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ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ 

Конференции по языкознанию 2005 года, 
поддержанные Российским Гуманитарным научным фондом* 

В 2 0 0 5 г о д у п р и п о д д е р ж к е 
Р Г Н Ф п р о ш л о 17 к о н ф е р е н ц и й 
п о ф и л о л о г и и . Из них 13 конференций 
получили поддержку как победители основно
го конкурса РГНФ и 4 конференции - в рамках 
конкурса региональных проектов. Региональ
ные конференции получают поддержку не 
только РГНФ, но и администрации своих обла
стей. В предлагаемом обзоре приводится крат
кая информация о конференциях, посвящен
ных проблемам языкознания. 

Совместная конференция "Филология и 
культура", проведенная Тамбовским государ
ственным университетом им. Г.Р. Державина и 
Институтом языкознания РАН, состоялась в 
октябре 2005 г. в Тамбове. Конференция про
ходила под знаком когнитивного подхода к ис
следованию языка и культуры. На Тамбовском 
форуме прозвучало 192 доклада. Основная 
проблематика докладов отражена в названиях 
секций, представленных на конференции. Это 
"Теоретические проблемы общего языкозна
ния и лингвокультурологии", "Методология 
лингвокультурных и лингвокогнитивных ис
следований", "Проблемы концептуализации и 
категоризации'*, "Интерпретация текста и лич
ность интерпретатора", "Язык и культура: дис
курсивный подход", "Миграция как социокуль
турный феномен", "Языковая семантика, куль
тура и перевод", "Язык как этнокультурный 
феномен и культурные концепты", "Когнитив
ные аспекты лексики, фразеологии и грамма
тики", "Языковая семантика и образ мира", 
"Языковое сознание, языковое самосознание и 
менталитет", "Межкультурные рецепционные 
процессы в литературе". Среди организаторов, 

* В обзоре использованы материалы посту
пивших в РГНФ соответствующих отчетов. 

научных и духовных руководителей конферен
ции - Е.С. Кубрякова (Москва), В.А. Виногра
дов (Москва), Н.Н. Болдырев (Тамбов), 
Т.А. Фесенко (Тамбов). Конференция собрала 
ученых из Москвы, Тамбова, Санкт-Петербур
га, Нижнего Новгорода, Кемерова, Воронежа, 
Волгограда, Омска, Ростова-на-Дону, Красно
дара, Екатеринбурга, Челябинска, Ставропо
ля, Белгорода, Алмааты, Уфы, Стерлитамака, 
Казани, Харькова, Билефельда (Германия), 
Крайовы (Румыния). 

Конференция "Языковые союзы Евразии" 
проходила в ноябре 2005 г. в Институте языко
знания РАН в Москве под председательством 
М.Е. Алексеева. Основные теоретические 
проблемы конференции: состав языковых со
юзов на территории Евразии, определение по
нятия языкового союза, становление и распад 
языкового союза, соотношение ареального и 
генетического в языковом союзе, возникнове
ние языкового союза в результате конверген
ции языков и в результате влияния одного язы
ка на другие языки, проблема полного и ча
стичного вхождения языка в языковой союз, 
общность духовной и материальной культуры 
народов, входящих в языковой союз, историче
ская картина этнолингвистических и этнокуль
турных контактов, проблема существования 
малого - более тесного - языкового союза 
внутри объемлющего - более крупного. На 
конференции обсуждались особенности кав
казских языковых союзов (М.Е. Алексеев), ин
докитайского языкового союза (Н.Ф. Алиева), 
Волго-камского языкового союза (А.В. Дыбо), 
языковых союзов Индостана (А.И. Коган), 
Балканского языкового союза (Т.В. Цивьян), 
Центральноазиатского языкового союза 
(Д.И. Эдельман), памирских языков (Л.Р. До-
дыхудоева), таежных языков Западной и Цен
тральной Сибири (О.А. Казакевич), карпат
ской языковой общности (Г.П. Клепикова), 
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контактных ареалов на территории Вьетнама 
(И.В. Самарина). 

