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На сайте Кремля опубликован документ, 

в котором говорится о том, что русский язык 

должен быть средством формирования пози-

тивного образа страны и инструментом 

влияния в глобальном мире. Этот документ – 

Концепция государственной поддержки и 

продвижения русского языка за рубежом – 

рассматривает русский язык как один из ос-

новных инструментов реализации стратеги-

ческих внешнеполитических интересов Рос-

сийской Федерации. Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты общего 

образования в той своей части, где предъяв-

ляются требования к результатам обучения, 

не включают в перечень результатов сфор-

мированность у обучающихся любви к рус-

скому языку. В качестве одного из предмет-

ных результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего 

образования названа «сформированность по-

зитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека» 

[1]; в перечень личностных результатов ос-

воения основной образовательной програм-

мы основного общего образования вошло 

(после воспитания российской гражданской 

идентичности, осознания своей этнической 

принадлежности) знание языка [2]. Феде-

ральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования еще 

более прагматичен. Слова «язык» и «языко-

вой» употребляются в перечне результатов 

освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования в сле-

дующих сочетаниях: «владение языковыми 

средствами», «сформированность представ-

лений о роли языка», «приобщение через 

изучение русского языка к ценностям нацио-

нальной культуры», «сформированность 
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умений написания текстов по различным те-

мам на русском языке», «сформированность 

понятий о нормах русского литературного 

языка» [3]. И ни слова о любви или хотя бы о 

позитивном отношении к языку. 

Объективности ради следует отметить, 

что в «портрете выпускника начальной шко-

лы» [1], «портрете выпускника основной 

школы» [2] и «портрете выпускника школы» 

[3] первой личностной характеристикой (из 

тех, на которые ориентирован Стандарт) вы-

ступает любовь к своему краю и своей Роди-

не, уважение к своему народу, его культуре и 

духовным традициям. Видимо, в уважение к 

культуре «неявной функцией входит» и лю-

бовь к языку. Кроме того, значение «любовь» 

отражено в названии упомянутой в Стандар-

те предметной области – «Филология». 

Как бы то ни было, формирование любви 

к родному языку – первостепенная задача 

учителей-словесников. Забота педагогов оте-

чественного образования в Российской Фе-

дерации – сформировать положительное от-

ношение к родному языку у российских 

школьников и через русский язык патриоти-

ческие чувства к своей стране. На формиро-

вание позитивного отношения к родному 

языку и стране направлены отдельные учеб-

ные материалы предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение»: это высказывания 

отечественных писателей; пословицы и по-

говорки; тексты, воссоздающие националь-

ный облик России в прошлом и настоящем 

времени; фольклорные и литературные про-

изведения, свидетельствующие о жизни на-

рода, однако, на наш взгляд, таких материа-

лов в современных учебниках недостаточно. 

Педагогам знакомы афоризмы, прослав-

ляющие родной язык, как: «Красота, вели-

чие, сила и богатство российского языка яв-

ствует довольно из книг, в прошлые века на-

писанных…» (М.В. Ломоносов), «Славяно-

российский язык, по свидетельству самих 

иностранных эстетиков, не уступает ни в 

мужестве латинскому, ни в плавности грече-

скому, превосходя все европейские…»  

(Г.Р. Державин), «Дивишься драгоценности 

нашего языка… Нет слова, которое бы так 

замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под 

самого сердца, так бы кипело и животрепета-

ло, как метко сказанное русское слово»  

(Н.В. Гоголь), «Как материал словесности, 

язык славяно-русский имеет неоспоримое 

превосходство над всеми европейскими» 

(А.С. Пушкин), «Нам дан во владение самый 

богатый, меткий, могучий и поистине вол-

шебный русский язык» (К.Г. Паустовский) 

[4, с. 216-221]. 

Нельзя не согласиться с литературным 

классиком двадцатого века К.Г. Паустовским 

в том, что «истинная любовь к своей стране 

немыслима без любви к своему языку». При 

этом задачу педагогов удачно сформулировал 

Александр Иванович Куприн: «…изучение и 

сбережение русского языка является не 

праздным занятием, но насущной необходи-

мостью» [4, с. 221]. 

