
существования которого - губительно. Нужно помнить о том, что, если мы не будем 
изучать ментальность регионов, в том числе через региолекты, для того чтобы 
интегрировать многообразие в единство, обязательно придут люди, которые изучат её 
и используют свои выводы против целостности нации.

Итак, региолект, во-первых, не является самостоятельн^тм идиомом, а 
представляет собой систему регионально маркированных идиомов, а во-вторых, он не 
может противопоставляться диалекту, поскольку включает его там, где это возможно, 
в свой состав как языковую основу для всех остальных региональных идиомов. 
Региолекты с диалектной основой противопоставляются диффузным региолектам, 
возникшим на территориях позднего заселения в результате смешения языков и 
наречий мигрантов. Такая трактовка региолекта позволит изучить языковое 
пространство региона как языковую и лингвокультурную целостность.
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Лингворегионоведение: успехи и белые пятна на карте исследований

Аннотация. Раскрываются не исследованные до настоящего времени проблемы 
лингвистики: белгородский городской сверхтекст, инскрипты (надписи на памятниках), 
музейная лингвистика, детское литературное творчество, городские легенды, вынужденный 
билингвизм переселенцев, составление словаря языка белгородских писателей, белгородский 
опыт преодоления сквернословия и др.

Ключевые слова: белгородский городской сверхтекст, инскрипт, городские легенды, 
вынужденный билингвизм.

Summary. The problems of linguistics that have not been investigated so far are revealed: 
Belgorod city supertext, inscriptions on monuments, the Museum linguistics, children’s literary 
creativity, urban legend, forced bilingualism of immigrants, compiling a dictionary of the language 
of Belgorod writers, Belgorod experience of overcoming profanity, etc.

Key words: Belgorod city supertext, inscript, urban legend, forced bilingualism.

Успехи конференции налицо: это уже третья по счету научная встреча, и о 
многом можно вести речь как о знаковом, открытом, состоявшемся пространстве 
поиска. Особенность этой конференции в ее комплексности. Здесь лингвистика 
смыкается с литературоведением, языковая личность писателей пересекается с 
языковой личностью ученых, преподавательский состав пополнен не только 
студенческим, но и учительским, и производственным, и школьным коллективами. 
Такой подход заложила организатор конференции профессор Т.Ф. Новикова, и такой
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подход нужно только приветствовать. Благодаря комплексному подходу удалось 
решить целый ряд задач. Здесь и особенности региона, и специфика того или иного 
писателя, и обзор литературы по проблемам лингворегионоведения (кстати, термин 
«лингворегионоведение» принадлежит профессору Т.Ф. Новиковой), и совсем 
частные вопросы - немаловажные, однако, для общего понимания ситуации в нашей 
стране. Но сегодня, сейчас хотелось бы поговорить о вещах, до сих пор не 
исследуемых. Причины такого невнимания к проблемам кроются в глубинах работы, 
которая охотно диктует традиционные параметры учёта и менее охотно говорит о 
скрытых проблемах. В целом можно констатировать, что речь идет о развитии 
гуманитарной науки, гуманитаристики в глубине России. Кромешная и, кстати 
сказать, продолжающаяся централизация страны налагает свои не всегда заметные 
ограничения на подготовку региональных исследований, между тем развитие таких 
исследований может стать ключевым средством децентрализации России.

Россия - океан суши, и чем бы ни занимался носитель русского языка 
применительно к своей области, он неминуемо выходит на обобщение регионального 
компонента. То, о чём мы будем вести речь далее, потребует гораздо большего 
времени, чем обычные наши дела-заботы. Белгородский городской сверхтекст - это 
направление, требующее отслеживания: в каких произведениях представлен этот 
сверхтекст и есть ли он вообще или пока только намечается. Но может быть, 
белгородский сверхтекст уже действует? Во всяком случае, культурные маркеры 
Белгорода в художественной литературе требуют высокого уровня начитанности, без 
этого не могут быть дальнейшие обобщения.

Детское литературное творчество на Белгородчине - тема тоже 
принципиально новая, поскольку требует повышенного внимания к ребенку, 
претендующему на роль писателя или поэта. Здесь надо сослаться на статью 
Ю. Щербининой «Литературные Моцарты и Робертино» [4], в которой подчёркнуто, 
что детское творчество надо изучать как факт культуры, но не литературы.