Конференция "Античная грамматическая 
традиция в веках" проходила в Санкт-Петер
бурге в апреле 2005 г. на базе Института линг
вистических исследований РАН. Инициатива 
проведения конференции принадлежала руко
водителю постоянно действующего семинара 
по историографии лингвистики бельгийскому 
ученому А. Ваутерсу (Лувен). Рабочие языки 
конференции - английский, французский, не
мецкий и итальянский. В центре внимания ис
следователей были лингвистические идеи в 
сочинениях поэтов и грамматистов класси
ческой древности, в трудах ученых Средневе
ковья и Возрождения, в старых школьных 
грамматиках и в древних разговорниках: у Го
мера и раннегреческих поэтов (Н.П. Гринцер), 
александрийских филологов (С. Маттайос -
Никозия), Платона, Демокрита, Гермогена, 
Прокла, Ксенофана, Парменида, Анаксагора, 
Эмпедокла (А.Л. Берлинский), Варрона и Це
заря (А. Гарчеа - Тулуза, В. Ломанто - Турин), 
римских грамматиков I—II вв. н.э. (В.И. Мажу-
га), греческих грамматиков (И. Бём - Лион), в 
школах позднего Рима (Г. Бонне - Париж), у 
Аполлония Дискола (Ж.А. Лалло - Париж, 
А.У. Шмидхаузер - Женева), Авла Геллия 
(Л.В. Золоева), в обращениях к греческому 
языку в латинских орфографических тракта
тах VI-VIII вв. н.э. (Ф. Бивилль - Лион), в 
найденных в Египте греко-латинских разго
ворниках начала первого тысячелетия н.э. 
(А.И. Солопов), средневековых комментари
ях Библии (Л. Мунци - Неаполь), поздневи-
зантийских рукописях (И.П. Медведев), ита
льянской лингвистике IV века (Л.Г. Степа
нова), в трудах итальянских гуманистов 
(Б. Коломба - Лион). Всего на конференции 
прозвучало 24 доклада. Научные руководите
ли конференции - Л.Г. Степанова, А. Ваутерс, 
Н.Н. Казанский. 

На конференции "Языковые изменения в 
условиях языкового сдвига", проходившей в 
сентябре-октябре 2005 г. в Санкт-Петербурге 
под председательством Н.Б. Бахтина, обсужда
лись драматичные проблемы, связанные с 
быстрым переходом языкового коллектива на 
другой - доминирующий язык, с постепенной 
утратой функций родного - этнического - язы
ка, изменением этнического языка под влияни
ем доминирующего и последующей языковой 
смертью. На конференции прозвучало 17 до
кладов, которые - за исключением докладов 
специально приглашенных специалистов в дан
ной области - прошли строгий отбор. При под
готовке к конференции оргкомитет сформули
ровал три основных вопроса для обсуждения 
на заседаниях: Существуют ли лингвистиче

ские признаки прекращения воспроизводства 
языка; Какие можно предложить критерии 
различения между изменениями в языковой си
стеме vs. изменениями в речевой практике; Ка
ковы особенности дублетного функционирова
ния заимствованных и исконных элементов в 
лексике, синтаксисе, фонетике. На конферен
ции были рассмотрены проблемы языкового 
сдвига в энецком языке (Е.А. Хелимский), при
балтийско-финских языках (М.З. Муслимов), 
удэгейском языке (Е.В. Перехвальская), сель
купском языке (А.И. Кузнецова), корякском 
языке (А.Н. Жукова), ительменском язы
ке (А.П. Володин), восточно-индонезийских 
языках (С.Ф. Членова), эксимосских языках 
(Н.Б. Бахтин). Важным выводом, сформулиро
ванным на конференции, служит идея, что 
язык можно считать жизнеспособным, пока в 
нем продолжают происходить регулярные си
стемные изменения. Об утрате жизнеспособ
ности сигнализируют хаотические, несистем
ные изменения, не поддающиеся структурному 
описанию. 

Десятая юбилейная конференция "Текст. 
Структура и семантика" была организована 
Московским государственным педагогиче
ским университетом имени М.А. Шолохова в 
год, объявленный ЮНЕСКО годом Шолохова, 
и была приурочена к столетию со дня его рож
дения. На конференции было представлено 
132 доклада, на которых рассматривались 
лингвистические, литературоведческие, мето
дологические проблемы структуры художе
ственного текста, а также вопросы преподава
ния анализа художественного текста. Органи
затор конференции - Е.И. Диброва. На 
конференции работали следующие секции: 
"Общие проблемы текста", "Типология тек
ста", "Синтаксическая семантика", "Лексиче
ская и фразеологическая семантика", "Мето
дика работы с текстом", "Морфологическая 
семантика", "Параметры и функции текста". 

