
129 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
 

Славяноведение, № 5 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

21 ноября 2017 г. в Варшаве состоялась международная научная конференция 
«Древлеправославие: история и современность». Организатором события был Ин-
ститут русистики (входящий в состав Факультета прикладной лингвистики) Вар-
шавского университета. Главной целью конференции, по словам организаторов, 
был обмен мнениями и обсуждение вопросов, связанных с историей, культурой и 
нынешней ситуацией старообрядцев как в России, так и за ее пределами. 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор 
Института русистики М. Домбровская, которая отметила, что данная конференция 
является важным научным событием, позволяющим обмениваться мнениями уче-
ным из разных стран, не только лингвистам, но и представителям других дисци-
плин. Главный организатор – А. Яскульский, доцент Института русистики, поздра-
вил участников с открытием конференции и подтвердил, что ввиду целого ряда 
факторов (им были названы, в том числе, сложная история и непростое правовое 
положение старообрядцев, их особая культура и менталитет, оппозиционный ха-
рактер движения, а также наличие староверской диаспоры во многих странах 
мира) феномен древлеправославия вызывает большой интерес исследователей. 
Организаторами конференции были предусмотрены следующие тематические 
блоки: 1) история старообрядческих общин; 2) искусство и письменность; 3) фоль-
клор, традиции, менталитет, память; 4) языковая и культурная ситуация старооб-
рядческих общин за пределами России. 

Конференция состояла из четырех секций. Первую открыла Е.И. Дергачева-
Скоп из Новосибирского государственного университета, выступившая с докладом 
«Древлеправославие в Сибири: археографическое открытие 60-х годов XX в.». 
Были представлены книжные произведения XI–XVII вв., найденные в западных 
и восточных регионах Сибири. Она поделилась историей археографических экс-
педиций 1960-х годов, а также их результатами; обратила внимание на проблему 
типологии видов чтения и вопросы функционирования древнерусских произведе-
ний в старообрядческих общинах; подчеркнула также, что, пользуясь книгами, 
старообрядцы защищали свою веру, закрепляли догмы и моральные принципы, 
что книги всегда были для них предметом особого почтения.  

Следующим участником первой секции конференции был А.Ю. Бородихин 
(ГПНТБ СО РАН). Им был прочитан доклад «Книжные раритеты старообрядче-
ских библиотек (по материалам археографических экспедиций Новосибирского 
университета и ГПНТБ СО РАН в третьем тысячелетии)», продолживший тему 
сибирской археографии. Ученый обратил внимание на особый характер исследо-
ваний, заключавшийся в том, что в XVIII–XIX вв. было собрано большинство 
древнеславянских книг. Он подчеркнул также значение Новосибирского государ-
ственного университета и ГПНТБ СО РАН в Новосибирске как важных центров 
современных исследований по древлеправославной литературе. 

Е.И. Дергачева-Скоп, Т.Н. Илюшечкина и А.Ю. Бородихин выступили с докладом 
«Сводный каталог рукописей, старопечатных и редких книг Сибири и Дальнего 
Востока в контексте археографических разысканий в общинах старообрядцев». 
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Ученые представили историю, характеристику и роль современного каталога ру-
кописей древлеправославной литературы, а также рассказали о перспективах раз-
вития книжной коллекции.  

Е. Потехина из Варминьско-Мазурского университета в Ольштыне, прочитав-
шая доклад «Язык старообрядческих текстов нового времени в свете проблемы 
церковнославянско-русской диглоссии», сосредоточилась на книжной коллекции, 
формировавшейся в XIX в. в Войновским монастыре. Опираясь на концепцию 
Чарлза Фергюсона, Потехина приблизила толкование термина «диглоссия», про-
следила три периода развития данного явления, а также представила типологию 
анализируемых текстов. 

Последним участником второй секции была Й. Ожеховская из Варминьско-
Мазурского университета в Ольштыне, выступившая с докладом «Старообрядче-
ские азбуки. Традиции и новации». Она представила историю рижской азбуки, ее 
характеристику и традицию создания букварей. 

Вторую секцию открыла И.С. Трояк из ГПНТБ СО РАН в Новосибирске, про-
читавшая доклад «Изучение старообрядчества в России: обзор публикаций 2001–
2016 гг. (по данным электронного каталога и библиографических баз данных 
ГПНТБ СО РАН)». И.С. Трояк проанализировала и перечислила научные публи-
кации, особое внимание уделяя наиболее популярным авторам и издательствам, 
выпустившим книги о старообрядчестве.  

Следующий участник – Ст. Пастушевский из Университета Казимира Вели-
кого в Быдгоще прочитал доклад «Окружничество и неокружничество – феномен 
древлеправославной дискуссии о ценности». Ученый представил историю спора, 
современные центры окружничества и неокружничества, а также специфику и ха-
рактер этого явления.  

