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М. В. Ломоносов (1711-1765)

       У истоков русской лингвистики 
стоял М. В. Ломоносов – 
создатель первой «Российской 
грамматики» (1711).

       В «Предисловии о пользе книг 
церковных в российском 
языке» (1758) разрешил три 
проблемы: сочетание 
церковнославянских и русских 
элементов в составе русского 
литературного языка; 
разграничение литературных 
стилей; классификация жанров



А. Х. Востоков (1781-1864)
   Основоположник сравнительного 

языкознания в России.             В  
«Рассуждении о славянском 
языке» (1820) сопоставил 
разные славянские наречия, 
определил звуковые 
соответствия между ними. 
Автор «Русской грамматики» 
(1831). Создал «Словарь 
церковнославянского языка» 
(1858-1861), редактировал «Опыт 
областного великорусского 
языка» (1852)



В. И. Даль (1801-1872)
Известный писатель, лексикограф, 

этнограф. В 1861-1862 гг. 
опубликовал сборник 
«Пословицы русского народа», 
включавший более 30 000 
пословиц, поговорок, 
прибауток.

 Свыше полувека отдал работе над 
«Толковым словарем живого 
великорусского языка», 
содержащим около 200 000 
слов. За этот труд был удостоен 
Ломоносовской премии и 
званием почетного академика 
(1863)

  



И. И. Срезневский
Классик русского исторического 

языкознания («Мысли об истории 
русского языка, 1849; «Материалы 
для словаря древнерусского 
языка по письменным 
памятникам»). Изучал народную 
речь и быт славянских народов. 
Инициатор и редактор «Известий» 
и «Ученых записок» Отделения 
русского языка и словесности 
Академии наук



Я. К. Грот (1812-1893)

Выдающийся филолог, 
лингвист и литературовед, 
автор многочисленных 
работ, посвященных русской 
грамматике и  лексикологии 
(«Филологические 
разыскания», 1873). Особое 
значение имел его труд 
«Русское правописание (1885), 
установивший нормы 
русского письма, которые с 
небольшими изменениями 
сохранялись до 
орфографической реформы 
1917-1918 гг.



Ф. И. Буслаев (1818-1897)
Один из самых ярких русских 

филологов XIX века. Занимался 
широким кругом вопросов 
языкознания, 
литературоведения, 
фольклористики и 
искусствоведения. Автор 
первого отечественного 
научно-методического пособия 
по преподаванию русского 
языка – «О преподавании 
отечественного языка (1844). 
Создал «Опыт исторической 
грамматики русского языка 
(1858) и первую «Историческую 
хрестоматию 
церковнославянского и 
древнерусского языков» (1861)



А. А. Потебня (1835-1891)
Выдающийся украинский и 

русский филолог, 
отличавшийся необычайной 
широтой научных интересов и 
энциклопедическими 
знаниями. Основной труд – «Из 
записок по русской грамматике» 
в четырех томах. Рассматривал 
язык как компонент культуры, 
духовной жизни народа. 
Осуществил сопоставительное 
исследование синтаксиса 
восточнославянских языков на 
обширном фактическом 
материале. Изучал связь языка 
и мышления



И. А. Бодуэн де Куртенэ 
(1835-1929)

Русский и польский языковед, 
труды которого во многом 
определили дальнейшее 
развитие лингвистической 
науки. Построил теорию фонем 
и фонетических чередований. В 
условиях господствующего 
исторического направления в 
лингвистике, считая 
сущностью языка речевую 
деятельность, призывал к 
изучению живых языков и 
диалектов. Отредактировал и 
дополнил «Толковый словарь 
живого великорусского языка» 
В. И. Даля



Ф. Ф. Фортунатов(1848-1914)

Выдающийся языковед, чьи 
лингвистические идеи 
получили развитие в трудах его 
многочисленных учеников. 
Пересмотрел и обновил 
трактовку многих сложных 
вопросов о древнейших 
процессах в индоевропейских 
языках. Особое внимание 
уделял сравнительно-
исторической фонетике. 
(«Краткий очерк сравнительной 
фонетики индоевропейских 
языков», «Лекции по фонетике 
старославянского языка» и др.)



В. А. Богородицкий         
(1857-1914)

Создатель первой а России 
экспериментальной 
лаборатории (1884, Казанский 
университет). Исследовал 
артикуляцию (образование) 
звуков речи и их акустические 
(слуховые0 свойства («Опыт 
физиологии общерусского 
произношения в связи с 
экспериментально-
фонетическими данными», 
1909). Изучал исторические 
изменения морфемной 
структуры слова



А. А. Шахматов (1864-1920)
Основоположник исторического 

изучения русского литературного 
языка; выявил особые устные 
языки, служившие в древности 
средством междиалектного 
(межплеменного) общения. 
Проследил историю 
древнерусского летописания        XI 
- XVI вв. Изучал проблему 
образования русской народности, 
вопросы прародины и праязыка. 
Разработал историческую 
морфологию русского языка, 
учение о грамматических формах 
слов, частях речи, 
словосочетаниях, типах 
предложений, соотношении 
морфологии и синтаксиса



В. И. Чернышёв (1867-1949)
Выдающийся исследователь норм 

русского литературного языка 
(«Правильность и чистота русской 
речи», 1911). Изучал взаимодействие 
книжного языка и различных 
диалектных систем, разработал 
наиболее полную 
диалектологическую программу 
(1900). Исследовал язык и стиль 
русских писателей. Автор ряда 
учебников и учебных пособий. Один 
из организаторов «Словаря 
современного русского 
литературного языка»



Ведущие лингвисты 10-30 
годов XX века 

Н. Н. Дурново
Д. Н.  Ушаков

А. М. Пешковский
Л. В. Щерба



Активные строители русского 
языкознания 30- 60 годов     XX 

века 

Р. И. Аванесов Г. О. Винокур В. В. Виноградов



Лингвисты второй половины 
XX века 

С. Г. Бархударов С. И. Ожегов Д. Э. Розенталь



Лингвисты второй половины 
XX века 

С. П. Обнорский Е. С. Истрина А. Б. Шапиро



Информационные источники 

Портреты языковедов:

1. 1. http://ru.wikipedia.org/wik
2. 2. http://www.islu.ru/danilenko/jazykovedy.htm
3. 3. http://www.google.ru
Текст:
1. Хлебинская Г. Ф.  Русский язык. 10 класс. Профильный уровень: учеб.  

для общеобразоват.  учреждений. – М.: ОЛМА – Учебник: ОЛМА 
Медиа Групп, 2010


