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Статья написана в ракурсе современных лингводидактических идей сопряжения в пре-
подавании русского языка в школе информативного контекста из лингворегионоведения, 
лингвокультурологии и контрастивной лингвистики. Целью статьи является лингводидакти-
ческий анализ теоретического и практического материала в учебно-методическом комплексе 
лингвокультурологического модуля «Живое слово Забайкалья» интегрированного школьного 
курса «Забайкаловедение», в котором рассматриваются вопросы взаимодействия языков и 
культур в полиэтническом Забайкальском крае, позволяющие сформировать лингвокультуро-
логическую компетенцию школьников. Эффективным средством формирования лингвокуль-
турологической компетенции, по мнению авторов статьи, является применённый в учебных 
пособиях «Живое слово Забайкалья» (6–7-е классы) контрастивный подход к изучению фак-
тов русского языка, бурятского и эвенкийского языков с выявлением общих свойств и разли-
чий с проекцией на репрезентацию особенностей национальных культур. В статье показы-
вается, как через рассмотрение региональных языковых особенностей продемонстрировать 
национальную самобытность и объединяющие общечеловеческие ценности народов, про-
живающих в Забайкалье. Авторы надеются, что содержание учебных пособий активизирует 
у школьников познавательный интерес к русскому языку, родным языкам, к истории и регио-
нальной народной культуре, вызовет чувства гордости, любви к родному краю и Российской 
Федерации и в целом способствует воспитанию патриотизма и толерантности в межнацио-
нальных отношениях.
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Введение. С 70-х гг. прошлого века в 
методике преподавания русского языка в 
школе обозначился регионоведческий под-
ход, позволяющий через обращение к ма-
териалу регионального варианта русского 
языка и языков народов региона углублять 
знания о языке, истории, культуре, обычаях 
своих предков и воспитывать у учащихся бе-
режное отношение к родному языку, любовь 
к малой родине, Отечеству.

Учёные отмечают, что такой подход 
формирует национальное самосознание и 
развивает личностные нравственные каче-
ства. Однако на протяжении нескольких де-
сятков лет учёным нужно было теоретически 
обосновать саму необходимость введения 
регионального компонента в классическое, 
привычное преподавание русского языка. 

Это стало возможным при компетентност-
ном подходе преподавания русского языка 
в общеобразовательной школе и позволило 
реализовать целостную концепцию социо-
культурного образования, соединив такие 
понятия, как «краеведение», «язык», «эт-
нос» и «культура» в рамках традиционной 
общеобразовательной дисциплины.

Необходимость формирования лингво-
культуроведческой компетенции на уроках 
русского языка обозначают в своих работах 
Е. А. Быстрова, А. Д. Дейкина, Т. К. Донская, 
С. И. Львова, Т. Ф. Новикова, О. И. Халупо и 
др. На сегодняшний день теория лингвокуль-
турологической компетенции разрабатыва-
ется с учётом многих факторов: языковой 
ситуации и языкового окружения, культуры, 
традиций и пр. [1–12]. Активно исследуется 
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формирование лингвокультурологической 
компетенции для тех, кто изучает русский 
язык как иностранный, как неродной, как 
второй [13–19].

Учёные сходятся во мнении о важности 
формирования лингвокультурологической 
компетенции у учащихся в современном 
обучении любому языку. Так, исследова-
тель О. И. Халупо под лингвокультурологи-
ческой компетенцией понимает «базовые 
знания, актуализированные человеком в 
процессе его жизнедеятельности и отража-
ющие ценностные представления, нормы, 
правила, действующие в данной культу-
ре и языке. Другими словами, эти знания 
воплощены в базовых лингвокультурных 
единицах, отражающих <…> националь-
но-культурную специфику общества, детер-
минированные системой ценностей обще-
ства и позволяющие личности обеспечить 
развитие способностей, формирование 
мировоззрения и духовности, достойную 
подготовку её к жизнедеятельности в обще-
стве» [20].

Анализ проблем, связанных с практи-
кой реализации региональной составляю-
щей стандарта образования и изучением 
особенностей регионального варианта рус-
ского национального языка в школьном кур-
се русского языка, выявил необходимость 
пересмотра научно-теоретических основ и 
прикладных аспектов в лингвометодике рус-
ского языка. Результатом этого стало фор-
мирование в разных регионах Российской 
Федерации программно-методического обе-
спечения вводных модулей, специальных 
и элективных курсов для школы, работа по 
формированию компетенций у школьников 
и построение процесса обучения русскому 
языку на местном языковом, культурном и 
этнографическом материале.

