
Из опыта непосредственного общения с информантами мы сделали 
следующий вывод. В подобных случаях имеет место карнавализация (по 
М.М. Бахтину), но особого рода: вышучивание, пародийность, амбивалент
ность, «весёлая относительность» направлены не столько во внешний мир, 
сколько внутрь себя. А языковая игра помогает снизить былое осознание 
смертельной опасности, постепенно вытеснить из памяти страх и тревогу, 
что это может повториться. Нам представляется, что такое применение рече
вого креатива может быть названо, в русле бахтинской традиции, внутрен
ней карнавализацией или психотерапевтической карнавализацией. Ведь она 
сродни сублимационной (заместительной) психотерапии.

Даже те немногие примеры, которые приведены в настоящей статье, 
свидетельствуют: методология научного исследования, которую В.И. Даль 
разработал и применил в процессе создания «Толкового словаря живого ве
ликорусского языка», актуальна и перспективна для изучения современной 
коммуникации.
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THE TESTAMENT OF DAHL - TO PRESERVE A FOLK LANGUAGE

Аннотация. В статье анализируется «Напутное слово» В.И. Даля - вступление к 
известному словарю, где его автор призывает беречь диалекты, народный язык как важ
нейший источник национального языка. В основном содержании статьи рассматривается 
современное отношение исследователей и популяризаторов к диалектным единицам, да
ются примеры умелого включения фактов народной речи в преподавание родного языка.
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Summary. The article analyzes the «Parting word» by V.I. Dahl - an introduction to a 
well-known dictionary, where its author calls for preserving dialects, the national language as the 
most important source of the national language. The main content of the article examines the 
current attitude of researchers and popularizers to dialect units, provides examples of the skillful 
inclusion of the facts of folk speech in the teaching of the folk language.

Key words: national language, folk language, dialects, preservation of the identity of the 
language.

Еще в середине XIX века В.И. Даль напутствовал своих современни
ков: «Пришла пора подорожить народным языком <_> Мы уверены, что 
русской речи предстоит одно из двух: либо испошлеть донельзя, либо, обра- 
зумясь, своротить на иной путь, захватив притом с собою все покинутые вто
ропях запасы^» [Даль 2007:5]. В.И. Даль, неутомимый исследователь рус
ского слова, на столетия дал нам завет: будьте чутки к живому слову, береги
те народный язык, запоминайте, собирайте, записывайте необычные слова и 
выражения, потому что это бесценное сокровище, сохраненная в слове исто
рия. Во вступительном («напутном») слове к своему словарю Даль писал: 
«Выражения местные, областные принадлежат народу, выросли на русском 
корне, много способствуют уразумению и обогащению языка. И приложены 
на обсуждение и выбор читателя, в коем предполагается не школьник и не 
немец, а любящий свой язык земляк» [Даль 2007: 6]. Под «школьником» в 
данном случае следует понимать любого наивного носителя языка, по- 
школярски прямолинейно относящего к предмету обсуждения: мол, не ис
пользуется слово - значит, нет в нем нужды. Таких «школьников» и в наше 
время достаточно, и основания для их суждений имеются: длительное время 
языковая политика в стране была направлена на нивелирование языка, велась 
настоящая борьба с диалектной речью, что в итоге повлияло на формирова
ние в обществе скорее негативного, чем просто нейтрального, отношения к 
«областным словечкам» и народному языку в целом, кажущемуся «школьни
кам» XX в. «неправильным», «плохим». Отметим, что на формирование по
добного отношения не в последнюю очередь повлиял А.М. Горький, заявив
ший в свое время, что литератор должен писать «по-русски, а не по-вятски, 
не по-балахонски_». Были, разумеется, и противники официальной линии 
тоталитарного государства. О провинциализмах, диалектизмах, метких 
народных словах и их праве на присутствие в современном литературном 
языке много писал во 2-й половине ХХ в. А.К. Югов: «У нас вошло в дурной 
лексикографический обычай пятнать словарь запретительными пометами: 
простонародное, областное, разговорное^», а между тем «народный словарь 
- это настоящие россыпи и самородки русской речи», дающие возможность 
почувствовать «прелесть живого языка» [Югов 1975: 63].

