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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ

В статье обосновывается необходимость формирования гражданской культуры 
учащихся посредством использования краеведческих материалов на уроках русского языка, 
определяются методы работы, используемые для формирования лингвокультурологической 
компетенции учащихся.

Одним из требований к образованию, закрепленных в образовательном стан
дарте, является формирование высокообразованной духовно-нравственной лично
сти гражданина Республики Беларусь -  носителя ценностей национальной и миро
вой культуры [3, с. 2].

Формирование речевой культуры учащихся на основе освоения языка как си
стемы сохранения и передачи культурных ценностей обеспечивает в современном 
образовании лингвокультурологический подход к обучению русскому языку, ведь 
именно в языке отражены история, культура, менталитет народа, а через него -  все
го человечества.

Реализация культурологического подхода предполагает использование языко
вого материала и текстов, раскрывающих историю, традиции, обычаи, реалии быта 
русского и белорусского народа. Однако часто учащиеся, неплохо зная культуру 
Беларуси в целом, мало интересуются историей и культурой родного края, считая 
их чем-то незначимым, второстепенным. А  ведь именно с любви к своей семье, 
к своему жилищу, к своей школе начинается, по словам Д.С. Лихачева, любовь к 
своей стране -  к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ... к человеческой 
культуре.

Как же мотивировать учащихся к изучению культуры родного города, как 
пробудить интерес к его прошлому, воспитать любовь и уважение к традициям? 
Как, формируя предметные знания, умения и навыки, способствовать развитию 
интеллектуальной, духовно-нравственной, гражданской культуры учащихся? Раз
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решению поставленных проблем способствует использование на уроках русского 
языка краеведческих материалов.

О формировании лингвокультурологической компетенции посредством ис
пользования текстов на русском языке о культуре Беларуси, её истории, националь
ной самобытности белорусского народа, о духовных и материальных богатствах, 
красоте белорусской природы, о людях, внесших большой вклад в развитие и про
цветание страны, говорит в своих работах Л. А. Xуденко [4].

Целенаправленное, систематическое использование краеведческих материа
лов на уроках русского языка позволяет повысить уровень коммуникативной куль
туры учащихся, активизировать их познавательную деятельность, развивать иссле
довательские умения. Школьники лучше усваивают информацию на интересном и 
актуальном для них материале, активно включаются в создание проектов, делятся 
результатом своих исследований с другими, учатся создавать самостоятельные вы
сказывания. На таких уроках создаются благоприятные условия для развития логи
ческого мышления, формирования целостного представления о языковой системе. 
Учащиеся учатся думать и анализировать, обобщать и передавать полученную ин
формацию, приобщаются к культурному наследию своего города и своей страны.

Основной дидактической единицей изучения материала на уроках русского язы
ка является текст. Работа над связным текстом историко-краеведческого характера 
позволяет сделать урок интегрированным по содержанию. Целесообразно подбирать 
тексты, содержательная сторона которых разнообразна: об истории города, архитек
турных памятниках, об отношении к прошлому, о подвигах наших земляков и т. д. 
Именно такие тексты, чаще всего небольшие по размеру, могут быть использованы 
на любом этапе урока. Такой материал интересен для анализа, помогает хорошо ус
воить материал, а также заставляет задуматься над многими важными проблемами.

Методы, которые могут быть использованы при работе с краеведческим мате
риалом, достаточно разнообразны. Несомненно, результативными будут эвристи
ческие методы (наблюдение над языковым материалом, лингвистический анализ 
текста, самостоятельный анализ учебного материала) [2]. Ведь в этом случае учени
ки сами, при содействии наводящих вопросов учителя, доходят до истины, делают 
необходимые выводы.

Целесообразным является использование краеведческого материала на этапе 
формирования умений и навыков (нахождение изучаемого языкового явления, под
бор примеров, письмо по памяти, комментированное письмо, орфографический и 
пунктуационный разбор, различные виды диктантов).

При работе с текстовыми заданиями важным является постановка таких во
просов, ответ на которые требует поиска. Обращение к фактам истории и культуры 
родного края на уроках русского языка вызывает у школьников поначалу удивление, 
в процессе дальнейшей работы -  радость открытия, а в конечном итоге -  любовь к 
малой родине и гордость за свою страну. Таким образом, текст, являясь единицей 
обучения языку, становится и средством воспитания.

Большой интерес у учащихся вызывают «Этимологические этюды». Учащи
еся готовят небольшие сообщения об истории происхождения топонимов, урбони-
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мов (названия городских объектов) своего города и района. Каждое сообщение -  
это маленькое исследование, требующее обращения к справочной литературе, что 
способствует формированию навыков работы с различными источниками инфор
мации.

