
Сироткина Т.А. 

Сургутский государственный педагогический университет, 

г. Сургут, Россия 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Факт значимости регионального аспекта преподавания русского языка 

и литературы уже ни у кого не вызывает сомнений. В настоящее время, 

время утраты многовековых традиций русского народа, особенно 

актуальным является проблема поиска путей, позволяющих формировать 

историзм мышления наших школьников, любовь к родному краю, 

толерантность к представителям других культур. Лингвистическое и 

литературное краеведение может способствовать приобщению к духовному 

богатству региональной культуры и служить средством развития 

лингвистической и литературноведческой компетенции обучающихся. 

Темы, связанные с лингвистическим и литературным краеведением, 

разрабатывают школьники общеобразовательных школ, студенты вузов. 

Однако пробелы в системности данной работы, как представляется, связаны с 

методической разработкой школьных и вузовских курсов, подготовкой 

специалистов, готовых полноценно вести подобные исследования. 

Существенно восполняют данные пробелы такие виды работ, как 

проведение курсов по выбору и факультативов для студентов 

педагогического вуза, издание методических пособий, одно из которых 

(«Лингвистическое краеведение») на данный момент издано, а другое 

(«Литературное краеведение») готовится нами к печати. 

Цель предлагаемых элективных курсов для учащихся 

общеобразовательных школ – овладеть методикой сбора и анализа 

регионального языкового и литературного материала. 

Цели отдельных занятий складываются в систему: сначала первичное 

знакомство с терминологией, необходимой для изучения какого-либо 

явления или факта, затем формирование понятия; на последующих занятиях 

термин включается в активный лексикон учащегося, становится 

необходимым для выполнения заданий, используется для лингвистического 

анализа различных языковых явлений и текстов. 

Все учебные занятия строятся на основе системно-деятельностного 

подхода. В начале каждого из них учитель подводит учащихся к пониманию 

проблемы, которая затем станет предметом дальнейшей работы, 

формулируются цели этой работы, организуется самостоятельная поисковая 

деятельность, презентуются и анализируются ее результаты. 

К некоторым занятиям предложены темы для исследовательской 

работы, которые могут быть реализованы в индивидуальном или групповом 

проекте, причем многие из этих проектов являются не только научными, но и 

социально-ориентированными. Авторы исходили из убеждения, что 

создаваемая учителем ситуация и связанная с ней деятельность должны быть 

привлекательны для школьника и в ней должны сочетаться его личная 

заинтересованность и общественная целесообразность. 



В соответствии с учебным планом на изучение курсов отводится 

32чаcа. 

К некоторым занятиям предложены темы для исследовательской 

работы, которые могут быть реализованы в индивидуальном или групповом 

проекте, причем многие из этих проектов являются не только научными, но и 

социально-ориентированными. Авторы исходили из убеждения, что 

создаваемая учителем ситуация и связанная с ней деятельность должны быть 

привлекательны для школьника и в ней должны сочетаться его личная 

заинтересованность и общественная целесообразность. 

Например: 

Проведите мини-исследование. Какие имена в вашем классе (параллели 

классов, школе) самые распространенные? Самые редкие? Составьте их 

список. Сравните данные по годам. При выполнении задания используйте 

материалы классных журналов (с разрешения администрации школы). 

К каждому занятию прилагаются методические рекомендации по 

организации деятельности учащихся, даются пояснения к заданиям и т.д. 

Рассмотрим основные темы, вошедшие в учебно-тематический план 

курса «Лингвистическое краеведение», и учебные ситуации, их 

составляющие. 

1. На занятии первом школьники получают представление об основных 

направлениях лингвокраеведческих исследований, размышляют о том, что 

такое малая родина, вспоминают, чем отличается речь жителей разных 

территорий России. 

2. Занятие «Язык местности и языки жителей» призвано 

актуализировать знания о диалектах и просторечии, кратко познакомить с 

тем, на каких языках говорят коренные жители ХМАО, с помощью 

упражнений сделать вывод о том, кто мы – носители литературного языка 

или просторечия. 

3. На занятии «Родной край в художественном слове» дети знакомятся 

с творчеством региональных авторов, делают сообщения о творчестве 

Еремея Даниловича Айпина, Марии Кузьминичны Вагатовой, Олега 

Борисовича Рихтера,Сергея Егоровича Сметанина, Николая Васильевича 

Сочихина, Петра Антоновича Суханова и других поэтов и писателей. 

4. Занятие «Мода на имя, или почему Дмитрий, а не Ферапонт» 

призвано познакомить школьников с тем, что такое ономастика, откуда 

берутся наши имена, пытаются объяснить смысл пословицы: «С именем – 

Иван, без имени – болван», определить, используя ономастический 

материал своего класса или параллели, какие имена популярны в настоящее 

время. 

