
Из истории 
русского языкознания: 

лингвисты



Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) – основатель 
первого в России университета – ныне МГУ им. М. В. 

Ломоносова
Поборник русского 
просвещения

Первый русский ученый-
естествоиспытатель

Литературовед и языковед

Химик и физик

Профессор химии

Академик Петербургской 
академии наук

Член Академии художеств

Почетный член Шведской 
академии наук

Почетный член Болонской 
академии наук

Основатель русской 
филологической науки



Труды 

«Российская грамматика» (1755) 
– первая грамматика русского 
языка

Определены нормы русского 
языка:
• грамматические
• орфоэпические
• орфографические
• лексико-стилистические –
 почти на 80 лет, вплоть до 
появления грамматики 
А.Х. Востокова.

«Предисловие о пользе 
книг церковных в российском 
языке» (1758)
Три проблемы:
• Существование в составе 

литературного языка 
устаревшей церковно-
славянской лексики и русских 
народных элементов;

• Разграничение литературных 
стилей (теория трех стилей);

• Классификация 
литературных жанров.

«Риторика» (1748) – основные начала русской 
литературной речи. «Риторика» содержала свод правил, 
которым необходимо было следовать в литературных 
произведениях.



Александр Христофорович Востоков (1781-1864)
(становление славяноведения как науки)

Один из основоположников 
сравнительно-исторического 
метода в русском языкознании

Блестящий исследователь русского 
языка

Специалист по сравнительной 
грамматике русского языка»

Специалист по лексикографии 
русского языка

Специалист по грамматике 
церковнославянского языка

Доктор философии Тюбингенского 
университета (1825)

Доктор Пражского университета 
(1848)

Академик Петербургской АН (1841)



Труды 

1. «Рассуждение о славянском языке» (1820) – основы 
сравнительного изучения славянских языков (три 
периода в истории славянских языков; место 
старославянского языка и его отношение с русским, 
сербским и др. языками);

2. «Сокращенная русская грамматика…» и «Русская 
грамматика…» (1831). В её основу положен живой 
разговорный язык;

3. Исследовал и описал 473 памятника древнерусского 
языка;

4. Участие в составлении и редактировании «Словаря 
церковнославянского и русского языка».

I. Сделал открытия в области общеславянской 
филологии;

II. Показал, какое огромное значение для 
исторического языкознания имеет 
церковнославянский язык.



Федор Иванович Буслаев (1818-1897) – яркий представитель 
логической школы в языкознании

Заложил основы лингвистической 
русистики

Положил начало научному 
изучению русской народной 
словесности

Академик Петербургской академии 
наук

Доктор теории и истории искусств

Русский филолог и искусствовед

Палеограф

Историк русского языка

Издатель древних рукописей

Специалист древнерусского 
изобразительного искусства



Труды 

«Историческая грамматика русского языка»
• «О преподавании отечественного языка» (1844);
• «О влиянии христианства на славянский язык» 

(1844);
• «Опыт исторической грамматики русского языка» 

(1858).
Определил принципы русской грамматики и цели 
сравнительной грамматики родственных языков. 

Провел четкую границу между морфологией и 
синтаксисом. 

Выделил три вида сочинительных отношений 
(соединительные, противительные и разделительные), 
способ определения второстепенных членов 
предложения по вопросу.
 Разрабатывал проблемы древнеславянской 
мифологии.



Владимир Иванович Даль (1801-1872)

Доктор медицины

Член-корреспондент 
Петербургской академии 
наук по естественным 
наукам

Почетный член 
Петербургской академии 
наук

Медик, биолог

Этнограф, писатель, 
языковед

Лексикограф 



Труды 

Псевдоним 
Казак Луганский

• «Пословицы 
русского народа» 
(1832);

• «О наречиях 
русского языка»
(1852);

Собирал народные 
песни, сказки, 
пословицы, поговорки.

«Толковый 
словарь живого 

великорусского языка» 
Словарь «…толкует, 
объясняет 
подробности значения 
слов и понятий, им 
подчиненных» (В. И. 
Даль)
Впервые словарь 
назван «толковым».
В 1870 г.  отмечен 
Ломоносовской 
премией



Яков Карлович Грот (1812-1893)

Академик

Вице-президент 
Петербургской академии 
наук

Профессор русского 
языка, словесности и 
истории в 
Гельсингфорсе

Филолог



Труды 

• Статьи о М. В. 
Ломоносове, Д. И. 
Фонвизине, Н.М. 
Карамзине…

• Биография Г. Р. 
Державина;

• Исследование 
«Пушкин, его 
лицейские товарищи и 
наставники» (1887);

• Редактор 
«Современника»;

• Редактор «Словаря 
русского языка» (1891) 
–три выпуска.