В настоящее время актуальность фор-
мирования содержания программно-мето-
дического обеспечения вводных модулей, 
специальных и элективных курсов, вклю-
чающих построение процесса обучения 
русскому языку на местном языковом, куль-
турном и этнографическом материале в 
средних общеобразовательных учреждени-
ях, не вызывает сомнения.

Рассмотрим включение регионально- 
культурной составляющей в образователь-
ный процесс средней школы на конкрет-
ном примере – изучение регионального 

варианта русского языка через призму вза-
имодействия языков и культур народов по-
лиэтнического Забайкалья в лингворегио-
новедческом модуле «Забайкаловедение. 
Живое слово Забайкалья».

Научная новизна работы состоит в 
разработке новых подходов к формирова-
нию лингвокультурологической компетенции 
учащихся 6–7-х классов на основе програм-
мы и учебников русского языка, отражаю-
щих лингводидактические концепции начала 
XXI в., в частности лингвокультуроведче-
скую направленность учебного процесса.

В этом плане анализ содержания и 
методического наполнения учебно-мето-
дического комплекса лингворегионоведче-
ского модуля «Живое слово Забайкалья» 
интегрированного школьного курса «Забай-
каловедение» в контексте формирования 
лингвокультурологической компетенции не 
только демонстрирует новый подход к ин-
терпретациям фактов русского языка, но и 
привлекает иллюстративный материал вза-
имодействия языков и культур полиэтниче-
ского Забайкалья, где на протяжении более 
трёхсот лет соседствуют разные народы – 
русские, буряты и эвенки.

Целью исследования является линг- 
водидактический анализ теоретического и 
практического материала в учебно-методи-
ческом комплексе лингвокультурологиче-
ского модуля «Живое слово Забайкалья» 
интегрированного школьного курса «Забай-
каловедение», в котором рассматриваются 
вопросы взаимодействия языков и культур в 
полиэтническом Забайкальском крае, позво-
ляющие сформировать лингвокультурологи-
ческую компетенцию школьников.

Объектом исследования является со-
держание обучения русскому языку в рам-
ках лингвокультурологического подхода.

Предмет исследования составляет 
методика оптимальной организации содер-
жания и учебного материала в регионально- 
ориентированном учебно-методическом ком-
плексе лингворегионоведческого модуля 
«Живое слово Забайкалья» интегрирован-
ного школьного курса «Забайкаловедение».

Материалом для исследования пос- 
лужили разработанные авторами данной 
статьи «Программа модуля “Живое сло-
во Забайкалья”», которая вошла в общую 
«Программу интегрированного учебного 
курса для 5–9 классов общеобразователь-
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ных организаций Забайкальского края “За-
байкаловедение”»1, и учебный комплекс из 
двух учебных пособий «Живое слово Забай-
калья» для 6-х и 7-х классов общеобразова-
тельных школ Забайкальского края2.

Выдвинута следующая гипотеза иссле-
дования: формирование лингвокультуроло-
гической компетенции будет эффективным 
при разработке учебно-методического ком-
плекса и системы уроков русского языка, в 
содержание которых включены лингвокуль-
турологические единицы, отражающие вза-
имодействие языков и культур на террито-
рии полиэтнического региона.

Задачи, которые решают авторы иссле-
дования:

1. С лингводидактических позиций про-
анализировать теоретические положения, 
задания и языковой материал учебных по-
собий лингворегионоведческого модуля 
«Живое слово Забайкалья».

2. Рассмотреть реализацию в содержа-
нии учебных пособий лингворегионоведче-
ского модуля «Живое слово Забайкалья» 
методологической идеи взаимодействия и 
взаимообогащения регионального варианта 
русского языка и русской культуры и языков 
и традиционных культур, национальной са-
мобытности и объединяющие общечелове-
ческие ценности народов, проживающих в 
Забайкалье.

3. Выявить механизмы активизации у 
школьников познавательного интереса к 
русскому языку, родным языкам, к истории 
и региональной народной культуре, воспита-
нию патриотизма, предложенные авторами 
через содержательную часть упражнений и 
заданий учебных пособий.