Всероссийская конференция, посвященная 
60-летию победы в Великой Отечественной 
войне, "Лингвистика в годы войны" состоялась 
в Санкт-Петербурге в Институте лингвистиче
ских исследований РАН. Тема конференции -
судьбы лингвистики и лингвистов в годы вой
ны. Конференция обобщала научные резуль
таты и человеческие потери. Два заседания 
были посвящены исследователям языков Се
вера, погибшим в годы войны: этнографу 
Г.Д. Вербову, исследователю фольклора эве
нов Н.П. Ткачику, создателю ненецкой пись
менности Г.Н. Прокофьеву, первому ненецко
му ученому А.П. Пырерке, добровольцем 
ушедшему на фронт и погибшему в боях под 
Ленинградом. Столетию А.П. Пырерки было 
посвящено целое заседание. В работу конфе-
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ренции естественно влилось обширное сооб
щение В.М. Алпатова "Школы советского 
языкознания 20-40 гг. XX столетия". Долгие 
годы В.М. Алпатов разрабатывает целое на
правление исследований, посвященное траги
ческим судьбам лингвистов первой половины 
двадцатого века и обобщению результатов их 
работы. В последний день конференции про
звучали доклады об ученых, погибших в дни 
блокады: историке языка и типологе С.Л. Бы-
ховской, СВ. Меликовой-Толстой, скончав
шейся по дороге в эвакуацию из блокадного 
Ленинграда. Ученые старшего поколения -
А.В. Бондарко, З.М. Петрова, Н.В. Попова по
делились своими воспоминаниями. На конфе
ренции была отдана дань памяти не только 
лингвистам и их творческому наследию. Гово
рилось об историках, фольклористах, антропо
логах, этнографах, библиотекарях блокадного 
Ленинграда, студентах и аспирантах. В сборни
ке трудов конференции содержится большой 
теоретический материал и материал по исто
рии науки, но "человеческий фактор" выходит 
здесь на первое место: труды конференции не
возможно читать без слез. 

Традиционная конференция в многолетней 
серии конференций "Логический анализ язы
ка" была посвящена "Языковым механизмам 
комизма". Научный руководитель одноимен
ной проблемной группы, работающей в Инсти
туте языкознания РАН, автор, ответственный 
редактор и составитель сборников с общим 
заголовком "Логический анализ языка" -
Н.Д.Арутюнова. Конференция проходила в 
сентябре 2005 г. и собрала лингвистов, филосо
фов и литературоведов из Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Иркутска, Минска, Читы, Калуги, 
Челябинска, Киева, Волгограда, Твери, Дуб
ны, Владимира, Ростова-на-Дону, Тулы, Дне
пропетровска, Таганрога, Тюмени, Краснода
ра, Австрии (Вена, Грац), Германии (Йена), 
Швейцарии (Цюрих), Китая (Пекин) и Италии. 
На конференции работали следующие секции: 
"Риторика комизма", "Жанры комизма", "Ко
мизм в авторских текстах", "Смешное и страш
ное", "Коммуникативные и социальные функ
ции комизма", "Комизм в национальных культу
рах и проблемы перевода", "Лексикон комизма", 
"Комизм в различных жанрах искусств". Участ
ники конференции обсудили лексикон улыбки, 
усмешки и насмешки (А.Л. Шмелев, Д.О. Добро
вольский, Г.И. Кустова, Т.В. Радзиевская), 
смеха (Ю.П. Князев), юмора и остроумия (Ан
на А. Зализняк), высмеивания (Г.М. Яворская), 
хохота (В.В. Фещенко), шутки (Л.Л. Шестако-
ва). Обсуждались проблемы языковой игры 
(А.Д. Кошелев, И.Б. Иткин, В.В. Морозов), па
родии (Н. А. Янькова, И.Н. Позерт, Дж. Колон-
незе) и парадокса (Е.Г. Драгалина-Черная, 

Л.А. Демина), смеха и слез (В.И. Постовалова), 
серьезного и смешного (Н.А. Фатеева). От
дельное заседание было посвящено поэтике 
абсурда, на котором выступили Д. Вайс, М.В. и 
Ю.М. Малиновичи, Т.Н. Клименко. Серьезно
му анализу подверглась структура анекдота 
(Е.Я. Шмелева, Е. Вельмезова, Б. Тошович). 
Мастер-класс юмориста дал Максим Галкин. 

