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ОЛЬГА ИВАНОВНА ЕРЕМЕНКО НИУ БЕЛГУ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯКАФЕДРА ТЕОРИИ, ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, БЕЛГОРОД, РОССИЯРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕАННОТАЦИЯ. В работе содержится теоретический и практический материал по орга-

низации внеурочной работы по русскому языку в начальной школе,

описывается методика проведения внеурочной работы по русскому

языку в начальной школе. Подчёркивается значимость внеурочной де-

ятельности, актуальность исследования. Объектом изучения является

внеурочная деятельность, а предметом – использование регионального

языкового материала.

Описывается проведение кружковых занятий, в ходе которых дети

знакомятся с диалектизмами, региональными языковыми особенно-

стями. Анализируются методические аспекты лингворегионоведения.

Представлена программа, приводятся фрагменты кружковых занятий,

детские работы. Особое внимание уделяется анализу и методике орга-

низации проектной деятельности детей, рассматриваются проекты. Ис-

следование имеет практическую значимость, может использоваться
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КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА: региональный языковой материал, диалектизмы, лингворегионоведе-

ние, внеурочная познавательная деятельность, формы внеурочной ра-

боты, проектная деятельность, проект.Особое внимание в современных условиях уделяется внеуроч-ной работе. Организация внеурочной деятельности по русскомуязыку требует поиска языкового материала, адекватного темтребованиям, которые предъявляет стандарт к проведению вне-урочной работы. Считаем, что отвечает этим требованиям реги-онально маркированный языковой материал, который позволитучителю создать на внеурочных занятиях развивающую среду,организовать исследовательскую деятельность младших школь-ников, в процессе которой ученик будет занимать субъектнуюпозицию.Необходимость обращения к местному материалу обусловле-на тем, что регионы отличаются особенностями истории, специ-фикой природы, социально-демографическим своеобразием,лингвистическими особенностями, культурой, бытом, духовнойжизнью. Поэтому в формировании личности необходима опорана местный материал, который связан со средой обитания тогокрая, где живут обучаемые. Следует подчеркнуть, что изучение региональных особенно-стей языка, проявляющихся в оформлении местной речи, в вы-боре средств и приёмов номинации, характерных для регио-нальной ономастики, решает важную воспитательно-познава-тельную задачу, помогает углубить представления о языковойсистеме, укрепляет чувство патриотизма, любви к «малой» ро-дине. Известный воронежский лингвокраевед Г. Ф. Ковалев счи-тает, что проблема возрождения России – это прежде всего про-блема культурного возрождения, решать которую необходимокомплексно, при этом одним из главных компонентов, составля-ющих параметры такой задачи для современной российскойшколы должно стать лингвистическое краеведение. По мнениюавтора, проблему духовного возрождения России нельзя решитьбез воспитания чувства истинного патриотизма, любви к своемукраю. «Знать свой родной край, знать печальные и светлые егоистории, знать язык своей земли, завещанный нам прадедами,понимать сокровенный смысл местных традиций и обрядов –вот минимальные требования, в решении этой, далеко не про-стой, проблемы» (Ковалев, 2005, с. 4).
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Особенности языка региона являются объектом изучениялингворегионоведения, научной дисциплины, задачей которойявляется выявление культурно-образовательных возможностей,функций этой отрасли познания. Если учитывать имеющиесяразработки, надо считать лингворегионоведение компонентомкультурологического знания, связанного с историей, географи-ей, лингвистикой, культурологией, этнологией, социологией.Важнейшим объектом лингворегионоведения является «языкрегиона, региональная языковая картина мира, а основная зада-ча состоит в изучении особенностей и вариаций в языке, обу-словленных этнической картиной региона, территориальнымиособенностями языка, особенностями его использования раз-личными социальными группами, а также в зависимости от це-лей и условий коммуникации» (Новикова, 2009, с. 110). Лингво-регионоведение является теоретической базой для организациивнеурочной познавательной деятельности по русскому языку,поскольку в качестве практических функций лингворегионове-дения, в первую очередь в области образования, выделяют следу-ющие: – достижение воспитательных и культурноформирующих це-лей образования;– повышение качества обучения родному языку, литературе,истории;– усиление мотивации к изучению языка, истории и культу-ры своего края;– содействие более успешной социализации учащихся во вре-мя обучения и др. (Новикова, 2009, с. 112).В современной лингвистике к объектам лингворегионоведе-ния относят: диалектную речь (фонетические, лексические, мор-фологические особенности местных говоров); региональнуюономастику (топонимику, антропонимику, ойконимию); языкрегионального фольклора; язык художественных произведенийместных авторов или авторов, биографически связанных с кра-ем; язык местных СМИ2; язык местных исторических докумен-тов; живую речь земляков; городское и деревенское просторе-чие; речевой этикет региона (Новикова, 2009, с. 114). Ксожалению, отсутствует лингвистическая литература, посвя-щённая описанию языка того или иного региона. 2 Средства массовой информации.