4. Исследовать возможности формиро-
вания лингвокультурологической компетен-
ции у школьников средствами содержания 
программы и учебных пособий.

1 Программа модуля «Живое слово Забайка-
лья» для 6–7 классов // Программа интегрированного 
учебного курса «Забайкаловедение» для 5–10 клас-
сов общеобразовательных организаций Забайкаль-
ского края. – Чита: ИРО Забайкальского края, 2018. –  
С. 18–45.

2 Игнатович Т. Ю., Биктимирова Ю. В. Забайка-
ловедение. Живое слово Забайкалья: учеб. пособие 
для 6 класса общеобразовательных организаций. – М.: 
ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 128 с. – (Ре-
гиональный компонент); Игнатович Т. Ю., Биктимиро-
ва Ю. В. Забайкаловедение. Живое слово Забайкалья: 
учеб. пособие для 7 класса общеобразовательных 
организаций. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 
2020. – 128 с. – (Региональный компонент).

Практическая значимость исследо-
вания состоит в том, что результаты могут 
быть использованы при совершенствовании 
процесса обучения по программе лингво-
регионоведческого модуля «Живое слово 
Забайкалья» интегрированного школьного 
курса «Забайкаловедение».

Теоретическая значимость иссле-
дования состоит в развитии и дальнейшем 
обосновании современных принципов соз-
дания регионально-ориентированных про-
грамм и учебников русского языка в рамках 
реализации региональной составляющей 
стандарта образования.

Методология и методы исследова-
ния. С 1 октября 2018 г. во всех школах За-
байкальского края введён интегрированный 
школьный курс «Забайкаловедение», одним 
из модулей которого является лингворегио- 
новедческий модуль «Живое слово Забай-
калья»3.

При разработке теоретико-методоло-
гических основ модуля авторами создана 
новая концепция, согласно которой содер-
жание модуля базируется на основе лингво-
культурологического подхода, который по-
зволяет через рассмотрение региональных 
языковых особенностей дать обучающимся 
представление об особенностях быта, реа-
лий жизни, занятий, миросозерцания и си-
стемы ценностей забайкальцев, что в целом 
репрезентирует и национальную картину 
мира, и региональную картину мира жите-
лей Забайкальского края с культурной её 
составляющей, включающей значимые об-
щечеловеческие, национальные культурные 
смыслы [21–23].

Поскольку Забайкальский край являет-
ся полиэтническим регионом, одной из клю-
чевых идей содержания лингворегионовед-
ческого модуля «Живое слово Забайкалья» 

3 Разработана Программа модуля «Живое слово 
Забайкалья», которая вошла в общую «Программу 
интегрированного учебного курса для 5–9 классов 
общеобразовательных организаций Забайкальского 
края “Забайкаловедение”». Продолжительность кур-
са «Живое слово Забайкалья» 24 часа: 12 часов в 
6 классе – блок «Забайкальская народно-разговорная 
речь как разновидность русского национального язы-
ка»; 12 часов в 7 классе – блок «Региональная кар-
тина мира устами забайкальцев» (авторы-разработ-
чики – д-р филол. наук, профессор кафедры РЯиМП 
ЗабГУ Т. Ю. Игнатович и канд. филол. наук, зав. кафе-
дрой РКИ ЗабГУ Ю. В. Биктимирова). В издательстве 
«Русское слово» (г. Москва) вышли учебные пособия 
Т. Ю. Игнатович, Ю. В. Биктимировой «Забайкалове-
дение. Живое слово Забайкалья» для 6 класса (2019), 
для 7 класса (2020).
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является идея о полиэтнической ситуации 
и взаимодействии языков и традиционных 
культур в Забайкальском крае.

В работе использовались следующие 
методы исследования:

– анализ и обобщение лингводидакти-
ческого опыта при определении основных 
факторов, обусловливающих специфику 
процесса обучения русскому языку в поли-
этническом регионе – Забайкальском крае;

– контрастивный лингводидактический 
анализ упражнений с языковыми единицами 
русского и автохтонных языков;

– лингвокультурологический анализ со- 
держания упражнений учебных пособий 
«Живое слово Забайкалья» с точки зрения 
взаимодействия языков и диалога культур в 
рамках компетентностного подхода.

