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художественный”. Такой задачи мы себе не ставим, но литера-
турные произведения и непринужденные воспоминания добавля-
ют “ФЗ” жизни,  воздуха . Поэтому мы без всяких колебаний
напечатали  переводы известного лингвиста Ю. Сорокина из
древнекитайских поэтов, и рассказ Ю. Дружникова об общении
американского профессора со студентом-доносчиком , и стихи в
память О. Мандельштама .

Сегодня издание стало объемнее: если в 1-м выпуске была
231 с., то в 17—18-м — по 296 с. Есть уже не только почтовый
адрес,  но и электронный. А с 17-го выпуска издание пришло  в
Интернет (http://www.lib.vsu.ru/elib/). В 2003 г. должны выйти
два выпуска (19 и 20-й). Портфель  разбух,  и в нем  много ин-
тересного, а порой и уникального. Выпуск 19 приурочен к дням
славянской письменности и культуры . В нем “героями” будут
А. Платонов, Ф. Достоевский, И. Бродский, В. Быков, П. Бога-
тырев . Заинтересует читателя и большая книжная панорама. Не
заполняют ли нынешние “ФЗ” вакуум,  отвечая потребности в
филологическом  журнале,  выходящем  в одном из университет-
ских центров и включающем профессиональную деятельность фи-
лологов региона в научную жизнь всей страны и целого мира?!..

Г. Ф. Ковалев

“МАТЕРИАЛАМ  ПО РУССКО-
СЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ” 40 ЛЕТ

Несмотря на сравнительно короткую по сравнению с Ягеллон-
ским (Краков) или Карловым (Прага) университетами историю,
Воронежский университет может гордиться своей славистической
школой, которая представлена учеными мирового масштаба,  в
разное время преподававшими в университете. Правда, традиции
славистики в Воронеже были заложены гораздо раньше основа-
ния университета . Это  связано  прежде всего  с деятельностью в
Воронеже ученого-энциклопедиста Е. Болховитинова, одного из
основоположников отечественного лингвокраеведения и совре-
менной славянской антропонимики1. Не менее важным оказалось
и издание  в Воронеже XIX в. одного  из лучших журналов того
времени — “Филологические  записки”. На страницах именно
этого журнала появлялись первые публикации гениального слави-
ста А. А. Потебни, именно здесь целым рядом ученых разраба-
тывались вопросы сравнительной грамматики славянских языков,
этнолингвистические проблемы мифологии славян.
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Кафедра  славянской филологии Воронежского университета
является преемницей лингвистических кафедр,  переехавших из
Юрьевского (Дерптского, сейчас — Тартуского) университета  в
1918 г., и продолжает научно-педагогические традиции кафедры
славянской филологии (1918—1921 гг.), которой заведовал круп-
ный российский славист профессор  Г. А. Ильинский (1876—
1938), автор не утратившей своего  значения и до сих пор ”Пра-
славянской грамматики”. Многое  шло и от другой кафедры —
сравнительного языкознания и санскрита, возглавлявшейся про-
фессором Д.  Н. Кудрявским (1867—1920).

В настоящее время у кафедры славянской филологии сложились
два основных учебных направления: преподавание курсов, связан-
ных с историей русского языка (русская диалектология, историчес-
кая грамматика русского языка, история русского литературного
языка), и славянских языков (введение в славянскую филологию,
старославянский язык, сравнительная грамматика славянских язы-
ков, славянская ономастика, практические курсы болгарского,
македонского, польского, чешского и украинского языков).

Однако так было  не всегда . Были  трагические перерывы в
деятельности кафедры, были и этапы  ее возрождения .  После
восстановления в ВГУ филологического факультета  в 1941 г.
была единственная  кафедра русского языка, которой сначала
руководил профессор В. Ф. Чистяков, а с 1951 г. — доцент ,
а затем профессор В. И. Собинникова (1908—1999).

С приходом на кафедру В. И. Собинниковой началось актив-
нейшее исследование и других славянских языков, причем как в их
литературных формах, так и в диалектных. Затем В. И. Собинни-
кова, воспитавшая практически всех воронежских русистов и сла-
вистов, стала читать большой спецкурс ”Сравнительная грамматика
славянских языков”. Поэтому понятно, почему первое в нашей
стране пособие по курсу ”Введение в славянскую филологию” было
подготовлено именно профессором В. И. Собинниковой (Воронеж,
1979 г.). Имея прекрасную подготовку историка русского языка,
В. И. Собинникова использовала в своих научных исследованиях
данные большинства славянских языков (болгарский, сербский,
польский, чешский, украинский, белорусский).

Преподавание чешского языка было связано с деятельностью на
факультете крупного ученого-фольклориста профессора П. Г. Богаты-
рева. В свое время он был одним из активных участников (вместе
с Р. О. Якобсоном и Н. С. Трубецким) знаменитого Пражского
лингвистического кружка. Прекрасно зная славянские языки, осо-
бенно чешский, он блестяще перевел на русский язык шедевр
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Я. Гашека ”Похождения бравого солдата Швейка”. П. Г. Бога-
тырев подготовил смену будущих богемистов университета.