Вынужденный билингвизм переселенцев, внутренних мигрантов 1980-90-х 
годов, - это обширная тема, требующая длительных командировок, общения с 
мигрантами, разговоров, записанных рассказов. В чем своеобразие ли их «речи» и что 
выдает пришельца? Как сами они оценивают забвение своего родного языка? Как по 
возрасту отличаются носители языков применительно к стремлению сохранить свой 
язык и свою культуру? Билингвизмом сейчас плотно занимаются за рубежом и у нас в 
стране, однако делается это скорее по отношению к детям. Как ведёт себя «взрослый 
билингв» - на этот вопрос необходимо дать полноценный ответ, и в первую очередь 
дать ответ лингвисту.

Продолжим перечень тем. Городские легенды. Увлекательная тема, хотя и 
несколько закрытая. Эти легенды надо собрать, рассмотреть, систематизировать, но 
Белгород, как любой город, не может совсем без них обойтись. Первая публикация 
таких легенд дана в журнале «Ононас» за 2016 год.

Нарративы по истории предприятий. Интереснейшая тема, вбирающая в себя 
как раз то, что обычно не входит в юбилейные издания, но сберегается в памяти 
людей. В этой истории немало драматических моментов, причастных к тому или 
иному предприятию и сохраняющихся в живой памяти бывших участников событий.

Городской фольклор. Тема интересная, хотя собирание фактов может вызвать 
массу негативных переживаний. Тема соприкасается с топонимикой города, с 
антропонимикой. Относительно легко зафиксировать микротопонимы 
(Стометровка), однако городской фольклор вбирает в себя и более протяженн^те
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отрезки речи.
Составление отдельного свода редких фамилий по Белгороду. По объему это 

может быть совсем небольшой материал, но по содержанию весьма и весьма 
интересный. Например, фамилия Альбощий вскрывает целый пласт исторических 
сведений.

Составление словаря языка белгородских писателей. Сбор языкового 
материала (контекстов) с акцентом на выигрышных языковых находках отдельных 
авторов в проекции на создание словаря, пускай на первых порах электронного. 
Сейчас у нас продолжается работа по словарю Белгородской области, но это 
несколько иной аспект. В словаре языка белгородских писателей мы будем 
фокусировать наиболее ценные языковые (речевые) вещи. Дмитрий Маматов и Игорь 
Чернухин, Татьяна Алейникова и Виктор Белов - это из известных имён, но 
языкотворчеством занимались и занимаются менее известные.

Приближается к этому исследование элитарной языковой культуры. Есть люди 
(ученые, предприниматели, врачи), которые замечательно говорят. Инженер 
Н.Д. Павлова и литературовед В.В. Липич, музыковед Т.М. Безбородова и психолог 
В.В. Гончарова, директор Старооскольского филиала Т.П. Беликова и лингвист 
Н.Н. Семененко^ Записи речи таких людей могут дать материал для исследования и 
подражания. Языковая личность земляков: учёных, писателей, деятелей культуры, 
известных в регионе людей - требует учета и сбережения, хотя бы в отдельных 
исследованиях.