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Наиболее эффективным видом работы для организации внеу-рочной познавательной деятельности является кружок русскогоязыка. Именно этот вид работы позволяет организовать система-тическую внеурочную работу по русскому языку с младшимишкольниками, поэтому представляет наибольший интересв плане реализации основных задач ФГОС3, который актуализи-рует внеурочную деятельность во всех без исключения образова-тельных учреждениях.Лингвистические кружки по изучению регионального языко-вого материала могут быть организованы в любых школах. В на-чальной школе, учитывая возрастные особенности младшихшкольников, целесообразным представляется использованиетакого местного языкового материала, как региональная онома-стика, диалектная речь и др.Диалектология – одно из наиболее интересных направленийвнеурочной деятельности по русскому языку. В начальной шко-ле объектом изучения и наблюдения на занятиях кружка можетстать диалектная лексика, которая обладает значительнымкультуроведческим потенциалом. В диалектных словах отража-ются традиции, семейный уклад, обряды, обычаи, народный ка-лендарь. Диалектная лексика является отражением истории икультуры региона, и поэтому работа с ней на внеурочных заня-тиях является средством формирования у учащихся представле-ния о национально-культурном своеобразии носителей опреде-лённого говора, средством расширения знаний о крае, традици-онной культуре воспитания.Необходимость обращения к диалектной речи обусловленаещё и тем, что современное лингвистическое сознание пришлок осознанию ценности народных говоров. «Изучение диалектовдаёт бесценный неисчерпаемый материал для того, чтобы по-нять законы развития языка, ибо языковые особенности любогоместного говора обусловлены не только небрежностью речи егоносителей, а строгими историческими закономерностями»(Маслова, 2001, с. 77). Диалект рассматривается современнойлингвистической наукой как исходная и важнейшая форма су-ществования языка.Новые подходы к диалектам в лингвистике отразились и в со-временных лингводидактических концепциях обучения русско-му языку. Современная лингводидактика рассматривает диа-3 Федеральный государственный образовательный стандарт.
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лектный язык как язык «материнский», а учёные-методисты иучителя-практики ищут новые методики и приёмы использова-ния диалектных явлений в процессе языкового образования.Т. Ф. Новикова отмечает, что «в наше время отношение к народ-ной речи коренным образом изменилось. Теперь твердят: это«живой клад», его надо охранять, ценить, им любоваться. Одна-ко, к сожалению, диалекты относятся к явлениям «уходящейнатуры», налицо тенденция к их вымыванию, редуцированию,поэтому так важно успеть сохранить для потомков то, что ещёможно сохранить» (Новикова, 2009, с. 188). Если собирать и запи-сывать диалектную лексику, можно внести вклад в сохранениедиалектов, которые являются феноменом национального насле-дия.В содержание программы кружка «Диалектная лексика» в на-чальной школе может быть включено два круга вопросов: общие,призванные дать младшим школьникам представление о диа-лектном языке, диалектном членении русского языка, типах ди-алектных слов, и частные, которые должны познакомить с осо-бенностями лексики родного говора. Приведём примерное со-держание такой программы.I ОБЩИЕ ВОПРОСЫПонятие о русском национальном языке. Литературный язык идиалекты. Понятие о диалектном членении русского языка. Основныечерты южнорусского и великорусского наречий.Белгородские говоры как яркие представители южновелико-русского наречия. Формирование белгородских говоров. Украи-низмы в белгородских говорах. Выдающиеся собиратели народной речи и фольклора(В. И. Даль, А. Афанасьев и др.). Диалектные (областные) словари.Правила отбора слов, построения словарных статей в таких сло-варях. «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Далякак сокровищница лексики народных говоров. Нахождение ианализ в этом словаре слов с пометой южн., курс., воронеж. (естьли такие слова в местном говоре; судьба этих слов в современ-ном русском языке – по толковым словарям современного рус-ского языка).
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Понятие о диалектном (областном) слове. Типы диалектизмов(семантические, фонетические, морфологические, этнографи-ческие). II ЛЕКСИКА ГОВОРА РОДНОГО СЕЛА.Лексический состав местного говора.Явления синонимии и антонимии в лексике говора. Многознач-ные слова и антонимы в лексике говора.Семантические, морфологические, фонетические диалектизмыв 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 уго-дий. Названия орудий труда и сельскохозяйственного производства. Народные названия кушаний.Названия одежды, обуви в местном говоре.Украинские слова в лексике говора родного села.Составление тематического словаря местного говора. Реализовать программу такого кружка следует в 3–4 классе на-чальной школы, когда учащиеся уже будут иметь определённуюлингвистическую подготовку. Формы и приёмы могут быть раз-нообразными: беседа, проектные задания, экскурсии (очные изаочные), интервьюирование жителей села. В процессе проведения кружковых занятий необходимо пока-зать младшим школьникам, что в каждой сельской местности, втом числе и там, где они живут, существует свой «набор» мест-ных языковых особенностей. Эти особенности наслаиваются наобщерусскую основу русской речи данной местности, придаютей своеобразную местную окраску (Новикова, 2011, с. 218).Диалектные слова, собранные учениками, записываются наотдельных карточках, где указывается: значение слова, фраза,
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в которой оно встретилось, место записи (населённый пункт,район, область), фамилия собирателя и дата записи. Приведёмпример оформления карточек, например: Потолок«чердак»по потолку дюже сильно не ходис. Шелаево Валуйского района Белгородской обл.Рита Белова, 2014 г.Ганчирка«тряпка»вытри стол ганчиркойс. Уразово Валуйского района Белгородской обл.Олег Новиков, 2014 г.Учащиеся могут составить небольшой словарь местных гово-ров. В начальной школе лучше использовать тематическийпринцип составления словаря, в котором найдут отражение тетемы, по которым младшие школьники собирали диалектнуюлексику. Такой словарь должен включать типично местные сло-ва и выражения, которые отсутствуют в литературном языке, атакже слова литературного языка, имеющие в данном говореособые, специфические значения, например: потолок – в значе-нии «чердак», квас – в значении «окрошка» и т. п.Приведём фрагмент такого тематического словаря, составлен-ного учениками «Шелаевской СОШ4» Валуйского района Белго-родской области на тему «Названия домашних и хозяйственныхпостроек и их частей»: Анбар – амбар; баз – огороженное место для стоянки, ночёвкискота; времянка – летняя кухня; груба – печка; доливка – пол; за-гон – загороженное место для скота; закопёлок – выемка в стенеблиз печи; закром – отгороженное место в сарае для хранениязерна, корнеплодов; закута – загон для животных; заслонка –4 Средняя общеобразовательная школа.