Значение знания и сбережения родного языка трудно переоценить. Хо
рошо, что в наше время отношение к народному языку коренным образом 
изменилось. В XXI веке, в эпоху глобализации и нивелировки культур, со-
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хранение народного языка приобретает особое значение. Теперь, наоборот, 
твердят: это живой клад, его надо охранять и сохранять. И тем не менее иной 
раз приходится доказывать коллегам важность и актуальность работы с диа
лектным языковым материалом и не только во внеклассной работе, в проект
ной деятельности, но и на обычном уроке русского языка: например, сравне
ние литературного цыплята и диалектных форм писклята, курчата поможет 
ученику глубже осмыслить законы русского словообразования. И подобных 
примеров можно привести множество.

Безусловно, очень важно уделять внимание диалектному и региональ
ному своеобразию родного языка, потому что в его своеобразии в первую 
очередь проявляется самобытность национальной культуры. Являясь формой 
резервирования этнокультурной информации, сохранный диалект и совре
менный региолект вбирают в себя специфические черты истории и культуры 
народа, сохраняя в языковых знаках и смыслах обобщенную информацию о 
его прошлом и настоящем, достоверно отражая события, типовые ситуации, 
формы культурного досуга, духовные идеалы людей и др. Естественная рус
ская речь позволяет не только насладиться «прелестью живого языка», но и 
восполнить пробелы в знаниях о былой жизни народа, его обычаях и тради
циях. Приведем пример. В этнографическом музее Щетиновской школы Бел
городской области хранится необычное полотнище, сотканное на ручном 
ткацком станке. Длина этого полотенца около 6 метров, и раньше оно назы
валось «родник». Старожилы говорят, что в приданом каждой девушки 
непременно должно было быть такое самотканое полотенце. На свадьбе мо
лодых сажали посередине длинной части стола и клали «родник» на колени 
жениха, невесты и всех самых близких родственников справа и слева от мо
лодых. Этот обряд так и назывался: породнить рушником [Ефимова 2014: 
268-269]. Естественно, чем больше родни, тем длиннее должно было быть 
это ритуальное полотенце. В словаре В.И. Даля нет этого слова. Но зато есть 
другие слова из того же «родового корня»: родюшка, родий (м.), родья (ж.) - 
родной, родимый, желанный, друг, любезный, милый, сердечный. <_> Род
нить кого с кем, сроднять, соединять родством, высчитывая и разыскивая 
неизвестное дотоле родство, или через устройство брака, или духовно, кре
стинами. <_> Родниться с кем, сближаться новым родством, свойством, или 
лезть в родню, отыскивая родство. Роднеть - становиться исподволь род
ным, особенно сближаться с чем, привыкать к чему. Мысль об отъезде пома
леньку роднеет мне. <_> Родник - сродник, родня; родничка (ж.) [Словарь 
Даля, эл. ресурс]. Таким образом, необременительные по времени разыска
ния по корню «род» расширят не только словарный запас «искателя», но и 
поднимут на новый уровень его общекультурную компетенцию.

Современные уроки русского языка должны стать не просто уроками 
передачи-приобретения знаний, но уроками культуры, уроками приобщения 
к историческому опыту народа, уроками получения эстетического наслажде
ния от слова, а это возможно тогда, когда объектом изучения становится не
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только «дистиллированный» язык школьных учебников, но то многомерное 
полифункциональное явление, которое обозначается понятием «националь
ный язык». Нынешнему словеснику не следует выключать из числа объектов 
изучения периферийные зоны языка: диалекты и социолекты, жаргонную 
речь и просторечие, активно развивающийся язык Интернета (что позволяет 
сейчас осуществлять программа «Родной язык», хотя становление этого но
вого предмета пока еще не завершилось, но перспективность его очевидна).

