
данный раздел, с одной стороны, являлся достаточно информативным, а с другой, - 
не был излишне «перегружена) научными сведениями. Его цель не наиболее полно 
осветить ту или иную проблему, а помочь ученику познакомиться с теми понятиями и 
явлениями, которые практически не освещаются в учебной литературе для 
старшеклассников, но необходимы для проведения исследования.

Раздел 6. Дневник исследователя. В данном разделе должна отражаться 
система работы учащегося над исследованием, отражены этапы деятельности 
школьника.

Раздел 7. Взгляд в будущее. Определение перспектив дальнейших 
исследований в данном направлении.

Таким образом, проблемно-исследовательский языковой портфель ученика 
может способствовать как организации научно-исследовательской деятельности 
школьников в области лингвокультурологии и лингворегионоведения, так и 
формированию, и совершенствованию универсальных учебных действий, связанных с 
проведением исследовательской работы.

Литература
1. Замуруева, Н.А., Каплун, О.А. Языковой портфель как одна из перспективных

технологий обучения иностранным языкам / Н.А. Замуруева // Актуальные проблемы 
современной филологии и методики преподавания языка: материалы VIII международной 
научно-практической Интернет-конференции. Орел: Орловский государственный
университет экономики и торговли, 2016. - С. 87-94.

2. Милованова, Л.А. Языковой портфель как инновационная технология обучения
русскому языку в начальной школе / Л.А. Милованова // Фундаментальная наука и 
технологии - перспективные разработки: материалы XV международной научно
практической конференции. Чарльстон: CreateSpace, 2018. - С. 38-40.

3. Черепанова, Л.В. Технология «Языковой портфель» в контексте перехода на ФГОС 
по русскому языку второго поколения основной школы / Л.В. Черепанова // Ученые записки 
Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета 
им. Н.Г. Чернышевского. 2012. № 6 (47). - С. 83-92.

Н.М. Ильенко (Белгород, НИУ «БелГУ»)
ilenko@bsu. edu.

Г раницы образовательного кластера в аспекте реализации 
этнокультуроведческого подхода

Аннотация. Кластерная организация системы образования позволит эффективно 
решать проблемы ее модернизации: бережного отношения к русскому языку как
государственному, объединяющему все народы страны, и формирования национальной 
самоидентификации каждого члена социума. Особенно продуктивным оказывается 
межкластерное взаимодействие в соединении с этнокультуроведческим подходом к 
обучению русскому языку.

Ключевые слова: образовательный кластер, взаимодействие, государственный язык, 
этнокультуроведческий подход.

Summary. Cluster organization of the education system will effectively solve the problems 
of its modernization: careful attitude to the Russian language as the state language that unites all the 
peoples of the country, and the formation of national identity of each member of society. Inter
cluster interaction in conjunction with an ethno-cultural approach to teaching the Russian language 
is particularly productive.

Keywords: educational cluster, interaction, state language, ethno-cultural approach.
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Модернизация современного российского образования продиктована новыми 
задачами, поставленными обществом и государством. Обсуждение поправок к 
Конституции РФ выдвинуло на первый план проблему бережного отношения к 
русскому языку как государственному, объединяющему все народы 
многонационального государства в единую общность - российский народ, а также 
вопросы, связанные с национальной личностной самоидентификацией каждого 
гражданина Российской Федерации.

При подготовке современного педагога СУОС ВО предполагает формирование 
способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философском контекстах (УК 5), а также способности 
осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей (ОПК 4).

Наиболее эффективн^тй путь модернизации образования, по нашему мнению, - 
его кластеризация.

Кластер (англ. cluster - скопление) - «объединение нескольких однородных 
элементов, которые могут рассматриваться как самостоятельные единицы, 
обладающие определенными свойствами» [5], структура, состоящая из нескольких 
равноправных частей, сохраняющая свою полноценную функциональную 
работоспособность при выходе из строя составляющих его компонентов [1]. Ценно 
то, что при такой организации профессионального сообщества возможны 
разнообразные как внутрикластерные, так и межкластерные связи, объединяющие 
усилия заинтересованных сторон, способствующие выбору наиболее продуктивного 
пути решения поставленной проблемы с целью достижения конкурентоспособных 
преимуществ [10: 24-25]. К тому же отличительная черта кластера - его 
«инновационная ориентированность» [3: 253]. Одна из форм внутрикластерного 
сотрудничества - создание образовательных кластеров в регионах [11].

