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5 июня 2014 года исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося русского филолога 

академика Алексея Александровича Шахматова (1864–1920).  

По мнению его ученика академика В.В. Виноградова, А.А. Шахматов, «являл собою 

оригинального мирового лингвиста, основателя научной школы в славяно-русском 

языкознании, блестящего исследователя русской литературы, русской истории и исторической 

лексикографии восточной Европы» (Цит. по: Виноградов В.В. Алексей Александрович 

Шахматов // Материалы Международной научной конференции, посвящённой 150-летию со 

дня рождения академика А.А. Шахматова. СПб.: Нестор-История. 2014. С. 11.). Его имя дорого 

не только русским, но и всему славянскому миру. Среди славянства, справедливо полагал 

П.А. Лавров, А.А. Шахматов «пользовался чрезвычайной популярностью и как ученый, и как 

профессор и академик, и как человек, всецело преданный делу славянского культурного 

единения» (Цит. по: Алексей Александрович Шахматов. Современники о Шахматове // 

Отечественные лексикографы XVIII-XX вв. М: Русская панорама. 2011. С. 217). Современная 

наука широко использует огромный вклад А.А. Шахматова в разработку различных проблем 

исторической русистики, славянской лексикографии. 

Юбилейная Международная научная конференция, посвященная памяти одного из 

основоположников создания исторического языкознания, состоявшаяся в начале июня в 

Институте лингвистических исследований Российской академии наук (г. Санкт-Петербург), 

собрала ученых-филологов ведущих академических институтов и университетов России, 

Украины, Эстонии, Азербайджана. Пленарное заседание проходило в большом конференц-зале 

старинного здания Санкт-Петербургского научного центра на Университетской набережной, 

где в прежние времена проходили заседания членов Императорской академии наук.  

Заседание открыл директор Института лингвистических исследований Российской 

академии наук академик Н.Н. Казанский. В приветственном слове он обратился к истории 

жизни и научной деятельности А.А. Шахматова, заострив внимание на широте и глубине 

интересов уникального ученого, посвятившего себя всецело научным, педагогическим и 

общественным заботам в сложный для нашего Отечества период. Н.Н. Казанский отметил, что 

для академического института, который он возглавляет, особая честь проводить юбилейную 

конференцию памяти А.А. Шахматова, глубокого исследователя письменных памятников, 

создателя нового научного направления в славянской филологии, внесшего вклад в 

историческую грамматику, диалектологию и лексикографию, расширившего границы науки о 

славянских языках и оставившего своим последователям богатое наследие, которым 

пользуются, его развивают и преумножают современные ученые.  

Участников конференции приветствовал директор Санкт-Петербургского института 

истории Российской академии наук (РАН) доктор исторических наук Н.Н. Смирнов. Он 

осветил заслуги А.А. Шахматова в изучении первоисточников, роль его трудов в развитии 

истории славянства до настоящего времени.  

Исключительный интерес к личности А.А. Шахматова, становлению его научного 

таланта обусловил тематику докладов пленарного заседания. Первым прозвучал доклад 

доктора филологических наук, профессора Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского В.И. Макарова. Свой доклад В.И. Макаров, автор повести об 

А.А. Шахматове «Такого не бысть на Руси преже…», назвал строкой из цитаты самого Алексея 

Александровича: «Предназначение человека – “увеличивать сумму добра на земле”». 

Докладчик отметил, что для истории науки и культуры любого общества не менее важны 

знания о нравственном облике, характере, о понимании смысла жизни большого ученого. 

Поэтому он подробно остановился на обстоятельствах формирования личности А.А. 

Шахматова, выделил основные черты характера, убедительно показал, каким необычайным 

трудолюбием и упорством обладал ученый с самых юных лет.  

В докладе «Филология – это наша жизнь» профессор Московского государственного 

областного университета О.В. Никитин изложил интересные малоизвестные факты биографии 

А.А. Шахматова. Кроме того, обращаясь к объемным трудам академика, он высказал мнение, 

что многие страницы лингвистических трудов великого ученого можно назвать «историческим 



 2 

пророчеством», в том числе в вопросах о развитии «племен», населяющих Россию, что сейчас, 

несомненно, является актуальным и подтверждается современными событиями.  

