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«МАЛАЯ РОДИНА» В СТРУКТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ
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Феномен «малая родина» относится к изучению не только социальных наук, но и принадле-
жит к огромному числу особенно «стыковых» дисциплин лингвистики: лингвокультурологии, 
аксиологии, социолингвистики, эколингвистики, этнолингвистики. Этими дисциплинами 
данное понятие представлено в прецедентных текстах (афоризмах и крылатых выраже-
ниях, пословицах и поговорках, художественных произведениях). Между тем в российской 
методической науке он практически не используется. Поэтому в статье будет презентован 
опыт белорусской лингводидактики, где это понятие функционирует.

Ключевые слова: малая родина, прецедентный текст, метапредметная деятельность.
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The phenomenon of «small Homeland» is studied not only in the realm of social disciplines. By contrary, it belongs 
to various interdisciplinary subjects covered by linguistics: cultural linguistics, linguistic axiology, sociolinguistics, 
ecolinguistics, ethnolinguistics. These disciplines represent the concept ‘small Homeland’ in precedent texts (apho-
risms and catchphrases, proverbs and sayings, as well as in fiction). Meanwhile, this concept is barely used within 
Russian teaching methodology. Therefore, the article presents the experience gained by Belarusian linguistic didac-
tics, which exploits this concept successfully.
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уроках русского языка (см. работы Н.Г. Бла-
говой, Е.А. Быстровой, Л.А. Захаровой, 
Л.А. Климковой, С.И. Львовой, Т.В. Майоро-
вой, Н.Г. Нестеровой, Т.Ф. Новиковой и др.).

В белорусской методической науке тер-
мин «лингвокраеведение» употребляется 
реже. Учитывая, что во время школьного 
обучения осуществляется процесс форми-
рования в том числе и региональных ценно-
стей как особых ценностей по отношению 
к разным явлениям неоднородной белорус-
ской культуры (концепция автора статьи 
о социокультурном развитии учащихся на 
основе овладения ценностями белорусской 
культуры в контексте изучения русского 
языка в учреждениях общего среднего об-
разования (5–11 классы)) [3], используется 
понятие «малая родина», которое, на наш 
взгляд, может стать полноценным методи-
ческим понятием.

Таким образом, малая родина – это 
комплекс представлений, функционирую-
щих в языке и культуре и используемых для 
формирования метапредметных знаний и 
ментального опыта учащихся.

Метапредметные знания, получаемые 
школьниками, формируются комплексно и 
междисциплинарно в ходе их организован-
ной учебной деятельности или самостоятель-
но через систему знаний о мире и человеке в 
ходе овладения основами из различных наук: 
языкознания, этнолингвистики, лингвокуль-
турологии, литературоведения, ономастики, 
истории, географии, краеведения.

С позиции когнитивистики такое яв-
ление как «малая родина» (впрочем, как и 

Лингвистическая наука накопила за по-
следние десятилетия достаточный опыт по 
изучению региональной языковой систе-
мы. Этому посвящены исследования рос-
сийских и белорусских ученых-лингвистов 
в описании региональных ценностей, реги-
ональной языковой личности, региональ-
ных концептов и под. (см. работы Г.А. Ар-
теменка, Е.С. Дедовой, В.А. Масловой, М.В. 
Пименовой, Т.Ф. Новиковой, В.Н. Поклон-
ской и др.). В коллективной монографии 
«Славянские ценности в коммуникативном 
пространстве регионов», подготовленной 
по итогам выполнения совместного рос-
сийско-белорусского гранта «Общеславян-
ские ценности в зеркале региона (Влади-
мирщина и Витебщина): язык как главная 
духовная ценность» учеными предлагается 
и определение коммуникативного про-
странства региона, под которым понимает-
ся «совокупность и результат реально орга-
ничных социальных коммуникаций, регио-
нальных реалий и знаний о них, знаний об 
известных личностях региона, творцах ма-
териальной и духовной культуры» [1, с. 5].

