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Л.Н. Новикова обратила внимание на то, что, хотя для диалектной речи харак-
терно в основном употребление слова в первичном словообразовательном зна-
чении, однако отмечаются и транспозиционные значения. Сербский диалекто-
лог С. Милорадович познакомила слушателей с особенностями субстантивных 
конструкций, выражающих посессивность в сербских говорах. Традиционно 
большее количество докладов касалось исследования отдельных тематических 
групп диалектной лексики. В.Н. Гришанова рассказала о лексике, связанной с 
процессом выбора невесты в орловских говорах, особо уделив внимание важно-
сти этнолингвистического подхода к исследованию терминов свадебного обря-
да в рамках культурного микроареала. О семантике терминов родства в архан-
гельских говорах и перспективах создания комплексного словаря рассказала 
И.Б. Качинская. О глаголах, обозначающих погребение покойника, шла речь в 
докладе А.Б. Коконовой, о наименовании и семантике Ильина дня в тех же са-
мых говорах говорила Ж.А. Панина. В отдельных докладах были представлены 
соображения относительно происхождения и семантического развития русских 
диалектных географических терминов (доклады М.В. Флягиной, Н.В. Бурко), 
Г.Д. Неганова сопоставила географическую лексику, извлечённую из «Жития 
протопопа Аввакума» с данными современных русских говоров. Отдельно хо-
чется остановиться на докладе О.Г. Ровновой, посвященном лексике русских 
староверов, живущих в Южной Америке. Докладчик уделила внимание спосо-
бам адаптации новой лексики в речи староверов, отметила диалектную основу 
их говора и особенности существования говора в иноязычном окружении. Ин-
тересен был также доклад О.В. Раиной о паремиологии гуральских (польских) 
говоров. Несколько докладов касалось вопросов региональной топонимики. 
Е.Л. Березович представила свои наблюдения над функционированием лексем 
«ад» и «рай» в составе русских, польских и чешских топонимов, пришла к вы-
воду о  незначительном участии лексемы «ад» в русской топонимике (в отли-
чие от чешской и польской), что, с её точки зрения, связано с особенностями 
русского национального сознания, характерной чертой которого является тен-
денция к домысливанию субъекта действия, отмечает значительное количество 
топонимов с компонентом «чёрт».

К Дням славянской культуры и письменности в мае 2013 г. вышел «Сла-
вянский альманах. 2012», ряд докладов конференции будет опубликован в сле-
дующем ежегоднике Института славяноведения РАН.

Проведенная конференция выявила стремление современных славистов 
искать новые темы и новые подходы к решению исторических и  лингвисти-
ческих проблем. Разнообразие тематики представленных докладов и высокий 
уровень конференции свидетельствуют о том, что современное славяноведение 
обладает высоким потенциалом для дальнейших исследований.

М.В. Флягина 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО И ПОЛИКУЛЬТУРНОГО РЕ-
ГИОНА» (г. Саранск, 22 – 24 мая 2013 г.)

С 22 по 24 мая 2013 года в г. Саранске (Россия, Республика Мордовия) 
прошла межрегиональная конференция «Русский язык как государственный 
язык Российской Федерации в условиях полиэтнического и поликультурно-
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го региона», организованная Министерством образования и науки РФ, ООО 
«ПРО100 Медиа» и филологическим факультетом Национального исследо-
вательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва в 
рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011–2015 гг.

Гостями и участниками (очными и заочными) конференции стали более 350 
человек – школьные учителя русского языка и литературы г. Саранска и Респу-
блики Мордовия и преподаватели из 55 вузов России, Армении, Украины.

Работа конференции предусматривала проведение двух пленарных и вось-
ми секционных заседания, а также круглого стола, посвященного актуальным 
проблемам и новым технологиям в преподавании русского языка.

Доклады первого пленарного заседания затрагивали важные вопросы со-
временной русистики: доктора филологических наук М.А. Грачёв и Т.Б. Рад-
биль (г. Нижний Новгород) говорили соответственно о перспективах развития 
лингвокриминалистики как науки и о модальных операторах со значением ис-
тинности в национально-специфичных моделях организации дискурса. Доктор 
филологических наук С.В. Ионова (г. Волгоград) раскрыла особенности функ-
ционирования русского языка в современном медиапространстве, а доктор фи-
лологических наук Л.В. Калинина (г. Киров) рассуждала об иноязычной при-
роде актуальной лексики русского языка. 

Секционные заседания проходили два дня и были посвящены особен-
ностям и тенденциям функционирования русского языка в регионах РФ; 
традициям и новаторству в изучении русской словесности; анализу языка ху-
дожественных произведений; активным грамматическим и семантическим про-
цессам в современном русском языке; вопросам его социальной и региональной 
стратификации; проблемам диахронического и сопоставительного исследова-
ния. Всего было заслушано и обсуждено более 140 докладов.

Заключительное пленарное заседание проходило 24 мая, в День сла-
вянской письменности и культуры, и было посвящено 1150-летию создания 
святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием славянской 
азбуки. С докладами выступили доктора филологических наук Т.Е. Владими-
рова (Москва) «Русское языковое бытие: экзистенциально-аксиологический 
аспект»; В.П. Киржаева (г. Саранск) «Культурцентрическая концепция старо-
славянского языка в работах лингвистов российского зарубежья»; Л.А. Клим-
кова (г. Арзамас) «Концепт “Родина” в русском языковом сознании: словарные 
репрезентации»; А.В. Лемов (г. Саранск) «Метонимия как продуктивный спо-
соб образования слов в русском языке»; Л.В. Табаченко (г. Ростов-на-Дону) 
«Церковнославянский язык: реформировать или изучать?». Во всех выступле-
ниях красной нитью проходила мысль о необходимости сохранять и изучать 
доставшееся нам от наших предшественников культурное, языковое и научное 
наследие.

Для участников конференции была организована экскурсия в Музей-
заповедник А.С. Пушкина в село Большое Болдино Нижегородской области, 
навсегда вошедшее в историю мировой литературы как место необычайного 
поэтического вдохновения. 

По итогам конференции будет издан сборник материалов.

Э.Н. Акимова
 


