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себя неотъемлемой частью культуры народа, которому

принадлежат и выступают его представителями
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Одной из ведущих тенденций современного

языкового образования на всех его ступенях является

реализация культуроведческого аспекта в изучении

родного языка. Это обусловлено направленностью

образования на духовно-нравственное развитие и

воспитание обучающихся, становление их гражданской

идентичности [Примерная рабочая программа начального

общего образования (Русский язык), 2021]. Овладение

духовными ценностями и культурой народа неразрывно

связано с изучением языка как средства выражения

национальной культуры



• В основе культурологического
подхода лежит идея влияния образования
на воспитание человека культуры,
сохраняющего, возрождающего и
развивающего культуру как
системообразующую среду. Эта идея была
обстоятельно развита в трудах
отечественных педагогов: Ф.И. Буслаева,
И.И. Срезневского, К.Д. Ушинского, Н.Ф.
Бунакова, В.А. Сухомлинского и др. Так,
по убеждению К.Д. Ушинского, изучение
национальной культуры, воспитание
патриотизма должны стать ведущей
идеей отечественного образования.



Культурологическое направление
приобретает особую значимость,
поскольку русский язык понимается
не просто как один из школьных
предметов, развивающий умение
читать и писать. Это – идеология,
мировоззрение, жизненная позиция.
Именно национальный язык
формирует в сознании носителя
специфичную для данной культуры
«наивную картину мира»,
являющуюся основой менталитета и
мировоззрения,. задаёт определённую
систему ценностей, ценностных
ориентиров, моральных и
нравственных норм

Вместе со словами,
фразеологизмами, пословицами и
поговорками, этикетными фразами мы
принимаем и оценки, значимость тех
или иных явлений, характеристик,
качеств. Например, «не имей сто
рублей, а имей сто друзей», «по
одёжке встречают, по уму
провожают», «скромность красит
человека», «не спеши языком –
спеши делом», - говорим мы,
утверждая приоритет дружбы, ума,
скромности над богатством, внешней
красотой и лоском, амбициозностью,
саморекламой, которые так
пропагандируются в сегодняшней
действительности.



В решении задачи формирования
ценностного отношения младших
школьников к русскому языку как к
родному языку, языку Отечества,
большое значение имеет расширенное
использование в процессе начального
языкового образования россиеведчески
ценной, культурно маркированной
лексики, а также организация
обусловленного сензитивностью
младшего школьного возраста для
«вчувствования» (К.Д. Ушинский) в
народно-поэтический язык
осмысления учениками национально-
культурологического наполнения
языковых единиц [С.Г. Макеева, 2014].



Важным принципом отбора фразеологических единиц для изучения в начальной школе

может стать принцип культурологической ценности, в соответствии с которым в поле

изучения младшими школьниками попадут фразеологизмы, хранящие интересную

информацию об истории, культуре и традициях русского народа. Например, исторические

сведения школьник получает, знакомясь с фразеологизмами ’красная строка’, ’на всю

ивановскую’ и ’как Мамай прошёл’. До изобретения книгопечатания книги переписывались

от руки. Писец весь текст писал чёрной краской, а начиная новую страницу, рисовал

замысловатый узор, выводил красной краской фигурную первую букву – ’красная строка’. В

московском Кремле в старину была Ивановская площадь, которая называлась по имени

стоявшей на ней колокольни Ивана Великого. С 17 века на этой площади звонили в колокола,

созывая людей на сбор, глашатаи громким голосом на всю Ивановскую площадь оглашали

царские приказы и указы – ’на всю ивановскую’. Фразеологизм ’как Мамай прошёл’

напоминает о том, что в 1380 году хан Мамай повёл монгольское войско на Москву, сокрушая

и уничтожая всё на своём пути. Народ долго хранил память о жутких разрушений и

опустошений, совершённых монгольскими войсками [Потапушкин, 2000].



