
ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции 

«И.И. Срезневский и русское историческое языкознание:  
опыт и перспективы. 

К 205-летию со дня рождения академика  
И.И. Срезневского (1812-1880)»

21 сентября
10.00 Регистрация участников
11.00 – 13.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Конференц-зал (ул. Свободы, д.46)
Продолжительность пленарных докладов — 20 мин, выступлений — 10 мин.
11.00 Открытие конференции. Минаев Андрей Иванович – ректор РГУ 
имени С.А. Есенина, д. ист. н., профессор. 

Приветствия:
Буняшина Елена Ивановна — заместитель председателя Правительства 
Рязанской области.
Щетинкина Ольга Сергеевна –– министр образования Рязанской области. 
Фомин Василий Михайлович –– глава Шиловского муниципального 
района Рязанской области.
Айн Труу — потомок академика И.И. Срезневского (Таллинн, Эстония).

12.00 Доклады:
Мызников Сергей Алексеевич, член-корр. РАН (Санкт-Петербург). 
Диалектная лексика в историко-этимологических исследованиях. 
Чернышева Маргарита Ивановна, д.ф.н. (Москва). Современные 
достижения и проблемы русской исторической лексикографии.
Судаков Гурий Васильевич, д.ф.н. (Вологда). Речевой этикет устного 
общения в Древней Руси.
Хрома Мартина (Чехия, Прага). Проект «ГОРАЗДЪ: виртуальный 
портал старославянского языка» и будущее чешской старославянской 
лексикографии.

13.30 Обед 
14.30 – 17.30 – РАБОТА СЕКЦИЙ (регламент: доклады до 15 мин, 
обсуждение – 5 минут).
Факультет русской филологии и национальной культуры РГУ имени  
С.А. Есенина (ул. Ленина, 20).
15.15 - 15. 30 – кофе-брейк (аудитория 21).



СЕКЦИЯ 1.  
ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНО–РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ЛЕКСИКОЛОГИИ
Аудитория № 13

Председатель: д.ф.н. Чернышева Маргарита Ивановна (Москва).

Генералова Елена Владимировна (Санкт-Петербург). Избыточность как 
характерная черта лексико-семантической системы языка Московской Руси.
Душин Юрий Олегович, Саунькин Павел Сергеевич (Рязань). 
Македонский след рязанских топонимов.
Зайнуллина Саида Радиковна (Ижевск). О границах варьирования 
компонентного состава глагольно-именных устойчивых сочетаний  
(на материале русских летописей).
Килина Лилия Фаатовна (Ижевск). О семантической эволюции слов 
живот, жизнь, житие (на материале Киевской летописи).
Коренева Юлия Викторовна (Москва). Учение, наука, ум: три слова из 
словаря И. И. Срезневского через призму агиографического текста.
Хрусталев Игорь Николаевич (Рязань). Славянское языковое единство  
и топонимия Поочья.
Якушкина Екатерина Ивановна (Москва). Лексические связи сербских  
и хорватских говоров с восточнославянскими. 

СЕКЦИЯ 3.  
ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ:  

ОТ И.И. СРЕЗНЕВСКОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ
Аудитория № 14

Председатель: д.ф.н. Тупикова Наталия Алексеевна (Волгоград).

Косов Александр Григорьевич (Уфа). Источниковедческие проблемы 
документной лингвистики.
Кулева Наталья Александровна (Москва). Февральская минея-
четья первой четверти XV в. (РГБ ф. 173 № 92) как источник «Словаря 
древнерусского языка» И.И. Срезневского.
Тупикова Наталия Алексеевна (Волгоград). Послания Василия Шуйского, 
Лжедмитрия II и Сигизмунда III в составе «русского» архива Яна Сапеги: 
структурно-содержательные и функциональные особенности.
Державина Елена Игоревна, Дубовицкий Аркадий Борисович 
(Москва). Термины «бояре», «дети боярские» и «дворяне» в исторической 
лексикографии и историографии.



Плешакова Валентина Викторовна (Рязань). «Житие Андрея юродивого» 
в публикации И.И. Срезневского.
Скворцов Константин Викторович (Москва). И.И. Срезневский о русском 
правописании.
Донина Людмила Николаевна (Санкт-Петербург). «Мысли…»  
И.И. Срезневского об исторической морфологии (имя существительное).

СЕКЦИЯ 4.  
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ГОВОРЫ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Аудитория № 10

Председатель: член-корр. РАН Мызников Сергей Алексеевич (Санкт-
Петербург)

Колосько Елена Валентиновна (Санкт-Петербург). Санкт-Петербургская 
губерния в источниках Словаря русских народных говоров.
Красовская Нелли Александровна (Тула). Проблема неоднородности 
тульских говоров и некоторые морфологические особенности (на материале 
архивных записей 70-х годов ХХ века).
Осипова Елена Петровна (Рязань). Е.Ф. Будде и русская диалектология  
(к истории изучения рязанских говоров). 
Спиричева Маргарита Вадимовна (Санкт-Петербург). К трактовке 
написаний предударных гласных в южновеликорусских отказных книгах 
XVII века.
Ховрина Татьяна Константиновна (Ярославль). Слово в диалектном 
словаре и историческом.
Башмакова Анна Павловна (Санкт-Петербург). Безлично-предикативные 
слова в диалектном словаре: лексикографические рекомендации.

