Разновидность (вариант) языка, используемая в общении небольшого 
территориально связанного коллектива (говор). Диалектные слова, 
употребляющиеся в языке художественной литературы, как средство стилизации 
слога (диалектизмы).

2. Афористический диктант. Состоит из пословиц и поговорок из словаря 
В.И. Даля. Задания: Определите смысловую тему, которой можно объединить данные 
выражения. Объясните постановку запятых и тире.

За худые слова слетит и голова. Кто словом скор, тот в деле неспор. От 
одного слова - да навек ссора. Сказанное словцо - серебряное, несказанное - золотое. 
Не дав слова, крепись, а дав слово, держись. Не по словам судят - по делам.

3. «Исторический» диктант. В нем кратко отражается история Земли 
Белгородской. Например: 1) 1600 г. - крымские татары напали на Белгородскую 
крепость, но были отражены войском орловского воеводы князя Ивана Андреевича 
Татаева. 2) 1640 г. - начата закладка города-крепости Хотмыжск. Срублен он был 
за 43 дня и стал одной из самых надежных областей Белгородской оборонительной 
черты [4: 16-17].

В географических диктантах имеют место быть такие разделы, как 
лингвогеография, этногеография, топонимика. Диктанты могут быть тематические и 
многотемные.

Некоторые задания предполагают составление «свободных текстов» 
(стихотворений, рассказов, историй). Они служат одновременно задачам обучения 
лингворегионоведению и развитию речи. Например, рассказ по данному началу. Даны 
начала предложений: Я знаю, что диалекты - часть духовной культуры народа^ 
Мне известно диалектное многообразие русского языка^ Я бы хотел рассказать о 
происхождении некоторых диалектных слов... Мне известны особенности местного 
диалекта^ Я знаю, что необходимо разграничивать диалектную и 
общеупотребительную лексику^ Я знаю, как пользоваться толковым словарем 
живого великорусского словаря В.И. Даля^

В условиях сохранения диалектных особенностей языка очень важно проводить 
беседы с учениками о соотношении диалектов с литературным языком. Но учитель 
должен способствовать более глубокому взгляду на диалекты как часть духовной 
культуры русского народа, прививать сознательный подход к разграничению 
диалектной и общеупотребительной лексики, учить делать выбор из языковых 
аналогов (диалектного и литературного). Ученикам известно, что широко 
использовали не общеупотребительную лексику писатели-классики А.С. Пушкин, 
Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, М. М. Пришвин и др.

Для эвристического получения знаний применяется технология «Дебаты» - 
учимся убедительно говорить. В качестве педагогической технологии используются 
«формальные» дебаты - особая форма дискуссии, интеллектуальная игра, которая 
проводится по определенным правилам. Дебаты не только учат их участников
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сопоставлять, сравнивать факты языка, но и самостоятельно находить и 
анализировать информацию из различных источников. Формулировки тем для 
проведения дебатов могут быть такими: 1. Следует ли относиться к диалекту 
положительно? 2. Целесообразно ли употребление диалектной лексики?
3. Действительно ли диалект является частью духовной культуры русского народа?
4. Нуждается ли русский язык в защите?

Однако при ведении дебатов следует подчеркнуть, что не каждое диалектное 
слово, не каждая форма приемлемы. Уместно привести слова К.Г. Паустовского: 
«Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и 
понятно».

Лингворегионоведческая специфика учебной и внеучебной деятельности с 
использованием современных образовательных технологий способствует бережному 
и внимательному отношению учащихся к речи, а значит, сохранению наследия 
предков, воспитанию любви к родному языку, чувства причастности к историческому 
прошлому и настоящему.
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Использование литературного краеведения в научно-исследовательской
и проектной деятельности

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о воспитании патриотизма 
средствами литературного краеведения. Именно краеведение способствует повышению 
качества обучения, позволяет учащимся осознать связь литературы с жизнью. Поэтому очень 
важным является развитие проектной и исследовательской деятельности, основанной на 
краеведческом материале, которая способствует развитию самостоятельности учащихся, 
интеллектуально-творческих способностей, формированию социально-значимых качеств.

Ключевые слова: учащийся, малая родина, патриотизм, литературное краеведение, 
поэзия, исследование.

Summary. This article discusses the issue of fostering patriotism by means of literary local 
lore. It is local history that helps to improve the quality of education and allows students to 
understand the connection between literature and life. Therefore, it is very important to develop 
project and research activities based on local history material, which contributes to the development 
of students ‘ independence, intellectual and creative abilities, and the formation of socially 
significant qualities.

Keywords: student, small Motherland, patriotism, literary local history, poetry, research.
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