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Введение 

На пороге XXI века мы наблюдаем беспрецедентный спрос на 

высшее образование, который играет одну из центральных и решающих 

ролей в современном мире: образование – единственный “инструмент”, 

который транслирует духовные достижения любого народа;  

способствует развитию глубокой и гармоничной личности: человек, 

способный искать и осваивать новые знания, творчески мыслить, 

принимать нестандартные решения, что является залогом будущего 

социально–культурного и экономического развития страны. 

Современное литературоведение уделяет огромное внимание 

изучению важнейших национально–культурных особенностей этносов. 

Это, с одной стороны, необходимо, чтобы понять специфику 

«менталитета» различных этнических групп и социумов и сохранить их в 

условиях глобализации. С другой – важно понять, какие внешние 
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факторы разрушают системы ценностей, на которые веками опирались 

народы, и как возникают новые. 

     Основная часть 

     На современном этапе развития методики преподавания РКИ 

доказана необходимость включения регионального компонента в процесс 

обучения  студентов. На основе научных достижений отечественного 

лингвострановедения углубилось представление о роли региональных 

факторов в содержании и практике обучения РКИ в языковой среде. В 

результате данного направления получил развитие лингвокраеведческий 

подход, важность которого неоспорима.  

Этот подход дает возможность студентам представить 

специфические особенности края, в котором они проживают на период 

обучения, и знакомит их с особенностями  ментальности; сведения, 

полученные в процессе осмысления регионально–культурных языковых 

единиц, влияют на социокультурную адаптацию иностранных учащихся; 

использование регионального компонента способствует активизации 

познавательных процессов, усиливая мотивацию и повышая интерес к 

обучению.  

Лингвокраеведческий материал имеет большое прикладное 

значение. Знания и умения, полученные на занятиях с включением 

регионального компонента, активизируются в реальных ситуациях 

соприкосновения. Методика преподавания языка учащихся с 

окружающей их языковой средой и таким образом способствуют 

комплексному формированию коммуникативной, лингвокраеведческой 

(как составляющей лингвострановедческой) и межкультурной 

компетенций в условиях данного города и региона. 

В современном мире целью преподавания иностранного языка не 

может выступать только передача лингвистических знаний и развитие 

речевых навыков у обучающихся. В условиях мировой глобализации и 

интеграции языков и культур центральное место на уроках иностранного 

языка стал занимать социокультурный компонент, играющий 
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значительную роль в развитии личности студента и расширении его 

общего кругозора, мировоззрения и национальной картины мира.  

Социокультурная компетенция, представленная в государственном 

стандарте основного общего образования по иностранному языку, 

определяется как совокупность знаний о стране изучаемого языка, 

национально–культурных особенностях их речевого поведения и 

способность пользоваться этими знаниями в процессе диалога культур. 

 Можно смело сказать, что в изучении иностранного языка самым, 

главным является освоение и усвоение его лексики. Но для изучения и 

восприятия текста необходимо не только набор словарного запаса, но и 

знать историю, культуру, традиции и быт этого народа. Лишь тогда 

откроется языковая и национальная картина мира изучаемого народа для 

каждого читателя.  

           Однако, будучи важным элементом в теории 

межкультурной коммуникации, социокультурное развитие также 

предполагает умение представлять свою страну, регион и культуру. 

Именно на этом плане формирования социокультурной компетенции 

педагог сталкивается с определенными проблемами:  

1.Низкий уровень познавательного интереса к краеведению. 

2.Неумение презентовать культуру родного края посредством 

иностранного языка.                                                                                                                                   

3.Неумение идентифицировать и сравнивать национально–

культурные особенности региона проживания и стран изучаемого языка 

[1, c.187]. 

Одним из возможных способов решений этих проблем и, как 

следствие, повышения уровня социокультурного развития студентов 

может выступать реализация национально–регионального компонента на 

уроках иностранного языка. В связи с тем, что новые стандарты 

образования подчеркивают необходимость личностного и 

социокультурного развития обучающихся, национально–региональное 

содержание образования, подразумевающее использование средств и 
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форм обучения с учетом историко–культурной специфики региона, в 

настоящее время выдвигается на передний план. Ведь именно знания о 

родном крае помогают привить патриотизм, уважение к собственной 

культуре и культурам других стран, толерантность, готовность к 

межкультурному диалогу и сотрудничеству.  