В процессе обучения школьников можно 

обращаться и к высказываниям, выражаю-

щим критическое, неоднозначное или отри-

цательное отношение к русскому языку, –  

т. н. провокативным текстам. Отнесем к ним 

несколько статей: «У русского языка нет бу-

дущего» Б. Мельца [5], «Хорош ли русский 

язык?» Ю.В. Рождественского [6, с. 7], «Рус-

ский язык: система и свобода» М.Н. Эп-

штейна [7] и др. В этих произведениях есть 

полемическая острота, неравнодушие к судь-

бе языка, в них нет патетики, зачастую по-

дозреваемой в неискренности, наконец, ста-

тьи написаны хорошим слогом. Таким логи-

ческим способом – от противного – учитель 

может доказывать, за что русский язык лю-

бить стоит.  

В вышеупомянутой статье Ю.В. Рожде-

ственского рекомендуется для предупрежде-

ния негативного отношения к языку изме-

нить характер его преподавания: «Языковое 

воспитание совершается в грамматическом, а 

не в риторическом духе. Детей учат правиль-

но в орфографическом смысле писать и для 

этого прибегают к литературной классике 

(которая, кстати, всегда имеет авторскую 

орфографию). Детей не учат выражать свои 

мысли, не учат понимать риторику как ис-

кусство изобретать идеи (что и есть главное в 

риторике)» [6, с. 7].  

Точку зрения Ю.В. Рождественского 

разделяет писатель, журналист, учитель 

Д.Л. Быков, о чем свидетельствует его ин-

тервью программе «Особое мнение» на ра-

диостанции «Эхо Москвы» 4 июня 2014 г. 

«Русским языком надо заниматься больше, – 

говорит он. – Но в каком аспекте? Не только 

в переписывании скучных упражнений, не 

только в бесконечных, нудных диктантах, 
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которые всегда почему-то о русской приро-

де» [8]. Д.Л. Быков не призывает совсем от-

казаться от такой формы проверки орфогра-

фических и пунктуационных навыков, как 

диктант, но настаивает на том, чтобы тексты 

диктантов были изобретательными, веселы-

ми, парадоксальными и не сводились к одно-

образно-восторженным речам о красоте род-

ного края. «Надо изучать русский язык не 

только в аспекте грамотности, не только в 

аспекте морфологического и синтаксическо-

го разбора, – продолжает он развивать свою 

мысль. – Русский язык надо изучать как дис-

циплину, которая рассказывает об истории 

государства, изучать историю этого языка, 

его фразеологию, его невероятно богатые и 

мудрые пословицы; русский язык надо изу-

чать в его разных сферах <…> Россия – 

страна очень разнообразных непересекаю-

щихся сред» [8]. 

Обучающимся надо знать синонимич-

ную и ныне современную пару: Русь – рус-

ский, Россия – российский, чтобы просле-

дить соотношение понятий «русский – рос-

сийский» в различных словосочетаниях. 

Древняя Русь благодаря стараниям князей и 

их дружин собирала в единую землю близкие 

и далекие народы, не столько завоевывая, 

сколько присоединяя новые племена к на-

чальной и более жизнеспособной террито-

рии. Русь не колонизировала подчиненные 

территории, а расширяла и укрепляла свои 

окраины даже более тщательно, чем тради-

ционные земли. Образовавшаяся Российская 

империя переживала периоды расцвета и 

упадка, что сказывалось на языке и образе 

российского народа. 

В настоящее время мы употребляем со-

четания слов русский и российский с такими 

лексемами: русский народ – российский на-

род, также писатель, армия, композитор, тра-

диция… В то же время слово «русский» од-

нозначно употребляется в сочетаниях, под-

черкивающих национальность: русский кос-

тюм, кухня, песня, фамилия, алфавит… 

Мы говорим: русский писатель и рос-

сийский писатель, отечественный писатель, 

русскоязычный писатель за рубежами своей 

родины. Так расширяется положительная 

коннотация словесных формул, и все пони-

мают, что писатель, русский по происхожде-

нию, за пределами страны может быть на-

зван российским как представитель России, 

Российской Федерации – многонационально-

го государства, в котором живут, по разным 

данным переписи, примерно сто пятьдесят 

миллионов человек разной национальной 

принадлежности. 