С самого начала работы факультета в Воронеже после Великой
Отечественной войны здесь преподавался украинский язык, по-
скольку около половины говоров Воронежской области — укра-
инские. Была собрана богатейшая Картотека словаря украинских
говоров Воронежской области.

Все это позволило преодолеть узкие барьеры исследования
лишь русского языка. Результатом усилий многих ученых факуль-
тета, но прежде всего профессора  В.  И. Собинниковой,  стал
выход  в свет в 1963 г. первого выпуска,  ставшего уже лицом
кафедры , издания ”Материалов по  русско-славянскому языко-
знанию” (кстати, это название было дано профессором З. Д. По-
повой). “Материалы по русско-славянскому языкознанию” пер-
вое время выходили спорадически, по мере накопления матери-
алов, без указания номера выпуска. Только с 20-го сборника
стал указываться номер выпуска, а уже в 21-м был опубликован
полный указатель статей, помещенных в первых 20 выпусках2.

Первые сборники в основном были посвящены двум исследо-
вательским направлениям: исторической грамматике русского язы-
ка и русской диалектологии. Затем  тематика исследований, пуб-
ликуемых в ”Материалах по русско-славянскому языкознанию”,
значительно расширилась за счет работ по сравнительным аспек-
там грамматик славянских языков, а также этимологических иссле-
дований. В ”Материалах” начали свою жизнь новые словари,
которые печатались  и пробными статьями, и целыми выпусками.
Это прежде всего Словарь географической лексики Воронежско-
го  края  с  историческими комментариями В .  И .  Дьяковой и
В .  И .  Хитровой (1982, 1984, 1986, 1988, 1996—1999, 2003 гг.).
Именно здесь начали публиковаться и Материалы к Словарю воро-
нежских говоров (1996—2000 гг.). Кроме коллективных словарей,
начали появляться и авторские словари. Это Македонский словарь
омонимов с русскими толкованиями А. А. Кретова (1998—2000 гг.)
и Словарь этнических названий народов России (1996—1999 гг.).

Начиная с 22-го выпуска  (1997 г.), сборники обретают ежегод-
ные посвящения, а внутри сборников появляются различные руб-
рики. С этого же года в сборнике регулярно выходит рубрика “Сту-
денческий дебют”, в которой печатаются лучшие работы студентов
по славистике. Эта рубрика стала прочной ступенью в большую
науку: практически все будущие аспиранты публиковали свои луч-
шие работы именно в этой рубрике ”Материалов по русско-славян-
скому языкознанию”, а затем начинали представлять сюда же ста-
тьи по материалам своих диссертационных исследований.
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Посвятительные рубрики сборников отражают исследователь-
ские интересы и традиции кафедры славянской филологии. Так,
22-й выпуск  (1997 г.) был целиком посвящен 90-летнему юби-
лею  профессора  В. И. Собинниковой и составлен из публика-
ций ее учеников (профессоров, доцентов,  аспирантов и студен-
тов). Следующие выпуски были посвящены: 200-летию со дня
рождения Адама Мицкевича (23-й, 1998 г.), 200-летию со дня
рождения А. С.  Пушкина (24-й, 1999 г.), 200-летию первой
публикации ”Слова о полку Игореве” (25-й, 2000 г.).

Пока вышло 26 выпусков, последний из которых был посвящен
200-летию В. И. Даля (2003 г.). За многие годы, прошедших после выхода
в свет в 1963 г. первого выпуска, в этом сборнике опубликовались более
500 авторов со всех концов нашей страны и зарубежных (Болгария, Герма-
ния, Словакия, Польша, Италия, Украина и т.д.). Поэтому 25 выпусков
сборника имели подзаголовок “Межвузовский сборник научных трудов”, а
уже 26-й справедливо  подписан: “Международный сборник научных трудов”.
Дело в том, что иностранные ученые публикуют свои статьи на страницах
сборника не только на русском, но и на других славянских языках: болгар-
ском, македонском, украинском, польском, словацком.

Публикации в сборниках ”Материалов  по русско-славянскому языко-
знанию” не только отражают исследовательский потенциал, но и стиму-
лируют дальнейшую научную работу. В последнее время одним из ис-
следовательских направлений стало изучение региональной ономастики.
Под руководством проф. Г. Ф. Ковалева готовится  к изданию  онома-
стическая энциклопедия Воронежской области. Проходит не только ин-
тенсивный сбор и накопление ономастических материалов, но параллель-
но и их исследование . Например , диссертационно исследованы следую-
щие ономастические параметры региона: ойконимия (С. А. Попов), ка-
тойконимия (В. П. Фролова), гидронимия (В. А. Семушкин), микро-
топонимия (Т. В. Толбина). Кроме того, обследована русская и укра-
инская народная астронимия Воронежской области (Г. Ф. Ковалев). И
все это отразилось в публикациях в ”Материалах”.

Сейчас сборники ”Материалов по русско-славянскому языко-
знанию” признаны не только  в России, но и далеко за ее пре-
делами. Активный  книгообмен, производимый Научной библио-
текой ВГУ, показывает, что эти книги востребованы учеными
практически на всех континентах.
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