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В 1915 году в Ростов-на-Дону из Польши был эвакуирован Императорский Варшав-
ский университет, который положил начало университетскому образованию на Дону, 
в том числе и филологическому. Университет (в разные годы он назывался Дон-
ской, Северо-Кавказский, Ростовский) стал крупным учебным и научным заведением 
в Ростове-на-Дону и послужил базой для создания отдельных высших учебных заведе-
ний в регионе. В 1930 г. педагогический факультет Северо-Кавказского государствен-
ного университета был реорганизован в Ростовский педагогический институт, который 
в 1992 г. был преобразован в Ростовский государственный педагогический университет. 
В Ростовском государственном университете и Ростовском государственном педагоги-
ческом университете велась подготовка по филологическим специальностям, что про-
должается в настоящее время в Южном федеральном университете (в 2006 г. универси-
теты были объединены). В статье представлено развитие основных научных и методи-
ческих исследований русского языка с момента появления университета в г. Ростове-на-
Дону, дано описание сложившихся в учебных заведениях различных исследовательских 
направлений, что подтверждено наименованиями монографических работ ведущих 
ученых университета. Преподавательский состав Южного федерального университета 
изучал, продолжает изучать следующие разделы русской филологии, создавая в том чис-
ле новые направления исследований (фразеология, паремиология, словообразование, 
лингвокультурология, функциональная грамматика, риторика, юридическая лингвисти-
ка, когнитивная лингвистика, язык и стиль художественной литературы). Созданы «Сло-
варь донских говоров», «Большой словарь донского казачества», коллективные моногра-
фии и сборники статей по исследованию языка А. П. Чехова, М. А. Шолохова, творчеству 
А. И. Солженицына.  Направление этнолингвистических исследований осуществляется 
совместно с лабораторией филологии Южного научного центра Российской академии 
наук.  

Ключевые слова: филология; Ростовский университет; Ростовский педагогический 
университет; Южный федеральный университет; научные направления; монографиче-
ские исследования.

In 1915, the Imperial Warsaw University was evacuated from Poland to Rostov-on-Don, 
which marked the beginning of university education, including philological, in the Don region. 
Th e University (at diff erent times under various names such as the Don University, the North 
Caucasian University, the Rostov State University) became a major educational and scientifi c 
institution in the city of Rostov-on-Don and served as the basis for the creation of separate 
higher educational institutions in the region. In 1930, the Pedagogical Faculty of the North 
Caucasian State University was reorganized into the Rostov Pedagogical Institute, which in 
1992 was transformed into the Rostov State Pedagogical University. Th e Rostov State University 
and Rostov State Pedagogical University provided professional education in philological 
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specialties, which is currently continued at the Southern Federal 
University (in 2006, the two universities were merged). Th e 
article presents the overview how the Russian Language scientifi c 
and methodological research has been developing since the 
establishment of the university in Rostov-on-Don. Th e article 
also gives a short summary of various research fi elds studied 
by the scientists of both universities and refl ected in numerous 
research papers and monographs. Th e faculty members of the 
Southern Federal University continue the traditional research in 
Russian Philology as well as pursuing new research areas. Th e 
main spheres of scientifi c interests are: phraseology, paremiology, 
word formation, linguoculturology, functional grammar, rhetoric, 
legal linguistics, cognitive linguistics, language and style of fi ction. 
Th e dictionary of Russian Don dialects, Th e big dictionary of the 
Don Cossacks, collective monographs and collections of articles 
about language and creativity of A. P. Chekhov, M. A. Sholokhov 
and A. I. Solzhenitsyn were published. Th e major ethnolinguistic 
research is presently being carried out jointly with the Laboratory 
of Philology of the Southern Scientifi c Center of the Russian 
Academy of Sciences.

Keywords: philology, Rostov University; Rostov Pedagogical 
University; Southern Federal University; scientifi c fi elds; 
monographic research.