Кластерному подходу к организации системы образования посвящены труды 
ведущих педагогов, психологов, философов современности (А. Асмолов, О. Брылева, 
И. Григоричева, Л. Лесохина, А. Пискунов, А. Смирнов, Е. Четошникова и др.).

Образовательный кластер, формирующий в качестве конечного продукта 
образовательную услугу, - устойчивое объединение региональных разноуровневых 
учебных заведений вокруг общего интеллектуального центра - вуза [6: 73]. 
Объединение учреждений в образовательный кластер строится на принципах 
территориальной близости, взаимовыгодного сотрудничества, совместного 
использования имеющейся базы и ресурсов, общности интересов [6: 74]. Кластерная 
организация образования способствует повышению качественной составляющей 
образования [4: 127]. Кластер имеет не жесткую организационную структуру. 
Соответственно, его можно считать системой особого рода, в которой добавление 
элемента улучшает ее работу, а изъятие не приводит к фатальным последствиям [8].

В центре педагогического образовательного кластера Белгородского региона - 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет и 
входящий в его состав педагогический институт. Входят в этот кластер все 
образовательные учреждения области педагогической направленности. 
Образовательный кластер позволяет интегрировать общее и дополнительное 
образование, что в свою очередь позволяет успешно решать проблему усвоения 
национальных культурных ценностей, способствует национальной 
самоидентификации личности, формирует уважительное отношение к культуре и 
обычаям всех народов России [7].

297



Перечисленные проблемы внутрикластерного взаимодействия эффективно 
могут быть решены путем межкластерного взаимодействия. Примером такого 
взаимодействия может служить использование возможностей этнокультуро- 
ведческого подхода, который потребует вовлечения в образовательный процесс 
учреждений дополнительного образования и всех учреждений культурного кластера 
региона (рисунок), то есть кластер становится образовательно-культурным. В 
границы такого кластера будет дополнительно входить ряд субъектов: учреждения 
культуры г. Белгорода и области, Белгородский институт развития образования 
(БелИРО), центры детского развития (рисунок) и др.

Рис. Границы образовательного кластера 
по реализации этнокультуроведческого подхода

Внутри каждого субъекта есть взаимосвязь его элементов. Так, в рамках 
университета осуществляется взаимодействие с Центром межкультурной 
коммуникации, Центром гражданско-патриотического воспитания, с Молодежным 
культурн^тм центром, Духовно-просветительским центром им. Макария (Булгакова); 
внутри учреждений культуры - между Белгородским государственным институтом 
искусств и культуры, Дворцами культуры, библиотеками, Центрами народного 
творчества; внутри Белгородского института развития образования - между 
педагогами-преподавателями и учителями и т.д.

На практике взаимодействие между субъектами кластера осуществляется 
разными способами: 1) преподаватели кафедр вуза в соавторстве с учителями создают 
учебно-методические пособия по внедрению этнокультуроведческого подхода, 
которыми пользуются учителя-практики и студенты - будущие педагоги; 
б) организуются совместные научные мероприятия по проблеме реализации 
этнокультуроведческого подхода: конференции, круглые столы, семинары, мастер
классы, заседания проблемных групп, результаты которых служат основой 
инновационных авторских образовательных программ, реализуемых, например, на 
курсах повышения квалификации.

Наша цель - подготовить учителя начальных классов. Подготовка будущего 
учителя начальных классов к внедрению этнокультуроведческого подхода в процесс 
обучения родному русскому языку осуществляется в процессе изучения 
разработанного нами курса «Этнокультуроведческий подход в начальном языковом 
образовании». Теоретическая подготовка осуществляется при изучении лекционного 
курса, включающего такие темы, как «Сущность этнокультуроведческого подхода», 
«Язык и культура, язык и менталитет», «Национальное коммуникативное поведение», 
«Этнокультуроведческая лексика, ее классификация», «Изучение жанров устного
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народного творчества в начальной школе», «Реализация этнокультуроведческого 
подхода в процессе изучения фразеологии в начальной школе», 
«Этнокультуроведческий текст и методика его изучения в начальной школе», 
«Лингвокультуроведческий комментарий к произведениям, изучаемым в начальной 
школе» и др.).

