
На протяжении многих лет Лидия Андреевна занималась исследованиями в области диалектологии 
русского языка. Источником материала для диссертации и многих статей стали диалектные записи, сде
ланные автором (1970-1976 гт.), записи, систематизированные во время студенческих диалектологических 
практик (1972-1976 гг.), а также хрестоматия «Русские говоры Зауралья», составленная М. А. Романовой, 
В. Н. Светловой, М. А. Ленкиным. В работах Л. А. Новиковой рассматриваются проблемы тюменских 
говоров в области фонотики, словообразования, синтаксиса, лексикологии; значительное внимание уде
ляется описанию результатов контактов диалектов с кодифицированной формой языка.

Другим важным направлением диалектных исследований стало изучение деминутивной диа
лектной системы. Лидию Андреевну интересует состав оценочных типов существительных и прила
гательных, функционирующих в устно-разговорной диалектной речи, словообразование и семанти
ка оценочных слов, соотношение деминутивов и пейоративов в диалектной речи, анализ принципов 
употребления оценочных слов с учетом социально-возрастных характеристик информантов.

Тема деминутивов и других оценочных слов нашла продолжение в нескольких научных ра
ботах, построенных на материалах «Обратного словаря русского языка» (1974 г.) и художествен
ных текстов: «Деминутивы существительных мужского рода в литературном языке и диалектах» 
(1989 г.), «Деминутивы существительных в оригинальном и переводном вариантах художественного 
текста (на материале романа М. Стельмаха “Кровь людская не водица”» (в соавторстве с О. Назарен
ко, 1988 г.), «Деминутивы существительных в рассказах В. М. Шукшина» (1994 г.) и др.

Л. А. Новиковой принадлежат более 60 статей и тезисов. Она стала соавтором коллективной 
монографии «Ермаковские перезвоны» (1996г.). Совместно с преподавателями кафедры участво
вала в подготовке учебного пособия «Введение в славянскую филологию» (1-е издание 1991 г., 
2-е издание, дополненное и переработанное, 2000 г.), в составе коллектива авторов работала над 
созданием «Словаря русских старожильческих говоров юга Тюменской области» (Т. 1-2, 2014 г.).

Многолетняя плодотворная учебно-педагогическая и научная деятельность Л. А. Новиковой 
была отмечена в 1988 году медалью «Ветеран труда».

Елена Петровна Багирова, 
кандидат филологических наук, доцент

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФРОЛОВ — 
ОСНОВОПОЛОЖНИК «ДНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ» 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

На протяжении тридцати с лишним лот в Тюменском государственном университе
те проводятся Дни славянской письменности и культуры, посвященные первоучителям православных 
славян —  Кириллу и Мефодию. Это глобальное мероприятие, детище ученого-слависта Н. К. Фроло
ва, в последние годы приобрело статус общенационального государственного праздника.

Ученые, исследующие научную и организаторскую деятельность вузовских преподавателей, осо
бое внимание уделяют личности современного профессора. Николай Константинович Фролов был пер
вым преподавателем факультета, ставшим доктором филологических наук и первым профессором.

Велика роль университетского профессора в воспитании научной поросли. Профессор —  это ор
ганизатор науки, лектор и учитель. Мастер. Актер. Пишущий человек. Профессор —  это собиратель
ный и идеальный образ учителя. К нему должны идти в семинар. Профессор не должен отказываться 
от повседневной нагрузки, он должен выходить на студента лично и увлекать его своим примером. 
В условиях, когда информация хлынула в студенческую и аспирантскую среду, очень важен научный 
руководитель. Он должен окунуть своих подопечных в новую проблематику, должен обладать рито
рическим мастерством, ощущать естественный возрастной барьер и преодолевать его. У профессора
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выбор один: либо завоевать аудиторию, либо подчиниться ей. Это театр одного актера. Туг важны по
ведение, внешний облик. Но главное — научные идеи. Личность Николая Константиновича Фролова 
была незаурядна, отвечала требованиям к современному учёному, профессору, преподавателю.