Южный федеральный университет был соз-
дан в 2006 году в рамках национального проекта 
«Образование» путем реорганизации нескольких 
высших учебных заведений (распоряжение Пра-
вительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 1616-р). 
К Ростовскому государственному университету 
были присоединены Ростовский государственный 
педагогический университет, Ростовская академия 
архитектуры и искусства, Таганрогский государ-
ственный радиотехнический университет. В на-
стоящее время Южный федеральный университет 
является крупнейшим научно-образовательным 
центром Юга России. 

Университет ведёт свою историю с 1915 г., 
когда в г. Ростов-на-Дону переехал Императорский 
Варшавский университет, в составе которого был 
и историко-филологический факультет. Первым 
ректором Ростовского университета (и ректором пе-
реехавшего из Варшавы университета) был извест-
ный исследователь римской словесности С. И. Вехов. 
В Ростовском университете с 1917 по 1930 гг. рабо-
тал профессор А. В. Миртов, положивший начало 
исследованиям донских говоров и говору казаков-
некрасовцев, вернувшихся из Турции.  В первой 
половине ХХ века филологи университета активно 
изучали кавказские языки, занимались разработкой 

письменности для народов Кавказа (проф. Г. П. Сер-
дюченко, проф. Е. А. Бобров, доц. О. П. Егоров).

Во второй половине ХХ века в университете 
работали известные исследователи-филологи, ко-
торые создали научные школы по разным направ-
лениям. Изучению донского фольклора, в том чис-
ле фольклора казаков-некрасовцев, посвятил свои 
исследования Ф. И. Тумилевич. Диалектологиче-
ские и фольклорные исследования продолжают-
ся в настоящее время на кафедре общего и срав-
нительного языкознания, кафедре отечественной 
литературы совместно с лабораторией филологии 
Южного научного центра РАН (проф. М. Ч. Лари-
онова, доц. М. В. Флягина).

Имя профессора М. К. Милых известно ру-
систам, занимающихся вопросами стилистики, 
изучением конструкций чужой речи, языка худо-
жественной литературы. М. К. Милых является 
основателем кафедры русского языка в Ростов-
ском государственном университете и первым 
заведующим кафедрой, которую она возглавляла 
с 1962 г.  по 1980 г.  В 1930-х годах, до работы в уни-
верситете, М. К. Милых работала научным сотруд-
ником и учёным секретарём Северо-Кавказского 
краевого комитета нового алфавита в г. Ростове-
на-Дону.  Первые научные исследования М. К. Ми-
лых были посвящены изучению тюркских языков 
(ногайского, кумыкского, карачаевского, балкар-
ского) и созданию письменности для ранее бес-
письменных народов Северного Кавказа. Цен-
тральное место в лингвистических исследовани-
ях М. К. Милых занимают проблемы, связанные 
с описанием конструкций  с чужой речью. В 1962 г. 
М. К. Милых защитила в Ленинградском государ-
ственном университете докторскую диссертацию 
«Конструкции с прямой речью в современном 
русском языке». М. К. Милых со своими коллегами 
стояла у истоков чеховедения на Дону: ей принад-
лежит особая роль в организации и регулярном 
проведении научных конференций, посвящённых 
творчеству А. П. Чехова и получивших в 1960 г. 
(в год 100-летия со дня рождения писателя) назва-
ние Чеховских чтений, по итогам проведения ко-
торых были выпущены несколько сборников «Че-
ховских чтений» под её редакцией. В настоящее 
время вопросами языка и стиля А. П. Чехова про-
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должают заниматься преподаватели и аспиран-
ты кафедры русского языка (проф. Н. В. Изотова, 
доц. Н. М. Щаренская). Издан сборник статей 
«Концептосфера А. П. Чехова» [Изотова 2009].

Научную школу М. К. Милых интересовал 
также язык и стиль Л. Н. Толстого, о чём свиде-
тельствует активное участие М. К. Милых, её кол-
лег и аспирантов в Толстовских чтениях в Туле. 
Идея изучения языка и стиля М. А. Шолохова, 
выдвинутая также М. К. Милых, привлекла мно-
гих исследователей. При её активном участии 
был издан первый межвузовский сборник «Язык 
и стиль прозы М. А. Шолохова» [Громова 1981]. 
Всё это явилось результатом ещё одного направ-
ления научной деятельности кафедры русского 
языка — изучение языка и стиля М. А. Шолохова, 
которое активно поддерживается и развивается на 
кафедре и в настоящее время (проф. Л. Б. Савенко-
ва, доц. С. В. Коростова, преп. К. С. Максюта). Из-
дана коллективная монография по языку и стилю 
М. А. Шолохова [Савенкова 2015].