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печная железная или чугунная заставка; комин – печная стена;кошара – сарай для овец. Использование диалектной лексики позволит учителю созда-вать на внеурочных занятиях проблемные ситуации, в ходе ре-шения которых учащиеся будут вовлекаться в процесс активноготворческого мышления. Например, чтобы познакомить учащих-ся с типами диалектных слов, можно предложить ряд диалект-ных названий (вышня, морква, играть (песню), прызьба), которымдети должны найти эквиваленты в литературном языке и само-стоятельно установить, чем диалектные слова отличаются от ли-тературных. Таким образом определяется и тип диалектногослова. В процессе такой работы учащиеся, пытаясь найти ответ,будут строить гипотезы, а задача учителя – выбрать наиболееверные ответы, чтобы подвести детей к правильному решению.Хотим подчеркнуть, что открытие, сделанное учеником, как бымало оно ни было, побуждает его инициативу, воспитывает са-мостоятельность, формирует развитие познавательных способ-ностей.Кроме того, в процессе работы с диалектизмами учащимся мо-жет быть предложено выполнение индивидуальных заданий,которые предусматривают самостоятельный поиск ответов на теили иные вопросы, обращение к словарям (толковым, этимоло-гическим, словообразовательным), справочной литературе.Приведём примеры таких заданий: 1) В говоре нашего села первые весенние цветы называются про-лесками и рясками. А как эти цветы называются в литератур-ном языке? Определи, от каких слов и каким способом слово-образования образованы эти слова в говоре нашего села и влитературном языке.2) Вместо слова ужинать старые жители нашего села говорят…, авместо завтракать – … Как ты думаешь, почему они так гово-рят. Есть ли в современном русском языке слова, однокорен-ные этим словам? Слова для справок: вечерять, снедать.3) Подчеркни слова, которые являются названиями старинныхкушаний, раннее употреблявшихся в пищу жителями нашегосела.Печево, лежанка, кушак, соломата, плетень, тюря, кулешь, зати-руха.Если можешь, объясни, что представляют из себя эти кушанья.
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4) Какого человека жители нашего села называют гладким, справ-ным, натурным, балакучим, балахменным. Дай определение. Члены диалектологического кружка под руководством учите-ля будут вести собирательскую, а отчасти и элементарную ис-следовательскую работу по изучению лексики родного говора. Врезультате юные краеведы в популярной, доступной форме по-лучат представление об основных особенностях русских диалек-тов вообще и характерных чертах местного говора, изучат приё-мы собирательской работы, познакомятся с краеведческойлитературой и т. д. В процессе организации внеурочной деятельности, направ-ленной на изучение лексики родного говора, учителю следуетпомнить о том, что ярко выраженной специфической чертойБелгородчины являются сложившиеся русско-украинские связии взаимодействия. Близость украинской территории, многове-ковая общая историческая судьба оставили яркий след в судьбеБелгородчины и обусловили многие специфические черты вкультуре, традициях, языке этого «уголка» России. Яркая особенность современных белгородских говоров – боль-шая произносительная и лексическая вариативность, котораяобусловлена взаимодействием говоров с южнорусской и укра-инской языковыми основами. Это относится к тем говорам, на-селение которых представлено разными этносами. Как извест-но, со второй половины XVII в. активно шло украинское заселе-ние Белгородских территорий, которое, по свидетельствуучёных-историков, было стихийным процессом. Заселение юж-ных рубежей украинцами поощрялось правительством. Они за-числялись на военную службу за жалование и земельный надел,их освобождали от податей, им давали право беспошлинных за-нятий торговлей, промыслами. Воссоединение Украины с Росси-ей в 1654 г. усилило движение украинцев на восток. Во второй по-ловине XVII в. украинцы постепенно освоили сначала между-речье Северского Донца и Оскола, позже – район между Осколоми Доном. Следствием этих процессов является бытование на тер-ритории Белгородской области большого числа говоров с укра-инской народной основой, в лексическом составе которых па-раллельно существуют исконные для этого говора слова (то естьукраинские) и заимствованные из соседнего русского говораили литературного языка. В тех сельских школах, которые расположены на территорияхс говорами с украинской диалектной основой, ряд занятий
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кружка следует посвятить работе по выявлению украинскихслов в лексике говора. Приведём пример текста, составленныйна основе повести В. Фёдорова «Сумка, полная сердец», и заданияк нему, который может быть использован на занятии кружка потеме «Украинские слова в лексике говора родного села.Село наше непростое. Другого такого нет на свете. На одном конце на-зывают его Чистый Колодезь, а на другом – Чистая Криница. На одном ра-стут ветлы, а на другом – вербы. На одном мои односельчане поют «Реве-ла буря», а на другом – «Реве та стогне». А впрочем, иногда те поют «Ревета стогне», а эти – «Ревела буря». А вот хаты и там и тут белые-белые.Весной мне кажется, что расторопные хозяйки, стараясь одна переддругой, побелили не только свои хаты, но и вишнёвые сады, и даже бугрывокруг села. А мелу и травы для щеток у нас хватает на всю Россию иУкраину…Белгородчина!.. Когда в России петух поёт, на Украине слышно. (Фёоров «Сумка, �олная серец»).Беседа по тексту:Объясните, почему одно и то же село имеет разные назва-ния. Как вы понимаете смысл последнего предложения?Найдите в тексте украинские слова. Понятно ли вам их зна-чение? Используют ли жители нашего города (села) такиеслова?Что объединяет жителей из разных концов этого села?Задания по тексту: Определи с помощью этимологического словаря происхож-дение слов колодезь и криница. Приведи примеры другихпредметов, действий, качеств, имеющих разное название врусском и украинском языках. При помощи каких художественно-изобразительныхсредств автору удаётся показать различие и в то же времяблизость жителей села?На дом учащимся можно дать задание подобрать пары словтипа колодец и криница, выяснить их происхождение (на-пример, арбуз и кавун, рушник и полотенце и т. п.). Особого внимания в кружковой работе заслуживает регио-нальная топонимия. Существенная особенность топонимиче-