• «Спорные вопросы 
русского правописания 
от Петра Великого 
доныне» (1873) – 
историко-
теоретическое 
освещение русской 
орфографической 
системы»,

• «Русское 
правописание» (1885) – 
описание русской 
письменной традиции 
и приведение письма к 
возможному 
единообразию.



Алексей Александрович Шахматов (1864-1920) – великий 
русский языковед-славист

Профессор Петербургского 
университета

Действительный член 
Петербургской академии наук

Председатель Отделения 
русского языка и словесности 
Академии наук

Филолог

Лингвист и историк

Основоположник 
исторического изучения 
русского языка, 
древнерусского летописания 
и литературы



Труды
• 1 курс «Исследование о 
языке новгородских грамот 
13 и 14 веков» (1886);

• 2 курс «О долготе и 
ударении в 
общеславянском языке» 
(1887);

• Диссертация 
«Исследования в области 
русской фонетики» (1894);

• «Словарь современного 
русского языка»;

• Вместе с Ф. Ф. 
Фортунатовым возглавил 
Комиссию по подготовке 
реформы русской 
орфографии (1917-1918);

•  «Очерк современного 
русского литературного 
языка» (1925);

• «Синтаксис русского 
языка» (1925-1927).

Сделал подробную 
классификацию 
односоставных предложений.

Словообразование 
выделил в самостоятельный 
раздел науки о языке, 
классификация частей речи 
основывается у него на 
морфологических, 
синтаксических и 
семантических признаках.



Дмитрий Николаевич Ушаков (1873-1942)

Член-корреспондент АН СССР

Автор «Толкового словаря 
русского языка» (1934-1940)

Лингвист

Этнограф и специалист по 
русской диалектологии

Крупнейший лексикограф и 
педагог



Труды

• Совместно с Н. Н. 
Дуроново составил 
«Хрестоматию по 
великорусской 
диалектологии для 
преподавателей 
русского языка в высших 
учебных заведениях» 
(1910);

• Вместе с Н. Н. 
Соколовым – «Очерк 
русской диалектологии» 
(1915);

• «Русское правописание. 
Очерк его 
происхождения, 
отношения его к языку и 
вопрос о его реформе» 
(1911);

• «Русская орфоэпия и её 
задачи» (1928) – нормы 
правильного 
литературного 
произношения;

• Множество работ, 
посвященных вопросам 
современного русского 
языка, большинство из 
них – научно-
методические.



Виктор Владимирович Виноградов (1894/1895 – 1969) – 
основоположник крупнейшей научной школы в отечественном 

языкознании

Академик АН СССР

Доктор филологических наук

Лауреат Сталинской премии 
(1951)

Директор Института русского 
языка

Филолог

Специалист в области 
грамматики, лексикологии, 
фразеологии, стилистики, 
теории нормы, истории русского 
литературного языка, поэтики, 
языка и стиля русских 
писателей



Труды 

• «О самосожжении у 
раскольников-старообрядцев 
17-20 веков» (1917);

• «Исследования в области 
фонетики севернорусского 
наречия. Очерки по истории 
звука «ять» в севернорусском 
наречии» (1919);

• «Очерки по истории русского 
литературного языка 17-19 
веков» (1934);

• Работал над изучением стиля 
русских писателей 19 века;

• «Современный русский язык» 
(1938);

• «Русский язык. 
Грамматическое учение о 
слове» (1947);

• «Основные вопросы 
синтаксиса предложения» 
(1955);

• «Грамматика русского языка» 
– основы синтаксической 
концепции В. В. Виноградова;

• Классификация 
фразеологизмов вошла в 
вузовские учебники;

• С 1946 г. возглавил группу 
лингвистов, работавших над 
«Словарем языка Пушкина»;

• Принял активное участие в 
составлении «Толкового 
словаря» под ред. Д. Н. 
Ушакова;

• «О языке художественной 
литературы» (1959);

• «Проблема авторства и 
теория стилей» (1961);

• «Стилистика. Теория 
поэтической речи. Поэтика» 
(1963);

• …



Сергей Иванович Ожегов (1900-1964) – основоположник  
учения о культуре русской речи

Доктор филологических наук

Профессор

Лингвист

Лексикограф



Труды 

• Научно-
исследовательские 
труды С. И. Ожегова 
связаны с 
проблемами 
культуры речи, 
учением о языковой 
норме, а также с 
вопросами 
лексикологии и 
фразеологии;

• Программная статья 
«Очередные 
вопросы культуры 
речи» (1955);

• Редактор «Словаря 
русского языка» под 
ред. Д. Н Ушакова;

• Автор толкового 
«Словаря русского 
языка», вышедшего в 
свет в 1949 г., 
выдержавшего около 
30 изданий (с 9-ого 
(1972) словарь 
выходит под ред. Н. 
Ю. Шведовой).