В период с 1954 г. по 1965 г. на кафедре рус-
ского и общего языкознания  Ростовского-на-
Дону государственного педагогического инсти-
тута (который вошёл в состав ЮФУ) работал из-
вестный исследователь фразеологических единиц 
В. Л. Архангельский. Книга В. Л. Архангельского 
«Устойчивые фразы в современном русском язы-
ке. Основы теории устойчивых фраз и пробле-
мы общей фразеологии» [Архангельский 1964] 
вошла в историю отечественного языкознания 
как фундаментальное многоуровневое исследо-
вание фразеологического состава русского языка.   
Вслед за академиком В. В. Виноградовым В. Л. Ар-
хангельский рассматривал фразеологию как осо-
бую отрасль языкознания, равноправную с лекси-
кологией и синтаксисом, хотя и смежную с ними 
по материалу, аспектам анализа единиц. Благодаря 
научным трудам В. Л. Архангельского и его учени-
ков (Ю. А. Гвоздарев, В. Н. Телия и др.). Ростов-на-
Дону был в шестидесятые-семидесятые годы  ХХ 
века одним из самых авторитетных центров фра-
зеологической науки.

Проф. Ю. А. Гвоздарева можно считать родо-
начальником нового направления в исследовании 
устойчивых словесных комплексов русского язы-

ка. В монографиях «Фразеологические сочетания 
современного русского языка» [Гвоздарев 1973],  
«Основы русского фразообразования» [Гвозда-
рев 1977] представлены фразообразовательные 
процессы в соответствии с пятью выявленными 
автором типами деривационной базы фразеоло-
гических единиц, описана их фразообразователь-
ная структура, разработаны новые методы анали-
за фразеологического материала. Ю. А.  Гвоздарев 
стал автором таких популярных книг, как «Пусть 
связь речений далека...» [Гвоздарев 1982], «Рас-
сказы о русской фразеологии» [Гвоздарев 1988], 
«Язык есть исповедь народа» [Гвоздарев 1993], 
в которых уделил внимание и вопросам социо- 
и этнолингвистики. 

Вопросам акцентологии, стилистики и ри-
торики посвящены  научные исследования про-
фессора Т. Г. Хазагерова, окончившего Ростовский 
государственный университет, затем аспиранту-
ру  Московского государственного университета 
под руководством  П. С. Кузнецова и работавше-
го в Ростовском университете на кафедре русско-
го языка. Труды Т. Г. Хазагерова «Развитие типов 
ударения в системе русского именного склонения» 
[Хазагеров 1973], «Ударение в русском словоиз-
менении» [Хазагеров 1985], «Общая риторика» 
[Хазагеров, Ширина 1994], статьи по стилистике, 
о связи типа текста с приемами изобразительно-
сти и выразительности известны лингвистам, за-
нимающимся этими вопросами. По инициативе 
Т. Г. Хазагерова в Ростове-на-Дону было проведено 
несколько научных конференций, посвящённых 
экспрессивной стилистке и риторике.

Профессор А. Н. Савченко, выпускник сла-
вянского отделения Ленинградского государствен-
ного университета, возглавил кафедру общего 
и сравнительного языкознания в 1962 г. после раз-
деления кафедры русского и общего языкознания, 
которой он тоже руководил. Научным руководи-
телем кандидатской диссертации А. Н. Савченко 
(«К вопросу о древнерусском койнэ и его отличиях 
от народных говоров») был выдающийся филолог 
Г. О. Винокур. В 1961 г. в Ленинградском государ-
ственном университете А. Н. Савченко защитил 
докторскую диссертацию «Категория среднего 
залога в индоевропейском языке». Исследователь-
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ская работа возглавляемой А. Н. Савченко кафе-
дры шла в двух направлениях — индоевропейское 
сравнительно-историческое языкознание и акту-
альные проблемы общего языкознания. Глубокое 
знание основных индоевропейских проблем, ори-
гинальные разработки по ним, богатый педагоги-
ческий опыт позволили А. Н. Савченко написать 
первое в стране вузовское учебное пособие «Срав-
нительная грамматика индоевропейских языков» 
[Савченко 1974], переизданное в серии «Линг-
вистическое наследие XX века» [Савченко 2003]. 
Итоговой работой А. Н. Савченко по теоретиче-
ским вопросам является оригинальное и глубокое 
учебное пособие «Общее языкознание» [Савченко 
1985], написанное в соавторстве с В. В. Иоффе. По-
следние работы А. Н. Савченко были посвящены 
лингвистике речи, среди них — фундаментальная 
монография «Речь и искусство» [Савченко 1988].