11 июня 2013 года перестало биться сердце моего научного руководителя и заведующего ка
федрой профессора Николая Константиновича Фролова. Губернатор Тюменской области Влади
мир Владимирович Якушев сказал в своей речи:

«Ушел из жизни выдающийся ученый, прекрасный педагог, истинный хранитель ценностей 
русского языка и культуры Николай Константинович Фролов. Сложно переоценить вклад, кото
рый внес Николай Константинович в развитие российской филологии, в становление тюменской 
лингвистической научной школы. Долгое время он стоял у руля филологического факультета ста
рейшего вуза региона — Тюменского государственного университета, воспитал плеяду замеча
тельных ученых, подготовил сотни талантливых учителей-словесников. Николай Константинович 
был настоящим патриотом своего Отечества, народа, родного русского языка. Уверен, ученики, 
соратники и коллеги Николая Константиновича всегда буду г с благодарностью и почтением вспо
минать о нем, продолжат дело, которому он посвятил свою жизнь — это просвещение молодых 
поколений, укрепление российских культурных традиций».

Ректор ТюмГУ профессор В.Н. Фальков обратился к родным и близким, коллегам и много
численным ученикам Николая Константиновича со следующими словами:

«Доктору филологических наук, профессору, академику РАЕН и АЭН, заслуженному деятелю 
науки РФ Николаю Константиновичу Фролову 16 апреля исполнилось 75 лет. Из них — почти 40 
лет он возглавлял кафедру общего языкознания, более десяти лет был деканом филологического 
факультета Тюменского государственного университета.

Из-под пера ученого Фролова вышло около 300 научных трудов. Он по праву считается осно
вателем ономастической школы ТюмГУ и одним из ведущих специалистов этого направления в 
российской филологии. Его имя широко известно в мировых научных кругах.

Люди, знавшие Николая Константиновича, отмечают его высочайшие человеческие качества, 
необычайную способность располагать к себе. Нам всем будет очень не хватать Николая Констан
тиновича Фролова!»

Одна из многочисленных учениц профессора так откликнулась на печальную весть: «Прошло 
почти 40 лет, как я окончила Тюменский государственный университет. Мы были первым универси
тетским выпуском. Но годы, проведенные в стенах университета, не забываются. Николай Констан
тинович Фролов был ярким человеком. Удивляло его простое отношение к студентам. В аудиторию, 
где проходили лекции, он заходил всегда с улыбкой. Никогда не гневался, не делал замечаний, любил 
пошутить. Николай Константинович — специалист по проблемам антропонимики, этнонимики и 
топонимики. Занимался финно-угорскими и тюркскими языками. Он был научным руководителем 
моих курсовых работ по топонимике и ономастике Ярковского района. В дальнейшем эти курсовые 
работы переработали в дипломную. Научным руководителем выпускной квалификационной рабо
ты оставался Николай Константинович. Совсем недавно мне пришлось взглянуть на черновики ди
пломной работы. Было интересно, что же я писала? Какое открытие сделала? Увидела, что почти на 
каждой странице рукой Николая Федоровича в спокойном доброжелательном тоне были написаны 
просьбы что-то изменить, исправить, дописать или переписать. Какое терпение имел человек!..»

Ученый, получивший за свои лингвистические исследования общероссийское и между
народное признание, обладал колоссальным влиянием. Он являлся основателем и бессменным 
руководителем на протяжении двух десятилетий Тюменской областной общественной организа
ции «Общество русской культуры», председателем Тюменского областного отделения «народно
патриотического союза России», одним из вдохновителей совета гражданского форума при ад
министрации Тюменской области, главным идеологом Координационного совета национальных 
ассоциаций и движений при администрации Тюменской области (1995-2000), лидером Тюменско
го отделения общества советско-болгарской дружбы (1977-1991).

Н. К. Фролов родился 16 апреля 1938 г. в с. Староюрьево Староюрьевского района Тамбов
ской области. Его родители, Пелагея Поликарповна и Константин Егорович, воспитали пятерых 
детей, вторым из которых был Николай. В 1956 г. Н. К. Фролов окончил Староюрьевскую среднюю 
школу № 1, в 1965 — филологический факультет Воронежского государственного университета.
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В годы учебы на филологическом факультете, славившемся яркими академическими традициями 
(1960-1965), определились научные интересы будущего ученого: славянские языки (в т. ч. изучение 
болгарского и чешского языков) и ономастика. В 1972 г. под руководством профессора Воронежского 
государственного университета Марины Васильевны Федоровой соискатель Н. К. Фролов успешно за
щищает кандидатскую диссертацию на тему «Антропонимия Приворонежья XVII века».