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ской лексики – её высокий культуроведческий потенциал,обусловленный ярко-выраженной национально-культурнойспецификой этого разряда лексики. Топонимическая лексика,отражает не только географическую среду, но и представлениянарода, создавшего её, и поэтому топонимы являются ключомк постижению менталитета народа. Поэтому в содержание обу-чения школьников – носителей русского языка обязательнодолжно включаться топонимическое пространство современно-го русского языка. На основе осмысления топонимического про-странства происходит приобщение младшего школьника к мируродного языка и отечественной культуры. В сельских школах объектом изучения на занятиях лингви-стического кружка может стать региональная микротопонимия– собственные имена мелких объектов, функционирующихв пределах микротерритории и известных узкому кругу людей,живущих вблизи именуемого микрообъекта. Зачастую микрото-понимы позволяют воскресить картины прошлой жизни, что де-лает их важным источником лингвокультурной информации.Например, одно из мест на реке в Валуйском районе Белгород-ской области называется пралья. Этимологический анализ сви-детельствует о том, что это слово образовано от глагола прать, укоторого в «Толковом словаре живого великорусского языка»В. И. Даля отмечается следующее значение – «стирать, выминая,колотить вальком, пральником», и приводится такой примерупотребления этого слова: Бельё стирают дома, а прут и полощутна речке. Видимо, это место на реке так названо потому, что рань-ше здесь прали и полоскали бельё. В современном русском языкеглагол прать, существительное пральник не сохранились, однакооднокоренные слова прачка, прачечная остались. Программа кружка, построенная на материале микротопони-мии, может включать следующие темы:1) «Между живущих людей никто не бывает безымянным» (по-нятие об ономастике как одном из разделов лингвистики, по-нятие об антропонимике).2) Топонимы – это язык земли (понятие о топонимике, типы то-понимов, значение топонимов в жизни общества). Микрото-понимы и их типы.3) Названия улиц, переулков родного села, названия частей се-ления.4) Названия особенностей рельефа (понятие о микрооронимах).
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5) Названия водных источников: прудов, озёр, болот, ручьёв, ча-стей рек, мест купания на реке (понятие о микрогидронимахи их типах).6) Названия колодцев и родников в нашем селе (понятие о ми-кроспелионимах).7) Названия дорог, тропинок, полей и лугов в нашем селе (поня-тие о микродромонимах и микроагронимах).8) Названия лесов, рощ, садов в родном селе (понятие о микрод-ремонимах).В процессе внеурочной деятельности можно рассмотретьфункционирование, значение и происхождение микротопони-мической лексики. Расшифровывая такие названия, младшиешкольники познакомятся с историческим прошлым «малой»родины. Именно этот пласт языка фиксирует в себе опыт многихпоколений и историю региона.Основой практической работы в таком кружке является сбормикротопонимов. Чтобы облегчить учащимся сбор языковогоматериала и соответственно нацелить их, по каждой теме можноразработать специальные вопросники. Например, к занятию потеме «Названия улиц, переулков нашего села, названия частейселения», учащимся можно предложить ответить на следующиевопросы:1) Сколько улиц в нашем селе? Как они называются?2) Можешь ли ты объяснить, почему улицы получили такие на-звания?3) Некоторые улицы нашего села, кроме официальных, имеют инеофициальные названия. Запиши эти названия. Как дума-ешь, почему эти улицы так названы?4) Какие ещё названия частей улиц или переулков ты знаешь?Почему их так назвали?При подготовке к занятию по теме «Названия водных источни-ков» учащимся предлагается ответить на следующие вопросы:1) Как называется пруд, расположенный недалеко от нашейшколы?2) Как ты думаешь, почему он так называется?3) Вспомните названия других прудов, расположенных на тер-ритории нашего села или недалеко от него.
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4) Как называются те места на пруду, где вы обычно купаетесьлетом? Можешь ли ты объяснить, почему они так называют-ся?5) Как называется родник, который есть в нашем школьном пар-ке? 6) Знаешь ли ты названия других ручьёв, родников, находящих-ся на территории нашего села?Собранный материал необходимо фиксировать и записыватьна отдельные карточки с обязательным объяснением этимоло-гии названия. Карточка составляется по следующей схеме: 1) ми-кротопоним; 2) вид объекта (лес, поле, ручей и др.); 3) этимоло-гия названия; 4) фамилия собирателя и дата записи.В результате такой работы может быть составлена карта род-ного села, на которую будут нанесены местные названия, а такжесловарик микротопонимов.Знакомясь с названиями улиц родного города, младшиешкольники приобретают умения и навыки, которые помогаютим ориентироваться в пространстве города (географическом,культурном и языковом). При этом учителю следует учесть, чтоможно выделить два пласта ориентации в пространстве родногогорода: – на уровне знаний улиц родного города (прежде всего ми-крорайона, где проживает и учится школьник), когда уче-ник имеет представление о расположении улицы в про-странстве города, а также имеет представление о нахожде-нии на улице каких-либо важных объектов (больниц, мага-зинов, библиотек и т. д.), а также соотносит улицы собразами, заданными их названиями; – на уровне понимания значимости смыслов, заключённых вназваниях улиц города. При этом ребёнок не только знает,почему эта улица так называется, но и понимает, почему го-рожане дали улице такое название, что было значимым дляних, и что ему – школьнику, как горожанину, также следуетиметь к этому отношение.При разработке тематики кружковых занятий учителю следу-ет опираться на принципы номинации, используемые в годони-мии того или иного города. Принцип номинации – это то основа-ние, по которому городской объект получил своё название.Именно принципы номинации являются отражением приорите-