Проф. В. И. Дегтярев, ученик А. Н. Савчен-
ко, с 1983 г. по 2014 г. возглавлял кафедру обще-
го и сравнительного языкознания. Основная тема 
научных исследований В. И. Дегтярева — семан-
тическая реконструкция грамматической кате-
гории числа в праславянском языке, чему была 
посвящена докторская диссертация, защищённая 
В. И. Дегтяревым в 1985 г. в Ленинградском госу-
дарственном университете. Результаты работы 
над этой темой отражены в ряде статей и в итого-
вых монографиях: «Категория числа в славянских 
языках (историко-семантическое исследование)» 
[Дегтярев 1982; Дегтярев 2014], «Диахроническая 
грамматика русского языка. Древнерусские име-
на собирательные в сравнительно-историческом 
изложении» [Дегтярев 2007], основанных на об-
ширном славистическом материале. Наиболее 
сложным, как правило, спорным вопросам тео-
рии языка посвящены  монографии В. И. Дегтяре-
ва «Основы общей грамматики» [Дегтярев 1973] 
и «Вопросы общей грамматики» [Дегтярев 2002], 
содержащие многомерную характеристику важ-
нейших понятий общей лингвистики — системы 
и структуры языка, грамматического значения, 
способов и средств его выражения, грамматиче-
ских категорий и частей речи и других сложных 
вопросов теории языка.

Проф. Л. В. Табаченко, ученица В. И. Дегтя-

рева, продолжила исследования по истории языка 
и возглавляла кафедру общего и сравнительного 
языкознания с 2014 г. по 2020 г. Докторская дис-
сертация Л. В. Табаченко посвящена полиаспект-
ному анализу приставочных позиционных глаго-
лов в истории русского языка. Научные интересы 
проф. Л. В. Табаченко и её учеников связаны также 
с изучением языка художественной литературы.

Проф. Л. А. Введенская внесла существен-
ный вклад в отечественную лексикографическую 
науку. Её заслуга состоит в том, что она составила 
и опубликовала первый в России «Словарь анто-
нимов русского языка» [Введенская 1971]. В 1996 
г. вышло значительно переработанное и допол-
ненное издание словаря с приложением, в кото-
рое были включены теоретические статьи автора 
по актуальным вопросам антонимии и синони-
мии. Проф. Л. А. Введенская вела активную про-
светительскую деятельность, выступая с доклада-
ми по культуре речи по линии общества «Знание»; 
разработала специальный комплекс речевой гим-
настики, способствующий развитию речемыс-
лительных способностей и укреплению памяти; 
собрала интересный дидактический материал 
для развития риторических навыков и умений. 
Многие научные и учебно-методические работы 
посвящены культуре речи и ораторскому искус-
ству, а созданные Л. А. Введенской словари и учеб-
ные пособия до сих пор востребованы в вузовской 
и школьной практике. В ростовских издательствах 
«Феникс», «МарТ» в разные годы вышли: «Куль-
тура речи» [Введенская 2004);  «Словарь ударений 
для дикторов радио и телевидения» [Введенская 
2006]; «Родное слово» [Введенская 2009]. Многие 
эти книги выдержали несколько изданий. В дру-
гих издательствах Л. А. Введенской опубликованы: 
«Человеческое слово могуче…» [Введенская 1984]; 
«Этимология» в соавторстве с Н. П. Колесниковым 
[Введенская, Колесников 2004]; «Словарь синони-
мов и антонимов русского языка» в соавторстве 
с Н. П. Колесниковым и В. И. Зиминым [Введен-
ская, Зимин, Колесников 2008].

