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Аване́сов, Рубе́н Иванович (1902–1982), 

диалектолог и историк русского языка, фонетист 

и фонолог, один из основоположников 

Московской фонологической школы, 

специалист в области русской орфоэпии 

и орфографии. Для исторической фонологии 

русского языка важное значение имеет его статья 

«Из истории русского вокализма. Звуки [i] и [y]» 

(1947), в которой автор, отталкиваясь от истории 

фонемы /ы/, впервые на строго фонологическом 

основании дал целостную концепцию эволюции звуковой системы 

русского языка. 

 

Ададýров (Адодýров), Василий 

Евдокимович (1709–1780) – российский 

ученый (математик, филолог, геральдист). 

Образование получил в Новгородском 

духовном училище, в Славяно-греко-

латинской академии и в Петербургской 

академической гимназии. 

Составил одну из первых русских 

грамматик (1740). В отличие от грамматики 

Генриха Лудольфа («Grammatica Russica»), 

изданной на латинском языке в 1696 году 

в Оксфорде и по структуре повторявшей грамматики 

старославянского языка, грамматика В. Е. Ададурова была написана 

носителем русского языка о русском языке. В ней содержались 

правила употребления некоторых букв, правила орфографии 

и пунктуации, замечания по поводу произношения отдельных слов, 

формоизменения имен и глаголов, некоторые замечания 

о синтаксисе русского языка. 

Работа В. Е. Ададурова не была завершена.  
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Арцихóвский, Артемий Владимирович 

(1902–1978) – советский археолог, историк. 

Основной круг научных интересов – славяно-

русская археология, новгородские 

и московские древности. Известен как 

первооткрыватель, первый издатель 

и комментатор берестяных грамот. Внёс 

существенный вклад в исследование развития 

письменности восточных славян. 

Основные труды: «Курганы вятичей» (1930), «Введение 

в археологию» (1944), «Новые открытия в Новгороде» (1955), 

«Новгородские грамоты на бересте», т. 1–6 (1953–1963). 

 

Бáрсов, Антон Алексеевич (1730–1791) – русский математик, 

филолог, переводчик, педагог, философ, общественный деятель. 

В течение тридцати лет был ординарным профессором красноречия 

в Московском университете. Автор книг «Азбука церковная 

и гражданская, с краткими примечаниями о правописании» (1768), 

«Краткие правила российской грамматики» (1771).  

В «Азбуке…» А. А. Барсов выступил с предложением провести 

орфографическую реформу и устранить из алфавита буквы, 

не имеющие звукового значения («ер» на конце слова), а у букв-

дублетов («ферт» – «фита», «он» – «от», «иже» – «ижеи») оставить 

лишь один из вариантов. 

В «Грамматике…» А. А. Барсов в основном придерживается 

идей М. В. Ломоносова, использует его терминологию, но вместе 

с тем стремится приблизить теорию языка к практике. Более 

детально, в отличие от М. В. Ломоносова, описывает видовые 

различия глаголов, способы грамматической связи слов 

и предложений. 

А. А. Барсов поднял вопросы о соотношении книжного и живого 

словоупотребления, о различии исконно русского 

и церковнославянского языков. Это впоследствии нашло отражение 
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в общелитературной полемике и практике русского 

сентиментализма. 

По поручению особой комиссии А. А. Барсов работал 

над составлением «Обстоятельной российской грамматики», 

предназначенной для народных училищ. Труд этот не был издан, 

не сохранились и рукописи, представленные автором в Академию 

наук, «Обстоятельная грамматика» известна лишь по неполным 

спискам, хранящимся в архивах Московского государственного 

университета. 

 

Беры́нда, Па́мво (Па́мва, в миру – Павел Беры́нда; сер. XVI в. – 

1632) – малороссийский лексикограф, поэт, переводчик, гравёр 

и издатель. Один из первых типографов на Руси. Работал 

в типографиях, расположенных в Стратине, Львове, Киеве. В 1604 

году он, совместно с Симеоном Будзыной, издал «Служебник», 

а в 1606 году – «Требник», в 1614 – «Иоанна Златоустого книгу 

о священстве» и др. (всего 18 наименований). В 1627 году напечатал 

первый словарь церковнославянских слов с переводом на украинский 

– «Лексикон славеноросский альбо имен толкование». 

 

Бернште́йн, Самуил Борисович (1911–

1997) – советский языковед, славист.  Научные 

интересы: сравнительно-историческая 

грамматика славянских языков, болгарский язык, 

история и диалектология болгарского языка, 

болгарская лексикография, балканистика 

и карпатистика, балто-славянские языковые 

отношения, возникновение письменности 

у славян, деятельность Кирилла и Мефодия, 

история славяноведения и славянской 

филологии.  

Автор трудов «Очерк сравнительной грамматики славянских 

языков» (1961–1974. Т. 1–2), «Константин-Философ и Мефодий. 

Начальные главы из истории славянской письменности» (1984). 
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Би́рнбаум, Хéнрик (польск. Henrik Birnbaum; 1925–2002) 

родился в г. Бреслау на территории Германии (сейчас Вроцлав, 

Польша), затем эмигрировал в Швецию, потом в США. Специалист 

по славянскому сравнительно-историческому языкознанию, 

исследовал старославянские памятники. Поставил вопрос 

о соотношении внутренней реконструкции и сравнительного 

метода. Поддерживая тезис Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, 

говорит о возможности трактовки праславянского языка как одного 

из балтийских диалектов. Определяет границы праславянской эпохи 

рамками индоевропейского перехода *s в х с одной стороны, 

и падением редуцированных (X–XII вв.) – с другой.  

Наиболее известной в России является его книга 

«Праславянский язык: Достижения и проблемы в его 

реконструкции» (М., 1986). 

 

Бодуэ́н де Куртенэ́, Иван Александрович 

(или Ян Нецислав Игнаций Бодуэ́н де Куртенэ́, 

польск. Jan Niecisław Ignacy Baudouin de 

Courtenay, 1845–1929), польский и русский 

лингвист, теоретик языка, славист широкого 

профиля, один из крупнейших представителей 

общего, славянского, сравнительно-

исторического языкознания, основоположник 

фонологии. Наряду с Ф. де Соссюром, 

на которого он оказал определенное влияние, 

является предтечей структурной лингвистики. 

Основатель Казанской лингвистической школы. Основоположник 

фонологии.  

Подчёркивал важность изучения живых языков и диалектов – 

один из главных принципов младограмматической школы. Был 

сторонником применения в лингвистике математических методов. 

И. А. Бодуэн де Куртенэ является автором теории фонем 

и фонетических чередований. Он установил «несовпадение 
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физической природы звуков с их значением в механизме языка для 

чутья народа»; это привело к различению материального элемента 

языка – «звука речи» с основной фонетической единицей языка – 

фонемой.  

И. А. Бодуэн де Куртенэ подверг анализу понятие «родства 

языков» и дал обзор славянских языков, до сих пор сохранивший 

научное значение. Изучал древнепольский язык, словинские диалекты 

северной Италии и южной Австрии. 

Одну из праславянских палатализаций (3-ю) называют 

«бодуэновской», так как он одним из первых пытался определить 

условия этой палатализации. Основные труды переизданы в книге 

«Избранные работы по общему языкознанию» (1963). 

 

Бодя́нский, Осип Максимович (укр. 

Осип / Йосип Максимович Бодянський; 1808–

1877) – русский и украинский славист, 

писатель, поэт-романтик, переводчик, редактор 

и издатель древнерусских и древнеславянских 

литературных и исторических памятников. 

В 1835 г. опубликовал два сборника 

украинского фольклора. 

Основные научные интересы: история 

славянской письменности.  

О. М. Бодянский издал множество древнерусских 

и древнеславянских литературных и исторических памятников, 

в том числе найденный им во Вроцлаве список XVI в. «Сказания 

Храбра Черноризца». 

Является основателем сравнительного изучения славянских 

языков (украинского в сопоставлении с другими славянскими).  
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Бопп, Франц (нем. Franz Bopp; 1791–1867) 

– немецкий лингвист, основатель сравнительного 

языкознания. 

С юности увлёкся изучением восточных 

языков, в том числе санскрита. В первой своей 

работе «О системе спряжения санскритского 

языка в сравнении с таковым греческого» (1816) 

указал, что сравнивать следует не случайное 

созвучие слов, а весь строй языка (в том числе флексии 

и словообразование), так как сходство языков указывает на их общий 

первобытный язык. В последующих трудах развивает сравнительную 

грамматику индогерманских языков, объясняет явления одного языка 

с помощью фактов другого и реконструирует древний вид языковых 

форм.  

Главный труд – «Сравнительная грамматика санскрита, зенда, 

армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, 

готского и немецкого языков» (1833–1852; в 6 частях). В нём Ф. Боппу 

удалось доказать родство всех известных к тому времени 

индоевропейских языков (термин Ф. Боппа).  

Кроме того, Ф. Бопп публикует ряд отрывков из «Махабхараты» 

– индийского эпоса, что способствует привлечению внимания 

к санскриту.  

 

Буслáев, Фёдор Иванович (1818–1897) – 

российский языковед, фольклорист, историк 

литературы и культуры, глава русской 

мифологической школы.  