Далее, инскрипты или несколько шире: надписи на памятниках. Здесь 
наблюдается существенное «белое пятно», но есть и некоторые подвижки. Так, Аллея 
нобелевских лауреатов (пять памятников, скульптор А.А. Шишков) характеризуется 
еще и тем, какие слова высечены на каждом памятнике. Этот опыт может быть 
продолжен: памятники должны жить, то есть говорить с людьми, к ним
приближающимися. Близка к этой теме тема эпитафий на кладбищах. Помним, 
любим, скорбим. Замечательные слова, но они так часто повторяются, что несколько 
утрачивают свой смысл. Похоже, что филологам есть над чем поработать. «Как 
писатель отвечает на любовь читателей? Бесконечным правом читателя на личную 
встречу. Живой писатель может оказаться замкнутым, раздражённым, даже неумн^тм. 
Но мёртвый, о мёртвый! - он прекрасен. Автор раскрывается в творениях столько раз, 
сколько вы захотите. Конечно, почитатели таланта (словосочетание такое же постное, 
как «рыбный день») посещают дома-музеи, усадьбы, квартиры и - не забудьте об 
этом - могилы, хотя всегда молчаливая могила любого создателя слов смотрится 
непреодолимым противоречием ему самому: мы привыкли, что он не молчит» [1: 43]. 
Так, например, в Курске у писателя Евгения Носова надпись на постаменте памятника 
сбоку: «Покормите птиц». На кладбище в Ячнево (г. Белгород) встречаем: Мой мир 
один, так сложно выдуман, / Из сотен льдин надёжно выкован, / С немых картин 
внезапно выломан, / Звездой на небе ярко выколон. На другой могиле читаем: 
Прощайте, верные дубравы! /Прощай, беспечный мир полей, / И легкокрылые забавы 
/ Столь быстро улетевших дней. Инскрипт может быть коротким, но выразительным: 
Нет, ты не станешь землёй, / Станешь цветами, деревьями, звёздами^

Музейная лингвистика - это язык описания местных мемов и культурных 
фактов [3: 224-232]. Здесь хорошо просматривается обращение к семейным 
родословным, факты, которыми можно разнообразить рассказ о той или иной 
достопримечательности. То, что не функционально, может стать этически и 
эстетически нагруженным. Забирая книги соседки, продавшей квартиру, в одной из
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книг я вдруг обнаружила вырезанные из газеты «Правда» профили В.И. Ленина. Как 
мне пояснили, отцу этой женщины казалось кощунственным делегировать на 
помойку вместе с газетами изображения Ильича. Но ведь это не что иное, как 
интереснейший факт истории, которая, как писала в одной из своих рецензий филолог 
Ревекка Фрумкина, «бедна фактами» [2: 96-98].

Мне видится также Большой словарь авторских окказионализмов, 
принадлежащих перу писателей-белгородцев. Не сказать, что у нас многие 
используют слова-окказионализмы, чтобы придать своеобразие всему написанному, 
но и не учитывать такой опыт было бы неправильно.

Особый раздел может составить белгородский опыт борьбы со сквернословием. 
Здесь исследования ведутся особенно плотно с 2004 года. Вспоминается и 2008 год - год 
выхода постановления администрации о том, как сделать Белгород территорией без 
сквернословия. Какие трудности в этом деле, какие пути их преодоления - всё это 
требует внимательного исследования. Многие области присоединились к белгородскому 
оп^тту, но инициатива остается за нами. А как «подсчитывать» чистоту речи, что 
советовать молодежи, как отбирать людей, говорящих свободно, спокойно, достойно - 
все эти вопросы остаются весьма острыми и на сегодняшний день.

Далее, организация конкурсов среди детей и взрослых на лучшее знание языка и 
культуры региона. Как сделать такие конкурсы регулярными, чем заинтересовать 
детей - эти и иные вопросы на повестке дня. Здесь важен посыл, что это честный 
конкурс, что при минимуме наград или при минимуме их символики победители 
конкурса получают весьма привлекательное звание лучшего в 2020-м году, в 2021-м и 
далее.

Как видим, многие темы представляют живой интерес для других регионов, и 
вместе с этим можно сказать, что именно конференция позволяет поднять и такую 
тему, как развитие лингворегионоведения в других краях и областях страны, 
предполагающую изучение опыта и форм работы учителей и учёных. Это серьезный 
посыл для продвижения нашей общей работы, и здесь важно учитывать, что во 
времена И.В. Сталина шло весьма чёткое, последовательное указание на 
равноправное движение как в сторону развития местных наречий, так и в сторону 
развития русского языка как языка основополагающего, объединяющего народы. 
Недооценка русского языка незаметно, но неминуемо приводит к обособлению той 
или иной нации, и это чревато подчас непоправимыми последствиями. Русский язык 
как постулирующий нацию феномен должен весомо звучать в самих исследованиях, о 
чём бы ни шла речь.

Итак, мы прочертили некоторые аспекты лингворегионоведения, которыми 
можно и, наверное, нужно заняться на перспективу.
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