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тов и ценностей общества на различных этапах историческогоразвития, и, следовательно, в них находит отражение человече-ский фактор, внеязыковая действительность. Так, например,анализ названий улиц г. Белгорода позволяет выделить следую-щие принципы номинации белгородских улиц: 1) по именам(фамилиям) выдающихся людей; 2) по объектам, расположен-ным на улице или поблизости от неё; 3) по внешним особенно-стям улицы, переулка, площади; 4) по историческому прошломустраны; 5) по значимым для общества, города явлениям, катего-риям, профессиям; 6) по направлениям движения улиц, назва-ниям городов и географических объектов. В городе Белгороде к улицам, названным по именам (фамили-ям) выдающихся людей можно отнести: ул. Зуева, ул. Крылова, ул.Крупской, ул. Курбатова, ул. Николая Чумичева, ул. Пушкина, ул. Гене-рала Лебедя, ул. Князя Трубецкого и другие. Эти улицы навсегда всвоих названиях сохранили память о великих людях. Ул. Лесная,ул. Парковая, ул. Меловая названы по объектам, расположенным наулице или поблизости от неё. Улицы Узенькая, Раздольная, Даль-няя, Привольная отражают внешние особенности улицы. Об исто-рическом прошлом города Белгорода могут рассказать такиеулицы, как Красноармейская, Гражданский проспект, улица Белго-родского полка, улица Октябрьская. По названиям улиц Рабочая, Мо-лодёжная, ул. Энергетиков, ул. Почтовая можно выявить значимыедля общества, города явления, события, профессии. Направле-ния движения улиц, названия городов и географических объек-тов отражают названия таких улиц, как Харьковская, Курская, Се-верная.Названия улиц, площадей, зданий и иных внутригородскихобъектов составляют своеобразную и очень сложную систему.По мере того, как внутригородские объекты подвергались раз-личным перестройкам и реконструкциям, переосмыслениям ипреобразованиям подвергались и их названия. Изучение и анализ в процессе внеурочной деятельности спо-собов номинации, используемых в топонимии родного города,позволяет показать младшими школьникам, как в городскойономастике отражаются представления об особенностях города– его физико-географических (ландшафт, рельеф), историче-ских, языковых и других характеристиках. Выделение такихпринципов открывает возможность для обозначения ценност-ных категорий, заключённых в названиях улиц. Наибольший ин-терес представляет принцип номинации, отражающий имена
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людей. Именно этот принцип позволяет понять идеал человека,господствующий в сообществе в то время, когда улица получаласвоё название. Смена ценностных ориентиров сообщества не-редко напрямую сказывалась на топонимическом пространствеи языке города. Не случайно, именно такие названия улиц под-вергаются переименованиям в первую очередь. Приведём пример построения занятия кружка, которое можетбыть проведено в начале кружковой деятельности с тем, чтобымладшие школьники осмыслили такое понятие, как «принципноминации».Создание ситуации самоопределения (обсуждение названий улиц,на которых либо находится школа, либо проживают школьники,что призвано вызвать интерес к теме).Знакомство с картой города и её языком.Работа в малых группах. Поиск объяснений названий улиц.Обсуждение результатов работы в группах по теме «Принципы но-минации улиц города».Экскурсии на одну из улиц, с чьим именем класс знакомился.Творческое домашнее задание – нарисовать план улицы, на кото-рой живёт ученик с обозначением объектов (магазинов, аптек ит. п.) с их названиями.Самый важный этап этого занятия – это работа в малых груп-пах, когда происходит поиск объяснений названий улиц. Круж-ковцы делятся на 3–4 группы. Каждая группа получает задание:попытаться самостоятельно объяснить предложенные названияулиц. При этом рекомендуется использовать карту, так как всеулицы потом будут также обозначаться на общей карте значка-ми, для чего представитель группы должен будет показать улицуна карте. Списки названий улиц для групп учитель готовит зара-нее. Важно, чтобы в состав списка входили улицы, чьи названияотражают разные принципы номинации. Например, 1) Садовая,Речная, Парковая, Левобережная улицы; 2) Студенческая, Промышлен-ная улица, Свято-Троицкий бульвар, Преображенская улица; 3) Харь-ковская, Курская, Северная. В этих типах представлены улицы, по-лучившие названия согласно географическому принципуноминации, однако первый тип связан с особенностями, харак-терными для данной улицы (форма, расположенность по отно-шению к чему-либо), второй – отражает городские объекты, на-
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ходящиеся на этих улицах; третий тип – направления движенияулиц. При подборе названий улиц, наряду с принципами номина-ции, следует учитывать особенности микрорайона, то есть зна-комить учащихся не только с названиями улиц историческогоцентра, но включать и те названия, которые близки и знакомыучащимся данного класса. Именно в процессе такой работы, зна-комясь с названием улицы, ребёнок осмысливает значение сло-ва-топонима и соотносит его со своим социальным окружением.