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ЯЗЫКОЗНАНИЕ (ЛИНГВИСТИКА) - НАУКА О 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ И 

ОБО ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА КАК 
КОНКРЕТНЫХ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ, ОБЩИХ ЗАКОНАХ 

СТРОЕНИЯ  И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ЯЗЫКА.

 Развивалось на Древнем 
Востоке: в Месопотамии, 

Сирии, М. Азии и Египте, а 
также в Древней Индии 

( 5-4 вв. до н. э.)



ЛАВРЕНТИЙ ЗИЗАНИЙ (1596) 
МЕЛЕТИЙ СМОТРИЦКИЙ (1619)

В 1618—1619 годах вышел 
главный филологический 
труд «Ґрамма́тіки 
Славе́нския пра́вилное 
Cv́нтаґма» 



ВАСИЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ АДОДУРОВ

1702-1780

oВыходит первая русская 
грамматика  под 
заглавием «Элементы 
русской грамматики» 
(1731)



МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ 
(1711-1765) 

«О ПОЛЬЗЕ КНИГ ЦЕРКОВНЫХ В РОССИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» (1757),
«РОССИЙСКАЯ ГРАММАТИКА»(1757)

�    М.В.Ломоносов  –  
один    из  первых  
русских лингвистов, 
изучавших  законы   и   
формы    русского языка. 



НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ КУРГАНОВ     АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ БАРСОВ

1725-1796                                       1730-1791 
«РОССИЙСКАЯ ГРАММАТИКА, СОЧИНЁННАЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ» (1802)



«СЛОВАРЬ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ»

     Знаменитый словарь Российской Академии, первый толковый 
словарь русского языка, содержащий 43 357 слов в 6 частях. 
Работа над словарём началась в 1783 году, и заняла 11 лет.



АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ ВОСТОКОВ 
(1781—1864).

 «РАССУЖДЕНИЕ О СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ» (1820)

� Рассматривал вопросы о 
периодизации истории 
славянских языков и их 
месте среди 
индоевропейских языков

� Подготовил 
теоретическую и 
материальную базы для 
последующих 
исследований в области 
исторического 
словообразования, 
лексикологии, этимологии 
и даже морфонологии.



АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН 
(1799-1837) 

� Завершил закрепление 
русского народно-
разговорного языка в 
литературе;

� Сформировал систему 
современного русского 
литературного языка.



ИЗМАИЛ  ИВАНОВИЧ СРЕЗНЕВСКИЙ

(1812-1880)
«МЫСЛИ ОБ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА» (1849)

� Впервые были определены 
основные этапы истории 
русского языка

�  Убедительно обоснована 
необходимость изучения 
языковой истории как 
составной части 
филологической науки.



ФЁДОР  ИВАНОВИЧ БУСЛАЕВ 
(1818-1897) 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА», 1863; «ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ХРЕСТОМАТИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО И ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКОВ», 1861

� Сопоставляет факты 
современного русского, 
старославянского и других 
индоевропейских языков, 
привлекает памятники 
древнерусской 
письменности и народных 
говоров. 

� Стремится установить связь 
истории языка с историей 
народа, его нравами, 
обычаями, преданиями и 
верованиями.  



АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ ПОТЕБНЯ 
(1835—1891) 

«МЫСЛЬ И ЯЗЫК» (1862), «ИЗ ЗАПИСОК ПО РУССКОЙ 
ГРАММАТИКЕ»  (1874)

� Проблема языка и 
мышления – центральная 
(«нет языка без 
понимания, а понимание 
возможно только 
посредством слова»).

� первым признал 
абстрактную силу слова

� Слово есть предмет 
познавательной 
деятельности человека

� Внес значительный вклад 
в разработку синтаксиса.



КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

(1817-1860)
 «О ГРАММАТИКЕ ВООБЩЕ» (1839), 

«ОПЫТ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ» (1860)

� Изучил форму слова, 
внешним выражением 
которой являются 
формы склонения и сп
ряжения.



ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ 
 (1801-1872)

� «Словарь живого 
великорусского языка»: 
1863—1866 (1-еизд.),
1880—1882 (2-е изд.),
1903—1909 (3-е изд.)



В РОССИИ КОНЦА XIX ВЕКА СЛОЖИЛИСЬ ДВЕ 
БОЛЬШИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ — 

МОСКОВСКАЯ И КАЗАНСКАЯ.
   Их основателями были два великих русских 

лингвиста - Филипп Фёдорович Фортунатов и 
Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ.

Фортунатов Ф.Ф. Бодуэн де Куртенэ И.А.



ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ ФОРТУНАТОВ

 (1848–1914)

     

     За четверть века 
преподавательской деятельности 
в Москве Фортунатов прочел 
множество разнообразных 
университетских курсов по 
сравнительно-исторической 
грамматике, общему 
языкознанию и древним 
индоевропейским языкам и стал 
основоположником Московской  
лингвистической школы. 

 Профессор  кафедры 
сравнительной грамматики 
индоевропейских языков



МОСКОВСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА

Шахматов А.А. Покровский М.М. Ушаков Д.Н. Петерсон М.Н.

Аванесов  Р.И. Реформатский А.А. Томсон  А.И. Пешковский А.М.



КАЗАНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА

Богородицкий В.А. Булич  С.К.  Крушевский  Н.В.

Представители Казанской лингвистической школы:
Александров Александр Иванович 
Анастасиев Андрей Иванович
Архангельский Александр Семенович
Богородицкий Василий Алексеевич
Булич Сергей Константинович
Владимиров Петр Владимирович
Крушевский Николай Вячеславович
Кукуранов Николай Сергеевич
Радлов Василий Васильевич

Казанский университет



ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ БОДУЭН ДЕ  
КУРТЕНЕ (1845-1929)

В 1875 учёный стал профессором, а в
1897 членом-корреспондентом 

Академии  наук. 
Работал в Казанском (1874—1883),
Юрьевском (1883—1893), Краковском
(1893—1899), Петербургском 

(1900—1918)  университетах.    
Основал    Казанскую  
лингвистическую   школу.

Русский    и 
польский 
языковед



ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОГОРОДИЦКИЙ 
(1857-1941)

o Разработал учение о 
морфологических 
процессах в языке, 
определив 
сущность принципа 
аналогии, 
дифференциации.



ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ВИНОГРАДОВ 
(1895-1969) 

«РУССКИЙ ЯЗЫК. ГРАММАТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О СЛОВЕ»,1947 
«О ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 1959,
 «ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА И ТЕОРИЯ СТИЛЕЙ», 1961 

� Положил начало 
лингвистической 
дисциплине – история 
русского 
литературного языка.



ТЕОРИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ

� «Грамматика русского языка» 
(гл. ред. Виноградов)

� «Грамматика современного 
русского литературного языка» 
(под ред. Шведовой)



ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ УШАКОВ 
(1873-1942)

� «Толковый словарь 
русского языка»  
в 1935—1940 годах, 
вышло 4 тома, которые 
содержат более 90 000 
словарных статей и 
рассчитаны на самый 
широкий круг читателей.



СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ОЖЕГОВ 
(1900-1964)

� Автор выдержавшего 
множество изданий 
«Толкового словаря 
русского языка».



«СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА» В 17 ТОМАХ (1948—65)



БОЛЬШОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА (1957—1961)



ЖУРНАЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ



    ПГУ ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО
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