Вторая международная конференция по мо
дели "Смысл«-»Текст" прошла в июне 2005 г. в 
Институте русского языка РАН и в Институте 
языкознания. Модель "СмыслоТекст" была 
предложена в семидесятые годы прошлого ве
ка И.А. Мельчуком, А.К. Жолковским и 
Ю.Д. Апресяном. Модель рассматривает язык 
как многоуровневый преобразователь смыс
лов в тексты и обратно. Уровни включают в 
себя семантику, синтаксис, морфологию, фо
нологию и фонетику (графику), т. е. те уровни, 
которые признаются большинством лингви
стических школ. Между тем в модели каждый 
уровень - это специальный подъязык, разра
ботанный на базе языка-объекта, например 
русского, для его описания. Каждый уровень п 
включает в себя правила перехода на уровень 
п-1. Современная лингвистика является тако
вой в существенной степени благодаря тому, 
что в ней реализованы важнейшие идеи авто
ров модели: идея о системности и взаимосвязи 
единиц и правил грамматики и единиц словаря, 
использование для семантического и синтакси
ческого представления единиц словаря и пред
ложений языка аргументно-актантных струк
тур, разработанный авторами модели набор 
так называемых лексических функций и аппа
рат их использования в системе, в частности, в 
трансформационном компоненте модели. Мо
дель "Смысл<-»Текст" имеет существенные 
связи и пересечения со многими современными 
теориями языка и реализована в системах че
ловеко-машинного интерфейса и машинного 
перевода. И.А. Мельчук прочел доклад «Тео
рия "Смысл^Текст" и понятийный аппарат 
современной лингвистики: к более полному 
описанию падежей и залогов в языке масаи». 
Доклад об основополагающем принципе инте
грального описания грамматики и словаря 
прочитал Ю.Д. Апресян. С обзорными докла
дами выступили Е.В. Падучева и С.А. Крылов. 
О связях между лингвистикой и математикой 
говорил А.В. Гладкий. А.Е. Кибрик рассказал 
об экспедициях отделения структурной линг
вистики МГУ и участии в них И.А. Мельчука. 
Рассказ А.Е. Кибрика был дополнен рассказом 
самого И.А. Мельчука. Секционные заседания 
были посвящены следующим темам: уровни 
лингвистического представления, лексические 
функции, автоматическая обработка текста, 
взаимосвязь между грамматикой и словарем, 
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валентности и актанты, лексикография, мо
дель "Смысл<-^Текст" и лингвистическая типо
логия, металингвистические аспекты теории 
" Смысл<-~»Текст'\ В конференции приняли уча
стие ученые из США, Канады, Франции, Поль
ши, Чехии, Австрии, Италии, Испании. 

Конференция "Смоленские говоры в линг-
во-культурологическом аспекте" прошла в но
ябре 2005 г. в Смоленском государственном пе
дагогическом университете и была приурочена 
к завершению работы над "Словарем смолен
ских говоров" и изданию его заключительного 
11-го выпуска. В работе конференции приняли 
участие ученые из Санкт-Петербурга, Орла, 
Рязани, Белгорода, Минска, Могилева, Поль
ши. Па пленарном заседании прозвучали до
клады, отражавшие основные направления 
дальнейшего изучения смоленских говоров 
(Л.З. Бояринова), связи смоленского диалекта 
с другими славянскими, в частности, с белорус
ским языком (СМ. Прохорова) и неславянски
ми языками (В.Б. Быков), роль "Словаря смо
ленских говоров" в лексикографической 
практике Беларуси (В.Б. Сузанович). На кон
ференции работали четыре секции: "Диалек
тология", "Литературный язык", "Образова
тельная парадигма XXI века", "Литература. 
Культура". Самой многочисленной по докла
дам была секция диалектологии. Доклады сек
ции были посвящены смоленским говорам и 
материалам Словаря. Анализировалась антро
понимика, терминологическая лексика гово
ров по словарю В.И. Даля, именования покой
ников в русских говорах, наименования но
сильных вещей. Несколько докладов были 
посвящены мало разработанной проблеме -
региональному словообразованию. Рассматри
валась проблемы междиалектных связей, в 
частности, орловско-смоленских, смоленско-
польских, белорусских говоров. На секции об
разования обсуждались проблемы диалектиз
мов и проблемы использования Словаря при 
обучении школьников литературному языку, 
проблемы краеведения. На секции литературы 
и культуры анализировались особенности поэ
тики смоленской частушки, ойконимия Смо
ленщины, большое внимание было уделено 
творчеству А.Т. Твардовского. Во время кон
ференции работали выставки, представлявшие 
разнообразный этнографический материал и 
работу над Словарем. 