Такой региональный материал как годонимы позволяет на за-нятиях кружка активно использовать метод проектов. Это, на-пример, может быть проект «История моей улицы», которыйвключает обоснование актуальности избранной темы, обозначе-ние задач исследования, выдвижение гипотезы с проверкой по-лученных данных, обсуждение результатов. На занятиях лингвистического кружка по изучению город-ских названий весьма эффективными будут такие методы, какэкскурсия по городу, причём как с выездом в город, так и с ис-пользованием информационных технологий, т. е. виртуальныеэкскурсии по г. Белгороду; выполнение индивидуальных зада-ний, подготовка презентаций об одной из улиц, выпуск стенгазе-ты. Весьма эффективной является такая форма работы, как «то-понимические раскопки» – сообщения детей о том, как раньшеназывалась та или иная улица, сколько у неё было названий, ког-да она появилась, в связи с чем, как их можно объяснить с линг-вистической и социальной точек зрения. В качестве итоговогомероприятия после проведения нескольких занятий можно ис-пользовать такой вид внеурочной работы, как викторина «Что тызнаешь о названиях улиц родного города?», которая может со-держать следующий перечень заданий: 1) Какая улица Белгорода названа по фамилии великого русско-го поэта, написавшего «Сказку о царе Салтане» (ул. Пушкин-ская).2) Название какой из улиц Белгорода дано ей по местоположе-нию. Она находится возле леса (ул. Лесная).3) Эта улица Белгорода своё название получила, видимо, из-захарактера людей, проживающих на ней. Они всегда смеялисьи радовались (ул. Весёлая).4) Улица, названная в честь генерала армии, командовавшеговойсками во время Великой отечественной войны. Войска под
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командованием этого генерала освобождали Белгородчину(ул. Ватутина).5) Какая улица получила своё название из-за мела, которого во-круг было очень много, его здесь добывали (ул. Меловая).6) Название какой из белгородских улиц образована от слова,обозначающего одну из сторон света. Почему эта улица такназвана? Элементом кружковых занятий могут стать поэтические стра-нички, на которых можно познакомить младших школьников состихами о Белгороде и белгородских улицах. Можно предло-жить учащимся самим сочинить стихи об улицах города Белго-рода, о своей родной улице. На одном из занятий можно прове-сти конкурс детских стихов на тему «Моя родная улица».В методическом конструкторе «Внеурочная деятельностьшкольников», разработанном Министерством образования в со-ответствии с новым ФГОС, указывается, что формы внеурочнойдеятельности должны позволять учащимся достигать следую-щих результатов: приобретение школьниками социальных зна-ний, понимание социальной реальности и повседневной жизни.При этом отмечается, что «данного уровня результатов можнодостичь лишь в том случае, если объектом познавательной дея-тельности детей станет собственно социальный мир, т. е. позна-ние жизни людей и общества: его структуры и принципов суще-ствования, норм этики и морали, базовых общественных ценно-стей, памятников мировой и отечественной культуры,особенностей межнациональных и межконфессиональных от-ношений» (Григорьев и Степанов, 2010, с. 4–5). Регионально маркированный языковой материал, используе-мый в качестве объекта в процессе внеурочной познавательнойдеятельности, позволяет достичь названных результатов. Мест-ные слова (топонимы, диалектные названия и т. п.) выполняютважную социальную функцию как знаки-ориентиры. Многие ре-гионализмы являются таким же историко-культурным достоя-нием, как и памятники архитектуры, искусства, литературы,фольклора. Изучение регионализмов в ходе внеурочной позна-вательной деятельности позволит познакомить младшихшкольников с историко-культурным ландшафтом малой роди-ны, что позволит им ориентироваться в региональном простран-стве – географическом, культурном и языковом.
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Цель внеурочной деятельности – создание условий для прояв-ления и развития ребёнком своих интересов на основе свободно-го выбора, постижения духовно-нравственных ценностей икультурных традиций. Заинтересованность школы в решениипроблемы внеурочной деятельности объясняется не тольковключением её в учебный план 1–4 классов, но и новым взглядомна образовательные результаты. Если предметные результатыдостигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в до-стижении метапредметных, а особенно личностных результатов– ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека,удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так какученик выбирает её исходя из своих интересов, мотивов. Внеу-рочная деятельность оказывает существенное воспитательноевоздействие на обучающихся: способствует возникновению у ре-бёнка потребности в саморазвитии; формирует у ребёнка готов-ность и привычку к творческой деятельности; повышает соб-ственную самооценку ученика, его статуса в глазах сверстников,педагогов, родителей, расширяет его представление об окружа-ющем мире. Нетрадиционная форма проведения занятий позво-ляет интересно организовать досуг детей. В новых ФГОС большое внимание уделяется именно проект-ной деятельности как решающему фактору в формировании ушкольника умения учиться. В основе метода проектов лежитразвитие познавательных навыков учащихся, умений ориенти-роваться в информационном пространстве, развитие критиче-ского и творческого мышления.Изменения в жизни общества оказывают непосредственноевлияние на отечественное образование. Возникшее на основе из-менений личностно-ориентированное обучение требует вне-дрения в практику школ различных видов деятельности, способ-ствующих развитию не только познавательного интереса, но исамостоятельности, активности младших школьников в процес-се обучения. Среди таких видов деятельности ведущее место за-нимает проектная.В основу метода проектов положена идея о направлённостиучебно-познавательной деятельности школьников на результат,который получается при решении той или иной практическиили теоретически значимой проблемы. Внешний результат про-ектной деятельности можно увидеть, осмыслить, применить напрактике. Внутренний результат проекта – опыт деятельности –
