
человек), а также черкасы) или козаки - представители казачества - специ
фической этносоциальной общности, сформировавшейся в рамках особого, 
служилого сословия на территории современных Австрии, Казахста
на, Польши, России, Украины, Хорватии, Чехии_ » [См. Википедия].

Таким образом, слово казак, помимо своей необычной истории, имеет 
еще одну особенность - оно объединяет народы, т.к. является знаковым для 
истории и культуры как тюркских, так и славянских народов.
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DIALECT VOCABULARY AS A MEANS OF REGIONALIZATION 
PRIMARY LANGUAGE EDUCATION

Аннотация. В статье анализируется дидактический потенциал диалектной лекси
ки, которая рассматривается как объект внеурочной деятельности в начальной школе; 
предлагается программа внеурочной деятельности «Диалектная лексика», апробированная 
в одной из сельских школ Белгородской области.
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Ключевые слова: лингвистическое краеведение, диалектная лексика, региональ
ный компонент.

Summary. The article analyzes the didactic potential of dialect vocabulary, which is con
sidered as an object of extracurricular activities in primary schools; the program of extracurricu
lar activities «Dialect Vocabulary», tested in one of the rural schools of the Belgorod region, is 
proposed.

Key words: linguistic local history, dialect vocabulary, regional component.

В последние десятилетия в образовательных учреждениях России зна
чительно возрос интерес к изучению родного края. Это обусловлено рядом 
причин: деидеологизацией общества; новыми подходами к процессу обуче
ния, гуманизацией образования; ориентацией на развитие личности; осозна
нием эффективности краеведческого принципа обучения (от известного к не
известному, от частного к общему). В настоящее время созданы необходи
мые объективные предпосылки, дающие возможность обратиться к познанию 
местных особенностей в процессе изучения всех школьных предметов. Реа
лизация «Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской 
федерации» предполагает, наряду с федеральным, освоение и национально
регионального компонента государственного образовательного стандарта. 
Выделение данного компонента сделало актуальным идею регионализации 
образования, под которой понимается процесс максимального приближения 
образовательной сферы к реальным потребностям школы с учетом специфи
ки региона, его культурно-исторических особенностей.

Предмет «Русский язык» обладает большим потенциалом в плане фор
мирования регионального компонента. Под региональным компонентом 
школьного лингвистического курса понимаются языковые факты, присущие 
той или иной местности как в тематическом, так и лингвистическом отноше
нии (Л.К. Лыжова, Т.В. Майорова). Таким образом, использование регио
нального компонента в языковом образовании предполагает обращение к 
местным языковым особенностям, к лингвистическому краеведению.

Важнейший объект лингвистического краеведения - диалект, его фоне
тические, грамматические и лексические особенности. Еще в XIX в. ученые 
настойчиво рекомендовали школьным учителям знакомить своих учеников с 
особенностями местных говоров, с тем, чтобы изучать язык в его историче
ских и местных изменениях (Ф.И. Буслаев, А.А. Шахматов). «Из обзора рус
ских наречий, из знакомства с живыми говорами, - писал А.А. Шахматов, - 
учащийся вынесет уважение к идее народности. Он увидит народ не в одних 
блестящих проявлениях культурной и государственной жизни, не в одних 
полководцах и сановниках, писателях и художниках - он усмотрит русский 
народ в непосредственных проявлениях его духовной жизни» [Шахматов 
1982: 36].