Ф. И. Буслаев – сторонник сравнительно-

исторического изучения истории русского языка. 

Опираясь на памятники древнерусской 

письменности, данные русских говоров 

и сравнение с другими славянскими языками, 

ученый рисует картину развития русского языка. 



8 
 

В 1858 году он издал книгу «Опыт исторической грамматики 

русского языка» (первую книгу подобного рода). В ней поднимались 

вопросы сравнительно-исторического изучения русского языка 

на основе его сопоставления с данными других родственных 

индоевропейских языков, старославянского языка, данных народных 

говоров, данных русских летописей. При жизни автора книга 

выдержала пять изданий. 

Среди других публикаций Ф. И. Буслаева «историческая 

хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков» (1861), 

«Исторические очерки русской народной словесности и искусства» 

*1861), «Народная поэзия. Исторические очерки: сб. статей» (1887), 

«Русская Хрестоматия. Памятники древнерусской литературы 

и народной словесности, с историческими, литературными 

и грамматическими объяснениями со словарем и указателем, 

для средне-учебных заведений» (1870). 

 

Вайáн, Андре (фр. André Vaillant; 1890–1977) – французский 

лингвист, славист широкого профиля. Один из основоположников 

современной европейской славистики. Опубликовал ряд 

старославянских текстов, а также текстов на современных 

славянских языках («Зографское евангелие», «Задонщина», 

сербские народные песни). Чтобы изучать старославянские 

и древнерусские рукописи, А. Вайан несколько раз приезжал 

в Россию. 

Основные научные интересы: старославянский 

и южнославянские языки (проблемы исторической грамматики, 

лексикологии, этимологии).  

Основные научные труды: «Руководство по старославянскому 

языку» (1948), «Сравнительная грамматика славянских языков» 

(в 5 т., 1950–1977). 
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Вáрбот, Жанна Жановна (р. 1934) – 

российский славист, русист. 

Основные научные интересы: русская 

и славянская этимология, славянская 

и древнерусская морфонология, славянское 

и древнерусское словообразование.  

Основные научные труды: «Древнерусское 

именное словообразование» (1969), 

«Праславянская морфонология, 

словообразование и этимология» (1984), 

«Исследования по русской и славянской этимологии» (2012). 

Начиная с четырнадцатого выпуска является соавтором 

«Этимологического словаря славянских языков. Праславянский 

лексический фонд» (под ред. О. Н. Трубачева). 

 

Вейк, Николас ван (1880–1941), 

нидерландский лингвист, фонолог, специалист 

в области истории и диалектологии славянских 

языков, исследователь 

древнецерковнославянских памятников.  

Автор важнейших работ по праславянскому 

и старославянскому языкам («История 

старославянского языка», 1931, рус. перевод – 

1957; и др.). 

 

Виноградов, Виктор Владимирович 

(1894/95–1969) – русский литературовед, 

лингвист-русист, основоположник крупнейшей 

научной школы в отечественном языкознании 

(виноградовская школа русистики). Ученик 

А. А. Шахматова и Л. В. Щербы. Один 

из крупнейших русистов XX в. 

Известность получили труды 

В. В. Виноградова о стиле А. С. Пушкина, 
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М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого, А. А. Ахматовой и др. Свой метод 

исследования В. В. Виноградов определял как историко-

литературный, который включает обязательное исследование 

исторического контекста изучаемого произведения, различных 

редакций произведения, а также языка и стиля писателя. В 1950-х 

годах руководил составлением «Словаря языка Пушкина». 

Продолжал традиции русского дореволюционного языкознания, 

скептически относился к структурализму и другим направлениям 

лингвистики ХХ века. 

Наиболее значимые работы: «Очерки по истории русского 

литературного языка XVII–XIX вв.» (1934; 2-е изд. 1938), «История 

слов» (1-е издание вышло в 1991 г.) – посвящена истории 

возникновения и развития семантики русских слов. «Русский язык. 

Грамматическое учение о слове» (1930; перераб. в 1947), «Из истории 

изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни 

и Фортунатова)» (1958), «Основные проблемы изучения образования 

и развития древнерусского литературного языка», 1958. В 1952–1954 

годах вышла подготовленная под редакцией В. В. Виноградова первая 

«академическая грамматика» русского языка («Грамматика русского 

языка»). 

 

Востоков, Александр Христофорович 

(настоящее имя – Александр-Вольдемар 

Остенек,1781–1864) – русский филолог-славист, 

один из основоположников сравнительно-

исторического языкознания.  

В 1805–1806 опубликовал «Опыты 

лирические и другие мелкие сочинения 

в стихах» (2 ч.); в 1812 – «Опыт о русском 

стихосложении» – одно из первых научных исследований системы 

русского тонического стихосложения.  

А. Х. Востоков изучал памятники древнеславянской 

письменности, грамматики славянских языков. Был первым, кто 
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на большом языковом материале и с применением сравнительно-

исторического метода доказал родство славянских языков 

(«Рассуждение о славянском языке», 1820). Установил фонетические 

соответствия гласных в славянских языках как доказательство их 

исконной близости. Открыл существование носовых гласных 

в старославянском языке (звуковое содержание юсов), установил, что 

буквы Ъ и Ь обозначали гласные звуки, впервые указал на полногласие 

как на черту русского языка, отличающую его от старославянского. 

В этом же труде выделил три периода в истории славянских языков: 

• древний (IX–XIII вв.); 

• средний (XIV–XV вв.); 

• новый (с XVI в.). 

В 1843 году А. Х. Востоков предложил первую генеалогическую 

классификацию современных ему славянских языков. 

А. Х. Востоков является автором двух грамматик русского языка 

(1831), «Описания русских и словенских рукописей Румянцевского 

музея» (1812), «Грамматики церковнославянского языка» (1863), 

впервые издал «Остромирово евангелие» (1843). 

 

Галинская, Елена Аркадьевна (род. в 1958 г.) – российский 

языковед. В сферу научных интересов входят историческая славистика 

и русистика, исследование памятников древней письменности. Автор 

книг «Историческая фонетика русских диалектов 

в лингвогеографическом аспекте» (2002), «Историческая фонетика 

русского языка» (2004), «Историческая грамматика русского языка: 

Фонетика. Морфология» (2015). 
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 Горшкова, Клавдия Васильевна (1921–

2002) – советский и российский языковед. 

Специалист по проблемам исторической 

фонетики, грамматики и диалектологии русского 

языка. Автор книг «Историческая диалектология 

русского языка» (1972), соавтор трудов 

«Современный русский язык. В 2 ч.» (вместе 

с Е. М. Галкиной-Федорук и Н. М. Шанским, 

написала разделы, посвященные фонетике, 

орфоэпии, графике, орфографии, а также ряд разделов о морфологии 

русского языка, 1957–1958), «Историческая грамматика русского 

языка» (вместе с Г. А. Хабургаевым, 1981), «Актуальные проблемы 

славянского языкознания» (вместе с Г. А. Хабургаевым, 1988), 

«Сборник упражнений по старославянскому языку» (вместе 

с Т. А. Хмелевской, 1985), «Сборник задач и упражнений по русской 

диалектологии» (вместе с Т. А. Хмелевской, 1986). 

 

Григорóвич, Виктор Иванович (1815–

1876/1877) – русский историк, славист. Один 

из зачинателей университетской славистики 

в России. Собирал и изучал памятники 

славянской письменности. Путешествуя 

по землям западных славян, приобрел 

множество ценных рукописей, в частности 

несколько глаголических текстов: «Зографское 

евангелие» (кон. X–XI вв.), «Боянский 

палимпсест» (XII в., написан кириллицей 

по выскобленному глаголическому тексту XI в.). Особенно значимы 

его труды по истории и культуре болгар, сербов, а также по археологии 

и этнографии юга России.  

В. И. Григорович придерживался паннонской теории 

происхождения церковнославянского языка. 
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Основные труды: «Славянские древности» (1882), «Опыт 

изложения литературы словен» (1844), «О Сербии в её отношении 

к соседним державам в XIV–XV вв.» (1859). 

 

Гримм, Вильгельм Карл (нем. Wilhelm Karl 

Grimm; 1786–1859) – немецкий филолог, 

представитель гейдельбергских романтиков, 

ставивших целью возрождение общественного 

и научного интереса к народной культуре 

(к фольклору). 

 

Гримм, Якоб Людвиг 

Карл (нем. Jacob Ludwig Karl Grimm; 1785–1863) 

– немецкий филолог. Основоположник 

мифологической школы в фольклористике 

(«Немецкая мифология», 1835), автор труда 

«История немецкого языка» (1864).  

Братья Гримм известны как собиратели 

германских сказок. Их издание положило начало 

систематическому научному изучению 

рунической письменности. 

Братья Гримм работали над составлением «Немецкого словаря» – 

фактически сравнительно-исторического словаря германских языков, 

который был доведен ими только до буквы F. Завершён словарь был 

лишь в 1970-е годы.  

Труды братьев Гримм по истории и грамматике немецкого языка 

стали стимулом для формирования германистики и лингвистики 

в самостоятельные научные дисциплины. 
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Гу́тенберг, Ио́ганн Генсфля́йш цур 

Ла́ден цум (нем. Johannes Gensfleisch zur Laden 

zum Gutenberg; род. между 1397 и 1400–1468) – 

немецкий ювелир и изобретатель, в середине 

1440-х годов создал европейский способ 

книгопечатания подвижными литерами. 