Вся последующая жизнь Николая Константиновича Фролова счастливо совпала с годами ста
новления нового, Тюменского университета, только что созданного на базе педагогического инсти
тута. Неподдельный интерес к языку и культуре местного населения, к тюменской ономастике воз
ник у Н.К. Фролова с первых дней его переезда в Тюмень. Сбор, систематизация и классификация 
топонимов стали первостепенной задачей и студентов, обучающихся на нашем факультете. Пер
вые курсовые, первые дипломные работы, выполненные под руководством Н. К. Фролова, легли в 
основу научных тезисов и статей, пробуждали интерес у местной творческой элиты. Полистайте 
подшивки областных газет 1970-х годов и вы убедитесь: исследование нетронутой вековой цели
ны сибирской топонимики вызвало тогда бурю эмоций! На страницах «Тюменской правды» про
ходили дискуссии о происхождении того или иного географического названия. Особенно острой 
была полемика вокруг этимологии топонима Тюмень. В спор с ученым вступали Б. И. Галязимов, 
А. К. Омельчук, другие известные писатели. Эта популяризаторская работа дала ощутимые плоды: 
возле профессора Н. К. Фролова сформировалась группа ищущих, любознательных студентов, 
ставших кандидатами, докторами наук на ниве тюменской ономастики.

В 1990 г. в Совете Днепропетровского госуниверситета доцент ТюмГУ Н. К. Фролов защи
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме «Русская 
топонимия Тюменского Приобья», в 1991 г. ему присвоили ученое звание профессора кафедры 
общего языкознания. Кандидатская и докторская диссертации Н. К. Фролова хранятся в отделе 
диссертаций Российской государственной библиотеки, а также в Научной библиотеке Воронеж
ского государственного университета (кандидатская) и научной библиотеке Днепропетровского 
национального университета имени Олеся Гончара на Украине (докторская).

Диапазон научных интересов профессора Н. К. Фролова был необычайно широк. Его науч
ные идеи, изложенные в более чем 400 публикациях и докладах, получили широкую известность 
в стране и за рубежом. «Активнее всего Н. К. Фролов публиковался в Москве и Санкт-Петербурге. 
Равно он признавался своим и в крупных центрах тюркологии и угроведения — в Казани, Уфе и 
Сыктывкаре. Его публикации выходили как в Европейской России — Воронеже и Тамбове, Волго
граде и Вологде, так и на Урале и в Сибири — Екатеринбурге и Челябинске, Новосибирске и Том
ске, Омске и Красноярске, Кемерово и Барнауле. Своим авторитетом он санкционировал и появле
ние многих региональных изданий по лингвистике — в Ханты-Мансийске и Салехарде, Сургуте 
и Нижневартовске, Тобольске и Ишиме. Значительна роль ученого в инициировании практически 
всех серийных изданий по языкознанию в самой Тюмени. Он был главным идеологом масштабно
го проекта региональных энциклопедий», — пишет А. Г. Еманов.

В исследованиях ученого выделяется несколько ключевых направлений: изучение функцио
нирования славянских языков, их диалектов и говоров на территории Западной Сибири, практиче
ская работа по введению преподавания болгарского, сербского, хорватского, чешского, польского, 
украинского, белорусского языков на возглавляемой им кафедре общего языкознания, разработ
ка проблем общей теории ономастики. Особое внимание уделяется взаимодействию современ
ных славянских, тюркских, финно-угорских, самодийских языков в Тюменской области. Круп
ным вкладом в разработку общей теории имени собственного явились фундаментальные работы 
Н. К. Фролова «Структура топонимии Тюменской области» (1984), «Стратиграфия автохтонной 
топонимии нижнего Приобья» (1987), «Лингвистическое краеведение», двухтомная монография 
«Избранные работы по языкознанию». Эти и другие монографии становятся базовыми для многих 
поколений молодых исследователей ономастикона Западной Сибири.

Профессор Н. К. Фролов сочетал в себе черты хорошего ученого, организатора науки. Он 
являлся инициатором и участником ряда международных, всероссийских, межрегиональных и 
региональных научно-практических конференций: «Проблемы филологии Западной Сибири и 
Урала», «Роль приполярных университетов в развитии северных территорий», «Вузы и регион:
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актуальные проблемы развития высшего образования», «Роль русского письменного пространства 
в становлении российской государственности в Сибири», «Русская письменность и духовная куль
тура в Западной Сибири», «Духовные ценности и национальные интересы России», др.