Собирать народы под крыльями двугла-

вого орла, символизирующего Европу и 

Азию, – судьбоносная роль России, ее исто-

рическое предназначение. В условиях гро-

мадного языкового различия труднее воспи-

тывать патриотов. Языковое скрепы и языко-

вые разногласия – явление сегодняшнего 

дня. Двуязычие в нашей стране – обязатель-

ный процесс освоения государственного 

(русского) и национального языка (татарско-

го, мордовского, башкирского и т. д.). При 

этом существуют языковые варианты, диа-

лектизмы (крымско-татарский, южно-рус-

ский и т. д.). 

Собрать такую разноязычную народную 

массу можно только объединяющей патрио-

тической идеей: надеждой на благополучную 

жизнь в свободной (независимой) стране, где 

уважение и почет будут созданы трудящему-

ся на благо страны и собственное добро че-

ловеку. Значимой скрепляющей идеей явля-

ются и семейные ценности, и оригинальные 

национальные традиции отдельных групп 

людей, интересные людям других нацио-

нальностей.  

Этот завет – жить в дружбе и делать до-

брые дела – существовал уже у наших пред-

ков. Вспомним начало славянского алфавита: 

азъ, буки, веди, глаголъ, добро, есть, живете 

и т. д. Переведем названия букв на совре-

менный русский язык: аз буки веди – я буквы 

знаю; слово добро есть, земля живет и т. д. 

Буквы назывались словами, имеющими цен-

ностный, знаковый смысл. Уже в те давние 

времена сакральными стали слова Родина, 

Отечество, отчизна, Русь-матушка, Россия, 

родная земля, отчий край, родная сторона… 

Родина (от Бога Рода) приобрела греческий 

эквивалент Патрис, и появилось новое рус-

ское слово – патриотизм. Духовная культура 

Руси включала любовь к своей родине, к сво-

ему народу и языку.  

Такое отношение к России сложилось в 

национальную этнокультурную традицию. 

Произнося свою проповедь в мае 2015 г., 

патриарх Кирилл выразил нашу националь-

ную идею: надо укреплять изумительный по 

красоте исторический лик нашей Родины. 
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Если иметь в виду не только открытие оче-

редного величественного храма для верую-

щих христиан, а шире понять эту мысль – 

оценку, то в речи патриарха звучит благо-

родная задача для педагогов, воспитателей 

молодежи, руководителей и рядовых. Однако 

внедрение положительных чувств не являет-

ся легкой воспитательной задачей. О том го-

ворит притча: поспорили ангел и дьявол. 

Дьявол гордо: за мной идут толпы, а за то-

бой – единицы людей. Ангел: но я веду их в 

гору, а ты с горы. Высшие ценности, какие 

представляет любовь к отчизне, – это дорога 

вверх, а подъем всегда труднее спуска. Вы-

ходя за рамки религиозной тематики, патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл затраги-

вает широкий спектр социально-воспитатель-

ных вопросов, среди которых важнейший о 

сохранении чистоты русского слова (недавно 

патриарх возглавил Общество русской сло-

весности), о единстве русского мира – циви-

лизации восточных славян: русских, украин-

цев, белорусов – с идеей соборности и все-

мирной отзывчивости [9]. 

Способствует ли современный язык 

формированию патриотических чувств, 

взглядов, устремлений? Если слушать вы-

ступления президента страны или патриарха, 

в этом нет сомнений. Но, возразят нам оппо-

ненты, таким людям положено быть патрио-

тами по долгу службы. Надеемся, что и по 

зову сердца.  

Опасная тенденция сегодня исходит от 

некоторых постмодернистов, сторонников 

глобализации, считающих Россию страной 

недоразвитой цивилизации. Они высмеивают 

народную музыку, тексты, вышучивают об-

раз дикого пространства, населенного медве-

дями и похожими на них людьми, на столе 

которых водка да селедка. В американском 

фильме «Анна Каренина» светское общество 

изображено как тусовка фривольных дам и 

кавалеров, где дворяне офицеры пьют шам-

панское и закусывают его… солеными огур-

цами. Таково искаженное представление за-

океанских деятелей о России. А собственные 

граждане России иногда не лучше высказы-

ваются о темноте и невежестве славян, о не-

достаточно комфортном проживании в горо-

дах, о сельской забитости, о катаклизмах и 

просчетах в политике и экономике. 

Язык современной литературы изменил-

ся кардинально в конце двадцатого века. 