Международная конференция "Селищев-
ские чтения", посвященная 120-летию со дня 
рождения A.M. Селищева, прошла в сентябре 
2005 г. в Елецком государственном универси
тете. A.M. Селищев, выдающийся славист, 
уроженец Орловской губернии (ныне Липец
кой области). Начало его научной деятельно
сти связано с Казанским университетом, неко

торое время он работал в Иркутске, в 1922 г. 
переехал в Москву. Был арестован по так на
зываемому "делу славистов", не признал себя 
виновным после работы с ним следователей, 
провел четыре года в Карагандинских лагерях. 
Умер в Москве в 1942 г. К конференции было 
приурочено издание документов, отражаю
щих жизнь и научное творчество A.M. Сели
щева, его переписка, статьи о нем и его науч
ном наследии, воспоминания его учеников. На 
конференции говорилось о проблемах, постав
ленных в работах A.M. Селищева. Обсужда
лись следующие темы: научное осмысление 
вклада A.M. Селищева в славянскую филоло
гию, его архив, исследование творчества 
A.M. Селищева и его учеников, история сла
вянского языкознания, история славянских 
языков и культур, фольклор и мифология сла
вян, славянские языки в социальной и ареаль-
ной проекциях, имя в славянских языках, про
блемы лексикографии, проблемы теории язы
ка, изучение родного языка в современной 
школе. 

Международная конференция «История и 
культура славян в зеркале языка: славянская 
лексикография. Щ чтения памяти О.Н. Труба
чева из цикла "Славяне: язык, история"» про
шла в октябре 2005 г. в Институте русского 
языка в Москве. О.Н. Трубачев - славист, эти
молог, историк языка и историк, переводчик 
словаря М. Фасмера на русский язык, созда
тель проекта "Этимологического словаря сла
вянских языков" (ЭССЯ), издание которого на
чалось в 1974 г. и который сейчас насчитывает 
31 том. На конференции прозвучали следую
щие доклады: "Западно-славянские диалектиз
мы в ЭССЯ" (Н.Е. Ананьева); "Лексикогра
фическое наследие О.Н. Трубачева: ЭССЯ и 
дополнения к словарю М. Фасмера" (А.Е. Ани
кин); "Этимологические разыскания О.Н. Тру
бачева и историко-лексикологические иссле
дования" (Л.Ю. Астахина); "Праславянская 
лексическая реконструкция в фонологиче
ском контексте" (Д.Д. Беляев); "Личность лек
сикографа в истории общества" (Г.А. Богато-
ва); "Грецизмы и их производные в русских ар
го" (В.Д. Бондалетов); "Нерегулярные 
изменения в языке и этимология (к этимоло
гии праслав. *draziti)" (Ж.Ж. Варбот); "Тради
ции О.Н. Трубачева в изучении русской онома
стики" (СП. Васильева); "Как читать вслух 
древнейшие переводные славянские гимногра-
фические тексты?" (Е.М. Верещагин); «К се
мантике выражения "служить маммоне"» 
(А.В. Григорьев); "Этимологизация граммати
ческих форм числа в праславянском языке" 
(В.И. Дегтярев); "О принципах построения 
словарной статьи в историко-терминологиче-
ском словаре" (Е.И. Державина, А.Б. Дубовиц-
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кий); "Арготическая лексика в этимологиче
ских исследованиях в свете ее филологической 
достоверности" (И.Г. Добро домов, В.В. Шапо-
вал), "К истории слова рысь" (А.А. Дудин, сту
дент, Рязань), "Украинский язык XVI-
XVII веков: развитие полемического и научно-
теологического стилей" (А. Дыдык-Меуш); 
"Лексические раритеты в древнеславянском 
паренесисе Ефрема Сирина" (О.Ф. Жолобов); 
"Из истории русско-украинских книжных свя
зей" (В.В. Калугин); "Русские говоры сло
бодской Украины" (Г.Н. Карнаушенко, 
Л.В. Педченко); "Ойконимия как источник ре
конструкции праславянских архетипов" 
(З.О. Купчинская); «Многоязычная народная 
книга восточных славян "Богогласник"» 
(Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская); "Словарь 
русского языка XVIII века: принципы элек
тронной версии" (И.А. Малышева, Е.А. Заха
рова); "Прародина славян" (В. Маньчак); 
"Лингвогеография и этимология" (С.А. Мыз
ников); "О.Н. Трубачев и его последний съезд 
славистов" (А.П. Непокупный); "Славянский 
ассоциативный словарь как база для сопоста
вительного исследования образа мира славян" 
(Н.В. Уфимцева) и др. 