Николай Константинович много внимания уделял научному росту младших коллег, работав
ших рядом с ним. Впервые в 1997 г. в нашем университете открывается аспирантура для подго
товки высококвалифицированных специалистов. В 1998 г. под председательством Н. К. Фролова 
начинает функционировать диссертационный Совет по специальности «Русский язык» и «Рус
ская литература». Заслуги Николая Константиновича велики, но стоит особо отметить его огром
ную работу по гармонизации межэтнических отношений в нашем регионе, богатом на языки и 
культуры. Более двадцати лет на кафедре общего языкознания, которую принято называть «вы
пускающей», велось обучение студентов татарской национальности. Отеческая забота, присущая 
Николаю Константиновичу, дала результаты: многие пошли по его стопам и после окончания уни
верситета поступили в специально организованную аспирантуру «Языки народов РФ: татарский 
язык», защитили диссертации в новом Диссертационном совете. Десятки кандидатов и докторов 
трудятся сегодня в Тюменском государственном университете и других вузах города и области.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии, истории Древнего 
мира и Средних веков ТюмГУ, член Американской академии медиевистики, член Академии Россий
ских энциклопедий, инициатор книжной серии биобиблиографических указателей «Docti primarii 
universitatis Tjumeniensis», представляющей ведущих ученых Тюменского государственного универ
ситета Александр Георгиевич Еманов дал высочайшую оценку деятельности Н. К. Фролова. Соглас
но его исследованиям, ученым опубликовано более 400 работ, в том числе на Украине, в Беларуси, 
Польше, Сербии, Венгрии, Германии и Финляндии. «Учебный словарь лингвистических терминов и 
понятий», подготовленный им, был признан Ассоциацией книгоиздателей России лучшей учебной 
книгой 2003 г. А его новая монография «Краткий очерк истории письменных культур народов мира» 
названа лучшей научной книгой Тюменского регионального конкурса «Книга года — 2011», конста
тирует А. Г. Еманов. Н. К. Фролов являлся руководителем направлений «Лищ вистика и ономастика» 
«Большой Тюменской энциклопедии», энциклопедий «Югория» и «Ямал». Он — научный редактор 
индексируемого журнала «Вестник Тюменского государственного университета» по филологиче
ским наукам. Под его руководством защищены 6 докторских и 42 кандидатские диссертации.

Реноме ученого достаточно высоко в научном сообществе. Он не единожды представлял рос
сийскую филологию на крупных международных научных форумах — на конгрессах Междуна
родной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (Москва, 1972, 1994; Будапешт, 
1986), на международных конгрессах по ономастике (Москва, 1980; Лейпциг, 1984; Хельсинки, 
1990), международных конгрессах финно-угроведов (Сыктывкар, 1985; Дебрецен, 1990), между
народном конгрессе по искусству и коммуникациям (Оксфорд, 1977). По оценке экспертов Амери
канского биографического института 1998 г., профессор Н. К. Фролов включен в число 500 деяте
лей современной науки, оказавших наиболее благотворное влияние на развитие взаимопонимания 
в мировом сообществе. По результатам опроса журнала «National Business» 2008 г., он назван в 
«топ-десятке» лучших профессоров Тюменского региона.

Н. К. Фролов — заслуженный деятель науки РФ (1998), член Российской академии естествен
ных наук (1996), Академии гуманитарных наук (1994), Международной академии информатизации 
(1994), Академии российских энциклопедий (2003). Одним из первых он получил звание почет
ного профессора Тюменского университета (2010). Его имя включено в биографические словари 
Международного биографического центра в Кембридже (Великобритания) и Американского био
графического института в Ролли (США).

Заслуги Н. К. Фролова не раз отмечались наградами самого различного уровня. Он награжден 
медалью «Ветеран труда» (1988), золотой медалью Тюменского университета «За выдающиеся 
успехи» (2004), медалями ЦК КПРФ «60 лет Победы» (2005) и «В ознаменование 130-летия со дня 
рождения И. В. Сталина» (2009).

Ханиса Чайдатовна Алишина, 
доктор филологических наук, профессор
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