Результаты исследования и их об-
суждение. В России русский язык является 
государственным языком, доминирует он и в 
нашем регионе, так как из всего населения 
Забайкальского края русские составляют 
88,28 % и из них русский язык считают род-
ным 99,66 %1.

В курсе «Живое слово Забайкалья» 
большое внимание уделяется особенностям 
регионального варианта русского языка, но 
также освещаются вопросы взаимодействия 
и взаимообогащения русского языка и язы-
ков коренных народов Забайкалья – бурят-
ского и эвенкийского.

Рассмотрим реализацию этой идеи на 
примере учебного пособия для 6-го класса.

В § 2 «Народы Забайкалья в культур-
ном и языковом взаимодействии» даётся 
информация о том, что в ходе многовеко-
вой совместной истории и длительных меж-
культурных и межъязыковых контактов три 
народа – русский, буряты и эвенки – тесно 
взаимодействовали, усваивая из матери-
альной и духовной культуры народа-сосе-
да необходимые понятия и обогащая свой 
язык заимствованными словами. Поэтому в 
бурятском и эвенкийском языках много ру-
сизмов (слов, заимствованных из русского 
языка). А в русский язык проникли слова из 
бурятского языка – бурятизмы и из эвенкий-
ского языка – эвенкизмы [24; 25].

Школьники знакомятся с проблемой 
адаптации слов в процессе заимствования, 
они узнают, что русский, бурятский и эвен-
кийский не являются родственными, поэто-

1 Статистический ежегодник Забайкальского края. 
2012: стат. сб. / Забайкалкрайстат. – Чита, 2012. – С. 49.

му заимствованные из русского языка слова 
приспособились к произношению бурятского 
или эвенкийского языков и могут отличаться 
в произношении от своих русских «предков». 
Примеры русизмов в бурятском языке: пла-
ток – пулаад, сапог, сапоги – сабхи, сутки – 
сүүдхэ, воробей – боорбилоо, авария – авари 
и др.; примеры русизмов в эвенкийском язы-
ке: платок – пулат, рубаха – урбаки, сахар – 
хахар, палатка – балатка, самолёт –сэмэ-
лот, только – тэльки, надо – надачи и др.

Рассматриваемый теоретический мате-
риал закрепляется на практическом матери-
але в упражнениях, в которых есть задания 
повышенной сложности.

Например, упражнение 14.
1. Спишите в столбик русизмы и дай-

те их фонетическую транскрипцию. Рядом 
приведите слово – источник заимствования. 
Сравните произношение этих слов.

Антилопо, пудуушха, сүүмхэ, арми, 
үзэм, гооршоог, харандааш, хирпиисэ, хүүр-
тиг, лодоон, лоодорь, сарпаан, остоолбо, 
үстүүл, мылэ, шарабаара, шисноог, пенси, 
ракетэ, аптекэ, ёлко.

Примечание:  бурятский звук [ү] произ-
носится как среднее между русскими звука-
ми [у] и [и], вытянув вперёд губы.

2. Сравните произношения этих слов. 
Подчеркните фонетические отличия русиз-
ма от русского слова-источника. Для вы-
полнения этого задания можно обратиться 
к работам лингвистов на эту тему [9; 10] 
или интернету и выяснить отличительные 
особенности фонетики бурятского языка, 
в частности можно отметить наличие в бу-
рятском языке долгих гласных, которые обо-
значены двойным написанием буквы «оо», 
«уу», «үү», «ии», «аа», наблюдается сингар-
монизм гласных (произношение одинако-
вых гласных в соседних слогах): пудуушха, 
үстүүл, лодоон, лоодорь, редукция гласно-
го, отсутствие звука [ф]: сарпаан и др.

Школьники должны ответить на вопрос, 
какое влияние оказал русский язык на языки 
коренных народов Забайкалья?

