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1Современные инновационные процессы в социальной сфере направлены в 
первую очередь на гуманитаризацию общества, что находит своё выражение в 
повышении уровня культуры и образованности населения, развитии доброже-
лательности, повышении уровня взаимодействия разных социальных слоёв и 
групп, поэтому актуальность вопросов, связанных с воспитанием осознанного 
отношения к истории и современности, к культурным традициям народа, с бе-
режным отношением к своей семье и малой своей родине, русскому и иному род-
ному языку, обусловлена в первую очередь антропоцентрической ориентацией 
современной лингвистической науки, ставящей в центр исследования проб лемы 
взаимосвязи человека и языка, человека и культуры.

Воспитание данных качеств личности – одна из важнейших задач современ-
ного общества. Её решение обеспечит высокий уровень лингвокультурной гра-
мотности населения, его стремление познать и сохранить культурные традиции 
родного края и России в целом. 
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Неограниченными возможностями 
в этом направлении обладает совре-
менная школа, культурно-воспита-
тельный потенциал которой до сих пор 
не реализован в полной мере. Резкое 
снижение общей культуры в стране, 
и молодёжной субкультуры в частно-
сти, ведёт к утрате нравственных цен-
ностей общества, понижению уровня 
культурного знания, нежеланию моло-
дых людей познавать историю и куль-
туру родного края и приобщаться к 
культурным традициям своей Родины.

Региональный компонент культу-
ры, науки и образования, активно про-
пагандируемый государством на со-
временном этапе развития общества, 
обусловил исследовательский интерес 
к проблеме формирования и разви-
тия культурного потенциала региона. 
Культурный мониторинг и научная 
интерпретация состояния культуры 
той или иной республики, края или 
области России, углублённое изучение 
истории малой родины и её современ-
ного состояния позволяют не просто 
пополнить и расширить имеющиеся 
в распоряжении учёных и практиков 
сведения по данной отрасли знания, но 
и, используя неиссякаемые информа-
ционно-воспитательные возможности 
современной школы, сформировать 
на её базе высокий культурный потен-
циал, реализация которого обеспечит 
устойчивое развитие и культурную 
стабилизацию региона. 

Современные федеральные госу-
дарственные стандарты, разработан-
ные для разных ступеней обучения, 
уделяют пристальное внимание пат-
риотическому воспитанию, форми-
рованию ценностных ориентиров, 
духовно-нравственному развитию 
обучающихся. Так, действующий Фе-

деральный образовательный стандарт 
основного общего образования, ут-
верждённый приказом Минобрнау-
ки России от 17.12.2010 № 1897 (в ре-
дакции от 31.12.2015), «разработан с 
учётом региональных, национальных 
и этнокультурных потребностей на-
родов Российской Федерации» [5; 12]. 
Он ориентирован на становление сле-
дующих личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника 
основной школы»): «любящий свой 
край и своё Отечество, знающий рус-
ский и родной язык, уважающий свой 
народ и его культуру и духовные тра-
диции; осознающий и принимающий 
ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонацио-
нального российского народа, челове-
чества» [12]. 

При сложившихся социально-по-
литических условиях выход в свет 
учебного пособия Л.Н. Верховых 
«Лингвокраеведение в школе» [6] 
представляется весьма актуальным. 
Д.С. Лихачёв в сорок первом письме 
своей книги «Письма о добром и пре-
красном» пишет: «Любить свою се-
мью, свои впечатления детства, свой 
дом, свою школу, своё село, свой го-
род, свою страну, свою культуру и 
язык, весь земной шар необходимо, 
совершенно необходимо для нрав-
ственной осёдлости человека. Чело-
век – это не степное растение перека-
ти-поле, которое осенний ветер гонит 
по степи» [10].

