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Доклад Л.В. Табаченко был посвящен проблемам семантической эволюции 
приставочных позиционных глаголов в истории русского языка.

Атмосфера конференции была очень деловой, располагала к творческому 
общению. Но не только этим запомнились дни, проведенные в Крыму. Органи-
заторы конференции предложили очень интересную историко-экскурсионную 
программу. Незабываемы были прогулки по старой Феодосии, Генуэзской кре-
пости Кафы, поездка в монастырь Сурб-Хач, экскурсия в генуэзскую Солдаю, 
в дом-музей М. Волошина, музей М. и А. Цветаевых, А. Грина. Надеемся, что 
традиция проводить Чтения памяти академика О.Н. Трубачева в Крыму не пре-
рвется.           

Е.В. Сердюкова  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«И.И. СРЕЗНЕВСКИЙ И РУССКОЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ»
К 200-летию со дня рождения академика И.И. Срезневского

26–28 сентября в Рязанском государственном университете им. С.А. Есе-
нина состоялась Международная конференция, посвященная 200-летию со дня 
рождения выдающегося русского филолога, первого в России доктора славяно-
русской филологии, крупнейшего знатока старославянской письменности, лек-
сикографа, фольклориста и этнографа, одного из видных отечественных педа-
гогов и методистов Измаила Ивановича Срезневского.

В конференции приняли участие более 70 человек: филологи-слависты 
трех академических институтов Москвы и Петербурга, ведущих вузов столицы 
и других городов: Брянска, Владимира, Вологды, Казани, Оренбурга, Перми, 
Пскова, Ростова-на-Дону, Ярославля и др. Вместе с учеными из России в кон-
ференции участвовали представители Болгарии, Украины, Великобритании, 
Германии, балтийских и скандинавских стран.

На пленарном заседании гостей приветствовали представители Прави-
тельства Рязанской области, ректората принимающего вуза, а также праправ-
нук И.И. Срезневского, житель Эстонии, юрист и путешественник Айн Труу, 
который рассказал историю жизни одной из ветвей рода Срезневских. Пле-
нарное заседание продолжили доклады В.Б. Крысько «Русская историческая 
лексикография: под сенью И.И. Срезневского»  и О.В. Никитина «Академик 
И.И. Срезневский: у истоков изучения истории русского языка», а также пред-
ставительницы Оксфордского университета Мак Роберт Кэтрин Мэри «Новго-
родские антифональные псалтыри: языковые особенности и текстологическое 
значение». 

26 и 27 сентября участники конференции продолжили обсуждение науч-
ных проблем на секционных заседаниях. 

В секции «Источниковедение» прозвучали доклады, посвященные памят-
никам письменности разных жанров: Е.А. Догушевой (Рязань) «Краткая харак-
теристика  памятников рязанской деловой письменности ХVШ в.», К. Окер-
ман Саркисян (Швеция) «Теория полисистемности и переводная агиография 
в Древней Руси», И.М. Ладыженского (Москва) «Проблемы датировки и ло-
кализации первой части Софийского пролога», Л.Л. Мазитовой (Соликамск) 
«Рукописные источники Северного Прикамья: принципы издания и аспекты 
лингвистического описания», И.И. Макеевой (Москва) «Сказание о чудесах 
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св. Николая в русской письменности и в духовных стихах», Ю. Мускала (Шве-
ция) «Текстология Травника Любчанина. Предварительный анализ».

Секция «Историческая грамматика» объединила доклады достаточно 
широкой проблематики. Истории грамматических категорий и частей речи 
были посвящены доклады Н.И. Зубова (Одесса) «Двойственное число в древ-
нерусском Слове Исаии пророка…: контекстуальное истолкование формы ро-
жаницам», А.М. Кузнецова (Латвия, Даугавпилс) «О развитии относительной 
функции у местоимения которыи в древнерусском языке». В центре внима-
ния Е.В. Глинки (Брянск) было развитие семантической структуры глаго-
лов с отрицанием (на материале словаря И.И. Срезневского). С.А. Мызников 
(С.-Петербург) посвятил свое выступление некоторым скандинавским за-
имствованиям в древнерусском языке. Л.В. Табаченко (Ростов-на-Дону) рас-
сказала  о дифференциации объектных и обстоятельственных форм в истории 
русского языка (по данным «Материалов для словаря древнерусского языка 
И.И. Срезневского» и другим источникам). Особый интерес и оживленную 
дискуссию вызвал доклад А.К. Шапошникова (Москва) «От антов, венетов и 
славян к древнерусскому языковому состоянию».