У лингвиста и у учителя-словесника не может быть наивной точки зре
ния обывателя, по которой все особенности живой речи современников объ
ясняются «порчей» литературного языка и, как следствие, установки на 
борьбу с разговорной и в т.ч. диалектной, региональной речью. Не требует 
доказательства тот факт, что обращение к диалектным фактам позволяет 
учителю организовать работу по формированию не только лингвистической 
и культурно-нормативной компетенции школьников, но и культуроведче- 
ской, коммуникативной компетенции. Задача современного словесника - 
привлечь внимание ребят к естественной народной речи, научить осмыслен
но относиться к собственной речи, предупредить неуместное использование 
диалектных форм в тех случаях, когда коммуникативно целесообразнее нор
мативная речь, выработать критерии в отношении нормативных и ненорма
тивных языковых явлений, но еще в большей степени - стремиться вызвать 
интерес к языку, сформировать понимание, что существующие отличия их 
«регионального» русского языка от языка литературного не только не обед
няют их родной язык, но делают его более живым, выразительным.

Белгородский словесник Н.М. Рухленко в свое время писал в статье 
«Работа с диалектным материалом на уроке русского языка» [Рухленко 
2005]: «На уроках мы часто обращаемся к народному слову, исследуем его, 
привлекая внимание к его поэтическим, изобразительным богатствам, говоря 
о его роли в духовной жизни народа. Учащиеся «приносят» в класс обнару
женные в речи близких народные слова, а затем мы все вместе стремимся 
понять их. Разве не интересны народные названия цветка колокольчика: ба
лаболки, звонцы, звоночки, котелки, бубны, голубки, орлики? Или ромашки: 
белюшка, лесная марьяша, белоголовник, белица-трава, солнечник, Иванов 
цвет, девичник, невесточка, стоцвет, кралька, ворожка? <^>. В кропотли
вой работе над словом нам помогает и школьный музей этнографии, где бе
режно хранятся предметы быта, орудия труда, а значит, и слова, их называ
ющие, а в это целый пласт нашей культуры. Музей этнографии позволяет 
убедить учащихся в том, что язык - это живое явление» [Рухленко 2005: 15]. 
Часть подобного рода дидактических материалов представлена также в 
наших учебных пособиях, в методических материалах других белгородских 
словесников -участников наших традиционных конференций «Язык и куль
тура региона как составляющие образовательного пространства» [См. Ефи
мова 2014, Новикова 2018].

Убеждение в том, что изучение диалектного материала способствует не 
только воспитанию сознательного отношения к родному языку, но и к интел-
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лектуальному развитию молодежи, заставило нас обратиться к разработке 
программы курса «Лингворегионоведение», к систематизации теоретическо
го и практического материла в виде поддерживающих данный курс учебных 
пособий [Новикова 2018], в которых представлен словарный и текстовый 
диалектный материал, обозначены направления и приложены некоторые ре
зультаты (в виде словарей и микрословников) исследовательской и проект
ной работы учащихся по изучению языка нашего региона - Белгородской об
ласти, а также территорий бывшей и современной Слобожанщины.
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NEW MODELS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE RUS
SIAN LANGUAGE IN THE STUDY OF V. I. DAHL’S HERITAGE

Аннотация. В статье рассматриваются новые модели внеурочных занятий по рус
скому языку с использованием приемов современных образовательных технологий при 
изучении наследия В.И. Даля. Представлены практические материалы для проведения ин
дивидуальной, групповой и массовой форм внеурочной деятельности.

Summary. The article considers new models of extracurricular classes in the Russian 
language using the techniques of modern educational technologies in the study of V. I. Dahl’s 
heritage. It presents practical materials for conducting individual, group and mass forms of ex
tracurricular activities.
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