Краеведение – средство сохранения 
социальной памяти, изучения куль-
турного наследия, «воспитывающая 
наука» [10]. Человеку очень важно 
ощущать себя звеном в цепи поколе-
ний, в цепи жизни. Надо только вос-
питать в подрастающем гражданине 
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эту потребность видеть себя как про-
должателя дела своего поколения, 
своей семьи, своего отца. Необходимо 
объяснить растущему человеку, что 
его жизнь – маленькая частица жизни 
фамилии, рода, страны, мира. А пото-
му – жить представителю нового поко-
ления россиян необходимо с ощуще-
нием этой своей причастности к малой 
и большой Родине, с пониманием, что 
его род, семья имеют глубокие корни 
в прошлом и через него устремлены 
в будущее. Использование краеведче-
ского материала на уроках русского 
языка и литературы заставляет уча-
щихся задуматься над многими во-
просами жизни, помогает осознать 
свой гражданский долг и попытаться 
полюбить родной край. Уроки с при-
влечением краеведческого материала 
создают положительную мотивацию 
учащихся и обеспечивают связь с ре-
чевой жизненной практикой. 

Преподавание русского и иного 
родного языка всегда предполагало 
учёт особенностей народной речи, из-
учение слов, значение которых отра-
жает специфику мироощущения и ми-
ропонимания жителей той или иной 
части страны, местного топонимиче-
ского и антропонимического материа-
ла, художественных текстов, отражаю-
щих эти языковые факты. В ХХ в. этот 
методический подход получил назва-
ние лингвокраеведение. 

Учебное пособие Л.Н. Верховых на-
целено на формирование у молодого 
поколения патриотических чувств. С 
усилением практической направлен-
ности обучения особую актуальность 
приобретает принцип связи теории с 
практикой. Используемый в качестве 
языкового, краеведческий материал 
служит упражнением для усвоения 

грамматической теории и одновремен-
но сам становится предметом восприя-
тия, размышления, обсуждения. Ведь 
«живое слово земляков и о земляках 
на уроках русского языка воспитывает 
интерес к тому, что называется малой 
родиной, рассказывает о её истории и 
сегодняшнем дне, что в конечном счё-
те способствует общей гуманизации 
школьного образования» [3, с. 17–18].

Работа Л.Н. Верховых выполнена в 
Борисоглебском филиале Воронежско-
го государственного университета на 
основе самых последних научных изы-
сканий в лингвокраеведении. На наш 
взгляд, автор, отталкиваясь от акту-
альных задач современного образова-
ния, опираясь на базовые положения 
ныне действующих образовательных 
стандартов разного уровня подготов-
ки обучающихся, продемонстриро-
вал удачный образец того, как мож-
но превратить лингвокраеведение из 
внеурочной деятельности в учебную 
дисциплину, способную продуктивно 
решать серьёзные воспитательно-об-
разовательные задачи на региональ-
ном материале.

По проблемам лингвокраеведения 
написано немало работ разного уров-
ня (упомянем некоторые, упущенные 
в обширном списке использованной 
литературы: [1; 2; 4; 7; 8; 9; 11]), одна-
ко научная новизна рецензируемого 
учебного пособия Л.Н. Верховых за-
ключается в том, что в нём рассмотре-
на сущность лингвокраеведения как 
учебной дисциплины, вида деятель-
ности и научной дисциплины, сделана 
попытка целостного изучения лингво-
краеведения с указанных точек зрения 
в Воронежском регионе (лингвистиче-
ский, культурно-исторический, педа-
гогический аспекты). 
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В соответствии с замыслом авто-
ра выстроена композиция пособия: 
вначале определяется место лингво-
краеведения в системе парадигм со-
временного научного знания, где обо-
сновывается введение этого предмета 
в разряд учебных дисциплин; затем 
пристальное внимание уделяется мест-
ному (воронежскому) краеведению 
(раскрывается история воронежского 
Прихопёрья, приводится информация 
о воронежских лингвокраеведческой 
и ономастической школах, отмечается 
специфика лингвокраеведческих ис-
следований в местном ареале). 