В последние годы в поисках путей духовного возрождения 

общества, формирования нравственных идеалов молодого поколения 

ученые–исследователи и педагоги нашей страны вновь обратились к 

краеведению – направлению, казалось бы, утратившему свою 

актуальность. Использование краеведческого материала в процессе 

обучения иностранному языку всегда привлекало внимание со стороны 

педагогов и методистов. Проблемы соизучения культуры родного края и 

культуры изучаемого языка стали особенно интенсивно исследоваться в 

наше время в связи с социальным заказом общества 

высококвалифицированных специалистов, владеющих всеми формами 

коммуникации. Все острее ощущается необходимость формирования 

нового поколения социально активных граждан, достойных наследников 

опыта прошлых поколений, преемников духовной культуры народа, 

традиций этноса и вместе с тем равноправных граждан и мирового 

сообщества. В связи с этим перед учеными, методистами, учителями и 

воспитателями возникает необходимость по–новому осмыслить роль 

краеведения в теории и практике обучения и воспитания.  

Как утверждают лингводидакты Н.В.Барышников и 

Р.Д.Гальскова, чтобы быть интересным партнёром по межкультурной 

коммуникации, необходимо знать и понимать свою этническую культуру.  

В межличностном диалоге большое место занимает обмен 

информацией о своей культуре, традициях, обычаях народа, к которому 

принадлежит коммуникант, о своей малой Родине. Если сказать иными 

словами, это тот пласт культуры, который в специальной литературе 

называется краеведением. Итак, краеведение выступает в качестве 

реального и конкретного средства реализации принципов 
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этнолингводидактики. В “Словаре русского языка”, на наш взгляд, в 

достаточной степени полно раскрывается дефиниция “краеведение”, под 

которой понимается «всестороннее изучение определенной части страны, 

деревни или города, других поселений местным населением, для которого 

эта территория считается родным краем”[2, c.284].     

Краеведение в широком его значении – “комплекс научных 

дисциплин, различных по содержанию и частным методам исследования, 

но ведущих в своей совокупности к научному и всестороннему познанию 

края”, “всестороннее изучение какой–либо определённой территории, 

проводимое на научной основе, причём объектами изучения являются: 

социально–экономическое, историческое, политическое и культурное 

развитие микрорайона, села, города, области, природные условия” [3, 

c.80].                                                                

Существует тонкая и сложная связь между художественным 

произведением и местом, вдохновившим писателя на его создание.                

Академик Д. С. Лихачёв утверждал, что “понять литературу, не зная мест, 

где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не зная 

языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни литература не 

существуют сами по себе: они вырастают на родной почве и могут быть 

поняты в связи со всей родной страной”. Литературное краеведение – это 

разновидность общего процесса изучения литературы, отличающаяся 

особым выбором материала, особым углом его рассмотрения [6, c.44]. 

Оно предусматривает знакомство обучающихся с тем или иным краем 

через изучение литературы в соответствии с учебными и 

воспитательными целями и рассматривается как средство их приобщения 

к духовным ценностям народа, “устанавливая связь литературы и 

культуры”[4, c.57]. 

          На основе вышесказанного мы определяем “литературное 

краеведение как отличительную область знаний о культуре с точки зрения 

исторического, философского осмысления, вычленяющую из широты 

краеведческих сведений лишь те, которые имеют отношение к 
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литературному и культурному наследию края” [5, c.34]. Следовательно, 

литературно–краеведческий материал – это извлекаемая из литературно 

художественного произведения система знаний об истории, природных, 

экономических особенностях, укладе жизни того или иного края. 

Вопросы краеведения как средства воспитания патриотизма у 

учащихся мы можем увидеть в работах В.М.Андрианова и B.C. Костюка, 

С. Бабаджанова, О.И. Балабекяна, М.А. Гусейнова, У.М. Мухтарова, Г.О. 

Норузбаева, и других. В своих исследованиях они придают большой 

акцент краеведческому материалу как одному из средств воспитания 

патриотизма у учащихся. 

Результаты и выводы. 

Литературное краеведение вычленяет из общего объема 

краеведческих сведений те, которые имеют отношение к литературному 

наследию края.   Повседневная жизнь людей, история, природа, 

перенесенные в художественный контекст, обретают при этом 

эстетическую значимость и становятся «носителями сюжетного 

развития» культуры в крае. Таким образом, литературное творчество 

предстает в особой проекции – одновременно как производное и 

культуроформирующее основание повседневной жизни. 
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