Проф. Н. П. Колесников, известный лекси-
колог и лексикограф, работавший сначала в Тби-
лисском государственном университете, затем 
в Ростовском университете, занимался вопроса-
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ми этимологии, словообразования, грамматики, 
стилистики, орфографии и пунктуации. Научные 
исследования проф. Н. П. Колесникова находили 
практическую реализацию в лексикографических и 
учебных изданиях. Изданные Н. П. Колесниковым 
словари свидетельствуют о широте его интересов: 
«Словарь антонимов русского языка» [Колесников 
1972]; «Словарь неологизмов В. В. Маяковского» 
[Колесников 1991]; «Словарь омонимов русского 
языка» [Колесников 1995];  «Толковый словарь на-
званий женщин» [Колесников 2002]. «Толковый 
словарь названий женщин» включает 7000 статей, 
в которые вошли слова, указывающие на интересы, 
семейное положение, внешность, возраст, харак-
тер, поведение женщин. Словарь открывает новый 
аспект в гендерной лексикографии. 

Проф. Г. В. Валимова, защитившая кандидат-
скую диссертацию в Московском педагогическом 
институте под руководством проф. М. Н. Петерсо-
на, в течение 35 лет заведовала кафедрой русско-
го языка Ростовского педагогического института. 
Докторскую диссертацию Г. В. Валимова защитила 
в 1967 г. в Московском государственном педагоги-
ческом институте на тему: «Функциональные типы 
сложного предложения в современном русском 
языке». В монографии «Функциональные типы 
предложений в современном русском языке» [Ва-
лимова 1967] впервые раскрываются особенности 
простых и сложных предложений в языке и их ре-
чевой реализации в монологической и диалогиче-
ской речи. Г. В. Валимовой  опубликовано более ста 
статей — о синкретизме синтаксических единиц, 
о синтагматике и парадигматике сложносочи-
нённого и сложноподчинённого предложений, 
при этом рассматривались ограничения на синтаг-
матику предикативных частей в зависимости от 
степени фразеологизации сложных предложений.

Г. В. Валимова была организатором ежегод-
ных зональных конференций русистов Северного 
Кавказа, на которых присутствовали и выступа-
ли также ведущие учёные из других городов. Зо-
нальные конференции имели большое значение 
для развития русистики в регионе, так как на них 
подводились итоги проведенной научной, учеб-
ной, методической работы за год и намечались 
планы на будущее.

Проф. Г. Ф. Гаврилова, ученица Г. В. Вали-
мовой, занималась анализом переходных явле-
ний в синтаксисе сложносочиненного и сложно-
подчиненного предложений, коммуникативно-
функциональными аспектами сложных предложе-
ний. Г. Ф. Гаврилова в 1981 г. защитила докторскую 
диссертацию в Ленинградском государственном 
педагогическом университете на тему: «Услож-
ненное сложное предложение в его системных 
связях и отношениях». Г. Ф. Гавриловой опубли-
ковано более двухсот статей, представляющих 
широту и многогранность её научных интере-
сов: от актуальных проблем общей теории языка 
до прагмалингвистики, когнитивной лингвисти-
ки и коммуникативно-функционального аспекта 
изучения русского языка. Научные труды Г. Ф. Гав-
риловой явились важнейшим этапом становления 
и развития в отечественной лингвистике теории 
усложнённого предложения и текста. Г.Ф. Гаври-
лова с 1988 г. по 1999 г. заведовала кафедрой рус-
ского языка педагогического института.

Более 30 лет на кафедре русского языка пе-
дагогического института работала проф. Е. И. Ди-
брова, защитившая в 1981 г. в Московском государ-
ственном педагогическом институте докторскую 
диссертацию «Вариативность фразеологических 
единиц в современном русском языке». С 1985 г. 
проф. Е. И. Диброва заведовала кафедрой русского 
языка в Московском государственном открытом 
университете им. М. А. Шолохова. Е. И. Диброва 
руководила авторским коллективом, создавшем 
«Словарь языка Михаила Шолохова» [Словарь 
языка Михаила Шолохова 2005].