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становится бесценным достоянием обучающегося, соединяя всебе знания и умения, компетенции и ценности.Педагог Г. К. Селевко предлагает рассматривать метод проек-тов с различных позиций:– как обучающий метод, позволяющий индивидуализироватьучебный процесс и дающий возможность школьнику проя-вить самостоятельность в планировании, организации иконтроле над своей деятельностью;– как способ группового обучения;– как способ развития и организации творческой деятельно-сти;– как метод самореализации в изучении отдельных дисци-плин;– как вариант технологии проблемного обучения (Селевко,1999, с. 167).Следует отметить, что, несмотря на значительные измененияметода проекта на современном этапе, суть его, как утверждаетЕ. С. Полат, стимулировать интерес учащихся к определённымпроблемам, предполагающим овладение определённой суммойзнаний и через проектную деятельность, предусматривающимрешение этих проблем, умение практически применять полу-ченные знания, развивать рефлекторное мышление (Полат, 2011,с. 74).Осуществление проекта происходит в процессе деятельностипо проектированию. Проектирование всегда ориентировано насоздание и преобразование разных объектов и предметов. Объ-ект проектной деятельности – это среда или процесс, в контекстекоторого находится предмет. Предмет проектирования – пред-полагаемый продукт, образ которого первоначально представ-лен в проекте. Это то, созданию чего посвящена проектная дея-тельность. Объект и предмет проектирования соотносятся меж-ду собой как общее и частное.Проектная деятельность – это совместная учебно-познава-тельная, творческая или игровая деятельность учащихся-пар-тнёров, имеющая общую цель и согласованные способы, направ-ленная на достижение общего результата по решению какой-ли-бо проблемы, значимой для участников проекта.Как «совокупность определённых действий, направленных насоздание реального объекта или предмета», рассматривает про-ектную деятельность Е. С. Полат. В основе проектной деятельно-
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сти, по его мнению, лежит развитие познавательного интересаучащихся, формирование самостоятельного и активного поведе-ния по усвоению знаний, развитие творческого мышления, а так-же умения ориентироваться в информационном пространстве.Проектная деятельность – это способ достижения цели, заверша-ющейся практическим результатом, который представлен вопределённой форме. Для достижения результата, необходимонаучить школьников видеть и решать проблему, используя дляэтого знания, полученные из других областей (Полат, 2011, с. 63).Как специфическую деятельность субъектов от замысла досоздания проектного продукта или испытания, определяет про-ектную деятельность М. В. Дубова.Под субъектами проекта понимают, во-первых, учителя (руко-водителя проекта), поскольку именно он создаёт учебные ситуа-ции, из которых рождается замысел проекта, разрабатываетсяпроектное задание; во-вторых, ученика (или группу учащихся),непосредственного исполнителя проекта; в-третьих, всех взрос-лых, родителей и других людей, которые принимают активноеучастие в работе над детским проектом.В процессе проектной деятельности ученика формируютсяследующие универсальные учебные действия:– проектировочные – осмысливание задачи, планированиеэтапов предстоящей деятельности, прогнозирование её по-следствий;– исследовательские – выдвижение предположений, установ-ление причинно-следственных связей, поиск вариантов ре-шения проблемы;– информационные – самостоятельный поиск необходимойинформации (в энциклопедиях, в библиотеке, в Интернете),поиск недостающей информации у взрослых (учителя, ру-ководителя проекта, специалиста), структурирование ин-формации, выделение главного;– кооперативные – взаимодействие с участниками проекта,оказание взаимопомощи в группе в решении общих задач,поиск компромиссного решения;– коммуникативные – умения слушать и понимать других,вступать в диалог, задавать вопросы, участвовать в дискус-сии;– экспериментальные – организация рабочего места, подборнеобходимого оборудования, подбор и приготовление ма-
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териалов, проведение собственного эксперимента, наблю-дение за его ходом, измерение параметров, осмысление по-лученных результатов;– рефлексивные – осмысление собственной деятельности (еёхода и промежуточных результатов), осуществление самоо-ценки;– презентационные – построение устного сообщения о проде-ланной работе, выбор различных средств наглядности привыступлении, ответы на незапланированные вопросы.Включать школьников в проектную деятельность, по мнениюбольшинства педагогов, следует уже в начальной школе. Органи-зация проектной деятельности способствует обогащению учеб-ной деятельности, развитию всех сторон личности, оказываетвлияние на познавательную сферу детей младшего школьноговозраста.Особый интерес представляют проекты по региональной те-матике. Опишем методику работы над проектом «История моейулицы». На первом, начальном этапе, нужно было определить тему,объединить учащихся в группы, составить план проектной рабо-ты и сформулировать цель.Прежде всего необходимо вызвать интерес к теме, подчер-кнуть её актуальность. Можно задать учащимся вопросы: «Зна-ешь ли ты, почему именно так называется улица, на которой тыживешь?», «Как раньше называлась улица?», «Почему люди даютназвания улицам?». Здесь уместно рассказать о топонимике как науке, познако-мить детей с основными понятиями топонимики. Можно прове-сти внеурочное мероприятие «Путешествие в страну топони-мов», на котором дети узнают о том, что такое топонимы, на ка-кие группы они делятся. Чтобы увлечь и заинтересовать детейэтим материалом, можно провести игру-путешествие: город Ги-дронимов, город Оронимов, город Ойконимов и т. д., во времякоторой дети узнают об особенностях и типах топонимическойлексики. Особое внимание нужно обратить на микротопонимы –названия улиц и предложить темы проектов «Улица, на которойя живу», «Моя улица», «Моя любимая улица», «Улица в городе,где я люблю гулять», «Что рассказала о себе улица …» Дети могут объединиться по парам, группам или выполнятьиндивидуальный проект, в зависимости от места проживания