Третья глава посвящена методи-
ке лингвокраеведческой работы, где 
рассмотрены не только особенности 
собирания языковых единиц в поле-
вых условиях, но и представлены про-
граммные и дидактические материалы 
по разным курсам в различных клас-
сах общеобразовательной школы. В 
главе описываются современные обра-
зовательные технологии в лингвокрае-
ведческой работе, даны разъяснения 
по работе с архивными и историче-
скими документами. Внушительный 
список литературы по краеведению, 
лингвокраеведению, этнолингвисти-
ке, представленный в конце пособия, 
свидетельствует не только о глубокой 
проработке темы самим автором, но 
может служить отличным источником 
потенциальных знаний для тех, кто се-
рьёзно увлечён краеведческой, лингво-
краеведческой, этнолингвистической, 
лингвокультурологической работой. 

Ребёнок начинает познавать мир в 
семье, усваивая язык своих родителей, 
живя и развиваясь в определённой 
природной и социальной среде. Кон-
кретность этой жизни, естественно, 
определяет и конкретность его зна-

ния. Педагоги убеждены, что ребёнок 
сердцем и мыслью сливается с исто-
рией родной культуры. Школа призва-
на пробудить интерес к миру и себе, 
пробудить мысли, любознательность, 
удивление перед красотой родной при-
роды, обучить искусству духовного 
общения. Сегодня эти вопросы стоят 
так остро, как никогда.

Лингвокраеведение  – одно из эф-
фективных средств патриотического 
и нравственного воспитания, так как 
соединение учебно-познавательных 
задач с воспитательными происходит 
здесь естественно, органично, без при-
едающейся назидательности.

Краеведческая работа на уроках 
русского языка и во внеурочной дея-
тельности даёт возможность школь-
никам шире познакомиться с родным 
краем, глубже понять особенности его 
природы, истории и культуры, оце-
нить артефакты, развивать свои твор-
ческие способности. Она способствует 
осуществлению одной из важнейших 
задач образования: введению расту-
щего человека в поле родной культу-
ры, в духовную атмосферу того места, 
с которого начинается его судьба, вос-
питанию у школьников патриотизма, 
бережного отношения к природному и 
духовному наследию родного края. В 
пособии Л.Н. Верховых подробно рас-
сматриваются все эти аспекты. 

С большой тщательностью описа-
ны в пособии наиболее яркие черты 
воронежского лингвокраеведения и 
истории Прихопёрья Воронежской 
области. В третьей главе, как мы уже 
отметили ранее, детально разрабаты-
вается методика лингвокраеведческой 
работы, автор опирается на воронеж-
ский языковой материал, тогда как эти 
подходы и приёмы вполне могут быть 
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реализованы в других российских ре-
гионах. Нам показалось, что в пособии 
могло быть больше обобщающих вы-
водов, чтобы название книги в боль-
шей степени соответствовало её со-
держанию. 

В списке литературы имеется раз-
дел «Интернет-документы», в кото-
ром указаны не только размещённые 
в Сети статьи и книги (к сожалению, 
некоторые из них уже исчезли из ин-
тернета), но и вполне доступные в биб-
лиотеках работы.

Инновационные процессы требу-
ют изучения происходящих в окру-
жающем мире изменений, выявления 
закономерностей в их динамике, про-
гнозирования и основанного на этих 
прогнозах создания конкретных про-
ектов  – всего того, что присуще ис-

следовательской деятельности. Этими 
факторами и тенденциями и обуслов-
лено, с одной стороны, исследование 
языка и культуры региона как живых, 
самодостаточных, развивающихся 
естественным путём общественно об-
условленных систем, и с другой, – не-
обходимость разработки результатив-
ных моделей подготовки молодёжи, 
вовлекаемой в культурные процессы, 
а также научных и научно-педагогиче-
ских кадров, способных изучать и воз-
рождать язык и культуру отечествен-
ных регионов, а значит  – и России в 
целом. Пособие Людмилы Николаевны 
Верховых несомненно вносит вклад в 
данное направление учебно-методиче-
ской и воспитательной деятельности 
современного российского педагога.
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