Следует отметить интересный и живо представленный доклад научного сотрудника 

Санкт-Петербургского филиала Архива РАН Е.Ю. Басаргиной «Несколько замечаний о 

личности А.А. Шахматова», основанный исключительно на архивных материалах. Привлек 

внимание слушателей доклад доктора филологических наук О.В. Лукина (Ярославский 

государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского), раскрывающий 

эпизоды жизни и деятельности А.А. Шахматова, связанные с Германией и Австрией, их роль в 

становлении интересов будущего ученого в юности.  

Пленарное заседание продолжилось докладом доктора филологических наук В.Ю. 

Франчук (Киев, Институт языковедения имени А.А. Потебни Национальной академии наук 

Украины) об участии А.А. Шахматова в судьбе публикаций трудов по восточнославянскому 

языкознанию своего предшественника А.А. Потебни. Об успехах археографической деятельности 

ученого рассказал в своем докладе «А.А. Шахматов и изучение позднесредневекового 

летописания» доктор исторических наук А.В. Сиренов (Санкт-Петербургский государственный 

университет). Научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Архива РАН О.А. Кирикова 

в докладе «По ступеням академических степеней: избрание А.А. Шахматова в действительные 

члены Императорской академии наук» документально проследила его научную судьбу. В докладе 

«Рукописный листок А.А. Шахматова в университетском музее академика И.И. Срезневского» 

директор этого музея Н.В. Колгушкина (Рязанский государственный университет имени С. А. 

Есенина) представила лингвистический анализ маленького по объему эпистолярного наследия, в 

котором раскрывается образ А.А. Шахматова не только как ученого, педагога, но и как 

заботливого, преданного и бескорыстного человека. 

Пленарное заседание, которому был посвящен первый день работы конференции, 

закончилось докладом В.В. Яковлева «А.А. Шахматов глазами земляков» (Санкт-Петербургский 

государственный университет). Докладчик остановился на воспоминаниях близких людей об 

удивительно светлой личности А.А. Шахматова, наполненной добром, заботой и любовью.  

Секционные заседания целиком были посвящены наследию академика А.А. Шахматова и 

последующему развитию его идей. 

В секции «Проблемы истории русского языка и русской диалектологии» были заслушаны 

доклады о трудах ученого по изучению говоров и смежных проблемах, поставленных перед 

современной наукой: доктора филологических наук С.А. Мызникова (Институт лингвистических 

исследований РАН, Санкт-Петербург) «О некоторых аспектах собирательской и издательской 

деятельности А.А. Шахматова»; кандидата филологических наук Л.Ю. Астахиной (Институт 

русского языка РАН, Москва) «Роль А.А. Шахматова в развитии лингвистического 

источниковедения»; доктора филологических наук С.Г. Шулежковой (Магнитогорский 

государственный технический университет) «Позиция А.А. Шахматова в споре о языковой 

принадлежности Остромирова Евангелия». Следует отметить доклады доктора филологических 

наук А.А. Бурыкина (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург) «Мог ли 

переводчик «“Повести об Акире”, “Девгениева Деяния” и “Сказания об Индийском царстве” 

написать “Слово о полку Игореве”»; кандидата филологических наук Н.И. Милютенко (Санкт-

Петербургский государственный университет) «Начальный свод и “Повесть временных лет” – 

новые аргументы в пользу текстологии А.А. Шахматова»; кандидата филологических наук К.Р. 

Вагановой (Московский государственный областной университет) «Идеи Шахматова в аспекте 

изучения системы разыскного делового языка XVIII в.».  