Седьмые Поливановские чтения прошли в 
октябре 2005 г. в Смоленске. Первые Полива
новские чтения, ставшие впоследствии тради
ционными, состоялись в 1991 г. в честь столетия 
со дня рождения Е.Д. Поливанова, уроженца 
Смоленска, лингвиста, русиста, япониста, во
стоковеда, полиглота, теоретика языка. Одним 
из важнейших вопросов, обсуждавшихся на 
конференции, была сущность научной полеми
ки "Поливанов-Марр". Как известно, Е.Д. По
ливанов первый не побоялся открыто противо
стоять "новому учению о языке", что послужи
ло одной из причин - не прямой, а, скорее, 
косвенной - гибели Е.Д. Поливанова в 1938 г. 
В докладах В.М. Алпатова и В.Б. Быкова об
суждались многие сложности и хитросплете
ния борьбы за и против марризма. Эта тема, 
как убедительно показывает В.М. Алпатов, 
стала особенно актуальной в последнее время, 
в период во время и после перестройки, и не 
только в России, но и на Западе, когда концеп
ция Марра вновь заявила о себе в лице ее но
вых последователей и сочувствующих, в осо
бенности, не-лингвистов. На конференции 
прозвучали также доклады о не столь драма
тичных, как научная полемика с Марром, со
бытиях жизни и научной деятельности 
Е.Д. Поливанова: о Ташкентском периоде его 
творчества и его архиве (А.Д. Дуличенко), о 
значении идей Е.Д. Поливанова для современ
ных лингвистических исследований (А.Д. Васи
льев). На конференции были также широко 
представлены доклады по социолингвистике, 

лексике, фразеологии и грамматике славян
ских и германских языков, лексикографии, ис
тории русского языка, ономастике, диалекто
логии и литературоведению. 

Региональная конференция "Проблемы 
функционирования языка в разных сферах ре
чевой коммуникации" проходила в октябре 
2005 г. в Перми и была приурочена к 80-летию 
М.Н. Кожиной. На конференции работали сле
дующие секции: "Специфика речеведения в со
отношении с изучением строя языка", "Когни
тивно-стилистический аспект научной речи", 
"Актуальные проблемы исследования текстов 
массовой коммуникации", "Проблемы изуче
ния языковой личности", "Жанры речи в раз
личных сферах общения", "Лингвостилистиче-
ский анализ художественного текста", "Ху
дожественный мир текста". Доклады были 
посвящены коммуникативным, лексическим, 
стилевым особенностям речи студента, под
ростка, ученого, священника, юриста, профес
сионального проповедника, языковым пара
метрам и стилистике газет, рекламных призы
вов и маркетинга, политического дискурса, 
сопоставительному анализу речи русского, 
англоговорящего, словенца, поляка, пробле
мам диалектной лексики, в частности, этнони
мам Пермского края, фольклору (прикамские 
былички, песни Карагайского района Перм
ской области), жанровым разновидностям тек
стов, например, текста жития старообрядческо
го святого, художественного текста на материа
ле произведений А.П. Чехова, Б. Пастернака, 
М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пильняка, 
Д. Хармса. 

В 2006 году РГНФ поддержал следующие 
проекты организации лингвистических конфе
ренций: 

1. Конференция "Сопоставительное изуче
ние разнотипных языков: научный и ме
тодический аспекты" (Чувашский госу
дарственный университет); 

2. II Всероссийская научная конференция 
"Русский язык XIX века: от века XVIII к 
веку XXI" (Институт лингвистических ис
следований РАН); 

3. Ш Международные Бодуэновские чтения 
"Бодуэн де Куртенэ и современные про
блемы теоретического и прикладного 
языкознания" (Казанский государствен
ный университет); 

4. Международная конференция "Пробле
мы языковой нормы". Седьмые Шмелев-
ские чтения (Институт русского языка 
РАН, конференция прошла в феврале 
2006 года); 