И. Гутенберг изготовил из металла 

«подвижные» выпуклые буквы, вырезанные 

в зеркальном отображении. Из них он набирал строки и с помощью 

специального пресса оттискивал на бумаге. 

И. Гутенберг отлил пять разных шрифтов, напечатал латинскую 

грамматику Элия Доната, несколько папских индульгенций, две 

Библии. 

 

Гýчко, Марк (словацк. Mark Hučko, род. 

в 1947 г.) – словацкий лингвист, создатель 

искусственного языка международного общения 

для славян словио (1984–2001). Впоследствии 

язык дорабатывался. Словио использует простую 

грамматику и латинский алфавит. Предусмотрена 

также и кириллическая запись. М. Гучко 

сократил количество падежей. Некоторые буквы 

заменил диграфами: буква «ч» пишется как 

сочетание «сх», буква «ж» – как сочетание «zх» и т. д. В языке 26 

звуков, он состоит из употребительных общеславянских слов. У него 

логичная грамматическая система. М. Гучко убрал исключения 

и грамматический род. Пример текста на словио: «Sxto es Slovio? Slovio 

es novju mezxunarodju jazika ktor razumijut cxtirsto milion ludis na celoju 

zemla. Slovio mozxete upotrebit dla gvorenie so cxtirsto milion slavju Ludis 

ot Praga do Vladivostok; ot SanktPeterburg cxerez Varsxava do Varna. 

Slovio imajt prostju logikju». Кроме того, М. Гучко разработал 

упрощенные системы изучения английского, словацкого и русского 

языков: Blitz English («быстрый английский»), Ruskio и Rusanto. 
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Диони́сий Фраки́йский (Фракиец, др.-греч. Διονύσιος ὁ Θρᾷξ; 

ок. 170 – ок. 90 гг. до н.э.) – представитель александрийской 

грамматической школы. Наиболее значимый труд – «Искусство 

грамматики». В нём содержатся сведения о правилах чтения 

и ударения, сведения о пунктуации, классификация согласных 

и гласных, характеристика слогов, морфологические сведения. 

Дионисий определил некоторые базовые лингвистические понятия: 

грамматика, пунктуация, слог, тон, слово. Для описания грамматики 

языка он предложил его частеречное членение, выделив восемь частей 

речи, описал грамматические категории имени и глагола, дал сведения 

о словоизменении имени и глагола. 

 

Дóбровский, Йозеф (чеш. Josef 

Dobrovský; 1753–1829) – чешский филолог 

(лингвист, литературовед, фольклорист), 

историк, богослов и просветитель. 

Представитель чешского национального 

возрождения, противник габсбургской 

политики германизации славян. 

Считается основателем славистики как 

самостоятельной науки.  

В основе знаний Й. Добровского лежат многочисленные 

путешествия, целью которых было изучение славянских рукописей. 

В частности, ученый побывал в России, Польше, Швеции, Венгрии, 

Австрии, Италии, с рабочими поездками побывал во многих местах 

Чехии и Моравии. 

Основные научные интересы: кирилло-мефодиевистика; вопрос 

прародины славян; средневековая чешская историография. 

Й. Добровский обнаружил и опубликовал множество древних 

памятников письменности, разработал методику их описания 

и исследования. Разделял информацию памятников на легендарную 

и собственно историческую. При этом считался самым 

авторитетным знатоком славянской литературы, фольклора 

и этнографии. В частности, Й. Добровский был одним из первых 



16 
 

исследователей русской рукописи «Слово о полку Игореве» 

в зарубежной Европе. Причем исследователи полагают, что 

Й. Добровский ознакомился с оригиналом «Слова...», так как 

работал с собранием А. И. Мусина-Пушкина в 1792 г., а рукопись 

погибла при пожаре в 1812 г. 

Внес существенный вклад в изучение старославянского языка, 

в частности глаголицы и глаголических рукописей. В 1813 г. 

Й. Добровский издал один из первых опытов этимологического 

словаря славянских языков, в 1822 г. опубликовал на латинском 

языке старославянскую грамматику.   

Й. Добровский способствовал кодификации чешского 

литературного языка: опубликовал грамматику чешского языка, 

составил большой чешско-немецкий словарь, считал, что 

литературный чешский язык должен ориентироваться 

на язык «золотой эпохи» Чехии – XVI века. В период австрийского 

владычества чешский язык, по его мнению, был сильно испорчен 

немецкими заимствованиями. 

 

Дурново́, Николай Николаевич (1876–

1937), специалист по русской и славянской 

филологии. Окончил Московский университет, 

ученик Ф. Ф. Фортунатова и А. А. Шахматова. 

Работал, в том числе преподавал, в Москве, 

Харькове, Саратове, Минске, Чехословакии. 

Член-корреспондент АН СССР с 1924 г. Внёс 

значительный вклад в развитие русской 

диалектологии и грамматики. Автор 

фундаментальных трудов в области истории 

русского языка: «Очерк истории русского языка» (1924), «Введение 

в историю русского языка» (1927). Арестован в 1933 г. по обвинению 

в «контрреволюционной деятельности», сослан, впоследствии 

расстрелян. Посмертно реабилитирован. Важнейшие труды 

по исторической русистике и палеославистике переизданы в книге 

«Избранные работы по истории русского языка» (2000). 
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Дьяче́нко, Григорий Михайлович (1850–1903) – 

священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, 

богослов. В настоящее время известен как автор «Полного 

церковнославянского словаря» (М., 1900), который был несколько раз 

переиздан в конце XX – начале XXI века. 

 

Живóв, Виктор Михайлович (1945–

2013) – российский филолог, специалист 

в области истории русского языка, литературы 

и культуры. 

Основные научные интересы: роль 

церковнославянской традиции на разных 

этапах развития русского литературного 

языка, орфография ранних 

восточнославянских памятников письменности, история русского 

языка и культуры в XVIII веке. 

В. М. Живов подготовил к изданию работы филологов 

прошлого: Н. Н. Дурново (2000) и Г. А. Гуковского (2001). 

Основные научные труды: «Язык и культура в России в XVIII 

веке» (1996), «Разыскания в области истории и предыстории русской 

культуры» (2002), «Очерки исторической морфологии русского 

языка XVII–XVIII веков» (2004), «Восточнославянское 

правописание XI–XIII веков» (2006). 

 

Зализняк, Андрей Анатольевич 

(1935–2017), лингвист, специалист 

по общему и славянскому языкознанию. 

Основные научные интересы: 

общее, русское и славянское 

языкознание, грамматика русского 

языка, история русского языка, 

славянская и русская акцентология, 
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славяно-русская палеография, грамматика санскрита и др. 

Исследовал новгородские берестяные грамоты. 

А. А. Зализняк известен также как популяризатор науки о языке, 

для массовой аудитории он регулярно читает лекции об 

исследовании древнерусских берестяных грамот, об исторической 

лингвистике, о любительской лингвистике и др. 

Основные научные труды: «Русское именное словоизменение» 

(1967), «Грамматический словарь русского языка» (1977), 

«Древненовгородский диалект» (1995), «Слово о полку Игореве»: 

взгляд лингвиста» (2004). 

 

Зиза́ний, Лавре́нтий Иванович (иначе 

Лаврентий Тустановский, настоящая фамилия 

– Куколь; ок. 1570 – после 1633) – богослов, 

западнорусский ученый, писатель, педагог, 

переводчик. 

В 1596 году издал азбуку 

и церковнославянскую грамматику. 

Грамматика Зизания – один из первых 

памятников восточнославянской филологии. 

Написана с сознательной ориентацией 

на греческие и латинские образцы. Целью её было доказать равную 

значимость церковнославянского языка с греческим; описательных 

или нормативных целей Зизаний не преследовал. Некоторые 

положения в его грамматике сильно отличаются от реальной 

языковой практики XVII века.  

 

Иванóв, Валерий Васильевич (1924–2005) 

– советский и российский лингвист. Специалист 

в области истории и диалектологии русского 

языка, современной русской фонетики 

и фонологии, лексикографии и исторической 

грамматики русского языка, истории русского 

языкознания. 

http://russkayarech.ru/img/inmemoriam/ivanov.jpg
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Некоторые труды: «Историческая грамматика русского языка» 

(1964; 1990), «Историческая фонология русского языка» (1968), 

«Краткий этимологический словарь русского языка» (1975, в 

соавторстве с Н. М. Шанским и Г. В. Шанской), «Древнерусская 

грамматика XII–XIII вв.» (1995). 

 

Иванóв, Вячеслав Всеволодович (1929–2017) – советский 

и российский лингвист, семиотик, антрополог. Сын писателя 

Всеволода Иванова. 