В § 5 «Забайкальская диалектная лек-
сика» среди лексических диалектизмов рас-
сматриваются: 

– диалектные слова севернорусского 
происхождения, «пришедшие» в Забай-
кальский край с русскими переселенцами 
из северных регионов России, например: 
лопоть – одежда, лыва – лужа, лони́сь – в 
прошлом году, лоншак – годовалый жеребё-
нок и др.;
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– диалектные слова южнорусского про-
исхождения, «пришедшие» в регион с рус-
скими переселенцами из южных регионов 
России, преимущественно старообрядца-
ми, например: рушник – полотенце, гре-
бовать – брезговать, емки – щипцы для 
углей, кочет – петух, омшаник – помеще-
ние для овец или для зимовки пчёл и др.;

– в русской речи жителей Забайкальско-
го края также употребляются забайкальские 
по происхождению диалектные слова, уни-
кальные, свойственные только забайкаль-
ским говорам. Эти слова связаны с живот-
новодством, местной кухней, ремёслами, 
охотой, бытом и возникли в результате за-
имствований или переосмысления слов из 
языков коренных народов, преимуществен-
но из бурятского и менее из эвенкийского 
языков.

В § 6 «Заимствованная лексика из язы-
ков коренных народов в русской разговор-
ной речи забайкальцев» даются сведения 
о тематических группах заимствований из 
автохтонных языков, о причинах, которые 
обусловили вхождение бурятизмов и эвен-
кизмов в бытовую диалектную русскую речь 
сельских жителей.

Пример: упражнение 52.
1. Спишите бурятизмы, распределяя их 

по тематическим группам.
Солонгой (колонок, зверёк из поро-

ды куньих), шуля (мясной бульон), харасун 
(проворный, смышлённый человек), бы-
дайки (даурские лилии), бура (верблюдица, 
которая плюётся), тулун (кожаный мешок), 
шара (выварки чая, использованная чай-
ная заварка), урак (первое парное молоко 
отелившейся коровы, молозиво или творог 
из молозива), зоргол (годовалый изюбрь, 
дикий козёл), шурган (буран), шаральджа 
(сорная трава, бурьян), туруны (рукавицы 
с открытой ладонью), зудырь (1 – мусор,  
2 – неряшливый человек).

2. Какое слово вы включили сразу в не-
сколько групп? Почему?

3. Какие фрагменты региональной кар-
тины мира отражают бурятизмы в русской 
забайкальской речи?

4. Вспомните, какими видами деятель-
ности традиционно занимались и занимают-
ся коренные народы Забайкалья? В чём они 
преуспели?

5. Сформулируйте причины заимство-
ваний слов из языков коренных народов За-
байкальского края.

6. Заимствованные слова каких тема-
тических групп встречаются в вашей мест-
ности? Запишите два-три слова и дайте им 
объяснение.

В учебнике рассказывается о том, как 
адаптировались бурятизмы к фонетической 
системе русского языка, к русскому формо- 
изменению, участвуют в русском слово- 
образовании (имануха, отхончик, озунду-
глеть) и некоторые расширили семантику и 
употребляются не только в прямом, но и пе-
реносном значении и используются как вы-
разительные средства для эмоциональной 
оценки человека, например: зудырь – 1) му-
сор; 2) неряшливый человек.

В учебниках есть цветные иллюстра-
ции, которые даны к определённым упраж-
нениям.

Упражнение 39.
1. Рассмотрите иллюстрации (см. вклей-

ку). Запишите, как изображённые предметы 
называют в вашей местности.

2. Определите, какие названия явля-
ются общеупотребительными, а какие диа-
лектными. Укажите происхождение диалек-
тизмов – севернорусское, южнорусское или 
забайкальское. Обоснуйте свой выбор.

Например, на иллюстрациях изобра-
жены подснежники, которые в Забайкалье 
называются ургулем, ургульками, и суслик, 
местное название – жимбура. Слова ургуль 
и жимбура являются бурятскими заимство-
ваниями. 

В научно-познавательной рубрике «Зна-
ете ли вы что…» даётся информация о том, 
что «некоторые заимствованные из бурят-
ского языка слова вошли в состав фразео-
логизмов, употребляющихся в разговорной 
речи русских забайкальцев. Например: с 
булдуруна на булдурун – о житейских не-
взгодах (булдуруны – холмы, кочки, порос-
шие травой); из дабы вылезти – поправить 
имущественное положение (даба – дешёвая 
китайская ткань); зорголом скакать – ве-
сти себя легкомысленно (зоргол – годова-
лый изюбр); гнусить как инга – хныкать 
(инга – самка верблюда); тулуган тулу-
ганом – несообразительный человек (ту-
луган, тулугун – слабый, маленький ребё-
нок); болтать шару кому-либо – морочить 
кому-либо голову (шара – выварки чая)» 
[2, с. 53–54]. Источником, из которого была 
сделана выборка данных фразеологизмов, 
послужил «Словарь фразеологизмов и 
иных устойчивых сочетаний Забайкальско-
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го края» В. А. Пащенко1. Школьники могут 
порассуждать об удачно подмеченных свой-
ствах явлений окружающей действительно-
сти, лёгших в основу метких, с яркой образ-
ностью забайкальских фразеологизмов.