Для студентов проводятся бинарные лекции. Преподаватели-филологи делают 
акцент на лингвистических аспектах темы, преподаватели-методисты освещают 
методические вопросы знакомства младших школьников с этнокультуроведческим 
материалом. Такие лекции позволяют создать эмоционально-положительную 
атмосферу, высокую степень мотивации и вовлечь слушателей в активный диалог. 
Студенты отличаются более высокой степенью активности восприятия, мышления и 
вовлеченности в процесс обсуждения проблемных вопросов.

Практическая подготовка включает в себя сотрудничество студентов с 
передовыми педагогами области, которые уже имеют опыт реализации 
этнокультуроведческого подхода, участвуют в сборе этноматериала, который 
обобщается в виде проектов: этнословарь, включающий названия реалий и их 
описание; презентации, книжки-малышки, буклеты и т.д.

Методическая подготовка состоит из ознакомления с методическими 
рекомендациями, предложенными в электронном учебно-методическом комплексе 
дисциплины, системы практических занятий. Используются такие методы, как метод 
аннотации, вопросов, метод мастер-класса. В ходе занятий студенты готовят эссе, 
доклады, сообщения, презентации; разрабатывают фрагменты уроков по изучению 
этнокультуроведческой лексики; составляют классификацию этнокультуроведческой 
лексики произведений устного народного творчества; анализируют учебники 
литературного чтения для начальной школы, определяя их потенциал в ознакомлении 
с этнокультурными традициями; подбирают и представляют на занятиях 
этнокультуроведческие тексты, в которых описаны народные промыслы и ремесла 
Белгородского региона, представляют фрагменты уроков русского языка с 
использованием этого текста, указав грамматическую тему. Освоение этой 
дисциплины потребовало использования ряда современных технологий: 1) проектно
исследовательской деятельности; 2) дистанционного обучения; 3) развивающего 
обучения; 4) модерации; 5) интеллект-карт; 6) информационно-коммуникационных. 
Так студенты включаются в решение кейс-заданий, включающих описание ситуации, 
задания к кейсу, анализ результатов.

Мы привели примеры только небольшого числа внутрикластерных и 
межкластерных взаимодействий при внедрении этнокультуроведческого подхода в 
процесс подготовки будущих учителей. Видим в реализации этого подхода наиболее 
эффективный путь формирования национально-культурной идентичности 
обучающегося.
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Работа с устаревшей лексикой при анализе художественного текста

Аннотация. В статье рассматривается проблема работы с устаревшей лексикой при 
анализе художественного произведения на примере повести А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка». Представлены определения таких терминов, как «историзм» и «архаизм».

Ключевые слова: архаичная лексика, устаревшая лексика, архаизмы, историзмы.
Summary: The article discusses the problem of working with outdated vocabulary when 

analyzing a work of art using the example of A.S. Pushkin’s «Captain’s Daughter». The definitions 
of such terms as “historicism” and “archaism” are presented.

Keywords: archaic vocabulary, obsolete vocabulary, archaisms, historicisms.

Каждое литературное произведение отражает особенности той или иной эпохи. 
Читая романы, повести, рассказы, стихи или поэмы, мы часто встречаем устаревшую 
лексику, которая, с одной стороны, создает исторический колорит произведения, а с 
другой стороны, затрудняет понимание текста.

Работа с устаревшей лексикой - актуальная проблема для современного 
образовательного процесса. На уроках русского языка и литературы при знакомстве с 
художественными произведениями школьники все чаще сталкиваются с проблемой 
толкования неизвестных им слов, ушедших в пассивный запас. Непонимание 
устаревшей (как исторической, так и архаичной) лексики неизбежно приводит к 
поверхностному пониманию художественных произведений, рассматриваемых в 
школе, к непониманию смысловых нюансов классических произведений.

Устаревшая лексика встречается в произведениях многих выдающихся авторов 
XVIII-XIX вв. (Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев, М.В. Ломоносов, И.С. Тургенев, 
Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов и мн. др.), изучение
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