Исследования Вяч. Вс. Иванова посвящены 

исторической и сравнительной лингвистике, 

семиотике, математической лингвистике, 

литературоведению, истории культуры, 

антропологии.  Он является одним 

из основателей Московской школы 

компаративистики. Совместно 

с В. Н. Топоровым создал «теорию основного 

мифа». Совместно с академиком 

Т. В. Гамкрелидзе является автором 

фундаментального труда «Индоевропейский язык и индоевропейцы» 

(1984), где исследуется грамматика и лексика гипотетического языка-

предка всех индоевропейских языков, намечена реконструкция 

основных характеристик социальной организации, религии и 

материальной культуры праиндоевропейцев, а также рассматривается 

вопрос о происхождении индоевропейцев. 

Некоторые труды: «Очерки по истории семиотики в СССР» 

(1976), «Чёт и нечет: асимметрия мозга и знаковых систем» (1978), 

«Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: индоевропейские 

истоки» (1981), «Лингвистика третьего тысячелетия» (2004), «От 

буквы и слога к иероглифу: системы письма в пространстве и времени» 

(2013). 
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Карамзи́н, Николай Михайлович (1766–

1826) – русский историк, писатель эпохи 

сентиментализма.  

Вошел в историю как реформатор русского 

языка, проза и поэзия которого оказали 

значительное влияние на русский литературный 

язык. Н. М. Карамзин целенаправленно 

отказывался от использования в литературе 

церковнославянской лексики и грамматики, 

используя в качестве образца грамматику и синтаксис французского 

языка. Ввёл в русский язык множество новых слов 

(благотворительность, влюблённость, вольнодумство, 

достопримечательность, ответственность, подозрительность, 

промышленность, утончённость, первоклассный, человечный; 

тротуар, кучер и т.п.), одним из первых начал употреблять литеру 

Ё, предложенную директором Петербургской академии наук 

княгиней Екатериной Романовной Дашковой. 

Основной научный труд – один из первых обобщающих трудов 

по истории России «История государства Российского» (в 12 т., 

1816–1829), в котором Н. М. Карамзин, опираясь на сведения 

из древних летописей, в частности из «Повести временных лет», 

придерживается дунайской гипотезы происхождения славян 

и норманнской теории возникновения российской 

государственности. 

 

Кáрский, Евфимий Фёдорович (1860–

1931) – русский филолог-славист, палеограф, 

этнограф. Вместе с И. В. Волк-Леоновичем 

и С. М. Некрашевичем является 

основоположником современного белорусского 

литературного языка.  

Основные научные интересы: язык, 

литература и культура белорусского народа, 
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древнерусская палеография, памятники древнерусской 

письменности. 

Основные научные труды: «Белорусы» (в 3-х т., 7 книгах, 1903–

1922), «Образцы славянского кирилловского письма с X по XVIII 

век» (1901), «Очерк славянской кирилловской палеографии» (1901), 

«Русская диалектология» (1924), «Славянская кирилловская 

палеография» (1928). 

 

Кóлесов, Владимир Викторович (р. 1934 

г.), филолог-русист широкого профиля, 

специалист в области истории русского языка, 

историк и популяризатор науки. Автор более 600 

работ, посвященных проблемам исторической 

грамматики и диалектологии русского языка, 

исторической фонологии и акцентологии, 

истории русского литературного языка, 

культуры речи и лингвистической герменевтики. 

Автор целостной концепции исторического 

развития звукового строя русского языка, которая представлена в 

многочисленных статьях 1960–1970-х гг. и в обобщающих работах 

«История русского ударения» (1972), «Русская диалектология» (1972, 

1990, 1998), «Историческая фонетика русского языка» (1980), 

«Древнерусский литературный язык» (1988),  и «Русская историческая 

фонология» (2008). 

 

Константин (прозвище – Философ, 

по принятии схимы – Кирилл, ок. 827–869) 

и Мефóдий (ок. 815–885) – византийские 

миссионеры, проповедники христианства, 

просветители, создатели первой звуко-буквенной 

славянской азбуки (глаголицы). 

Для славистики важной является их 

миссионерская деятельность в Великой Моравии 

и Паннонии, где вместе с другими миссионерами 
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они установили богослужение на славянском языке. Константин 

и Мефодий создали звуко-буквеный алфавит, перевели с греческого на 

славянский язык богослужебные книги, создали образцы книжного 

наддиалектного и наднационального языка, который впоследствии 

получил название старославянский (автор термина – Ватрослав 

Облак). 

 

Кли́мент О́хридский (греч. Κλήμεντος, 

болг. и макед. Климент Охридски; ок. 840 – 916) 

– болгарский и всеславянский просветитель, 

епископ Величский, святой, жил в городе Охрид 

в Первом Болгарском царстве (в настоящее 

время Македония). Один из учеников Кирилла 

и Мефодия. 

Участник Моравской миссии Кирилла 

и Мефодия. После смерти Мефодия бежал 

от преследования латинян в Первое Болгарское царство, где 

проповедовал христианство в западной его части, в частности 

в Кутмичевице (ныне на территории Албании) и в районе Охрида 

(современная Республика Македония). Там Климент Охридский 

основал Охридскую книжную школу, ставшую одним из древнейших 

культурных центров Первого Болгарского царства. 

Его литературное наследие насчитывает множество сочинений, 

в числе которых похвальные слова Богоматери и Предтече, жития 

святых, перевод «цветной Триоди». 

По мнению И. В. Ягича, В. Н. Щепкина, А. М. Селищева и др., 

Климент Охридский является создателем кириллического алфавита. 

 

Константи́н VII Багряноро́дный (Порфирородный, греч. 

Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος, 905–959) – византийский 

император, который в труде «De administrando imperio» («О народах», 

943) описывает переход русских через днепровские пороги. Он дает 

«русское», т.е. скандинавское название порога, славянский перевод 

или объяснение значения. Названия порогов Неасит (от неѩсыть 
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«пеликан, сова» – в камнях порога гнездились пеликаны), Вероучи 

(вьрѫчи «кипящий, пузырящийся») свидетельствуют о том, что 

славяне к X в. не произносили носовых гласных. 

 

Константи́н Пресла́вский, или Константи́н Болга́рский – 

болгарский книжник IX–X веков, представитель Преславской 

книжной школы. 

Был учеником Мефодия и вместе с другими его учениками 

подвергся гонениям со стороны немецкого духовенства. Константин 

Преславский сначала бежал в Константинополь, затем оказался 

в Первом Болгарском царстве, где занял должность викарного 

епископа в Преславе. 

Основной труд – сборник проповедей «Учительное евангелие» 

(893–894), сопровождаемый поэтическим вступлением – «Азбучной 

молитвой». Сочинения Константина Преславского сохранились 

в списках, самые ранние из которых датируются XII и XIII веками. 

 

Крижáнич, Юрий (хорв. Juraj Križanić; 

ок. 1617–1683) – хорватский богослов, философ, 

писатель, лингвист-полиглот, историк, 

этнограф, публицист и энциклопедист, 

священник-миссионер, выступал за унию 

католической и православной церквей 

и за единство славянских народов. 

В 1659 г. оказался в Москве, на службе 

у русского царя Алексея Михайловича. Религиозные взгляды 

на единую христианскую церковь, независимую от устоявшихся 

разногласий между католиками и православными, привели к тому, что 

Ю. Крижанич был сослан в Тобольск, где провел почти 16 лет (1661–

1676). 

Труды по языку: «Объяснение выводно о письме словенском». 

Первый большой труд о русском языке, в котором Ю. Крижанич 

предвосхищает реформы, проведённые в XVIII–ХХ вв. Предлагает 

убрать из алфавита ненужные буквы: фиту, ижицу, пси, кси; букву 
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Ъ (ер) использовать только как разделительную; заменить громоздкие 

названия букв (аз, буки, веди, глаголи, добро...) на односложные. 

«Грамматично изказание об русском езику» (1666). Первый 

сравнительно-сопоставительный трактат, посвящённый славянским 

языкам. Работа задумывалась как создание всеславянского языка, 

который должен был заменить сильно архаизировавшийся к тому 

времени старославянский. Всеславянский язык должен был стать 

языком межнационального общения славян. Новый искусственный 

язык, созданный на основе русского, сербского, хорватского, 

церковнославянского, польского, болгарского, украинского и др. 

славянских языков, Ю. Крижанич использовал в своей литературной 

деятельности. 

 

Кузнецóв, Пётр Саввич (1899–1968) – 

советский лингвист, один из основателей 

Московской фонологической школы. 

Специалист в области фонологии, морфологии, 

типологии, истории русского языка, 

диалектологии, африканистике, работал 

в направлении развития структурной 

и математической лингвистики, машинного 

перевода. Автор популярного учебника 

по истории русского языка (совместно 

с академиком В. И. Борковским). 

Основные работы: «Яфетическая теория» (1932), «У истоков 

русской грамматической мысли» (1958), «Очерки исторической 

морфологии русского языка» (1959), «Русская диалектология» (1960), 

«Очерки по морфологии праславянского языка» (1961), «О принципах 

изучения грамматики» (1961), «Историческая грамматика русского 

языка: Морфология» (совместно с В. И. Борковским, 1965). 
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Кун, То́мас Сэ́мюэль (англ. Thomas Samuel 

Kuhn; 1922–1996) – американский историк 

и философ науки, считавший, что научное 

знание развивается скачкообразно, посредством 

научных революций, которые он называет 

сменами парадигм. Ввёл термины «научная 

парадигма», «нормальная наука». Полагает, что 

любой критерий имеет смысл только в рамках 

определённой научной парадигмы.  