В учебниках есть задания поискового, 
научно-исследовательского и творческого 
характера.

В упражнении 59 предлагаются задания:
1. Составьте карточки-описания заим-

ствованных слов из языков коренных наро-
дов Забайкальского края, которые исполь-
зуются в вашей местности (6–8 слов), по 
образцу. В случае затруднения этимологию 
бурятизмов можно уточнить в «Этимологи-
ческом словаре русских диалектов Сиби-
ри: Заимствования из уральских, алтайских 
и палеоазиатских языков» А. Е. Аникина2, 
«Монгольско-русском, русско-монгольском 
словаре» Ю. Н. Крючкина3 или в интернете.

2. Определите, к каким тематическим 
группам они относятся.

3. Дополните бурятизмами школьный 
диалектный словарь «Живое слово Забай-
калья», проиллюстрируйте рисунками.

Творческое задание находим в упраж-
нении 60:

Используя интернет-ресурсы, подго-
товьте презентацию на тему: «Значимость 
бурятизмов и эвенкизмов для региональной 
русской языковой культуры Забайкальского 
края».

В конце параграфа делаются следую-
щие выводы:

«Бурятизмы и эвенкизмы, называя яв-
ления забайкальской природной среды, 
предметы жизнедеятельности, культуры и 
быта, органично вошли в разговорный язык 
забайкальцев и являются частью регио-
нальной языковой культуры Забайкальского 
края. Именно бурятские и эвенкийские за-
имствования представляют в забайкальских 
говорах специфическую лексику забайкаль-
ского происхождения, придают русской речи 
местный колорит. Примечательно, что они 
употребляются в забайкальских говорах и 
севернорусского, и южнорусского происхож-

1 Пащенко В. А. Словарь фразеологизмов и иных 
устойчивых сочетаний Забайкальского края / под науч. 
ред. Т. Ю. Игнатович. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 484 с.

2 Аникин А. Е. Этимологический словарь русских 
диалектов Сибири: заимствования из уральских, ал-
тайских и палеоазиатских языков. – М.; Новосибирск: 
Наука, 2000. – 768 с.

3 Крючкин Ю. Н. Монгольско-русский, русско-мон-
гольский словарь. – М.; Улан-Батор, 2011. – 1256 с.

дения, являясь их общими региональными 
словами»4. Подобные выводы свидетель-
ствуют об активном взаимодействии и обо-
гащении языков и традиционных культур 
русского населения и коренных народов За-
байкалья.

В учебном пособии 6-го класса в § 10 
«Топонимия Забайкалья» даётся историче-
ская информация о древних народах (хунну, 
кеты, уйгуры), которые населяли Забайка-
лье задолго до прихода русских первопро-
ходцев, и тунгусах и бурятах, проживающих 
в регионе на момент освоения края русскими 
во второй половине XVII в. Этот экстралинг-
вистический фактор объясняет школьникам, 
почему на территории Забайкальского края 
большая часть географических названий 
происходит из языков коренных народов, 
например: Чита, Ингода, Даурия, Акатуй, 
Арахлей, Балей, Борзя, Калга, Могойтуй, 
Тарбагатай и др.

Школьники получают представление 
о том, что в топонимах исследователи на-
ходят элементы языка народа, жившего в 
этих местах в далёком прошлом. Напри-
мер, элемент -ул- в языке кетов имеет зна-
чение «вода», его можно обнаружить в за-
байкальских топонимах: Улёты, Улей (село 
в Чернышевском районе), Ульдур (река в 
Нерчинском районе), Ульдурга (село в Тун-
гокоченском районе), Верхний Ульхун, Ниж-
ний Ульхун, Ульхун-Партия (сёла в Кырин-
ском районе) и др.

В упражнении 92 школьникам предлага-
ется проблемный вопрос: почему, по вашему 
мнению, русские поселенцы не переимено-
вывали местные названия географические 
объектов?