22 сентября

09.25 – 13.30 – РАБОТА СЕКЦИЙ  
(регламент: доклады до 15 мин, обсуждение – 5 минут).
Факультет русской филологии и национальной культуры РГУ  
имени С.А. Есенина (ул. Ленина, 20).
10.55-11.05 – перерыв.
13.30-14.30 – обед
14.30-18.00 – РАБОТА СЕКЦИЙ



СЕКЦИЯ 1. 
ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНО–РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ЛЕКСИКОЛОГИИ
Аудитория № 13

Председатель: д.ф.н. Малышева Ирина Алексеевна (Санкт-Петербург).

Малышева Ирина Алексеевна (Санкт-Петербург). «Прелестные 
подсылки.., прелестной взор.., прелестныя места».
Орлова Надежда Михайловна (Саратов). История терминологической 
лексики и языковой пуризм.
Ряховская Ольга Вячеславовна (Москва). Особенности употребления 
глаголов с корнем –дерз- в русском, церковнославянском, латинском  
и греческом вариантах Евангелий.
Пенькова Яна Андреевна (Санкт-Петербург). К истории союза и частицы 
будто в русском языке XIV‒XVII вв.
Филиппов Дмитрий Константинович (Санкт-Петербург). О взаимосвязи 
социального статуса лица и формулы его именования. 
Халикова Наталья Владимировна (Москва). Словесные образы земли  
и воды в филологическом дискурсе П.А. Флоренского.

СЕКЦИЯ 2.  
РУССКАЯ И СЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Аудитория № 14

Председатель: д.ф.н. Судаков Гурий Васильевич (Вологда).

Акимова Эльвира Николаевна (Саранск). Фразеологические единицы  
со значением процесса речи в сербскохорватском языке.
Бескоровайная Галина Тиграновна (Москва). Особенности словарных 
статей лексем семантического поля благородство в русских и gentleness  
в английских словарях толкового типа.
Калиновская Валентина Николаевна, Эзериня Светлана Аркадьевна 
(Санкт-Петербург). Семантические «девиации» русской лексики XIX века: 
взгляд лексикографа.
Коваленко Кира Иосифовна (Санкт-Петербург). Глоссирование как 
лексикографический прием (на материале азбуковников XVII в.).
Николенкова Наталья Владимировна (Москва). Сложные слова  
и механизм их образования в церковнославянском переводе  
Атласа Блау.



Шапошников Александр Константинович (Москва). Славянская 
сравнительно-сопоставительная лексикография от замыслов  
И.И. Срезневского до реализации в ЭССЯ. О перспективе завершения 
ЭССЯ.

СЕКЦИЯ 5.  
ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И.И. СРЕЗНЕВСКОГО

Аудитория № 10

Председатель: д.ф.н. Никитин Олег Викторович (Москва).

Астахина Людмила Юрьевна (Москва). Несколько страниц из жизни  
И.И. Срезневского. 
Лукин Олег Владимирович (Ярославль). Научное сообщество 
Кенигсберга, Берлина, Галле и Дрездена глазами адъюнкта  
И. И. Срезневского (1839-1842 гг.).
Горина Мария Михайловна (Москва). Контакты словацкого кодификатора 
Л. Штура и И.И. Срезневского.
Никитин Олег Викторович (Москва). История языка в трудах Николая 
Ивановича Греча.  
Матвеева Елена Олеговна (Москва). Научное наследие И. И. Срезневского 
в контексте современных проблем лингвокультурологии.
Чернышев Алексей Борисович (Рыбинск). Антропологизм как научная 
парадигма в 19 веке и его лингвистические истоки в трудах  
И.И. Срезневского.
Колгушкина Нина Васильевна (Рязань). «Словарь древнерусского языка» – 
семейное дело Срезневских.
Исаченко Татьяна Александровна (Москва). Первый ученый хранитель 
Рукописного отделения БАН Вс.И. Срезневский и задуманная им серия 
каталогов в свете новейших публикаций.

14.30-17.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ.

СЕКЦИЯ 1.  
ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНО-РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ЛЕКСИКОЛОГИИ
Аудитория № 13

Председатель: д.ф.н. Васильев Валерий Леонидович (Великий Новгород).

Шаповал Виктор Васильевич (Москва). Проблемы источниковедения:  
от И.И. Срезневского до наших дней.