«Берите свободы сколько хотите» – этот де-

виз первого президента РФ, сформулирован-

ный после распада Советского Союза, был 

отнесен и к языку. Свобода самовыражения 

привела к такому словоупотреблению, что 

некоторые книги стало стыдно показывать 

детям. Реформацию языка М. Кронгауз опи-

сал в книге под говорящим заголовком «Рус-

ский язык на грани нервного срыва». 

Вспоминая золотой и серебряный века 

русской литературы, можно найти поэтиче-

ские формулы отношения к Родине, извест-

ные всем школьникам: от «Люблю Отчизну 

я, но странною любовью…» до «Если крик-

нет рать святая: Кинь ты Русь, живи в раю, – 

я скажу: не надо рая, дайте Родину мою». 

Патриотические строки стихов М.Ю. Лер-

монтова и С.А. Есенина выражают сопере-

живание судьбе своей страны, несмотря на 

их смысловое противостояние. То же и в 

стихах И.А. Бунина, в грустных наблюдени-

ях А.П. Чехова, в подробных рассуждениях 

Л.Н. Толстого. Это т. н. укоры любви, и ду-

ховная любовь классиков к родной земле 

очевидно проступает в пейзажной лирике 

А.С. Пушкина, в сердечных размышлениях 

И.С. Тургенева, в пламенных речах В.Г. Бе-

линского, в сердитой публицистике Д.И. Пи-

сарева. Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» нелицеприятно рисует карти-

ны разорения, тяжелого труда, пьянства и 

иных народных страданий, но главный пафос 

в строках: «Ты и великая, ты и всесильная, 

матушка Русь». 

Русская языковая картина мира должна 

закреплять у обучающихся национальные 

ценностные ориентации: отечество, нравст-

венность, достоинство, порядочность, лю-

бовь, добро, честь, самоотверженность. В 

этом отношении примером может быть твор-

чество классиков недавнего прошлого. «А я 

остаюся с тобою, родная навеки страна! Не 

нужно мне солнце чужое, Чужая земля не 

нужна» (М.В. Исаковский «Летят перелетные 

птицы»). 

Автор «Катюши» («Расцветали яблони и 

груши…») и «Слова о России» («Советская 

Россия, родная наша мать») М.В. Исаковский 

так проникновенно написал о родине, рус-

ской женщине, о русской деревне, полях и 

лугах, о военном лихолетье, которое преодо-

лели все сообща, что образ России стал зара-
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зителен для развивающихся стран в середине 

двадцатого века: 

«В годину испытаний, В боях с ордой 

громил, Спасла ты, заслонила От гибели весь 

мир… И все народы мира, Что с нами шли в 

борьбе, Поклоном благодарным Поклонятся 

тебе… За то, что жизнь и правду Сумела от-

стоять, Советская Россия, родная наша 

мать!» [10]. 

Поколения послевоенного времени свято 

верили в то, что Россия – одна из лучших 

стран мира, что Советский Союз могуч и не-

победим. Как колосс на глиняных ногах рас-

пался союз пятнадцати сестер-республик. 

Оставшаяся одна пятая суши планеты Земля 

под названием Россия формирует сегодня 

свой новый облик. В двадцать первом веке 

пишутся поэмы о героях нового времени: 

«А мой герой сегодня нетипичен. От-

крытый парень, пахарь и боец, Он ото всех 

придуманных отличен. И он живой, он рус-

ский, наконец. Сейчас, когда повернута на 

Запад, Моей страны Полярная звезда, Когда 

беда отложена на завтра, Хоть ясно и сего-

дня, что беда… Сейчас, когда готова к пора-

женью Значительная часть любой души, Еще 

и не видавшая сраженья, Да сдавшая заранье 

рубежи, Он, мой герой, мне люб, и мил, и 

дорог Тем, что он верен долгу своему, Тем, 

что живет на свете без подпорок И знает, что 

почем и почему, Что Родина (забытое поня-

тье Для большинства, им имя – Регион) Ему 

все та же мать, все в том же платье Холщо-

вом. Потому он и силен. Да, он мужчина, 

сын, творец и воин. И никому в обиду не от-

даст Отечество. И потому спокоен. И потому 

Господь ему воздаст». (Надежда Мирошни-

ченко, из поэмы «Русь») [11]. 