В параграфе обращается внимание на 
народную этимологию и легенды, которые 
могут объяснять происхождение забайкаль-
ских топонимов, например названия реки и 
села Домна:

В упражнении 96 так формулируется 
задание: «В давние времена на месте стан-
ции Домна располагалось поселение бурят. 
У местного шамана была дочь по имени  
Домна. Она полюбила русского парня, но он 
выбрал другую девушку из их племени. На-
стал день свадьбы. Русский парень должен 
был забрать невесту в своё селение. Нуж-

4 Аникин А. Е. Этимологический словарь русских 
диалектов Сибири: заимствования из уральских, ал-
тайских и палеоазиатских языков. – М.; Новосибирск: 
Наука, 2000. – С. 54.
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но было переплыть реку на конях. Домна 
сгоряча бросилась в воду за любимым, но 
переплыть реку не смогла и утонула. А реку 
и селение в память о девушке назвали До-
мной». В учебнике указываются источники 
информации, в данном случае – «Топони-
мический словарь Забайкальского края» 
Т. В. Федотовой1.

В упражнении 97 предлагаются зада-
ния поискового и творческого характера:

1. Найдите в местной библиотеке или в 
интернете легенды, раскрывающие назва-
ние сёл, рек, сопок, расположенных вблизи 
вашего населённого пункта. Кратко переска-
жите одну из них.

2. Придумайте и запишите свою леген-
ду о географическом объекте вашей малой 
родины.

Такой материал можно найти в «Топо-
нимическом словаре Забайкальского края» 
Т. В. Федотовой, например:

АЛХАНАЙ, гора; АЛХАНАЙ, село (Дуль-
дургинский р-н). Название алха с бур. языка 
означает «чудовище». Также Алхана – бу-
рятский религиозный обряд, который совер-
шался на горе, получившей название по это-
му обряду. Село названо по орониму.

Местные жители в качестве версии про-
исхождения топонима больше отдают пред-
почтение легенде о Бальжин-хатун. Это 
историческое лицо, рассказ о котором содер-
жится в «Летописи хоринских бурят». Соглас-
но летописи, хоринская княжна после долгого 
преследования была убита на горе Алханай. 
Предсмертный крик княжны: «Алханы (уби-
вают)» − был положен в основу названия2.

В § 11 «Личные имена забайкальцев» 
рассматриваются происхождение и тради-
ции наименования не только русских забай-
кальцев, но и коренных народов, проживаю-
щих в нашем крае.

Школьники получают представление о 
том, что в древности люди верили в то, что 
носитель имени наделяется качествами, от-
ражёнными в этом имени. Например, бурят-
ские имена: Айдар − достойный, Арюна − чи-
стая, светлая, Аюр − жизнь, Даши − счастье, 
процветание, Одон − звезда, Туяна − заря, 
сияние; эвенкийские имена: Гарпанча − сол-
нечный, Делэки − горностай, Накатча − 
медведь, Орочен − олень, Тыманча − утрен- 
ний и др.

1 Федотова Т. В. Топонимический словарь Забай-
кальского края. – Чита: ЗабГУ, 2017. – 272 с.

2 Там же. – С.17.

Упражнение 122 состоит из таких за- 
даний: 

1. Запишите по три-четыре бурятских и 
эвенкийских имени. Объясните, что они оз-
начают.

2. Носят ли ваши родные и друзья бу-
рятские или эвенкийский имена? Если да, то 
выясните, почему их так назвали и что обо-
значают их имена.

Если в классе есть представители дру-
гих этносов, учитель может предложить ана-
логичное задание по их именам.

В § 12 «Фамилии забайкальцев» рас-
сматриваются «говорящие» русские фами-
лии, которые могут рассказать о том, из ка-
ких мест прибывали русские в Забайкалье, 
например, Вологдины, Комогорцевы, Устю-
гов, Тюменцев, Вагин, Лоншаковы и др.

Забайкальские фамилии Гантимуровы 
и Катанаевы носят потомки тунгусского кня-
зя Ган-Тимура, который привёл свой народ 
в русское подданство и получил дворянский 
титул. Забайкальская фамилия Номоконо-
вы имеет эвенкийское происхождение. Фа-
милия образовалась от эвенкийского слова 
номокон – «тихий, смирный». В Шилкинском 
районе есть деревня Номоконово, назван-
ная по фамилии первопоселенца, в ней 
много семей с этой фамилией и хранится 
генеалогическое древо рода Номоконовых. 
И в параграфе упоминается наш прослав-
ленный земляк – снайпер времён Великой 
Отечественной войны Семён Данилович Но-
моконов.