Российские методические исследования 
в коммуникативное пространство региона 
включают краеведение как «ознакомление 
учащихся с традициями, историей и культу-
рой какой-то отдельной части страны в про-
цессе изучения родного языка, точнее, через 
факты языка с целью формирования комму-
никативных умений и лингвокраеведческой 
компетенции [2, с. 17]. В данной области 
лингводидактики накоплен большой опыт 
проведения лингвокраеведческой работы на 
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любое другое) требует следующую органи-
зацию метапредметной деятельности уча-
щихся:

1) отбирать из различных источников 
слова, маркирующие социокультурное и 
лингвокультурное пространство данного 
понятия. Так, из Словаря русской менталь-
ности (В.В. Колесов, Д.В. Колесова, А.А. Ха-
ритонова) нами выписаны основные лексемы 
на самую частотную букву русской лекси-
кографии -П-, в которой представлена мен-
тальная составляющая понятия «малая ро-
дина»: память, пахать, пашня, пепел, песня, 
пес, петух, печаль, печь, пиво, пир, пища, 
плач, племя, пляска, поверие, погост, поко-
ление, покорность, покров, поле, порог, по-
рядок, потеха, потомки, поучение, почтен-
ность, праведность, православие, праздник, 
пращур, предание, предки, привычка, при-
рода, простор, прощение, путь. [4, с. 5–148]. 
Как мы отметили выше, это лишь основные 
лексемы, составляющие когнитивное про-
странство малой родины;

2) классифицировать их по (смысловым, 
идентичным) ментальным характеристи-
кам-значениям:

– реалии и различные понятийные кате-
гории, которые, как правило, в конкретном 
социокультурном пространстве приобрета-
ют символическое значение;

– символические значения могут вклю-
чать в себя как общечеловеческие смыслы, 
так и национально специфические;

3) осознавать через осмысление каждо-
го отдельного понятия – представления в 
содержании термина «малая родина» как 
его целостной системы;

4) включать функциональные возмож-
ности понятия в творческий (как само-
стоятельный, так и групповой) процесс по 
созданию собственных связных устных и 
письменных высказываний в соответствии 
с определенным стилем, типом и жанром 
речи, что требует не только активной рабо-
ты с информацией, но и предполагает «про-
изводство новых знаний», содержательных 
и готовых преобразоваться с помощью раз-
личных учебных средств, приемов и мето-
дов в концентрированные, исчерпывающи-
еся и завершенные представления о малой 
родине как объекте метапредметных зна-
ний, представлений и ментального опыта.

Такая интеграция знаний на уровне:
1) лингвистики и ее «стыковочных» 

наук (лингвокультурологии, социокультур-
ности, когнитивистики, прагматики, этно-
лингвистики);

2) литературы, представленной устным 
народным творчеством, литературным 
краеведением, текстами различных жанров 
и стилей;

3) педагогики (народной педагогики, в 
частности);

4) истории, географии; является органи-
зующей для формирования метапредмет-
ных знаний и умений.

В качестве методических средств форми-
рования понятия «малая родина» выступают 
предметные технологии, методы, приемы, 
компьютерные средства – интерактивные, 
модульная, кластерная, проектная, диагно-
стико-контрольные – и др. Все эти средства 
(как традиционные, так и инновационные) 
выступают в качестве содержательного ком-
понента всех направлений изучения: языко-
вого, речевого, коммуникативного, лингво-
культуроведческого, социокультурного. Мы 
отмечаем эти направления, так как они заяв-
лены в Концепции обучения русскому языку 
в системе общего среднего образования Ре-
спублики Беларусь [5, с. 5].