Наиболее значимой является работа по созданию собственных текстов. Она 
включает в себя задания следующих типов:

• передача содержания текста средствами другого стиля;
• развернутый ответ на вопрос проблемного характера;
• сочинения различных жанров;
• реферат или устное высказывание по теме.
Учащиеся самостоятельно подбирают краеведческий материал, иллюстриру

ющий лингвистическую тему урока.
Развитию устной монологической речи способствует подготовка устных вы

сказываний. Для выступления учащимся предлагаются задания исследовательского 
характера: «Что мне рассказал семейный альбом», «Семейная реликвия», «Подвиг 
моего прадедушки (прабабушки)» и др. Форма защиты может быть разной: устное 
сочинение, презентация, представление семейного альбома.

Пробуждает познавательный интерес и способствует развитию исследова
тельских умений написание исследовательских работ учащихся. Школьники охот
но изучают происхождение фамилий одноклассников, топонимы и урбонимы род
ного края, историю городской библиотеки, театра, типографии.

Большим потенциалом обладают комплексно-тематические уроки. На таких 
уроках проводится комплексная работа по языковой теме и смысловой краеведче
ской теме, отводится равное место развитию языковых и речевых умений и навы
ков. Одним из важных этапов комплексно-тематического урока является работа с 
текстом, его анализ, наблюдение за функционированием в тексте языковых фактов, 
выявление их роли в создании связного высказывания. Как правило, провожу такие 
уроки в форме заочной экскурсии.

По результатам проведённой работы можно сделать следующие выводы: ис
пользование краеведческих материалов на уроках русского языка способствует по
вышению лингвокультурологической компетенции учащихся, создает условия для 
развития творческих способностей, воспитывает интерес и любовь к родному краю 
и своей стране.
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ДЗЕЙНАСЦЬ БЕЛАРУСКАГА МОВАЗНАЎЦЫ ВІКТАРА 
БАРКОЎСКАГА Ў ДАКУМЕНТАХ ДЗЯРЖАЎНАГА 

АРХІВА МАГІЛЁЎСКАЙ ВОБЛАСЦІ

У дадзеным артыкуле адлюстраваны самыя істотныя дакументы, якія тычацца жыц- 
ця і дзейнасці ў  горадзе Магілёве доктара філалагічных навук, акадэміка Віктара Іванавіча 
Баркоўскага. Прыведзены дакладныя аўтабіяграфічныя дадзеныя з анкеты, характарысты- 
ка калег.

У Дзяржаўным архіве Магілёўскай вобласці ёсць фонд № 927 Секцыі наву- 
ковых супрацоўнікаў. Фонд утрымлівае шэраг цікавых дакументаў, якія тычацца 
супрацоўнікаў і выкладчыкаў навуковых устаноў Магілёва 1930-х гадоў. У гэты 
час у горадзе Магілёве жылі і працавалі выбітныя навукоўцы і грамадскія дзея- 
чы, якія пакінулі пасля сябе вялікую спадчыну. У фондзе ўтрымліваюцца асабовыя 
анкеты навуковых супрацоўнікаў, перапіска з установамі, пратаколы паседжанняў. 
У секцыю навуковых супрацоўнікаў уваходзілі літаратары, мовазнаўцы, лекары, 
гісторыкі, архівісты, географы і іншыя. Маюцца дакументы такіх навукоўцаў, як 
Александр Астанковіч -  загадчык Станцыі лекавых раслін; Даніла Васілеўскі -  
краязнавец, гісторык, літаратуразнавец, педагог, першы дэкан геаграфічнага фа- 
культэта, першы загадчык кафедры фізічнай геаграфіі Магілёўскага педінстытута, 
вязень ГУЛАГа з 20-гадовым стажам [4, с. 14]; Міхаіл Фенаменаў -  прафесар 
эканомікі; Матвей Пруслін -  гісторык і грамадскі дзеяч; Янка Андронаў -  архівіст, 
загадчык Гістархіва; Васіль Сакалоўскі -  літаратуразнавец і журналіст; Янка Жур
ба (Івашын) -  паэт і выкладчык; Васіль Тарасенка -  гісторык і археолаг; Сяргей 
Цытовіч -  гісторык і грамадскі дзеяч і многія іншыя.

У пачатку 1030-х гадоў у Магілёўскім педінстытуце працаваў вядомы мо- 
вазнавец, прафесар Віктар Іванавіч Баркоўскі (1900-1982). Віктар Баркоўскі -  до- 
ктар філалагічных навук, акадэмік, член-карэспандэнт А Н  СССР. Нарадзіўся ў 
Мінску. Яго бацька быў выкладчыкам старажытных моў. Вучыўся ў Маскоўскім і 
Петраградскім універсітэтах. Быў у шлюбе з Наталляй Карскай -  дачкой славутага 
беларускага мовазнаўцы Яўхіма Карскага. У пачатку 1930-х гадоў Віктар Баркоўскі 
некалькі год працаваў у Магілёўскім педінстытуце. У секцыі навуковых работнікаў 
маецца некалькі дакументаў, якія тычацца жыцця і творчасці славутага навукоўцы.
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