У бурят фамилии образовывались от 
личных имён отцов по русской модели и пе-
редавались по мужской линии. Например: 
Батоевы, Будаевы, Базарсадаевы, Доржи-
евы, Жамбаловы, Лодоновы, Намдаковы, 
Очировы, Цыбиковы и др. Есть также фа-
милии с бурятскими суффиксами -ай, -э, -о, 
например: Дондогай, Галсанэ, Жамцарано.

Ученикам – представителям других  
этносов можно предложить задание расска-
зать о происхождении фамилий своего род-
ного народа.

Упражнение 135 направлено на акту-
ализацию темы: Известны ли вам забай-
кальцы, ваши земляки, прославившие свои 
фамилии и родину? Подготовьте устное со-
общение об одном из них.

В конце параграфа в упражнении 136 
даётся итоговое творческое задание:

Согласны ли вы с тем, что фамилии − 
это родовые скрепы, в них хранится память 
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о предшествующих поколениях, это наша 
связь с прошлым нашей Родины. Напишите 
сочинение-рассуждение об этом. Аргумен-
тируя свою точку зрения, приведите приме-
ры из собственного опыта, художественных 
произведений или краеведческих материа-
лов [2, с. 103].

Рассмотренное содержание учебных 
пособий «Живое слово Забайкалья» в тео-
ретических положениях, заданиях и на язы-
ковом материале показывает реализацию 
методологической идеи взаимодействия и 
взаимообогащения регионального варианта 
русского языка и русской культуры и языков 
и традиционных культур автохтонных наро-
дов в Забайкальском крае и способствует 
формированию лингвокультурологической 
компетенции у школьников.

Заключение – выводы и рекоменда-
ции. Эффективным средством формирова-
ния лингвокультурологической компетенции, 

по мнению авторов статьи, является приме-
нённый в учебных пособиях «Живое слово 
Забайкалья» контрастивный подход к изу-
чению фактов русского языка, бурятского и 
эвенкийского языков с выявлением общих 
свойств и различий с проекцией на репрезен-
тацию особенностей национальных культур.

Авторы учебных пособий стремятся че-
рез рассмотрение региональных языковых 
особенностей продемонстрировать наци-
ональную самобытность и объединяющие 
общечеловеческие ценности народов, про-
живающих в Забайкалье. Авторы надеются, 
что это активизирует у школьников познава-
тельный интерес к русскому языку, родным 
языкам, к истории и региональной народной 
культуре, вызовет чувства гордости, любви 
к родному краю и Российской Федерации и 
в целом способствует воспитанию патрио-
тизма и толерантности в межнациональных 
отношениях.
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The article is written from the perspective of modern linguodidactic ideas of conjugation in teaching 
the Russian language in the school of informative context from linguoregionology, linguoculturology 
and contrastive linguistics. The purpose of the article is a linguodidactic analysis of theoretical and 
practical material in the educational and methodological complex of the linguoculturological module 
“Transbaikalia Studies. Living Word of Transbaikalia” of the integrated school course “Transbaikalia 
Studies”, which examines the issues of interaction of languages and cultures in the polyethnic 
Trans-Baikal Territory, allowing to form the linguoculturological competence of schoolchildren. An 
effective means of forming linguistic and cultural competence, according to the authors of the article, 
is the “Living Word of Transbaikalia” used in textbooks (grades 6 and 7) a contrastive approach to 
the study of the facts of the Russian language, Buryat and Evenk languages with the identification 
of common properties and differences with a projection on the representation of the peculiarities 
of national cultures. The article shows how to demonstrate national identity and unifying universal 
values of the peoples living in Transbaikalia through consideration of regional linguistic features. 
The authors hope that the content of the textbooks will activate students’ cognitive interest in the 
Russian language, native languages, history and regional folk culture, arouse feelings of pride, 
love for their native land and the Russian Federation, and generally contributes to the education of 
patriotism and tolerance in interethnic relations.

Keywords: Transbaikalia, linguoregionology, school, interaction of languages and cultures, 
linguoculturological competence
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