Некоторые фразеологизмы могут быть рассмотрены как исторические потому, что в них

отражены факты прошлого, которые в современной жизни не наблюдаются, от них остался

только «след» в народной памяти в виде неосознаваемой рефлексии относительно образа,

заложенного во внутренней форме фразеологизма. Например, ’по первое число’

(всыпать) – «сильно, строго наказывать кого-либо». Это собственно русское

выражение. В нём отражается факт исторического прошлого. В старых

школах учеников пороли независимо от того, виноват или не виноват ученик,

каждую неделю. Если пороли сильно, то этой порки хватало на последующие

недели, вплоть до первого числа следующего месяца. ’Зарубить на носу’ что-

либо – «запомнить крепко, навсегда». Это собственно русское выражение

первоначально означало «поставить зарубку (отметину и т.п.) на н о с

(ноша) – то, что носили с собой, при себе. Это были обычно палочки, дощечки

и т.п., на которых ставили зарубки, засечки, чтобы вести учет работы,

долгов, отпущенного товара. Кроме зарубок завязывали также узелки на

поясе, на платке и т.п. [Потапушкин, 2000].



В соответствии с принципом воспитывающего обучения, следует акцентировать внимание младших

школьников и на фразеологизмах, отражающих ценности русской культуры и способствующие усвоению

этих ценностей. Например, ’ни пяди земли’ – не отдать, не уступить даже самой малой части

(не уступать, не отдавать, отстаивать свою землю). Это выражение особенно активно

использовалось в периоды войн и было как бы мерой патриотизма русских людей,

отстаивавших и защищавших свою землю. ’Не покладая рук’ работать, трудиться –

беспрерывно, с усердием, не переставая (говорится с одобрением). Это собственно,

занимающиеся физическим трудом, отдыхая, кладут нагруженные руки на стол, на скамью,

на колени и так отдыхают. Фразеологизм ’валять дурака’ – «бездельничать», происходит от

детской игры, забавы с игрушкой-неваляшкой, обычно представляющей собой Иванушку-

дурачка (Ваньку-встаньку), которого и пытались повалить. Просторечный вариант этого

фразеологизма ’валять ваньку’. Эта игра-забава ассоциировалась с пустым

времяпровождением. Другое значение ’валять дурака’ – «притворяться непонимающим,

глупым» развилось под впечатлением несуразности такого занятия для взрослого человека.

Фразеологизмы ’лежать на печи’ и ’сидеть сложа руки’, выражают значение, означающее

такие действия, которые в русском народе также вызывают осуждение [Потапушкин, 2000].



Способом указания на культурно-национальную специфику

фразеологической единицы является «интерпретация образного основания в

знаковом культурно-национальном «пространстве» данного языкового

сообщества» [Телия 1999: 6]. Например, чтобы раскрыть значение

фразеологизма ’есть чужой хлеб’ – «жить за чужой счёт», надо пояснить

детям, что в основе этого фразеологизма лежит архетип хлеба как символа

жизни, благополучия, материального достатка, согласно заветам Библии,

человек должен был добывать себе хлеб в поте лица; хлеб обязательно

должен быть «своим», т.е. заработанным собственным трудом, если же

кто-то ест чужой хлеб («живёт за счет других»), то такое поведение

осуждается [Потапушкин, 2000].



Постижение семантического

аспекта фразеологизмов в

школьной практике должно

сопровождаться разъяснением их

значения с помощью культурно-

исторического комментария,

диалектологических сведений,

этимологических и

ономастических справок,

рассказов об интересных фактах из

истории языка, о русской

национальной культуре.

















Большие возможности для выявления значимой культурно-

исторической информации, хранящейся в языковых формах,

предоставляет этимологический анализ, который позволяет

через внутреннюю форму слов восстанавливать древнейшие

представления об окружающем мире и человеке, семье, роде и

племени, доме и земле, благодати и добродетели, вере, надежде,

любви и т.д. [Плотникова, 2013]. По словам С.А. Кошарной,

«выясняя этимологию отдельных слов, увязывая данное слово с

другими, историческими родственными, устанавливая

типологические соответствия, усматривая аналогические

ассоциации, высказывая гипотезы и предположения, этимолог

воссоздает эволюцию этнической культуры с древнейших времен

до сегодняшнего дня» [Кошарная, 1999].