Предложил модель исторической эволюции науки, в которой 

нормальную науку, объясняющую все явления, в том числе и новые, 

с позиций господствующей теории, сменяет наука экстраординарная, 

накапливающая так называемые аномалии, необъяснимые с точки 

зрения господствующей теории, что приводит в конечном счёте 

к научной революции, то есть формированию новой парадигмы. 

Наиболее значимое сочинение: «Структура научных революций» 

(The Structure of Scientific Revolutions (1962; пер. на рус. 1977). 

 

Кургáнов, Николай Гаврилович (1725 

или 1726–1790 или 1796) – русский 

просветитель, педагог, математик, филолог. 

Основной труд по филологии – 

«Российская универсальная грамматика, или 

всеобщее письмословие, предлагающее 

легчайший способ основательного учения 

русскому языку с седмью присовокуплениями 

разных учебных и полезно-забавных вещей» (1769). В последующих 

изданиях книга получила название «Письмовник». Представляет 

собой популярное изложение русской грамматики, а также собрание 

народных пословиц, поговорок, народной поэзии и стихотворений 

крупнейших русских поэтов XVIII века. До 1837 года «Письмовник» 

издавался одиннадцать раз. 
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Лáрин, Борис Александрович (1893–1964), 

филолог, специалист по русскому, украинскому, 

литовскому языкам, общему языкознанию. 

Окончил Киевский университет. С 1924 г. 

профессор Ленинградского университета. Автор 

работ по современному русскому языку, 

исторической лексикологии, диалектологии, 

истории русского литературного языка, теории 

художественной речи, социолингвистике. Ларин – 

организатор и вдохновитель нескольких 

крупнейших научных лексикографических проектов. С середины 

1930-х гг. руководил работой по созданию картотеки для подготовки 

масштабного «Словаря древнерусского языка» (впоследствии 

картотека и материалы для первых двух томов словаря были 

перевезены в Москву). Создатель центра лексикографических 

и историко-лексикологических исследований в Ленинградском 

университете — Межкафедрального словарного кабинета. Под его 

руководством и по его замыслу в Ленинградском университете 

началась работа по созданию «Псковского областного словаря 

с историческими данными», ведущаяся и поныне. 

Лексикографическим идеям Ларина отвечает создаваемый в настоящее 

время «Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–

XVII вв.». 

 

Лески́н, А́вгуст (1840–1916), немецкий 

лингвист, индоевропеист и славист, один 

из видных представителей младограмматического 

направления. Учился у Г. Курциуса и А. Шлейхера. 

Преподавал в Геттингене и Йене. С 1870 г. 

профессор Лейпцигского университета, который 

был тогда европейским центром 

младограмматизма и сравнительно-исторического 

языкознания. Среди его слушателей в разное время 
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были И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. Блумфилд, Ф. Ф. Фортунатов, Ф. де 

Соссюр, Н. С. Трубецкой и другие выдающиеся лингвисты. Член 

Берлинской АН, иностранный член-корреспондент Петербургской АН 

(1876). Основные работы посвящены балтийским и славянским 

языкам. А. Лескин известен как автор одной из наиболее 

распространенных классификаций славянского глагола. В трудах 

Лескина по старославянскому языку впервые были определены 

условия ряда праславянских фонетических изменений и разработаны 

вопросы их относительной хронологии, в частности, сформулирован 

закон открытого слога применительно к старославянскому языку. 

 

Ломоно́сов, Михаил Васильевич (1711–

1765) – русский учёный-энциклопедист: 

химик, физик, астроном, приборостроитель, 

географ, металлург, геолог, поэт, языковед, 

художник, историк. Разработал проект 

Московского университета, впоследствии 

названного в его честь. 

Вклад М. В. Ломоносова в гуманитарные 

науки: 

«Краткое руководство к риторике» (1743) и «Риторика» (1748). 

М. В. Ломоносов выделил в «науке говорить красно» три раздела: 

риторику – учение о красноречии вообще; ораторию – наставление 

к сочинению речей в прозе; поэзию – наставление к сочинению 

поэтических произведений. На основе «Риторики» впоследствии 

были написаны учебники по русскому красноречию. 

«Российская грамматика» (1755). Стала образцом для грамматик 

русского языка. М.В. Ломоносов подробно описывает основы и 

нормы русского языка, части речи, правописание и произношение 

того или иного слова. Орфоэпические рекомендации «Российской 

грамматики» опираются на специфику «московского наречия»: 

«Московское наречие не только для важности столичного города, но 

и для своей отменной красоты прочим справедливо 

предпочитается».  
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«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(1758) – заложены основы учения о жанрах и о стилистике русского 

языка (теория трёх штилей), ввёл понятие художественно-

выразительных приёмов. 

М. В. Ломоносов ввёл в русский язык и науку множество новых 

научных терминов: атмосфера, барометр, вертикальный, 

горизонт, горизонтальный, градусник (от латинского слова 

градус – ступенька), диаметр, зажигательное стекло, квадрат, 

квасцы, кислота, метеорология, микроскоп, минус, негашеная 

известь, огнедышащие горы, оптика, периферия, полюс, поташ, 

предложный падеж, преломление лучей, пропорция, равновесие, 

радиус, селитра, сулема, сферический, удельный вес, формула, 

эклиптика, эфир и др. 

 

Лудóльф, Генрих Вильгельм (нем. Heinrich Wilhelm Ludolf; 

1655–1712) – немецкий филолог, работавший в основном в Англии. 

Автор первой грамматики русского языка («Grammatica Russica», 

1696). Она была написана на латинском языке, издана в Оксфорде. 

Это была первая грамматика, посвящённая именно русскому, 

а не церковнославянскому языку. Несмотря на то что в приложении 

Г. В. Лудольф даёт перечень славянских грамматических терминов, 

заимствованных у Мелетия Смотрицкого, труд немецкого лингвиста 

в значительной степени отличается от труда западнорусского 

просветителя. Так, Г. В. Лудольф описывает русское полногласие, 

некоторые фонетические соответствия между русским 

и церковнославянским языками, отказывается от описания 

свойственных церковнославянскому языку глагольных форм 

аориста и имперфекта, в именном склонении отмечает местный 

падеж на -у, совпадение звательного падежа с именительным (кроме 

церковной лексики), замену двойственного множественным (кроме 

форм вроде воочию), развитие из двойственного числа счётной 

формы (три, четыре стола и т. п.). Г. В. Лудольф указывает только 

три времени современного языка – прошедшее, настоящее 

и будущее. В перечне наречий и предлогов Г. В. Лудольф вместо 
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книжных славянских, приведённых у М. Смотрицкого, даёт 

разговорные русские формы. Во многом его описание опережает 

первые российские грамматики русского языка – В. Е. Адодурова 

(1740) и М. В. Ломоносова (1755). 

 

Максимо́вич, Михаил Александрович 

(1804–1873), украинский историк, филолог, 

этнограф, ботаник, один из основоположников 

украинской фольклористики и журналистики. 

Впервые обосновывал деление славянских 

языков на три группы (южную, западную 

и восточную). Автор «Критико-исторического 

исследования о русском языке» (1838), 

в котором впервые использовал термин 

«полногласие». 

 

Марков, Виталий Михайлович (1927–2010), филолог-русист, 

историк русского языка.  

Основные направления научных исследований – историческая 

фонетика и морфология, словообразование, история письма 

и письменных памятников. В. М. Марков предложил оригинальное 

обоснование причин падения редуцированных гласных 

в древнерусском языке, которое он связал с развитием неорганических 

редуцированных в условиях действия закона открытого слога. В своей 

докторской диссертации, содержание которой нашло отражение 

в монографии «К истории редуцированных гласных в русском языке» 

(1964), В. М. Марков на материале Путятиной минеи XI в. и других 

древнерусских памятников исследовал роль надстрочных значков – 

паерков – в обозначении неорганических редуцированных, а также 

доказал фонетическое значение двуеровых написаний. 



30 
 

 

Мартине́, Андре́ (1908–1999), французский 

лингвист, теоретик языка.  

Развивал идеи Пражской школы, 

в частности в области синхронической 

и диахронической фонологии. Автор концепции 

о принципе экономии в фонетических 

изменениях как важнейшем механизме 

диахронической фонологии. Мартине не сводил 

«принцип экономии» к «принципу наименьшего 

усилия» в артикуляционном смысле (как его 

часто понимают), он рассматривал его как постоянное стремление 

языка «освободиться от того, что является лишним». Таким образом, 

для структуралиста Мартине принцип экономии – это принцип 

системности. 

 

Мейе, Антуан (1866–1936), французский 

индоевропеист и славист, организатор 

французского Института славяноведения, с 1921 

г. в течение ряда лет являлся редактором его 

печатного издания «Revue des études slaves».  

Придавая огромное значение фактам 

славянских языков для изучения языков 

индоевропейских, Мейе специально углубленно 

исследовал славянские языки. Его первая 

значительная работа «Исследования 

об употреблении родительного-винительного падежа 

в старославянском языке» (1897) касалась становления категории 

одушевленности в старославянском и других славянских языках. 