Привлекли внимание участников секции доклады и других участников конференции: 

кандидата филологических наук Л.П. Михайловой (Петрозаводский государственный 

университет) «Лексика заонежских сказок в записях А.А. Шахматова и материалы “Словаря 

русских народных говоров” (совпадения и различия)» по фольклорному наследию ученого; 

кандидата филологических наук О.Н. Крыловой (Институт лингвистических исследований 

РАН, Санкт-Петербург) «К проблеме динамики диалектной лексической системы»; доктора 

филологических наук Н.А. Красовской (Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого) «Судьба тульских говоров и западные языковые черты»; 

Р.В. Гайдамашко (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург) «О 

микроареальном диалектном членении в свете идей А.А. Шахматова: по данным 

“Диалектологической карты русского языка” и современных русских говоров Верхнего 

Прикамья».  



 3 

На этой многочисленной секции были также заслушаны доклады доктора 

филологических наук Л.А. Ивашко (Санкт-Петербургский государственный университет) 

«Описание фразеологии в “Псковском областном словаре с историческими данными”»; 

кандидата филологических наук Т.Е. Баженовой «Региональная стратификация русского языка 

на картах лексического атласа самарских говоров» и кандидата филологических наук Е.Ю. 

Долговой «К проблеме картографирования многочленных лексических оппозиций в 

переселенческих говорах» (Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, 

Самара); Н. Газиевой «Наследие А.А. Шахматова и проблемa диалектной вариативности в 

современной диалектологии» и докторанта И.М. Гурбанова «Актуальность концепции 

А.А. Шахматова в изучении фонетических особенностей азербайджанских диалектов» 

(Институт языкознания имени Насими, Республика Азербайджан). 

Работу секции «Проблемы теории и истории русской грамматики» открыла докладом 

«Гипотеза А.А. Шахматова о происхождении славянского глагольного вида и ее развитие в 

русской лингвистике» доктор филологических наук В.Б. Силина (Институт русского языка 

РАН, Москва), а продолжили доктор филологических наук М.Я. Дымарский (Российский 

государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург) 

докладом «Вопрос о вокативном предложении в концепции А.А. Шахматова и в современных 

синтаксических описаниях», доктор филологических наук В.И. Чуглов (Вологодский 

государственный университет) «А.А. Шахматов и развитие теории осложненного 

предложения».  

Доклады по проблемам грамматики русского языка представили доктор филологических 

наук К.А. Рогова (Санкт-Петербургский государственный университет), кандидат филологических 

наук Л.М. Байдуж (Тюменский государственный университет), кандидаты филологических наук 

А.А. Немыка и А.Н. Пешков (Кубанский государственный университет, Краснодар), кандидат 

филологических наук А.С. Щёкин (Санкт-Петербургский государственный университет), кандидат 

филологических наук И.Н. Левина (Российский государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург). 

Третья секция объединила ученых, занимающихся проблемами русской 

лексикографии и лексикологии. Следует выделить доклады языковедов из Института 

лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) по тематике, связанной с 

наследием А.А. Шахматова: доктора филологических наук М.Н.  Приёмышевой «Тезаурус 

русского языка в концепции А.А. Шахматова: pro et contra», доктора филологических наук 

А.С. Герда «Традиции шахматовской лексикографии и “Большой академический словарь 

русского языка”», кандидата филологических наук Е.В. Пурицкой «Большой академический 

словарь русского языка: шахматовские идеи и литературный язык нашего времени», 

кандидата С.С. Волкова «А.А. Шахматов и проблемы авторской лексикографии», доктора 

филологических наук Р.П. Рогожниковой «А.А. Шахматов и Большая картотека словарного 

отдела Института лингвистических исследований РАН».  

В этой же секции были прочитаны доклады по проблемам современной русской 

лексикографии, ее традиций и новаций: Л.Е. Кругликовой, кандидата филологических наук В.П. 

Захарова, кандидата филологических наук А.И. Соколова, кандидата филологических наук 

О.А Старовойтовой, кандидата филологических наук В.Н. Калиновской, кандидата 

филологических наук И.Б. Дягилевой (Институт линг-вистических исследований РАН, Санкт-

Петербург), доктора филологических наук Д.М. Поцепни и магистранта В.Д. Михайловой, 

кандидата филологических наук Т.Е. Аникиной (Санкт-Петербургский государственный 

университет), доктора педагогических наук В.А. Козырева и кандидата филологических наук Н.В. 