Выбор именного этого местного материала обусловлен тем, что в по
следние десятилетия намечаются негативные тенденции в развитии нацио-
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нального русского языка (активное проникновение в русский язык иноязыч
ных слов, жаргонизация языка). В таких условиях обращение к региональной 
лингвистике, к местным диалектам будет весьма полезным и своевременным. 
Диалекты - это исторически необходимая ступень развития русского языка. 
В средние века именно диалектная дробность позволила языку выжить в 
условиях межнациональной конкуренции, чужеземных завоеваний, государ
ственной расчлененности. Диалекты сохранили народные языковые формы, 
многие из которых затем вошли в фонд литературного языка. На протяжении 
столетий именно диалект был основным источником пополнения литератур
ного языка. И поэтому изучение современного русского литературного языка 
невозможно без обращения к диалектной лексике. Изучение говоров, пред
ставляющих многие реликты русского языка, помогает глубже осознать 
структурное, семантическое и стилистическое богатство русского языка, по
нять условия, причины, неизбежность и необходимость последовательного 
изменения русского языка. Знакомство с живым русским народным словом 
даст возможность показать красоту и мощь родного языка, богатство его вы
разительных средств. Сегодня как никогда актуально звучат слова В.И. Даля, 
который еще в 1866 г. в «Напутном слове» к своему словарю писал: «Живой 
народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает язы
ку стойкость, силу, ясность, цельность и красоту должен послужить источни
ком и сокровищницей для развития образованной русской речи» [Даль 
1956 : 23].

На уроках русского языка обращение к региональным особенностям из- 
за ограниченности во времени может осуществляться в виде отдельных 
экскурсов, в ходе которых учащиеся будут знакомиться с местными 
языковыми особенностями. Более эффективным и целесообразным является 
привлечение регионального языкового материала в процессе внеурочной 
деятельности, который позволит учителю организовать постоянную и 
систематическую работу с закрепленным составом участников по изучению 
того или иного лингвокраеведческого материала, а именно - диалектной 
лексики.

Идея использования диалектной лексики в процессе внеурочной 
деятельности актуальна в условиях практически любого региона нашей стра
ны. Большая часть школ России - это сельские школы, речь учащихся кото
рых не свободна от влияния окружающего диалекта. Обучение в условиях 
диалектной среды вызывает необходимость корректировать методику с уче
том местной языковой ситуации. Анализируя задачи учителя, работающего в 
диалектной среде, Л.Л. Касаткин справедливо отмечает, что, обучая литера
турному языку, нельзя допустить, чтобы он «вытеснил у детей тот язык, ко
торым они владеют с детства, - местный говор... В деревенском общении 
должен сохраниться местный говор. И благородная цель учителя - показать 
ребенку, что этот говор обладает всеми необходимыми качествами для вы-
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полнения своей роли, а в некоторых отношения он и богаче литературного 
языка. Воспитание любви и уважения к местному говору - вот важная цель 
учителя деревенской школы» [Касаткин 1999: 23].

В связи с особой актуальностью проблемы регионализации языкового 
образования нами разработана программа внеурочной деятельности «Диа
лектная лексика» для младших школьников, которая в течение двух лет 
апробировалась в МОУ «Шелаевская общеобразовательная школа» Валуй- 
ского района Белгородской области (учитель - Г орохова Антонина Михай
ловна). Программа рассчитана на учащихся 3-4 классов. Задачи программы:

- формирование у учащихся правильного отношения к диалектной ре
чи, умения коммуникативно целесообразно использовать диалектизмы. 
Школьники должны осознавать, в каких условиях употребление диалектных 
слов можно считать правильным и уместным;

- формирование интереса к изучению народной речи и бережного от
ношения к народному слову;

- формирование представления о русских народных говорах, об осо
бенностях местного говора;

- привитие навыков сбора диалектологического материала;
- расширение знаний учащихся об истории, культуре своего региона, 

характерных для него обычаях и традициях.
В процессе внеурочной деятельности нами используются следующие 

методы и приемы работы: слово учителя, сообщения учащихся; беседы по 
сообщаемому факту (фактам); сопоставление фактов диалектного и литера
турного языка; решение лингвистических задач, отражающих диалектные 
особенности; использование занимательного материала; использование ил
люстративного материала (таблиц, лингвистических карт и т.п.); экскурсии 
(например, в краеведческий музей); работа со словарями (толковыми, этимо
логическими, с «Толковым словарем живого великорусского языка» В.И. Да
ля); беседы с местными жителями; составление словаря местного говора (те
матического, алфавитного); создание мини-текстов с использованием диа
лектной лексики.