Старовойтова Ольга Альбертовна (Санкт-Петербург). Особенности 
речевого поведения, отраженные в отэтнонимической лексике русского 
языка XIX века.
Васильев Валерий Леонидович (Великий Новгород). Очерки древне-
старорусской антропонимии новгородской земли (оттопонимные 
реконструкции). 
Мольков Георгий Анатольевич (Санкт-Петербург). Обозначение оттенков 
цвета в физиогномическом трактате «Анфропоскопия» в русском переводе 
1732 г.
Гусейнов Гарин Рашид, Мугумова Анна Львовна (Махачкала). Академик 
А.А. Шахматов и проблема прародины славян в контексте древних 
лексических взаимоотношений их языков с  иранскими и тюркскими 
(булгарскими) языками Северо-Восточного Кавказа и Дагестана.
Соколов Александр Иванович (Санкт-Петербург). К истории слова 
предмет.

СЕКЦИЯ 2.  
РУССКАЯ И СЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Аудитория № 14

Председатель: д.ф.н. Приемышева Марина Николаевна (Санкт-
Петербург).
Теуш Ольга Анатольевна (Екатеринбург). Современная этимологическая 
лексикография: итоги и перспективы.
Илиева Татьяна Атанасова (Болгария, София). Старославянската 
морфемика като обект на лексикографско описаниею.
Макариоска Лилиана (Македония, Скопье). Сложенките со компонента 
благо- и добро- во церковнословенската лексикография. 
Зубкова Елена Николаевна (Ставрополь). Специфика номинаций 
славянских фантастических птиц на материале исторической 
лексикографии.
Приемышева Марина Николаевна (Санкт-Петербург). И.И. Срезневский 
и традиция создания словарей офенского языка.
Коннова Вера Федоровна (Великобритания, Оксфорд). Ботаническая 
терминология в историческом словаре.



СЕКЦИЯ 3.  
ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ:  

ОТ И.И. СРЕЗНЕВСКОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ
Аудитория №7

Председатель: д.ф.н., д.ист.н. Бурыкин Алексей Алексеевич (Санкт-
Петербург).
Колосова Валерия Борисовна (Санкт-Петербург). Проблемы анализа 
фитонимов в «Материалах для словаря древнерусского языка  
по письменным памятникам» И.И. Срезневского.
Земичева Светлана Сергеевна (Томск). Перцептивные метафоры в 
дискурсе носителя народно-речевой культуры.
Недоступова Любовь Вениаминовна (Воронеж). Современное состояние 
одного воронежского говора (морфологический аспект).
Бурыкин Алексей Алексеевич (Санкт-Петербург). О количестве и составе 
редакций «Повести об убиении Андрея Боголюбского». 
Ершова Наталья Игоревна (Саранск). Синонимические отношения между 
эмотивными наименованиями лиц мужского пола по отдельным чертам 
характера в русских говорах Мордовии.

СЕКЦИЯ 4.
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ГОВОРЫ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Аудитория №12

Председатель: д.ф.н. Романов Дмитрий Анатольевич (Тула).
Грязнова Виолетта Михайловна (Ставрополь). Характеристика лексики 
говора старообрядцев казаков-некрасовцев Ставропольского края в рамках 
имени прилагательного.
Михайлова Любовь Петровна (Петрозаводск). Совмещение исконных  
и экстенциальных признаков в этимологически родственных словах.
Мурзаева Тамара Ивановна (Саратов). Особенности Восточной группы 
южнорусского наречия на территории Саратовской области.
Крючкова Ольга Юрьевна (Саратов). Научные парадигмы  
в диалектологии и диалектологическая традиция в Саратовском университете.
Никифорова Ольга Валентиновна (Арзамас). Обрядовые фразеологизмы  
в этнокультурном аспекте (на материале нижегородских говоров).
Романов Дмитрий Анатольевич (Тула). Морфологические черты тульского 
диалектного пограничья: архаика и современность.
Тудосе Вера Ивановна (Молдавия, Кишинев). Образное диалектное слово  
в ранней поэзии С.А. Есенина.



СЕКЦИЯ 5.  
ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И.И. СРЕЗНЕВСКОГО

Аудитория №10

Председатель: д.ф.н. Бекасова Елена Николаевна (Оренбург).

Бекасова Елена Николаевна (Оренбург). К проблеме генетически 
соотносительных рефлексов в истории русского языка
Свешникова Наталья Васильевна (Саратов). Диалектная речь в оценке  
ее носителей.
Делева Надежда Петкова (Болгария, София). И. И. Срезневский,  
его болгарские сподвижники и русско-болгарская лексикография.
Дзюбко Галина Юрьевна (Рязань). Концепты славянского мира в Путевых 
письмах И.И. Срезневского.
Степанова Елена Викторовна (Москва). И.И. Срезневский и Ф. Прешерн.

23 сентября

8.30-16.00 ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В СЕЛЕ СРЕЗНЕВО ШИЛОВСКОГО 
РАЙОНА 
Круглый стол «Язык есть нераздельная собственность целого народа»  
(Научное наследие академика И.И. Срезневского в XXI веке).