Проф. В. П. Малащенко — известный
 в отечественной русистике исследователь, рабо-
ты которого связаны с разработкой теории детер-
минации предложения, вопросами теории слово-
сочетания и синтаксических связей. В. П. Мала-
щенко в 1974 г. защитил докторскую диссертацию 
«Свободное присоединение предложно-падежных 
конструкций в современном русском языке». 
Им опубликовано более ста пятидесяти научных 
и методических трудов, среди которых: «Свобод-
ное присоединение предложно-падежных форм 
имени существительных в современном русском 
языке» [Малащенко 1972], «Сочетаемость детер-
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минирующих членов предложения в современ-
ном русском языке» [Малащенко 1988],  «Слово 
о синтаксисе» ([Малащенко 2007]. Значителен 
вклад В. П. Малащенко в развитие методики рус-
ского языка: он является автором 260 алгоритми-
ческих и программ по орфографии и пунктуации, 
морфологии и синтаксису, что отражено в посо-
бии «Алгоритмы на уроках русского языка» [Ма-
лащенко 1979]. В. П. Малащенко является одним 
из авторов выдержавшего много изданий учебни-
ка «Современный русский литературный язык» 
под редакцией П. А. Леканта [Современный рус-
ский литературный язык 1982]. Им написаны раз-
делы: Словосочетание. Второстепенные члены 
предложения. Осложненное предложение.

В 1975–76 гг. совместными усилиями со-
трудников Ростовского государственного универ-
ситета и Ростовского государственного педагоги-
ческого института по итогам диалектологических 
экспедиций был издан в трёх томах «Словарь рус-
ских донских говоров» [Словарь русских донских 
говоров 1975–1976], который лёг в основу «Боль-
шого словаря донского казачества» [Большой сло-
варь донского казачества 2003].

В конце ХХ — начале ХХI века ученики ве-
дущих профессоров Ростовского государствен-
ного университета и Ростовского педагогиче-
ского университета продолжили исследования 
в рамках сложившихся научных школ и создали 
новые направления исследований, защитив док-
торские диссертации в Ростове-на-Дону, Красно-
даре, Москве: Хазагеров Г. Г. «Фигура: метаязыко-
вой аспект» (1995 г., Кубанский государственный 
университет); Меликян В. Ю. «Проблема статуса 
и функционирования коммуникем: язык и речь» 
(1999 г., Кубанский государственный университет); 
Покровская Е. А. «Динамика русского синтаксиса 
в ХХI в.: лингвокультурологический анализ» 
(2001 г., Ростовский государственный универси-
тет); Ильясова С. В. «Словообразовательная игра 
как феномен языка современных СМИ» (2002 г., 
Ростовский государственный университет); Са-
венкова Л. Б. «Русские паремии как функциониру-
ющая система (2002 г., Ростовский государствен-
ный университет); Милевская Т. В. «Связность как 
категория дискурса: когнитивно-функциональный 

и коммуникативно-прагматический аспекты» 
(2003 г., Ростовский государственный педагогиче-
ский университет); Кузнецова Н. В. «Лирический 
универсум М. Ю. Лермонтова» (2003 г., Ростовский 
государственный педагогический университет); 
Кудряшов И. А. «Феномен коммуникативной сво-
боды в устном и письменном дискурсе» (2005 г., 
Ростовский государственный педагогический уни-
верситет); Изотова Н. В. «Диалогические структу-
ры в языке художественной прозы А. П. Чехова» 
(2007 г., Московский государственный открытый 
педагогический университет), Табаченко Л. В. 
«Приставочные позиционные глаголы в истории 
русского языка: полиаспектный анализ (2011 г., 
Ростовский государственный университет);  Ло-
гунова Н. В. «Русская эпистолярная проза ХХ в.» 
(2011 г., Российский университет дружбы наро-
дов).