В содержание программы включено два круга вопросов: общие, при
званные дать младшим школьникам представление о диалектном языке, диа
лектном членении русского языка, типах диалектных слов, и частные, кото
рые должны познакомить с особенностями лексики родного говора. Приве
дем примерное содержание программы.

I. Общие вопросы
Понятие о русском национальном языке. Литературный язык и диалекты.
Понятие о диалектном членении русского языка. Основные черты юж

норусского и севернорусского наречий.

104



Белгородские говоры как яркие представители южновеликорусского 
наречия. Формирование белгородских говоров. Украинизмы в белгородских 
говорах.

Выдающиеся собиратели народной речи и фольклора (В.И. Даль, А. 
Афанасьев и др.). Диалектные (областные) словари. Правила отбора слов, по
строения словарных статей в таких словарях. «Толковый словарь живого ве
ликорусского языка» В.И. Даля как сокровищница лексики народных гово
ров. Нахождение и анализ в этом словаре слов с пометой южн., курс., воро
неж. (есть ли такие слова в местном говоре; судьба этих слов в современном 
русском языке - по толковым словарям современного русского языка).

Понятие о диалектном (областном) слове. Типы диалектизмов (семан
тические, фонетические, морфологические, этнографические).

II. Лексика говора родного села.
Лексический состав местного говора. Явления синонимии и антонимии 

в лексике говора. Многозначные слова и антонимы в лексике говора.
Этнографическая диалектная лексика в говоре родного села.
Мотивированность названий в лексике говора.
Тематическая классификация лексики говора.
Названия предметов домашней утвари.
Названия построек и их частей, частей усадьбы, земельных угодий.
Названия орудий труда и сельскохозяйственного производства. Народ

ные названия кушаний. Названия одежды, обуви в местном говоре.
Составление тематического словаря местного говора.
В процессе реализации программы внеурочной деятельности мы убе

дились, что в условиях сельской школы открываются широкие возможности 
для наблюдения над местным диалектом. Школьники могут выявить лекси
ческие черты местного говора, увидеть слова и формы, которые сохранились 
с древнейших времен, обнаружить множество слов, которым нет эквивален
тов в литературном языке, что дает возможность показать лексическое богат
ство говоров и функции местных слов. Следует отметить и практическую 
направленность программы внеурочной деятельности по изучению диалект
ной лексики. Происходящее в настоящее время нивелирование диалектов, 
утрата ими черт, отличающих их друг от друга и от литературного языка, - 
это утрата части языкового богатства, обеднение общенародного языка. Со
бирая и записывая диалектную лексику, учителя сельских школ вместе со 
своими учениками вносят определенный вклад в сохранение диалектов, ко
торые являются феноменом культурного национального наследия.
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V.I. DAHL’S HERITAGE IN THE PREPARATION 
OF A LANGUAGE AND LITERATURE TEACHER

Аннотация. Анализируется опыт использования пословиц, собранных В. И. Далем, 
в подготовке учителя-словесника. Пословицы являются ярким и выразительным иллю
стративным источником при обучении русскому языку в вузе и в школе. Использование 
пословиц в занятиях русским языком с будущими учителями словесности готовит их к 
формированию языковой, коммуникативной, культуроведческой компетенций школьни
ков, к организации и проведению внеурочной работы с ними.

Summary. The article analyzes the experience of using proverbs collected by V. I. Dahl 
in the training of a teacher-wordsmith. Proverbs are a bright and expressive illustrative source 
when teaching Russian at university and at school. The use of proverbs in Russian language clas
ses with future teachers of literature prepares them for the formation of language, communica
tion, cultural competence of schoolchildren, to organize and conduct extracurricular work with 
them.

Ключевые слова: наследие Даля, пословица, русский язык, подготовка учителя- 
словесника.

Key words: the legacy of Dahl, proverb, Russian language, training of a teacher- 
wordsmith.

Социальный заказ общества на качественную подготовку выпускников 
школ, наряду с другими факторами, обеспечивается высоким уровнем про
фессионализма педагога. В условиях модернизации современного образова-
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