
 123СРЕДИ КНИГ

 

История отечественного языкознания XX века – одна из самых инте
ресных, сложных и в то же время актуальных тем современной лингвис
тики, которая характеризует события, дискуссии и персоналии ученых 
не такого далекого прошлого. Но именно XX век во многом дал импульс 
формированию новых идей и перспективных направлений, получивших 
развитие позднее или же законсервированных на некоторое время в ту 
эпоху в силу идеологических, культурноисторических и иных проблем. 
Републикации, архивные документы, мемуары и материалы последних лет 
(см. [1–8] и др.) дают представление об обстоятельствах развития и эво
люции лингвистической мысли, раскрывают творческие замыслы ученых, 
сообщают о неизвестных фактах из жизни выдающихся языковедов, реа
билитируют забытое наследие эпохи XX века в контексте филологической 
культуры XXI столетия.

В этом отношении книга «Отечественные лингвисты XX века» 
(М., 2017) удачно вписывается в традицию изучения историкобиогра
фической литературы по языкознанию. Она включила справочноанали
тические статьи об ученых Московской и Петербургской школ, начиная 
с представителей дореволюционной филологии, работавших и в советское 
время – Н.Н. Дурново, Г.А. Ильинского, М.Н. Петерсона, А.М. Пеш
ковского, А.М. Селищева, Д.Н. Ушакова, Л.В. Щербы и др., и завершая 
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персоналиями наших современников – известных языковедов второй 
половины XX века – А.И. Домашнева, В.К. Журавлева, А.Е. Кибрика, 
А.А. Леонтьева, М.В. Панова, А.А. Реформатского, Б.А. Серебренни
кова, С.А. Старостина, Ю.С. Степанова, Н.И. Толстого, В.Н. Топорова, 
О.Н. Трубачева, Д.Н. Шмелева и др.

Объемное содержание книги (808 с.) позволило включить пестрый 
калейдоскоп имен, во многом определявших стратегию научного пути 
в этой отрасли в XX веке. Здесь представлены несколько поколений линг
вистов, причем многие очерки так или иначе раскрывают не только био
графические подробности из жизни ученого, но и дают подробный обзор 
творческого пути, рассказывают об исканиях и потерях, воскрешают за
бытые идеи, содержат полемические материалы и архивные документы, 
что, несомненно, повышает исследовательский интерес к этому изданию.

Книга посвящена Ф.М. Березину, долгие годы работавшему в  ИНИОН 
РАН и много способствовавшему пропаганде историографии лингвисти
ки. В свое время под его редакцией вышли несколько выпусков «Отече
ственных лингвистов» [9], которые и составили основу данной книги. 
А в дополнение к уже публиковавшимся ранее очеркам были добавлены 
свежие статьи. Таким образом, идеи Ф.М. Березина воплотились в жизнь 
уже в новое время и позволили современным читателям проникнуть в мир 
филологической культуры прошлого.

Книга построена по алфавитному принципу, но словарем ее назвать 
нельзя. В таком случае, и об этом указал в предисловии В.М. Алпатов, 
размывается концепция издания, где представлены очень разные и по на
учному весу, и по идеологическим скитаниям, и по традициям ученые. 
Скажем, фигура последовательного антимарриста Д.Н. Ушакова оказалась 
рядом с поборником нового учения о языке Ф.П. Филиным, Т.П. Лом
тев – с А.Ф. Лосевым, Г.О. Винокур – с М.М. Гухман и т.д. Конечно, для 
просвещенного читателя, знающего историю языкознания XX века, осо
бенно его трагические страницы 1930–1950х гг., такая схема понятна, но 
известная мозаичность представления имен, несвязанность внутри ка
койлибо концептуальной линией, идеей, принадлежностью к той или 
иной школе может вызвать недопонимание у нового поколения читате
лей, только вступающих на алтарь филологической науки.

К другой особенности книги надо отнести следующий факт: статьи, 
опубликованные ранее в сборниках Ф.М. Березина [9], перепечатаны 
в настоящем издании без существенных изменений. Между тем с тех пор 
вышли интересные архивные публикации [3–7] и монографии [2; 5], ко
торые существенно пополнили лакуну историколингвистических све
дений о персоналиях и дали возможность более объективно оценить их 
вклад в науку, а главное – представили многих языковедов в кругу пери
петий сложной эпохи, воссоздали их живые портреты в письмах, неопу
бликованных трудах и дискуссиях.
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Думается, что ссылка на подобные издания была бы полезна в качестве 
приложения к книге и позволила бы расширить диапазон знаний в этой 
интересной отрасли лингвистики.

В нашем небольшом обзоре нет смысла разбирать ту или иную ста
тью, но скажем и о новаторстве. Оно касается прежде всего тех имен, 
которых не было в предыдущем сборнике [9]. Это статьи об Н.А. Баска
кове, Ф.М. Березине, А.И. Домашневе, В.К. Журавлеве, А.Е. Кибрике, 
А.Н. Кононове, Е.Ф. Тарасове, Э.А. Макаеве, М.В. Панове, С.Е. Ники
тиной, Н.А. Семенюк, В.Н. Телия, Э.Р. Тенишеве и др. Как видно, в ос
новном здесь исследователи второй половины XX века, чьи научные раз
работки получили известность несколько десятилетий тому назад и до сих 
пор находятся на острие современной науки. Это такие отрасли языкозна
ния, как фонология, этнолингвистика, психолингвистика, тюркология, 
фразеология и семасиология, прикладное языкознание и др. Таким обра
зом, историография филологии в целом пополнилась интересными автор
скими работами об ученых нашего времени.

Другая особенность книги, на которую стоит обратить внимание всем 
заинтересованным читателям, заключается в том, что очерки о лингвистах 
написаны не скупым языком структуралистов, а с живой духовной инто
нацией, позволяют понять черты характера, оценить поступки героев сво
его времени, проникнуться эпопеей языкотворчества противоречивого 
XX века.

В заключение необходимо сказать, что подобные труды очень нужны со
временным филологам, черпающим в них источник ценной информации 
о традициях, достижениях, находках и ошибках ученых тех лет. Многие из 
них стояли у основания лингвистики XXI века и предвидели ее «культур
ные взрывы». Значит, в историографии науки будет еще немало открытий.

На страницах журнала «Русская речь» постоянно освещается жизнедея
тельность выдающихся лингвистов. Рубрики «Отечественные языковеды», 
«Из архивного наследия», «Наши публикации» пополняются интересны
ми статьями и документами, свидетельствующими о том, что «лингвисти
ческое отечествоведение» – это перспективная наука и XXI века.
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