Козловской (Российский государственный университет имени А.И. Герцена), а также кандидата 

филологических наук А.М. Григорян (Национальный педагогический университет имени М.П. 

Драгоманова, Киев), кандидата филологических наук Д.А. Мартьянова (Казанский федеральный 

университет).  

Заключительное пленарное заседание проходило в конференц-зале Института 

лингвистических исследований РАН. Все его доклады были проникнуты актуальностью 

шахматовских концепций и теорий, участники говорили об их роли в современном развитии 

научных направлений русистики. Среди докладчиков – известные российские ученые: доктор 

филологических наук, член-корреспондент РАН А.В. Бондарко «Соотношение “грамматические – 

психологические категории” в истолковании А.А. Шахматова и современные исследования в сфере 

функциональной грамматики» (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург), 
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доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии образования С.Г. Ильенко 

«О значении синтаксической теории А.А. Шахматова на современном этапе развития русистики» 

(Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург), 

доктор филологических наук В.С. Храковский «Эволюция представлений о семантике 

несовершенного вида от академика А.А.Шахматова до наших дней» (Институт лингвистических 

исследований РАН, Санкт-Петербург), доктор филологических наук Л.Я. Костючук (Псковский 

государственный университет) «Роль “Лекций по русской диалектологии” А.А. Шахматова в 

современной диалектологии и диалектной лексикографии (содружество результатов)», доктор 

филологических наук Г.А. Николаев и доктор филологических наук Н.Н. Николаева (Казанский 

федеральный университет) «Вопросы теории и истории русского словообразования в трудах 

А.А. Шахматова». 

С заключительным словом выступил академик РАН Н.Н. Казанский. Он поблагодарил 

участников конференции за внимание к трудам академика А.А. Шахматова, за стремление 

использовать бесценный материал своих предшественников не только в науке, но и в 

образовании. В связи с этим он высказал ряд проблем относительно того, что в последние годы 

заметно снижение грамотности и у школьников, и у студентов, сокращено количество часов на 

русский язык и литературу не только в школах, но и в вузах, что особенно беспокоит ученых, 

занимающихся фундаментальной наукой, в вузах снизился уровень подготовки курсовых работ 

о языке писателей-классиков, снижено внимание к текстам классических произведений, тогда как, 

по убеждению Н.Н. Казанского, текстологическая работа должна лежать в основе современного 

образования. Выступающий констатировал, что недостаточно практикуется всесторонний разбор 

предложений (на примере латинского языка). Он с сожалением фиксировал также факты снижения 

у исследователей и студентов внимания к народной речи, отметил, что в вузах практически 

свернуты диалектологические экспедиции, которые помогли бы студентам осваивать народный 

язык. По мнению Н.Н. Казанского, пример юношеских устремлений А.А. Шах-матова в познании 

языка и его истории должен стать достоянием студентов-филологов.  

Необходимо отметить, что конференция проходила в особой обстановке. Ее 

организаторы предоставили возможность ознакомиться с документальными материалами о 

жизни и деятельности А.А. Шахматова. В здании большого конференц-зала Санкт-

Петербургского научного центра была оформлена постерная выставка, в Санкт-Петербургском 

филиале Архива РАН состоялась демонстрация подлинных документов и вещей из личного 

фонда ученого. На второй день конференции участники посетили Большую словарную 

картотеку Института лингвистических исследований РАН, основанную Я.К. Гротом и А.А. 

Шахматовым, увидели старинный письменный стол, за которым работал в Академии наук 

выдающийся ученый.  

Незабываемым моментом конференции было посещение могилы А.А. Шах-матова на 

Волковском кладбище. Участники возложили цветы. Памятное слово об Алексее 

Александровиче Шахматове сказал профессор В.И. Макаров.  

Итак, конференция, посвященная памяти великого русского филолога, академика А.А. 

Шахматова, показала востребованность его богатого научного наследия. Ученый прожил 

достаточно короткую, но яркую жизнь, которая является примером служения подлинным 

научным ценностям, своему Отечеству, славянскому миру. 
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