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(на одной улице живут два ученика класса, они готовят проект впаре; на другой улице – три человека; следовательно, они гото-вят групповой проект, большинство детей могут готовить инди-видуальные проекты). Затем учитель должен помочь детям определить проблемноеполе исследования: история названия улицы, происхождениенаименования. Следующий этап работы над проектом – разработка плана ис-следования, определение этапов работы. Примерный план рабо-ты над данной темой может быть следующим: 1) 1. Определение целей, задач, методов, гипотезы, практиче-ской значимости исследования.2) Выявление знаний респондентов по теме исследования.3) Изучение научной литературы.4) Опрос жителей города.5) Сбор материала.6) Обработка накопленного материала.7) Составление текста исследования.8) Корректировка написанного.9) Оформление проекта.10) Защита исследования.Если проект групповой, выбирается руководитель, которыйраспределяет задания, соответственно индивидуальный проектвыполняет конкретный ученик.  Следующий этап работы – основной, включает в себя анализспособов и целей работы в группах, поиск источников необходи-мой информации, сбор материала, анализ возможных трудно-стей.Во время основного этапа группа предлагает способы решенияпроблемы, методы исследования. При этом учитель выступает вкачестве консультанта. Так, при работе над проектом «Моя ули-ца» нужно предложить детям провести социолингвистическийэксперимент, предложить респондентам заполнить анкету,включающую вопросы: «Как раньше называлась улица», «Почемуулица получила такое название?».Учащимся обязательно надо посетить библиотеки, работникикоторых помогут найти нужную литературу. Искать информа-цию можно и в сети Интернет. Важную роль в исследовании
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играет метод опроса, в частности, жителей улиц, которые могутрассказать историю наименований. Также следует совершитьэкскурсию по улицам, при этом использовать метод наблюде-ния, фиксировать всё то, что поможет создать проект.При проведении экспериментальной работы могут возник-нуть трудности: не все жители помнят историю наименованийулиц, не все сведения, нужные для создания проекта, отражены внаучной литературе, некоторые исследования написаны стро-гим научным языком, не понятным младшим школьникам. Учи-тель может выступить консультантом, привлечь к помощиспециалистов, учёных. На последнем, заключительном этапе, происходит защита го-товых проектов, их презентация, обсуждение полученных ре-зультатов. Если проект защищает группа, вопросы могут зада-ваться как участниками исследования, так и другими ученика-ми, учителем. Можно использовать вопросно-ответную форму,педагог при этом организует дискуссию. Индивидуальный про-ект защищает автор, докладывая результаты исследования. Же-лающие могут задать вопросы, выступить рецензентами.  Таким образом, проектная деятельность является важнейшейсоставляющей в системе внеурочной работы по русскому языку.Существуют различные типы проектов, определены этапы рабо-ты над проектами. При выполнении проектов в процессе внеу-рочной деятельности у школьников развиваются следующиеуниверсальные учебные умения: общеучебные: работа со сло-варём, справочной литературой, составление плана доклада, со-общения, выступления по теме и т. д.; личностные: умение рабо-тать в команде, индивидуально; самостоятельно; собственнокоммуникативные: умения создавать тексты различной стиле-вой принадлежности, формулировать вопросы, развивать уст-ную и письменную речь.Особую роль играют проекты региональной направленности,способствующие воспитанию у учащихся любви к малой родине.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017
124 ТАТЬЯНА В. ЯКОВЛЕВА, ВЕРА В. ДЕМИЧЕВА, ОЛЬГА И. ЕРЕМЕНКО 
ЛИТЕРАТУРА Григорьев, Д. Д. и Степанов, Д. В. (2010). Внеурочная деятельность школь-ников. Методический конструктор. Москва: Просвещение. Ковалев, Г. Ф. (2005). Ономастическое исследование и изучение родногокрая. В: Воронежское лингвокраеведение, Вып. 1. Воронеж: ВГУ.Маслова, В. А. (2001). Лингвокультурология: учебное пособие для студентоввысших учебных заведений. Москва: Издательский центр «Академия».Новикова, Т. Ф. (2009). К проблеме изучения языка региона. В: Русскаяфилология, №4 (41). Харьков: изд. ХНУ им. Г. С. Сковороды. Новикова, Т. Ф. (ред.) (2011). Опыт аспектного анализа регионального язы-кового материала. Белгород: «Издательский дом «Белгород». Полат Е. С. (2001). Как рождается проект. Москва: Академия.Селевко Г. К. (1998). Современные образовательные технологии: учебное по-собие. Москва: Народное образование. TATYANA V. YAKOVLEVAVERA V. DEMICHEVAOLGA I. EREMENKOUNIVERSITY OF BELGORODFACULTY OF PEDAGOGYRUSSIASUMMARY REGIONAL LANGUAGE CORPUS AS A LEARNING MATERIAL IN ELEMENTARY SCHOOLSThe work contains theoretical and practical corpus needed for theorganization and delivery of the extracurricular classes of Russian inprimary schools as well as the instruction for its use. The paperargues for the importance of extracurricular activities and the needfor this type of research. The object of the research is extracurricularactivity, while the subject is the use of regional linguistic corpus.The paper provides the description of the activities during whichchildren are introduced to the dialectal and regional linguistic char-acteristics of the Russian language. The authors also analyze themethodological aspects of the linguistics geography. Moreover, theprogram of the extracurricular activities is presented along with theexamples from students’ work with special attention paid to method-



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ТАТЬЯНА В. ЯКОВЛЕВА, ВЕРА В. ДЕМИЧЕВА, ОЛЬГА И. ЕРЕМЕНКО 125

ological organization of the activities. Finally, this study has practicalimplications for teachers and lecturers as well for students.KEYWORDS: regional language corpus, dialect, linguistic geography, extracurricu-lar cognitive activities, forms of extracurricular classes, project activ-ities, project.Овај чланак је о#јављен и ис�ри#уира се �о лиценцом Creative CommonsАу�орс�во-Некомерцијално Међунарона 4.0 (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).This paper is published and distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).




