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Вдохновитель и основной организатор ХХ Международных Волошинских 
чтений, директор Дома-музея М.А. Волошина Наталья Мирошниченко убеж-
дена, что Коктебель продолжает и сегодня генерировать творческое простран-
ство: «В этот юбилейный год мы начинаем новый отсчет, чтобы к 150-летию 
поэта подойти с большим багажом реализованных инициатив и проектов».

В целом вся работа конференции была проникнута искренней теплотой 
и профессиональной заинтересованностью как организаторов чтений, так и их 
гостей. По итогам Волошинских чтений будут изданы сборники научных мате-
риалов по направлениям работы.
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕГИОНА  
КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА»   
(г. Белгород, 18-20 мая 2017 г.) 

18 – 20 мая 2017 г. в НИУ «БелГУ» состоялась II Международная науч-
но-практическая конференция «Язык и культура региона как составляющие 
образовательного пространства». По мысли организаторов, проведение науч-
но-практической конференции, обсуждение исследований, посвященных ана-
лизу языковых и культуроведческих фактов и явлений будет способствовать 
развитию новой прикладной дисциплины – лингвокраеведения, дисциплины, 
позволяющей изучать родной язык через призму национальной культуры.

Конференция объединила учёных из разных образовательных центров 
России и зарубежья. Ученые, педагоги-практики обсудили важные вопросы роли 
языка и культуры. Всего в конференции приняли участие около 200 человек.

На пленарном заседании с приветственным словом выступили органи-
заторы конференции, руководители НИУ «БелГУ». Декан историко-фило-
логического факультета А.И. Папков подчеркнул важность конференции как 
для учёных, так и для студентов, отметив, что ключевые понятия конферен-
ции – «язык», «культура», «образование» – понятия взаимообусловленные, 
а рассмотрение их в региональном ключе делает их в особой степени социально 
и практически значимыми.

Доклады, прозвучавшие на пленарном заседании, были посвящены про-
блемам исследования культурно-языкового и литературного материала, име-
ющего национальную и региональную специфику, обсуждению механизмов 
включения подобного материала в современное образовательное пространство. 
Белгородские диалектологи, в частности, обозначили специфику исследования 
белгородских говоров как лингвокультурного феномена и представили диалект-
ный материал для будущего «Словаря белгородских говоров». В.К. Харченко ак-
центировала внимание слушателей на «регионоведческой компоненте» в струк-
туре языковой личности, отметив нерасторжимость связи языка с национальным 
характером и самосознанием. В формате видеоконференции был представлен до-
клад В.А. Чибухашвили, обосновавшей необходимость этнопедагогической на-
правленности языкового образования уже на этапе начальной школы. Отдельные 
доклады пленарного заседания были посвящены вопросам ономастики и топони-
мики, ученые поделились лингвистическими фактами, полученными в ходе соци-
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олингвистических и ассоциативных экспериментов. В докладе Г.М. Шипицыной 
прозвучала мысль о том, что невнимание к культурному фону приводит к не-
верному толкованию современными читателями слов и выражений даже в из-
вестных классических текстах. В.В. Чистов рассказал об этнической специфике 
любовной лирики в таджикско-персидской поэзии средневекового Востока.

На восьми секционных заседаниях 19 и 20 мая обсуждались вопросы и про-
блемы лингвистического и литературного краеведения, культурной и языковой 
специфики региона, отражения в языке и в художественных текстах истории 
и культуры народа, форм реализации национально-регионального компонента 
в преподавании русского языка, литературы, истории на современном этапе и фор-
мирования общекультурной компетенции учащихся и студентов в процессе осво-
ения краеведческих и лингвокультурных программ. Среди докладов особый инте-
рес у слушателей вызвали сообщения, посвященные исследованиям региональной 
языковой картины мира. Так, в докладах кемеровских ученых говорилось об от-
ражении картины мира исчезающего малого народа телеутов в региональных сред-
ствах массовой информации. В связи с исследованиями языка и культуры малых 
народов о специфике русской языковой картины мира в условиях полилингваль-
ного состава Российской Федерации говорила в своём докладе М.Н. Образцова. 
Об особенностях словарного состава русских говоров в сравнении с литературным 
языком говорили М.В. Флягина, Н.А. Красовская, С.А. Кошарная, Д.С. Зозуля, 
О.В. Никифорова и др. Отдельные доклады были посвящены языковым контак-
там пограничных с украинскими русских говоров, поднимались вопросы взаи-
модействия диалектных зон и формирования особого типа диалектов. Вопросам 
литературоведения и отечественной истории в региональном преломлении были 
посвящены сообщения М.С. Малышевой, А.И. Жиленкова, Н.Ф. Алефиренко, 
В.Г. Мехтиева. Интересны были также доклады, в которых поднимались вопросы 
реализации культуроведческого содержания в преподавании русского языка и ли-
тературы, своими предложениями и наблюдениями поделились как вузовские пре-
подаватели, так и школьные учителя-практики, многие из которых значительную 
часть времени на занятиях отводят изучению творчества местных писателей. 

Большое количество докладов было представлено на секции «Актуальные 
проблемы и перспективы развития лингворегионоведения на современном эта-
пе». В докладах доминантной была мысль об общем снижении уровня культуры 
современных носителей русского языка и предлагались стратегии и меры по со-
хранению языка, его нравственной и духовной сути. Научными наблюдения-
ми поделились не только известные ученые, педагоги, но и магистранты НИУ 
«БелГУ» и молодые учителя.

20 мая преподавателями историко-филологического факультета были 
проведены мастер-классы, круглые столы для учителей школ на факультете до-
школьного, начального и специального образования, было организовано пря-
мое включение участников по Интернет-связи из других регионов.

Для гостей конференции оргкомитетом была подготовлена культурная про-
грамма: экскурсия по главному корпусу университета, по центру города, посеще-
ние музея-диорамы «Огненная дуга», посещение выставок и музеев города.

Подводя итоги конференции, и организаторы, и участники выразили на-
дежду на то, что благодаря усилиям филологов и всех неравнодушных к со-
стоянию родного языка удастся сохранить богатство языка, а исследование его 
особенностей на региональном уровне будет способствовать и формированию 
нравственных качеств и ценностных установок молодого поколения.
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