Д. Евдокимов из Университета Адама Мицкевича в Познани и М. Глушковский 
из Университета Николая Коперника в Торуни представили свои исследования в 
докладе «Проект сопоставительного анализа идентичности старообрядцев в Ев-
ропе и Америке». Они назвали составные элементы идентичности с точки зрения 
культуры, антропологии, религии, а также определили, в чем заключается специ-
фика идентичности этноконфессионального меньшинства.  

Последним участником второй секции был М.М. Макарцев из Института славяно-
ведения РАН, прочитавший доклад «Параметры идентичности старообрядцев 
Польши по данным автогенерируемых описаний». Ученый приблизил толкование по-
нятия идентичность, опираясь на исследования М. Бухольц и К. Холл, а также пере-
числил ценностные факторы, с помощью которых можно описать данную группу.  

Третью секцию конференции открыл Р.А. Майоров из Государственного Истори-
ческого музея в Москве, прочитавший доклад «Старообрядцы-поповцы в современ-
ной Прибалтике: история становления Свято-Аввакумовского прихода в городе 
Екабпилс (Латвия)». Ученый рассказал об истории формирования поповских общин 
в Латвии, начиная с XX в., а также о жизни и деятельности современных староверче-
ских наставников и отцов. Он также обратил внимание на сотрудничество поповских 
и беспоповских общин, на их отношения и функционирование. 

Й. Панасюк из Института славистики ПАН в Варшаве выступила с докладом 
«Обычаи старообрядческой общины села Тарбагатай и его окрестностей (Восточ-
ная Сибирь)». Она описала особенности старообрядческой культуры в Тарбагатае 
и Большом Куналее, а также рассказала о поляках, проживающих в Восточной 
Сибири, также упомянула о разнообразных аспектах жизни старообрядцев, вклю-
чая их культурную деятельность (создание музеев, музыкальных групп). 

О.Г. Ровнова из Института русского языка РАН, прочитала доклад «Язык ста-
рообрядцев-“синьцзянцев” во времени и пространстве: Казахстанский Алтай и 
Южная Америка». О.Г. Ровнова упомянула также о значительной этнографиче-
ской экспедиции на Бухтарму, проведенной в начале XX в., а также об издании 
«Бухтарминские старообрядцы» (1930). 
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На последней секции были зачитаны доклады, посвященные языковой ситуа-
ции русских староверов в иноязычном окружении, а также конкретным диалекто-
логическим вопросам. Докладчиками были названы некоторые особенности 
функционирования русских говоров старообрядцев в иноязычном окружении. 
Т.С. Ганенкова, представляющая Институт славяноведения РАН, в докладе «Со-
циолингвистическая ситуация молодого поколения старообрядцев в Латгалии» 
рассмотрела социолингвистическую ситуацию, в которой растет молодое поколе-
ние старообрядцев Латгалии, вызываемые ею эффекты, а также рефлексии ин-
формантов на темы школьного образования, двуязычия, функционирование ла-
тышского языка, литературной и диалектной форм русского языка. 

Д. Пасько-Конэчняк из Торуньского университета им. Николая Коперника пред-
ставила доклад «Выражение временных отношений в русском говоре старообрядцев, 
проживающих в регионе Сувалки», в котором рассмотрела некоторые особенности 
выражения темпоральных отношений в говоре староверов Польши. Особое внима-
ние было уделено разным темпоральным значениям, которые в упомянутом диа-
лекте выражаются с помощью деепричастий.  

М. Зюлковская-Мувка, сотрудник Этнографического музея в Торуни, в докладе 
«Фамилии польских старообрядцев, мотивированные названиями профессий» косну-
лась вопросов, связанных с антропонимической системой староверов Польши, сосре-
доточиваясь на фамилиях, образованных от названий разных видов деятельности, а 
также на словообразовательных средствах, с помощью которых они образуются.  

Последний доклад, зачитанный А. Павлячик (Университет им. Николая Копер-
ника) и А. Яскульским, был посвящен довольно малоизученному вопросу, каковым 
является функционирование в говоре староверов Польши союзов и союзных слов. 
Особое внимание было уделено таким употреблениям союзов, которые – по мне-
нию авторов – представляют собой результат влияния польского языка. 

В заключение хотелось бы поблагодарить организаторов за их инициативу про-
вести конференцию, посвященную древлеправославию, а также выразить надежду, 
что столь интересные научные встречи будут продолжены. Результаты исследований 
ученых, представленные во время конференции, показали, что тема старообрядче-
ства является актуальной и важной. Сомнения, замечания и вопросы, выраженные 
во время дискуссий после тематических заседаний, свидетельствуют о том, что ис-
следования данного феномена должны быть продолжены. 
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