5. На занятии «Зачем нужны фамилии» дети должны написать 

сочинение, опираясь на высказывание Марии Эдуардовны Рут: «Наше 

главное семейное имя мы получаем как камешек, обкатанный волнами 

времени, обросший новыми наслоениями»? Напишите сочинение-

рассуждение на эту тему. 



6. На следующем занятии речь идет о неофициальных именованиях – 

прозвищах, кличках, никнеймах. При обсуждении данных вопросов должна 

учитываться не только их языковая, но и этическая сторона. Учащихся 

необходимо привести к мысли, с одной стороны, о недопустимости злых, 

обидных прозвищ, с другой – о том, что не стоит обижаться на прозвище, 

если оно не унижает достоинства человека. 

7. Занятие, посвященное региональной топонимике, знакомит ребят с 

тем, какой принцип может лежать в основе местных топонимов. Они 

вспоминают названия по свойствам и качествам самих именуемых объектов 

(Белоярский – по светлому песчаному берегу), названия, возникшие по 

отношению именуемого объекта к другим объектам (Новый Уренгой – новый 

населенный пункт по отношению к «старому»), названия, возникшие по 

связи именуемого объекта с человеком (Вогулка – по названию 

национальности – вогулы) и т.д. 

8. На следующем занятии продолжается разговор о местной 

топонимии, уже в контексте определенного города, в нашем случае – 

Сургута. Ребятам дается задание придумать маршрут учебно-

тематическойэкскурсии, в ходе которой они рассказали бы о тех или иных 

сургутских урбанонимах. 

9. Занятие 9 называется «Я б… кафе свое открыл» и посвящено 

региональной эргонимии. Они представляют себя в роли создателя фирмы и 

придумывают имя для своего коммерческого объекта. 

10. На следующем говорится об эргонимах – названиях народов. Они 

делятся на 2 группы и работают с текстами, посвященными ханты и манси. 

11. Интересна тема «Язык сибирского фольклора», которая может быть 

построена, например, на анализе хантыйских и мансийских легенд, а также 

русских преданий о Ермаке. 

12. Далее следуют темы, связанные с функционированием слова в 

различных типах региональных текстов. Это «Язык памятников 

письменности», «Язык современной югорской прессы». 

13. Предпоследнее занятие – «Югорская лексикография», призванное 

познакомить школьников с региональными словарями, последнее – итоговое, 

учебная конференции, темы для выступления на которой учащиеся 

разрабатывают в течение всего учебного года. 

Интересны и темы, предлагаемые для изучения в курсе «Литературного 

краеведения». Они вписываются в следующую систему занятий: 

1. Что такое литературное краеведение. 

2. Фольклор народов ХМАО-Югры. 

3. Миф и литература. 

4. Родной край в художественном слове. 

5. В чем своеобразие югорской поэзии? (урок-исследование). 

6. Как Ермак Сибирь покорял. 

7. Это страшное слово «война». 

8. Душа народа ханты в творчестве Е.Д. Айпина. 

9. Юван Шесталов – основоположник литературы манси. 



10. Подвижник Петр Семенович Бахлыков. 

11. «Чтоб слушать сказку…» (отражение традиционной культуры в 

творчестве Юрия Вэллы). 

12. «Как труден путь к земным глубинам…» (нефтегазовое освоение 

Сибири). 

13. Дом, в котором живет поэт (В.С. Матвеев и Сургут). 

14. Что такое счастье? 

15. Спасти и сохранить (экологические проблемы Югры). 

16. Литературные критики о югорской литературе. 

17. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

литературного краеведения. 

Методический замысел пособия определяется теми же подходами, 

принципами и методами, которые учитель традиционно реализует на уроках 

литературы. Это литературоведческий подход к изучению материала, 

монографический принцип структурирования уроков, методы творческого 

исследования текста, аналитической беседы. 

Естественно, что для развития интереса детей к книге и чтению, к 

краеведению одних уроков недостаточно. Как дополнение к ним будут 

уместны литературно-краеведческие диалоги и круглые столы, 

интеллектуальные конкурсы и викторины, краеведческие марафоны и 

информационно-просветительские программы, а также сотрудничество с 

библиотеками и привлечение их ресурсов. 

Мы надеемся, что данные учебные пособия будет интересны и полезны 

не только тем, кому они непосредственно адресованы, но и всем, кто желает 

начать интереснейшее путешествие в мир лингвистического и литературного 

краеведения ХМАО-Югры. 
 