В объединенной секции, посвященной проблемам лексикологии и лексико-
графии,  прозвучали доклады по проблемам истории русской лексики, в том 
числе и региональной: Г.В. Судакова (Вологда) о наименованиях русских кис-
лых напитков – квас, кисель, лимонад и др.; С.М. Шамина (Москва) о возник-
новении слова комета в русском языке; Л.Ю. Астахиной  о так называемых 
«призрачных» словах в «Словаре» И.И. Срезневского; К. Ватсон (Упсала, Шве-
ция) о возможных лексических полонизмах в изученной ею рукописи XVII в.; 
Л.Я. Костючук (Псков)  об отражении в древних текстах региональных языко-
вых черт; М.В. Пименовой (Владимир)  о проблемах изучения древнерусских 
устойчивых лексических единиц.  Вопросам лексических особенностей пере-
водных памятников письменности был посвящен доклад Н.В. Николенковой 
(Москва) «Дополнения к историческому словарю русского языка XVII века 
по материалам перевода Атласа Блау». Т.К. Ховрина (Ярославль) исследова-
ла историю переводной лексикографии Петровской эпохи на материале Лек-
сикона Влаха. Л.В. Прокопенко (Москва) детально проанализировала случаи 
лексико-семантических трансформаций в практике древнерусских писцов и 
переводчиков.  Прозвучали  также доклады, затрагивающие актуальные про-
блемы лексикографии: И.А. Малышева (СПб.) проанализировала основные 
проблемы подготовки сводных реестров лексики для Словаря русского язы-
ка XVIII в.; В.И. Аннушкин (Москва) познакомил с отражением в «Словаре» 
И.И. Срезневского понятий язык – слово – речь. Проблемы этимологии, топо-
нимии и ономастики нашли отражение в докладах В.Л. Васильева (Великий 
Новгород) «Этимологические   наблюдения над лексикой и топонимией Рус-
ского Северо-Запада и Севера», Л.С. Плавинской (Рязань) «Этимоны фами-
лий рязанского дворянства XVI – XVII вв.», Ю.Ю. Гордовой (Рязань) «Имена 
рязанских князей в русских летописях». С большим внимание было выслушано 
сообщение К.Р. Галилуллина (Казань), в котором докладчик представил языко-
вые интернет-комплексы как источники исторической русистики. А.А. Дудин 
(Рязань) осветил вопрос, связанный с лингвистическим источниковедением 
и изучением русских народных говоров. В.В. Плешакова (Рязань) посвятила 
свое выступление древним благопожеланиям, отражающим христианскую си-
стему ценностей.

В секции «И.И. Срезневский и научное наследие» с докладами выступили: 
О.В. Прискока (Киев, Украина) «Византийская культура в научном наследии 
И.И. Срезневского»; Е.Н. Бекасова (Оренбург) «И.И. Срезневский: классика 
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предупреждений»; Т.В. Федосеева (Рязань) «И.И.Срезневский и Ф.И.Буслаев: 
к вопросу о современном значении сравнительно-исторического метода в фи-
лологии»; А.Ю. Козлова (Коломна) «Роль И.И. Срезневского в исследовании 
Толковой Палеи»; К.В. Каверина (Москва) «И.И. Срезневский о правописа-
нии»; А.А. Никольский (Рязань) «Опыт словаря из "Ипатьевской летописи" 
Н.Г. Чернышевского». Н.К. Жакова (С.-Петербург) в докладе «И.И. Срезнев-
ский и В. Ганка» рассказала о малоизвестных биографических фактах перио-
да трехлетнего пребывания Срезневского в славянских странах, о его дружбе 
с Вацлавом Ганкой. Д.Г. Демидов (С.-Петербург) в докладе «"Материалы..." 
И.И. Срезневского как источник исторической идеографии» показал неприме-
нимость современной понятийной схемы к древнерусской лексике. 

Все доклады вызвали живой отклик аудитории, по многим положениям, 
прозвучавшим в них, разгорались оживленные дискуссии.

Завершилась работа конференции  в Музее академика И.И. Срезнев-
ского при Рязанском госуниверситете им. С. А. Есенина. Музей бережно 
хранит память о своем земляке и развивает его традиции. В его экспозиции 
отражены периоды жизни и направления научной и педагогической деятель-
ности великого ученого. Музей во многих  поколениях (с 1681 г.  до наших 
дней) представляет и историю династии семьи Срезневских, вышедших из 
села Срезнево Спасского уезда Рязанской области. Предки Измаила Ивано-
вича Срезневского были священниками и прослужили почти 200 лет в По-
кровском сельском храме.

В музее прошла еще одна встреча с прибывшими из Таллина потомками 
великого слависта – его праправнуками О.И. Лисенко и К.И. Лисенко. Там же 
состоялась презентация книги директора музея Н.В. Колгушкиной «Академик 
И.И. Срезневский в культурном пространстве России». Этот уникальный труд 
интересен прежде всего представленными в нем неизвестными и малоизвест-
ными фактами научной и человеческой биографии великого ученого, извлечен-
ными из архивных фондов и представляющими собой интересные открытия. 
В ней можно прочесть и о том, как появилось на склоне жизни И.И. Срезнев-
ского завещание похоронить его, профессора С.-Петербургского университета, 
в селе Срезнево, в рязанской глубинке. Поэтому с особым чувством 28 сентября 
участники научного форума отправились на родину академика, в село Срезне-
во, где посетили Казанский храм, присутствовали на литии, состоявшейся на 
могиле учёного, побывали в сельском мемориальном музее И.И. Срезневского. 

Для гостей конференции была также организованы экскурсии в Рязанский 
кремль и на городище Старая Рязань – остатки бывшей столицы Рязанского кня-
жества, которая находилась на правом высоком берегу Оки в пятидесяти киломе-
трах от современной Рязани  (ранее г. Спасск-Рязанского). Большим подарком 
для гостей стал и концерт украинского народного хора им. Г. Веревки, кстати, 
коллектива из Харькова, где И.И. Срезневский прожил половину жизни. 

Идеи и труды великого слависта востребованы и сегодня, они помогают 
помнить о великом духовном богатстве наших предков и  о долге ученого: Она 
есть, эта русская наука. <…> Чем народ сильнее духом, своебытностью, любо-
вью к знаниям, образованностью, тем его доля в науке более… И главный долг 
народной науки – исследовать свой народ, его народность, его прошедшее и на-
стоящее, его силы физические и нравственные, его значение и назначение. На-
родная наука в этом смысле есть исповедь разума народа перед самим собою и 
перед целым светом. (И. И. Срезневский. Мысли об истории русского языка. 
1849 г.).

Л.В. Табаченко