5. Международная конференция "Вопросы 
языковой адаптации мигрантов" (ЗАО 
"Златоуст"); 
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6. Третья конференция по типологии и 
грамматике для молодых исследователей 
(Институт лингвистических исследова
ний РАН); 

7. Всероссийская конференция "Активные 
процессы в современном русском языке" 
(Таганрогский государственный педаго
гический институт); 

8. Конференция "Индоевропейское языко
знание и классическая филология X". 
Чтения, посвященные памяти профессо
ра И.М. Тройского (Институт лингвисти
ческих исследований РАН); 

9. Международная конференция "Актуаль
ные проблемы современной диалектоло
гии" (Институт русского языка РАН); 

10. Всероссийская научная конференция 
"Слово. Словарь. Словесность: из про
шлого в будущее (к 225-летию А.Х. Во-
стокова)"; 

11. Всероссийская научно-методическая 
конференция по классической филоло

гии и сравнительно-историческому язы
кознанию; 

12. Международный коллоквиум "Кельти-
ка-славика" (Celtica-Slavica) (Институт 
языкознания РАН); 

13. Международная научная конференция 
"Лингвистическая компаративистика в 
культурном и историческом аспекте" 
(Московский государственный универ
ситет); 

14. Конференция "Поэтика и лингвистика: 
преодолевая границы" (Тверской госу
дарственный университет); 

15. Конференция, посвященная 100-летию 
со дня рождения А.А. Холодовича (Ин
ститут лингвистических исследований 
РАН). 

Т.Е. Янко 
(Москва) 

Лингвистическая компаративистика в культурном 
и историческом аспекте 

31 я н в а р я - 2 ф е в р а л я 2 0 0 6 г . 
в М Г У и м . М . В . Л о м о н о с о в а с о 
с т о я л а с ь V М е ж д у н а р о д н а я н а 
у ч н а я к о н ф е р е н ц и я на т е м у 
" Л и н г в и с т и ч е с к а я к о м п а р а т и в и 
с т и к а в к у л ь т у р н о м и и с т о р и ч е 
с к о м а с п е к т е " . Организатор конферен
ции - кафедра общего и сравнительно-истори
ческого языкознания филологического 
факультета МГУ. Принять участие в конфе
ренции приехали ученые из разных городов 
России и стран зарубежья. Доклады были 
представлены на двух пленарных и девяти сек
ционных заседаниях. На торжественном от
крытии конференции председательствовала 
заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломо
носова В.А. К о ч е р г и н а, которая попривет
ствовала всех участников и гостей научного 
мероприятия. Пленарное заседание откры
лось докладом К.Г. К р а с у х и н а (Москва), 
затронувшим проблему членимости основы 
слова. Проводя сопоставление двух подходов к 
членению словесной основы - парадигматиче
ского, характеризующего Московскую лингви
стическую школу, и синтагматического, пред
ложенного 3. Хэррисом и американскими де-
скриптивистами, - докладчик приходит к 
выводу, что речь идет об одних явлениях, рас
смотренных под разными углами. Если для 
праиндоевропеиского языкового состояния 

предположить возможность трансформации 
основ, образующих граммемы из различных 
грамматических классов, то становится понят
ной разнородность вовлеченных в аблаутно-
акцентную парадигму явлений залога, диате
зы, модуса, падежей и даже аспекта и времени. 
Главная формула аб л аутно-акцентной пара
дигмы в данном случае такова: баритонная 
словоформа - независимый член предложения, 
окситонная - зависимый, и эти схематизиро
ванные формы представляют собой чистые 
основы. Процессы, происходившие со слово
формами, приводят к выявлению трех типов 
окситонной основы в соответствии с ее грам
матическими функциями и принципами члене
ния, каждый из которых по-своему реализует 
семантические потенции окситонезы. 

Тему греческого языка переводов эдиктов 
царя Ашоки затронул в следующем представ
ленном на заседании докладе Н.Н. К а з а н 
с к и й в соавторстве с Е.Р. К р ю ч к о в о й 
(Санкт-Петербург). За исключением монет, 
надписи Ашоки - одно из самых ранних сохра
нившихся свидетельств греко-индийского би
лингвизма. Анализируя имеющиеся материа
лы, исследователи приходят к выводу, что пе
реводы с пракрита осуществлял человек, 
блестяще владевший греческим литератур
ным койне и хорошо понимавший, что он пере
водит. Кроме того, переводчик отчетливо 
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