Обращение к истории слова, выяснение его первоначального значения часто помогает по-

иному понять его современную семантику. Вскрывая причины трансформации значения

слова, ученики вслед за учителем должны будут обратиться к фактам истории, культуры,

этнографии, расширяя таким образом свой кругозор, языковую и общекультурную

компетенцию. Например, для объяснения безударной О в слове Торжок (которая с точки

зрения современной орфографии является непроверяемой) учитель должен показать

метонимическую историческую связь топонима с названием процесса торговли, а для

доказательства исторического родства слов торговля, торговать со словами торжество,

торжественный сделать целый культурно-исторический экскурс в те далекие времена, когда

ярмарка становилась настоящим праздником – с балаганом, скоморохами, блинами и

печатными пряниками. Этимологический анализ дает возможность установить семантические

связи устаревшего слова с современными не устаревшими словами того же этимологического

корня, что позволяет прояснить значение устаревших лексем: лепота (красота) - нелепый,

окрест (вокруг) - окрестность, шлем – ошеломить [Исаева, 2017].



Виды этимологических упражнений: 1. Определи, на какой признак предмета 

указывают следующие слова: леденец, метель, мешок, молоток, пятница, 

старшина, холодец, часовой, частушка. 2. Найди в словах исторический корень 

и с его помощью объясни исходное значение слов: боровик, волнушка, 

лисичка, маслёнок, опёнок, подберёзовик, подосиновик, сморчок, сыроежка. 

3. Как вы думаете, цвет каких предметов отразился в его названии? Голубой 

(«по синему отливу шейных перьев голубя»); каштановый («цвет плодов 

каштана»); коричневый («цвет коры»); лиловый («цвет сирени», от франц. 

«лилас» - сирень); оранжевый («цвет апельсина», от франц. «оранж» -

апельсин); фиолетовый («цвет фиалки», то лат. «виола» - фиалка). 4. Докажите, 

пользуясь словарём, что данные слова имеют общий исторический корень: 

абрикос и апрель, голубец и голубика, гончар и горшок, капитан и капуста, 

пшеница и пшено. 5. Можно ли с помощью слов: Василий, Макар, Маргарита, 

Пётр, Роман объяснить правописание слов: василёк, макароны, маргаритка, 

петрушка, ромашка. Проверьте по словарю. 



6. Подумайте, есть ли разница в употреблении слов ванна и ванная,

картофель и картошка, помидор и томат. Проверьте по словарю. 7. К

словам армия, комбинезон, консерватор подобрать исторически

родственные слова, которые в наше время воспринимаются как

неродственные. 8. Происхождение названий каких ягод вы можете

объяснить? Свой ответ проверьте по словарю: голубика, ежевика,

костяника, малина, крыжовник, рябина, смородина, черника,

шиповник. 9. Зная происхождение слов аккуратный, багряный,

гигант, долина, невежда, подберите к ним слова, близкие по

значению (аккуратный – старательный, тщательный; багряный –

темно-красный, пурпурный; гигант – большой, великан; долина –

низина, низменность; невежда – незнайка, неуч) [Исаева, 2017].



В заключение подчеркнем, что использование сведений по этимологии в процессе сло-

варной работы этнокультуроведческой направленности особенно целесообразно, так как

этимологическая справка позволяет проследить эволюцию значений слова, аккумулирующего

в себе комплекс понятий, образов, отражающих особенности русского национального

менталитета. В результате знакомства с этимологией слов и выражений в сознании учащихся

постепенно накапливаются дополнительные, экстралингвистические знания о культуре

народа-носителя языка. Этимологический анализ воскрешает «генетическую память языка»,

благодаря которой «обретают ясность десятки разобщенных правил и исключений» [Глинкина,

2005]. Систематическое использование на уроках этимологического анализа будет

способствовать формированию лингвистического мышления ученика, развитию языкового

чутья, обогащению словарного запаса детей, улучшению орфографической грамотности и

активизации мыслительной деятельности школьников, приучит их видеть и осмысливать

каждое слово.
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