В Южном федеральном университете 
в 2013 г. создан Институт филологии, журнали-
стики и межкультурной коммуникации (директор 
Г. Р. Ломакина). В университете функционируют 
кафедра русского языка, кафедра теории языка 
и русского языка, кафедра общего и сравнительно-
го языкознания, кафедра русского языка для ино-
странных учащихся, кафедра русского языка 
как иностранного и методики его преподавания, 
кафедра отечественной литературы.

Сотрудники кафедры русского языка (зав. 
кафедрой доцент А. Ф. Пантелеев) продолжают за-
ниматься исследованием языка и стиля А. П. Че-
хова, М. А. Шолохова и других русских писателей, 
вопросами русской паремиологии и фразеологии, 
лингвокультурологии, функциональной грамма-
тики, проблемами риторики, деловой коммуни-
кации, психолингвистики. Под руководством со-
трудников кафедры опубликованы коллективные 
монографии, посвященные языку А. П. Чехова 
и М. А. Шолохова. Профессор кафедры Л. Б. Савен-
кова является автором нескольких статей о языке 
и стиле М. А. Шолохова в  «Шолоховской энцикло-
педии»  [Шолоховская энциклопедия 2012]. Аспи-
ранты кафедры защищают диссертации по языку 
А. П. Чехова и М. А. Шолохова.

На кафедре теории языка и русского языка 
(зав. кафедрой профессор В. Ю. Меликян) разра-



[мир русского с лова  №4/2022] 117

[Н. В. Изотова]

батываются вопросы системной теории синтак-
сической фразеологии, когнитивной лингвисти-
ки, юридической лингвистики. Сотрудниками 
кафедры проведены 11 Всероссийских научно-
практических конференций «Язык и право: акту-
альные проблемы взаимодействия» и опубликова-
ны научные исследования по проблемам противо-
действия экстремизму, фейковым сообщениям, 
провокациям и подстрекательству, коммуника-
тивному давлению, использованию инвективной 
лексики, оскорблению религиозных чувств верую-
щих, речевой агрессии; скрытым технологиям ин-
формационных войн. Разрабатываются вопросы 
методики преподавания русского языка в школе 
и в вузе (доктор педагогических наук Л. Г. Ларио-
нова).

Кафедра общего и сравнительного языкоз-
нания (зав. кафедрой доцент М. В. Флягина) ве-
дёт свои исследования по истории русского языка 
и донских говоров. В девяностые годы ХХ в. ка-
федра приняла предложение Института лингви-
стических исследований РАН (Санкт-Петербург) 
об участии в создании «Лексического атласа рус-
ских народных говоров», работа над которым 
продолжается и сегодня и в котором принимают 
участие сотрудники кафедры. Новым направлени-
ем в работе кафедры на рубеже веков стала разра-
ботка этнолингвистических проблем, связанных 
с возрождением традиционных форм духовной 
культуры донского казачества совместно с лабора-
торией филологии Южного научного центра РАН: 
проводятся диалектологические экспедиции, осу-
ществляется цифровая обработка полевых мате-
риалов. 

Вопросами преподавания русского язы-
ка как иностранного  на разных этапах изучения 
и направлениях подготовки занимаются сотруд-
ники кафедры русского языка для иностранных 
учащихся (зав. кафедрой доцент Ю. В. Бец) и ка-
федры иностранного языка и методики его препо-
давания (зав. кафедрой доцент З. В. Режук), веду-
щих свою историю с 1967 года. Кафедры активно 
работают с иностранными студентами не только в 
аудитории: организованы студенческие научные 
общества, дискуссионные клубы по разным язы-
кам, проводятся экскурсии по донскому краю. 

На кафедре русского языка для иностранных уча-
щихся проходят обсуждения диссертационных 
исследований аспирантов из разных стран, кото-
рые успешно защищают свои исследования.