В двухтомном труде «Этюды об этимологии и словаре 

старославянского языка» (1902; 1905) не только представлены 

многочисленные славянские этимологии, но и обсуждаются вопросы 

морфологии, словообразования и ряд других теоретических проблем 

славянских языков. Итогом исследований А. Мейе в области 
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славянского языкознания явился капитальный труд «Общеславянский 

язык» (1924; 1934, рус. перевод – 1951), который до сих пор считается 

образцовым руководством по праславянскому языку.  

 

Ми́клошич, Франц (нем. Franc Xaver 

Ritter von Miklosich; 1813–1891) – австрийский 

и словенский языковед, один 

из основоположников школы сравнительно-

исторического изучения славянских языков, 

основатель сравнительного изучения 

славянского этноса. 

Основные научные интересы: славянское 

и балканское языкознание. 

Издал ряд средневековых славянских 

текстов, источников по истории славян. 

Исследовал славянское право, этнографию, литературу, изучал 

цыганский язык. Автор первого этимологического словаря 

славянских языков (на немецком языке). 

Основные научные труды: «Lexicon linguae Slovenicae veteris 

dialecti» («Словарь древних диалектов словенского языка», 1850), 

«Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen» («Сравнительная 

грамматика славянских языков». В 4-х т., 1868–1874), 

«Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen» 

(«Этимологический словарь славянских языков», 1886). 
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Наýм (Свети Наум, также известен как 

Наум Преславский и Наум Охридский; 830-е – 

910, Охрид). Вместе с Константином 

и Мефодием, а также Климентом Охридским 

является основоположником болгарской 

литературы.  

Около 886 г. по велению князя Бориса I 

основал Преславскую книжную школу, где 

была создана кириллическая азбука. Одно 

из важных направлений деятельности школы – 

перевод богослужебной литературы на язык, понятный всем 

славянам, – старославянский. Кроме того, в Преславской книжной 

школе создаются оригинальные литературные произведения, 

ведется обучение. 

С деятельностью Преславской книжной школы связана также 

деятельность Константина Преславского, Черноризца Храбра, 

экзарха Болгарского Иоанна. Позже Наум возглавил книжную 

школу в Охриде. 

 

Нéстор Летописец (ок. 1056–1114) – древнерусский летописец, 

агиограф конца XI – начала XII вв., монах Киево-Печерского 

монастыря. Традиционно считается одним из авторов «Повести 

временных лет», которая наряду с «Чешской хроникой» Козьмы 

Пражского и «Хроникой и деяниями князей или правителей 

польских» Галла Анонима имеет фундаментальное значение для 

истории славянской культуры. Считается, что Нестором также 

написаны «Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба» и 

«Житие Феодосия Печерского». 
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Óблак, Ватрослав (1864–1896) – 

словинский ученый; в 1896 году ввел в науку 

термин «старославянский язык», который 

заменил бытовавшие до этого обозначения 

древнего языка славянской церкви «словенский» 

(А. Х. Востоков), «славянщина» 

(М. В. Ломоносов), «древнеславянский», 

«древнеболгарский», «староболгарский», 

«древнецерковноблогарский». 

 

Обнóрский, Сергей Петрович (1888–

1962) – российский и советский языковед-

русист.  

Исследования С. П. Обнорского 

посвящены русской морфологии как 

в синхронном, так и в историческом 

освещении. Основные его труды: «Именное 

склонение в современном русском языке» 

(вып. 1-2, 1927–1931), «Очерки по морфологии 

русского глагола» (1953). В его работах используется обширный 

фактический материал по истории русских словоизменительных 

форм. 

В «Очерках по истории русского литературного языка старшего 

периода» (1946) он предлагает концепцию сосуществования 

в Древней Руси двух литературных языков: церковнославянского 

(обслуживающего нужды церкви) и древнерусского литературного. 

Эта концепция в настоящее время считается устаревшей 

и вытеснена представлениями о «гибридном» характере 

древнерусского книжного языка. Тем не менее в этой книге 

С. П. Обнорского содержится подробный и до сих пор 

не утративший значения лингвистический анализ «Слова о полку 

Игореве», «Моления Даниила Заточника» и ряда других 

древнерусских памятников. 
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Онфим (народная 

версия греческого имени 

Анфимий) – новгородский 

мальчик XIII века, автор 

берестяных грамот и 

рисунков. Всего почерком 

Онфима написано 12 

грамот: № 199–210 и 331, 

кроме того, ему 

принадлежат несколько берестяных рисунков, не пронумерованных 

как грамоты, так как они не содержат текста. Основная масса его 

грамот и рисунков найдена 13–14 июля 1956 года. 

 

Обнорский, Сергей Петрович (1888–

1962), филолог-русист. Окончил Петербургский 

университет. Ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ, 

А. А. Шахматова, А. И. Соболевского. 

Преподавал в Перми, с 1922 г. в Петроградском 

(Ленинградском) университете. С 1943 г. работал 

в Москве. Академик АН СССР с 1939 г. 

Специалист по русской морфологии, 

диалектологии, истории русского языка, 

лексикографии. Автор ряда важных работ 

по исторической фонетике и морфологии, создатель концепции 

собственно русской (а не церковнославянской) основы древнерусского 

литературного языка. Основные труды: «Именное склонение в 

современном русском языке» (1927–1930), «Очерки по истории 

русского литературного языка старшего периода», 1946), «Очерки по 

морфологии русского глагола» (1953). 
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Пауль, Герман (1846–1921), немецкий 

лингвист-младограмматик. Большинство работ 

посвящено истории немецкого языка. Автор 

словаря немецкого языка («Deutsches 

Wörterbuch», 1896) и пятитомной грамматики 

немецкого языка («Deutsche Grammatik», 1916–

1920). Его основной теоретический труд – 

«Принципы истории языка» («Prinzipien der 

Sprachgeschichte», 1880), излагающая постулаты 

младограмматизма. Книга многократно переиздавалась и оказала 

большое влияние на развитие исторической лингвистики ХХ в. 

 

Педерсен, Хольгер (1867–1953), датский 

лингвист, специалист в области сравнительно-

исторического языкознания. Его именем 

называют «фонетический закон» («Закон 

Педерсена»), согласно которому и.-е. *s 

соответствует псл. *х в положении после *r, u, k, 

i (также известен как «правило руки»), если это 

*s не находится перед взрывным согласным. Этот 

«закон» является результатом фонетического 

изменения и.-е. *s (> балт.-слав.*š) > псл. *x: ср. др.-рус. мѣхъ ‘мех, 

бурдюк’ maĩšas), др.-рус. снъха snuśā), др.-рус. вьрхъ viršùs). Сходное 

изменение имело место и в некоторых других индоевропейских 

языках. Педерсен впервые сформулировал условия этого изменения. 

Он также первым выдвинул гипотезу о том, что 3-я праславянская 

палатализация предшествовала монофтонгизации дифтонгов 

и, соответственно, 2-й палатализации заднеязычных согласных. 
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Потебня, Александр Афанасьевич (1835–

1891) – украинский лингвист, литературовед, 

фольклорист, этнограф.  

А. А. Потебня внес большой вклад 

в изучение многих конкретных проблем истории 

восточнославянских языков, в частности 

исторической фонетики. Он первым выявил 

условия украинского измененияо, е > i (др.-рус. 

столъ, семь > укр. стiл, сiм) в новом закрытом 

слоге перед выпавшим слабым редуцированным 

и объяснил его как результат заместительного продления и 

дифтонгизации. Потебня первым сформулировал правило 

распределения редуцированных гласных по сильным позициям, 

которое чуть позже и независимо от Потебни сформулировал чешский 

ученый А. Гавлик (правило Потебни – Гавлика).  

А. А. Потебне принадлежит термин «второе полногласие», 

которое, как он считал, развивалось примерно в то же время, что и 

первое, вследствие тенденции к открытому слогу. Потебня был 

первым, кто установил условия 2-й палатализации заднеязычных, 

а именно что она происходила перед гласными дифтонгического 

происхождения.  

Основные труды по исторической фонетике и грамматике: «Два 

исследования о звуках русского языка» (1866); «К истории звуков 

русского языка» (1876); «Из записок по русской грамматике» (I–II, 

1888; III, 1899). 

 

Преображенский, Александр Григорьевич (ок. 1850–1918) – 

российский лексикограф, педагог. Известен, прежде всего, как автор 

трёхтомного «Этимологического словаря русского языка» (целиком 

издан после смерти автора в 1949 году). Кроме того, издал ряд учебных 

пособий для начальной средней школы. 
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Раск, Расмус Кристиан (Расмус Христиан 

Раск, дат. Rasmus Christian Rask; 1787–1832) – 

датский языковед, один из основоположников 

индоевропеистики, сравнительно-исторического 

языкознания. 

Впервые применил сравнительно-

исторический метод исследования при решении 

вопроса о происхождении исландского языка 

и доказал родство германских языков 

с балтийскими, славянскими, греческим и латинским через 

установление звуковых соответствий между ними и сравнение их 

грамматических парадигм. Выявил регулярные соответствия между 

индоевропейскими и германскими шумными согласными 

(передвижение согласных). Доказал подлинность «Авесты», древность 

её языка и его близкое родство с санскритом. Дешифровал ряд 

клинописных текстов.  

