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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
 

 

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ:  

МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  

И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

(Полоцк, 19 – 20 ноября 2009 года) 

 

В Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике 19 – 20 ноября 2009 года со-

стоялась III международная научная конференция, посвященная 380-летию со дня рождения Симеона По-

лоцкого. В работе конференции приняли участие представители научных, общественно-просветительских 

организаций Беларуси, Украины и России. Программа конференции включала научные дискуссии, посе-

щение экспозиций музея книгопечатания и музея-библиотеки Симеона Полоцкого, монастыря св. Евфро-

синьи Полоцкой, концертного зала Софийского собора, просмотр нового документального фильма об 

общественно-политической жизни и литературной деятельности Симеона Полоцкого.  

Выступая, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой лите-

ратуры Российской Академии наук Л.И. Сазонова отметила большую научно-исследовательскую работу, 

проведенную исследователями творчества Симеона Полоцкого, позволившую в 2000 году завершить 

3-томное издание «Вертограда многоцветного» Симеона Полоцкого. Она рассказала участникам конфе-

ренции о работе по подготовке к изданию другого произведения Симеона Полоцкого «Рифмологион», 

совместно со шведскими исследователями; представила авторский анализ взаимодействия стихов Симео-

на Полоцкого, написанных для царской семьи к праздникам, и традиционных православных литургических 

текстов, исполняемых вместе со стихами. Исследовательница отметила сохранение Симеоном Полоцким 

православной поэтической традиции, при всем новаторском характере его литературы.  

Свой текстологический анализ произведений Симеона Полоцкого предложила преподаватель Грод-

ненского государственного университета А.А. Булгакова в докладе «Топос Мир в “Вертограде много-

цветном” Симеона Полоцкого». Исследовательница выявила следующие универсальные значения то-

поса Мир в текстах: мир как свет (земля), мир как сад, мир как человек, мир как книга, мир как храм. 

При этом был отмечен дидактический, ортодоксальный, универсальный характер семантики данных 

словоопределений.  

Выступающие на конференции не могли обойти вниманием и общественную деятельность Симеона, 

его участие в политической, конфессиональной жизни России XVII века. Доктор географических наук, 

профессор Военной академии Республики Беларусь И.А. Захаренко акцентировал внимание участников 

конференции на востоковедческой деятельности Симеона Полоцкого, в связи с актуализацией в то вре-

мя отношений с Османской империей. Докладчик говорил и о традиции изучении восточных стран, при-

несенной православным просветителем из отечественных земель в Московское государство.  

Доцент Харьковского национального университет Е.Ю. Матушек рассказала о заочном участии 

Симеона Полоцкого в переговорах запорожских казаков с московским царем в своем докладе «Лазарь 

Баранович – Симеон Полоцкий: особенности коммуникации». Анализируя риторические, стилистические, 

языковые особенности переписки черниговского архиепископа Лазаря Кагановича и монаха, ритора, поэта 

Симеона Полоцкого, исследовательница пришла к выводу о том, что их переписка представляет собой эпи-

столярную дискуссию в лучших традициях православной культуры западных славянских земель.  

Образ Симеона Полоцкого сегодня все полнее открывается современникам: уточнены дата и место 

рождения, сведения о родственниках (прежде всего, благодаря найденному несколько лет назад завеща-

нию Татьяны Яковлевны Шеремет, матери Симеона), изучены, отредактированы, напечатаны тексты 

знаменитого полочанина. На конференции был представлен новый экспонат музея-библиотеки Симеона 

Полоцкого славяно-польско-литовский Лексикон (словарь), составленный Симеоном. Заведующая музеем 

белорусского книгопечатания (Полоцк) Е.В. Шумович в своем докладе «Экспозиция библиотеки Симеона 

Полоцкого как отражение жизни и деятельности Симеона Полоцкого» сообщила о составляющих экспо-

зиции, об экспонатах и значении музея как способа сохранения наследия нашего знаменитого земляка. 

Сведения о самом городе, где родился и вырос Симеон, также пополняются. Доцент Полоцкого 

государственного университета Д.В. Дук рассказал в своем выступлении о последних археологических 

раскопках древнего города, позволивших по-новому оценить материальную культуру XVII века (каменное 

строительство, промыслы, культуру захоронений). Преподаватель этого же университета В.В. Якубов про-

анализировал на основе документов непростую конфессиональную ситуацию в городе Полоцке в это время.  

Архитектор-реставратор (Минск) В.В. Глинник визуально восстановил архитектурный облик и 

особенности знаменитого полоцкого Софийского собора в период его «униатской» истории.  
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На конференции был затронут и вопрос языковых особенностей литературы XVII века, в частно-

сти произведений Симеона Полоцкого.  

Сотрудник Института русского языка РАН Е.А.Смирнова в своем докладе «“Проста мова” 

как элемент культуры юго-западной Руси XVI – XVII вв.» говорила об особенностях ввода новой ино-

язычной лексики в церковно-славянские тексты, о лингвистическом своеобразии языка территории 

западных земель. 

Старший научный сотрудник Национального Полоцкого государственного музея-заповедника  

А.П. Ващенко в своем выступлении обобщил историческую картину времени, когда жил и трудился Си-

меон Полоцкий. В его докладе «Реформация как попытка создания национальной церкви» прозвучало 

мнение о том, что выдвинутая в XVI веке идея Реформации содействовала подъему национального само-

сознания, при этом именно тогда были изданы библейские книги на языке, приближенном к народной 

речи. В докладе также прозвучала мысль о том, что белорусское реформаторское движение могло 

начаться раньше немецкого, так как центральным событием этого религиозного процесса в других стра-

нах становилось издание Библии на национальном языке, а скориновская Библия, как известно, вышла 

раньше, чем Библия Мартина Лютера. 

И.В. Будько, доцент Белорусского национального технического университета (Минск), рассказала 

о лингвистических и текстологических особенностях апраксов.  

Завершила работу конференции старший научный сотрудник института языка и литературы НАН 

Республики Беларусь Э.В. Ермоленко докладом «Проложное “житие Евфросиньи Полоцкой”».  

По итогам работы III международной научной конференции была принята резолюция.  

 

Н.Б. Лысова, кандидат филологических наук, доцент 

(Полоцкий государственный университет); 

А.П. Ващенко, старший научный сотрудник  

(Национальный Полоцкий историко-культурный заповедник) 

 

 

 

 