На кафедре отечественной литературы (зав. 
кафедрой Е. В. Белопольская) изучается творче-
ство А. И. Солженицына, окончившего физико-
математический факультет Ростовского государ-
ственного университета в 1941 г.: защищен ряд 
кандидатских диссертаций по проблематике 
и поэтике творчества писателя (доцент Е. В. Бе-
лопольская, доцент С. М. Калашникова), препо-
дается спецкурс о творческом наследии писателя.  
В 2018 г. к 100-летнему юбилею со дня рождения 
писателя совместно с Южным научным центром 
РАН при активном участии Дома русского зарубе-
жья им. Александра Солженицына проводилась 
Международная научная конференция «Личность 
и творчество А. И. Солженицына в контексте ми-
ровой культуры»; был создан виртуальный му-
зей «А. И. Солженицын и Ростов-на-Дону», где 
в наглядной и лаконичной форме представлены 
сведения о ростовском периоде жизни писателя, 
в том числе из личных архивов друзей Александра 
Исаевича, Зональной научной библиотеки ЮФУ,  
представлены также работы  сотрудников универ-
ситета.

Изучению творчества А. П. Чехова в этно-
культурном аспекте, вопросам  рецепции и интер-
претации творчества А. П. Чехова в мире посвя-
щены работы профессора кафедры отечественной 
литературы М. Ч. Ларионовой; доцент кафедры 
Т. О. Осипова является автором 17 статей в «Шо-
лоховской энциклопедии» [Шолоховская энци-
клопедия 2012]. 
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14–16 декабря 2022 года в Религиозной орга-
низации — духовной образовательной организации 
высшего образования «Перервинская духовная семи-
нария Русской Православной Церкви» (далее — ПДС) 
(г. Москва) в очно-дистанционном формате состоя-
лась IV Зимняя всероссийская научно-практическая 
школа-конференция с международным участием 
«ЯЗЫК —ЛИТЕРАТУРА — ПРАВОСЛАВИЕ»-2022.

Школа-конференция проводилась с целью раз-
вития творческой активности студентов, аспирантов 
и молодых учёных, повышения уровня их филологи-
ческой культуры, а также объединения интеллекту-
ального потенциала исследователей для решения ак-
туальных вопросов, касающихся религиозных аспек-
тов изучения и преподавания филологии.

В рамках докладов и мини-лекций Школы-
конференции были подняты и рассмотрены научные 
проблемы, касающиеся изучения языка в религиоз-
ном аспекте, богословско-филологического иссле-
дования Библии и других памятников религиозной 
письменности, русской и зарубежной художествен-
ной литературы, а также вопросы, связанные с тео-
рией и методикой преподавания филологических 
дисциплин в духовных учебных заведениях Русской 
Православной Церкви.

В работе Школы-конференции в качестве до-
кладчиков приняли участие представители из 14 ре-
гионов Российской Федерации (г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, Краснодарского края, Хабаровского 
края, Республики Татарстан, Луганской Народной 
Республики, Донецкой Народной Республики, а так-
же Московской, Тульской, Рязанской, Тверской, 
Белгородской, Калининградской и Сахалинской об-
ластей) и представители из 2-х иностранных госу-

дарств (Ирана, Республики Казахстан).
Школа-конференция объединила докладчи-

ков — педагогов-теоретиков и практиков, научных 
сотрудников, культурных деятелей, аспирантов 
и студентов из 26 светских и духовных высших об-
разовательных и научных учреждений, учрежде-
ний культуры (Перервинской духовной семинарии, 
Православного-Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета, Московской духовной академии, 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры име-
ни святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
Сретенской духовной академии, Коломенской духов-
ной семинарии, Казанской православной духовной 
семинарии, Белгородской православной духовной 
семинарии, Екатеринодарской духовной семинарии, 
Хабаровской духовной семинарии, Алматинской 
православной духовной семинарии, Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова, Московского педагогического государствен-
ного университета, Московского государственного 
областного педагогического университета, Москов-
ского государственного института культуры, Мо-
сковского международного университета, Универ-
ситета мировых цивилизаций, Института мировой 
литературы им. А. М. Горького РАН, Литературного 
института им. А. М. Горького, Российского государ-
ственного университета им. А. Н. Косыгина, Санкт-
Петербургской государственной консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова, Тверского госу-
дарственного медицинского университета, Сахалин-
ского государственного университета, Луганского 
государственного аграрного университета, Государ-
ственного музея Владимира Высоцкого, Тегеранско-
го университета).

Зимняя всероссийская научно-практическая школа-
конференция с международным участием 
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