 

 Сели́щев, Афанасий Матвеевич (1886–

1942) – советский филолог, специалист 

по истории и диалектологии русского языка, 

сравнительной грамматике славянских языков. 

Автор трудов «Введение в сравнительную 

грамматику славянских языков» (1914), «Язык 

революционной эпохи. Из наблюдений над 

русским языком последних лет (1917–1926)» 

(1928), «Диалектологический очерк Сибири» 

(1920), «Славянское языкознание. Т. 1. Западнославянские языки» 

(1941), «Старославянский язык» (1951–1952). 
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Смотри́цкий, Меле́тий (в миру – Максим 

Герасимович Смотрицкий, псевдоним – Теофил 

Ортолог; 1577/1579–1633) – восточнославянский 

мыслитель, писатель, деятель просвещения, 

архиепископ Полоцкий. Активно выступал 

за присоединение православной церкви, 

находящейся на украинских землях, к унии. 

В 1618–1619 годах вышел главный 

филологический труд М. Смотрицкого «Ґрамма́тіки Славе́нския 

пра́вилное Cv́нтаґма» – основа церковнославянской грамматической 

науки на следующие два века, выдержавшая множество переизданий, 

переработок и переводов. «Грамматика» М. Смотрицкого состоит 

из следующих частей: орфография, этимология, синтаксис, просодия. 

«Грамматика» написана по образцу греческих грамматик, но отражает 

специфические явления церковнославянского языка. М. Смотрицкий 

установил систему падежей, свойственных славянским языкам (в этом 

М. Смотрицкий опередил западных грамматистов, подгонявших 

падежи живых языков под нормы латинского языка), установил два 

спряжения глаголов, определил (ещё не совсем точно) вид глаголов 

и др.; отметил лишние буквы славянской письменности; ввёл 

собственно славянские термины: согласная, гласная, ударение, 

двоеточие, числительное, предлог, наречие, слог, глагол, причастие, 

деепричастие, междометие. «Грамматика» М. Смотрицкого имеет 

и раздел о стихосложении, где вместо силлабического стиха 

предлагается пользоваться метрическим. Его «Грамматика» насыщена 

множеством примеров, облегчающих усвоение грамматических 

правил. Она неоднократно переиздавалась и оказала большое влияние 

на развитие русской филологии и преподавание грамматики в школах. 

 

Соболéвский, Алексей Иванович (1856–1929), филолог-

славист, историк русского языка, историк литературы.  

Один из зачинателей изучения истории русского языка. Автор 

работ по истории русского и старославянского языков, русской 
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диалектологии, палеографии, этнографии, 

топонимики, ономастики, лексики, 

словообразования, этимологии, истории 

русского литературного языка.  

Среди многочисленных научных 

достижений Соболевского – описание 

и датировка большого фонда 

восточнославянских рукописей, открытие 

второго южнославянского влияния, открытие 

условий возникновения так называемого «нового ѣ», изучение 

диалектных особенностей древнерусских регионов, таких как галицко-

волынский и древненовгородский диалект, открытие нескольких 

датирующих признаков в палеографии. 

Основные научные труды: «Лекции по истории русского языка» 

(1888), «Древний церковнославянский язык. Фонетика» (1891), 

«Очерки русской диалектологии» (1892), «Славяно-русская 

палеография» (1901).  

 

Срезнéвский, Измаил Иванович (1812–

1880), филолог-славист, этнограф, палеограф. 

Актовая речь Срезневского «Мысли об истории 

русского языка», прочитанная в Петербургском 

университете в 1849 г., впоследствии 

неоднократно переиздававшаяся в дополненном 

и расширенном виде, на десятилетия определила 

пути развития исторической русистики. Труды 

по русскому языку, археологии, лексикологии, 

библиографии, методике преподавания русского языка, этнографии 

славянских народов, истории древнерусской и других славянских 

литератур, глубоко изучил верования древних славян. Исследовал 

памятники славянской письменности. Впервые заговорил о том, что 

изучать историю языка необходимо в связи с историей народа. 

С середины 1850-х годов много работал над палеографическим 

изучением памятников старославянской и древнерусской 
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письменности. В его коллекции насчитывалось более 900 

палеографических снимков славянских рукописей (основной метод 

снимков – калькирование).  

Основные труды: «Мысли об истории русского языка» (1849), 

«Славяно-русская палеография XI – XIV вв.» (1885), «Материалы для 

словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (изданы 

посмертно в 1893–1903 гг.). 

 

Успе́нский, Борис Андреевич (1937) – 

советский и российский филолог, семиотик, 

историк языка и культуры, теоретик искусства. 

Основные труды: «Структурная типология 

языков» (1965), «Первая русская грамматика на 

родном языке (Доломоносовский период 

отечественной русистики)» (1975), «Из истории 

русского литературного языка XVIII — начала 

XIX века (Языковая программа Карамзина и её 

исторические корни)» (1985), «Краткий очерк истории русского 

литературного языка» (1994), «Семиотика искусства» (1995), 

«История русского литературного языка (ХІ-ХVІІ)» (2002). 

 

Трубачёв, Олег Николаевич (1930–2002) 

– лингвист, филолог-славист.  

Основные научные интересы: проблемы 

славянского этногенеза, этимология 

славянских языков и восточнославянской 

ономастики. Автор «неодунайской» гипотезы 

расселения славян.  

Организатор и ведущий автор 

многотомного продолжающегося издания 

«Этимологический словарь славянских языков. Праславянский 

лексический фонд» (Вып. 1–38…; 1974–2012…; издание 

продолжается). 
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Трубецкой, Николай Сергеевич (1890–

1938) – мыслитель, филолог и лингвист 

широкого профиля, один из основоположников 

структурной лингвистики, предопределивший 

пути развития языкознания ХХ в. Один 

из основателей и активных членов Пражского 

лингвистического кружка. Основные научные 

интересы в области лингвистики: фонология, 

в частности историческая, компаративистика, 

славистика и кавказское языкознание.  

Его главный общелингвистический и фонологический труд 

«Основы фонологии» (на немецком языке) был издан посмертно 

в 1939 г. (рус. перевод – 1960 г.). Главным трудом своей жизни считал 

начатое, но так и не завершенное исследование «Опыт праистории 

славянских языков», фрагменты которого представлены в работах, 

посвященных истории славянских языков. Н. С. Трубецкой – автор 

пионерской работы по исторической фонологии «К истории 

задненебных в славянских языках» (1933), в которой впервые 

предпринята попытка последовательно структурного объяснения 

фонетических изменений на материале изменений заднеязычных 

согласных в позднем праславянском языке. 

 

Фáсмер, Макс Юлиус Фридрих (1886–

1962) – немецкий языковед, славист 

и балканист. Родился в России. После 

Октябрьской революции 1917 года оказался 

сначала в Юрьеве (ныне Тарту, Эстония), затем 

в Лейпциге, а с 1925 г. – в Берлине, где 

и занимался научной и преподавательской 

деятельностью в Берлинском университете 

Фридриха-Вильгельма. В январе 1944 года в дом М. Фасмера попала 

фугасная бомба, его библиотека и рукописи, включая картотеку для 

этимологического словаря, были уничтожены. Ученый, пользуясь 
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библиотекой Славянского института, стал составлять картотеку 

заново. 

Основные научные интересы: М. Фасмер исследовал проблемы 

истории, этнологии и ономастики славянских языков, их языковые 

контакты с греками, иранцами, тюрками, финно-уграми и другими 

народами; историю расселения славянских, балтийских, иранских, 

финно-угорских народов в Восточной Европе, изучал 

восточноевропейскую антропонимию и топонимию, влияние 

славянских языков на албанский и др. Руководил изданием одного 

из первых обратных словарей русского языка. 

Наиболее известный в России труд – многократно 

переиздававшийся четырехтомный «Этимологический словарь 

русского языка» (1950–1958). 

 

Фи́лин, Федот Петрович (1908–1982) – 

советский филолог-славист.  

Основные труды в области истории 

русского языка, лексикологии 

и лексикографии. Исследовал проблемы 

этногенеза славян, русской диалектологии 

и лингвистической географии, проблемы 

общего языкознания и социолингвистики, 

развития, структур и функций, стилевых 

разновидностей литературных языков, их историко-

сопоставительного изучения. 

Наиболее известны его работы «Лексика русского 

литературного языка древнекиевской эпохи» (1949), 

«Происхождение русского, украинского и белорусского языков: 

историко-диалектологический очерк» (1972), «Истоки и судьбы 

русского литературного языка» (1981). 
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Фортуна́тов, Фили́пп Фёдорович (1848–

1914) – российский лингвист широкого 

профиля, специалист в области фонетики 

и акцентологии. Основатель московской 

лингвистической школы. Труды 

по индоевропеистике, славистике, балтистике, 

общему языкознанию, ведийской филологии. 

Ф. Ф. Фортунатов был последователем 

младограмматиков. Его именем названы два 

звуковых закона: «закон Фортунатова», описывающий условия 

возникновения древнеиндийских ретрофлексных звуков, и «закон 

Фортунатова-де Соссюра» (независимо сформулированный также 

Ф. де Соссюром), относящийся к балто-славянской исторической 

акцентологии и описывающий эволюцию одного из типов ударения 

в балтийских и славянских языках. Высказал важные замечания 

по поводу возникновения восточнославянского полногласия. 