В традиционную группу методических 
средств включаются такие методы и при-
емы, которые решают одновременно не-
сколько задач комплексного характера: 
чтение текста, определение темы, основной 
мысли; выявление признаков текста, под-
тем текста, средств связи предложений, ча-
стей в тексте; маркировка ключевых слова в 
каждой подтеме текста; составление плана 
текста; пересказ текста по составленному 
плану; определение типа и стиля текста; 
анализ языковых средств, определяющих 
тип и стиль текста, и др.

При создании текстов, отвечающих тре-
бованиям современного языкового образо-
вания, необходимо учитывать и «возмож-
ность рассматривать эти тексты в нераз-
рывной связи с ситуативным контекстом, а 
именно, с культурно-историческими, идео-
логическими, социальными, психологиче-
скими и другими факторами, обуславлива-
ющими коммуникативно-прагматическое 
взаимодействие по линии адресат – адре-
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сант при реализации конкретного типа дис-
курса» [6, с. 167].

Инновационную группу методических 
средств составляют виды метапредметной 
деятельности, направленные на самосто-
ятельное формирование знаний, умений 
и навыков: поиск и передача предметной, 
фактической информации, знакомство с 
социокультурными реалиями, выраже-
ние эмоционально-личностной оценки и 
т.п., алгоритм выполнения которых под-
чинен такой формуле, как получение ин-
формации о факте – ее осознание (через 
предыдущий личный опыт и имеющиеся 
знания) – оценка информации (в соответ-
ствии с установившимися нормами и тра-
дициями) – интерпретация фактов в за-
висимости от имеющегося у школьников 
набора речевых средств. Так, заданиями, 
реализующими знания при работе с «Ком-
плексным учебным словарем по русскому 
языку» [7], являются: алгоритм-формула 
самостоятельного формулирования, со-
ставления вопросов к учебному материалу 
и ответов на основе анализа теоретическо-
го содержания текста; конспектирование 
содержания теоретического материала, 
данного в словаре-справочнике; составле-
ние плана прочитанного текста, составле-
ние сообщения, выступление на лингвис-
тическую, лингвокультурологическую или 
социокультурную темы, составление сло-
варной статьи и т.д.

Отбор средств и содержания работы с 
понятием «малая родина» соответствует за-
явленной А.Н. Шамовым «интеллектуальной 
насыщенности урока языка», которая «пред-
полагает, что учащийся должен владеть:

а) целой системой умственных опера-
ций (анализ, синтез, сравнение, сопостав-
ление, обобщение, группировка, вывод 
умозаключения);

б) определенными стратегиями реше-
ния проблем;

в) специальными приемами по запоми-
нанию языковых единиц и по их использо-
ванию в речи (комбинированию);

г) определенными когнитивными сти-
лями, индивидуальными способами полу-
чения, переработки, хранения и примене-
ния целого комплекса языковой информа-
ции» [8, с. 12].

Это свидетельствует о комплексности 
педагогического сопровождения учебной 
деятельности учащихся.

В силу традиций использования русского 
языка в трансляции культурных ценностей 
Беларуси он является, наряду с белорусским 
языком, неотъемлемой частью национальной 
духовной культуры белорусского народа. И, 
как один из двух государственных языков, 
русский язык имеет большое значение в раз-
витии взглядов и убеждений, основанных 
на ценностях и приоритетах белорусского 
общества и государства, белорусской нацио-
нальной культуры, в воспитании у учащих-
ся ценностного отношения к белорусскому 
культурному наследию через усвоение, в том 
числе и такого понятия, как «малая родина».
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В статье анализируются обучающе-креативные возможности одного из видов заданий, по-
стоянно предлагаемого учащимся старших классов на олимпиадах различного уровня (от 
районных до республиканских) по русскому языку и литературе, проводимых в Республике 
Беларусь, – написание отзыва о поэтическом тексте.
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At the article analyses the educational and creative possibilities of one of the types of tasks that are constantly of-
fered to high school students at olympiads of various levels (from district to republican) in the Russian language and 
literature held in the Republic of Belarus: writing a review of a poetic text.
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