Цель нашего исследования – дополнить 

содержание учебников для школы таким ли-

тературным и фольклорным учебным мате-

риалом, чтобы он нес в себе непреходящие 

ценностные ориентиры новым подрастаю-

щим поколениям родной страны. Предметная 

область «Русский язык» должна обеспечи-

вать эмоциональное и рациональное пости-

жение языка школьниками через такой мате-

риал. Детям нужен животворный язык, жиз-

нестроительная литература, направленная на 

созидание в юных душах уважения к жизни в 

родной стране. 

Рабочая тетрадь, разрабатываемая нами 

для школьников, содержит следующие уп-

ражнения, направленные на решение задач 

духовно-нравственного, патриотического 

воспитания, изложенные в программных до-

кументах [12]: 

– тематические словари «Родина», 

«Города России», «Символы Российской Фе-

дерации», «Знаменитые имена», «Родной 

край» и др., а также словарные диктанты на 

названные темы; 

– выразительное чтение и запоминание 

описаний различных природных мест нашей 

родины (из В. Личутина о северной России, из 

В. Распутина – о Сибири и т. д.) в прозаиче-

ских произведениях литературной классики; 

– анализ родиноведческой темы в сти-

хотворениях, текстах детской литературы:  

С. Михалков – «Быль для детей», З. Алек-

сандрова – «Родина» и др.; 

– чтение краеведческого материала, 

воспитывающего краелюбие, например, в 

хрестоматии для литературного чтения в 

двух частях «Тамбовские писатели – детям»; 

– описание праздников родной страны: 

исторические даты, народные, традиционные 

праздники, школьные, в т. ч. День русского 

языка; 

– собирание и заучивание пословиц и 

поговорок о родине: Жить – Родине служить, 

родная земля и в горсти мила и др.; 

– подбор однокоренных слов к слову 

«родина» (род, родня, народ, родственники, 

родители, и т. д.) и крылатых слов о родстве, 

дружбе, верности и других нравственных 

ориентирах [13]. 

Формирование чувства любви и уважения 

к родной стране на сегодня – одна из актуаль-

нейших воспитательных задач школы. Без ее 

решения немыслима социализация и граждан-

ское становление растущего человека [14]. 

Родиноведческие знания – это базовые 

мировоззренческие знания школьников, они 

должны занимать достойное место в их 

учебно-познавательной деятельности, а чув-

ство родной земли и труд ради ее процвета-

ния – это основа современных воспитатель-

ных программ и в т. ч. при обучении русско-

му языку. 

О своеобразии интеллектуальной любви 

к языку размышляет С. Аверинцев в статье 

«Похвальное слово филологии»: «…Не вся-

кая любовь годится как эмоциональная осно-

ва для филологической работы. Каждый из 

нас знает, что и в жизни не всякое сильное и 
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искреннее чувство может стать основой для 

подлинного взаимопонимания в браке или в 

дружбе. Годится только такая любовь, кото-

рая включает в себя постоянную, неутомимую 

волю к пониманию, подтверждающую себя в 

каждой из возможных конкретных ситуаций. 

Любовь как ответственная воля к пониманию 

чужого – это и есть та любовь, которой требу-

ется этика филологии» [15, с. 100]. 
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The importance of civil-patriotic education of students that is realized during the formation of a positive attitude to the 

mother tongue is discussed. The appeal to the concept of “love for the mother tongue” in the federal state educational stan-

dards of general education (in the requirements for personal, meta-subject and subject results of learning educational pro-

grams, in the list of characteristics that make up the “Graduate’s portrait”) is analyzed. Examples of precedent texts glorify-

ing Russian language (statements by M.V. Lomonosov, G.R. Derzhavin, I.A. Bunin, A.I. Kuprin, K.G. Paustovsky), and 

provocative texts (articles by Yu.V. Rozhdestvensky, B. Meltsa, M.N. Epshteyna, D.L. Bykov) are given. The importance for 

a combination of rhetorical and grammatical approaches in Russian language teaching is proved. Detailed description of the 

content and structure of the workbook, developed in order to foster positive attitudes of pupils to their native language and 

form the national value orientations (country, morality, conscience, dignity, honesty, love, kindness, honor) in their minds, is 

given. It is proved the importance of learning within the subject field “Philology”, the state's history and language, different 

language areas. Attempt to determine the nature of love to the mother tongue basing on article by S. Averintsev “Panegyric 

for Philology”, which reveals the originality of “intellectual love” to the language, is made. 
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