 

Хабургáев, Георгий Александрович 

(1931–1991) – советский языковед, славист. 

Автор трудов по славянской этнонимии, 

диалектологии, лингвистической географии, 

палеославистике, истории восточнославянских 

языков.  

Отрицал существование единого 

восточнославянского языка, рассматривал 

диалектное членение древнерусского языка 

XI–XII веков как непосредственное наследие позднепраславянской 

эпохи. С точки зрения Г. А. Хабургаева, общедревнерусские 

особенности сформировались в результате взаимодействия 

первоначально неоднородных славянских диалектов.  

Изучая историческую морфологию русского языка, пришёл 

к выводу, что в живом древнерусском языке XI века отсутствовала 

старая система прошедших времен. Считал, что формы имперфекта 
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изначально были присущи только южнославянским языкам 

и отсутствовали в восточнославянских и западнославянских. 

Основные труды: «Старославянский язык» (1974); 

«Историческая грамматика русского языка» (1981), «Очерки 

исторической морфологии русского языка. Имена» (1990).  

 

Черны́х, Павел Яковлевич (1896–1970) – 

советский лингвист, педагог.  

Основные научные интересы: русская 

диалектология, историческая грамматика 

и лексикология, история русского 

литературного языка, этимология.  

П. Я. Черных совершал неоднократные 

диалектологические экспедиции 

в приангарские поселения Восточной Сибири, 

основал школу Сибирских диалектологов. 

Главным трудом стал «Историко-этимологический словарь русского 

языка», который был издан лишь спустя 23 года после смерти 

ученого. 

Основные труды: «Русский язык в Сибири» (1934), 

«Происхождение русского литературного языка» (1950), «Русская 

диалектология» (1952), «Историческая грамматика русского языка» 

(1962), «Историко-этимологический словарь русского языка» (1993) 

 

Черноризец Храбр (Чръноризьць Храбръ; кон. IX – нач. Х в.) – 

болгарский монах. Связан с Преславской книжной школой эпохи 

царя Симеона, является автором одного из древнейших трактатов 

о происхождении славянской азбуки и о начале 

письменности у славян. Этот памятник известен под двумя 

заглавиями: «О писменехъ, чръноризьцѧ Храбра» или «Сказанiе, 

како състави святыи Курил Словеном писмена противоу ѩзыкоу». 

Старший из шести известных списков трактата относится к 1348 г. 

Он находится в так называемом «Лаврентьевском списке», 

найденном К. Ф. Колайдовичем.  
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Трактат представляет собой отрывок из другого произведения, 

до сих пор науке не известного. 

Основные значимые для науки сведения, которые можно 

почерпнуть из сочинения Храбра:  

1) славяне до принятия христианства не имели азбуки, 

а пользовались «чертами и резами» (т.е. черточками и зарубками) 

для счета и гадания;  

2) после принятия христианства славяне использовали также 

латинские и греческие буквы «без устроения»;  

3) Константин-философ придумал для славян алфавит 

из 38 букв, созданы они были по подобию греческих, 

но приспособлены для передачи славянской речи; 

4) Константин и Мефодий были реальными людьми, жившими 

во время правления греческого царя Михаила, болгарского князя 

Бориса, моравского князя Ростислава (Растица) и блатенского 

(паннонского) князя Коцела; 

5) славянская азбука была создана в 863 г. 

Прѣжде ѹбѡ словѣне не имѣхѫ книгъ. нѫ чрътами и рѣзами 

чьтѣхѫ и гатаахѫ погани сѫще. кръстивше же ся, рим’сками 

и гръчьскыми писмены нѫждаахѫ ся [писати] словѣнскы рѣчь безь 

ѹстроєниа... 

И аще въпросши въ кое врѣмѧ. то вѣдѧтъ и рекѫть. ако въ 

врѣмена михаила ц҇ря грѣчьскаго. и бориса кнѧза болгарскаго. и 

растица кнѧза морска. и колецѣ кнѧза блатенска. въ лѣта же ѿ 

създаниа въсего мира ҂ ѕ҇ т҇  з҇ г҇. (6363 - 5500 = 863) 
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Шáнский, Николай Максимович (1922–

2005) – советский и российский лингвист, 

специалист по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, этимологии русского языка, языку 

писателей, методике обучения русскому языку. 

Автор множества научных работ, среди 

которых наиболее значимыми являются «Очерки 

по русскому словообразованию и лексикологии» 

(1959), «В мире слов: Пособие для учителя» 

(1971), «Художественный текст 

под лингвистическим микроскопом: Книга для внеклассного чтения 

учащихся 8–10-х классов средней школы» (1986), «По страницам 

«Евгения Онегина»: Комментарий. Факультатив. Олимпиада». (2005). 

Н. М. Шанский участвовал в работе над многими словарями, 

в том числе над изданиями «Этимологический словарь русского 

языка» (Т. 1–11, 1999–2014); «Опыт этимологического словаря 

русской фразеологии» (1987, совместно с В. И. Зиминым 

и А. В. Филипповым). 

 

Шáхматов, Алексей Александрович 

(1864–1920), филолог-славист, лингвист, 

историк русского языка, основоположник 

исторического изучения русского языка, 

древнерусского летописания и литературы. 

Ученик Ф. Ф. Фортунатова и Ф. Е. Корша.  

На основе сличения разных редакций 

памятников разработал текстологию 

древнерусского летописания. Был одним 

из лучших знатоков русских летописей.  

По инициативе Шахматова Академия наук издала монографии, 

словари, материалы и исследования по кашубскому, полабскому, 

лужицкому, польскому, сербскому, словенскому языкам. В 1897 

Шахматов возглавил работу над академическим словарем русского 
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языка. Участвовал в подготовке реформы русской орфографии, 

осуществленной в 1917–1918. 

Выводил восточнославянские языки от «общедревнерусского» 

языка, дезинтеграция которого была задержана интеграционными 

процессами, связанными с государственным единством в рамках 

Киевской Руси. 

Основные труды: «Исследование о языке новгородских грамот 

XIII и XIV века» (1886), «Исследование о Несторовой летописи» 

(1890), «Исследования в области русской фонетики» (1893), 

«Древнейшие редакции Повести временных лет» (1897), «Разыскания 

о древнейших русских летописных сводах» (1908), «Введение в курс 

истории русского языка» (1913) и др. 

 

Шишкóв, Александр Семёнович (1753–

1841) – русский писатель, военный 

и государственный деятель. Президент 

Российской академии, филолог и литературовед. 

Адмирал. 

Автор «Рассуждения о старом и новом слове 

российского языка» (1803), в котором 

отождествляет русский и церковнославянский языки, считая первый 

языком книг светских, а второй – языком книг духовных. Этот труд 

А. С. Шишкова был одобрен Александром I и стал основой 

для формирования литературного направления архаистов. 

В сочинении «Славянорусский корнеслов» обосновывает роль 

русского языка в качестве мирового праязыка, считает, что все слова 

произошли от основных первоначальных корней (-кр-, -гр-, -хр-, -тр-, -

пл-, -ст-, -мр- и других). 
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Я́гич, Ватрослав (Игнатий Викентьевич; 

1838–1923), хорватский ученый.  

Наиболее значительные труды посвящены 

старославянскому языку и памятникам 

древнеславянской письменности. В. Ягич 

первым указал на взаимоотношение древних 

кириллических и глаголических текстов 

Евангелий, много внимания уделял 

исследованию происхождения славянских азбук, признакам 

древнерусских памятников. В 1870–1880-е годы В. Ягич издал 

несколько древних славянских текстов, среди которых «Зографское 

Евангелие» (1879) и «Мариинское Евангелие» (1883). В 1895 г. 

выпустил «Рассуждения южно-славянской и русской старины 

о церковнославянском языке» – собрание статей старинных 

книжников о происхождении старославянской письменности, азбуки 

и грамматической терминологии. В 1900 году В. Ягич издал «Историю 

возникновения церковнославянского языка» – итог всего, что было 

сделано по кирилло-мефодиевской проблематике 

за предшествовавшие 100 лет. В. Ягичу принадлежат лучшие издания 

глаголических и кириллических древнеславянских памятников 

письменности. 

 

Якобсóн, Роман Осипович (1896–1982), 

русский и американский филолог, лингвист 

и литературовед, один из создателей Пражского 

лингвистического кружка, в частности 

фонологической концепции Пражской школы. 

Автор пионерских работ в области 

диахронической фонологии. Важное значение 

в распространении фонологической точки 

зрения на область звуковых изменений 

и системного принципа исследования на диахронию имели его работы 

1920–1930-х гг. «Замечания о фонологической эволюции русского 

языка» (1929), «Принципы исторической фонологии» (1931). 
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Якубица, Миколай – исследователь лужицких диалектов, в том 

числе не существующего сейчас северо-восточного. 

 

Якуби́нский, Лев Петрович (1892–1945), лингвист, 

литературовед. Ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы. 

Научные интересы Л. П. Якубинского лежали в области сравнительно-

исторического языкознания, истории русского языка, 

социолингвистики. Основной труд Л. П. Якубинского – «История 

древнерусского языка» (изд. 1953). 

  


