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О языке
⦿ «Без языка и колокол нем». (поговорка)
⦿ «Слово- одежда всех фактов, всех мыслей». 

(Максим Горький)
⦿ «Нам дан во владение самый богатый, меткий, 

могучий и поистине волшебный русский язык». 
(К. Г. Паустовский)

⦿ «Берегите наш язык, наш прекрасный русский 
язык… Обращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием : в руках умелых оно 
в состоянии совершать чудеса!» (И. С. 
Тургенев)



⚫ Лингви́стика (языкозна́ние, языкове́дение; от 
лат. lingua — язык) — наука, изучающая языки. 

В истории мирового языкознания наши 
отечественные лингвисты всегда играли 
заметную роль. Во всех сферах науки о 
языке они сумели сказать свое весомое 
оригинальное слово.



⚫ Русские лингвисты – творцы, повелители 
великого русского слова, создатели начала начал – 
языка, как науки, как святыни, как достояния 
всего народа.  



Григорий Андреевич 
родился 11 марта 1876 года в 
Санкт-Петербурге в семье 
учителя. 

По окончании 6-й 
гимназии поступил на 
историко-филологический 
факультет Санкт-
Петербургского 
университета, учился у 
Владимира Ламанского, 
Сергея Булича и Алексея 
Соболевского, последний 
оказал на юношу большое 
влияние. 

Ильинский Г.А.



Б. Дельбрюк «Введение в изучение языка»

Во время учебы 
Ильинский перевел 
часть книги немецкого 
лингвиста Бертольда 
Дельбрюка «Введение в 
изучение языка»



«Орбельская триодь»

За сочинение 
«Орбельская триодь» 
(богослужебная книга ΧΙΙΙ 
века) был награжден 
золотой медалью. 
Ламанским и Соболевским 
был оставлен в 
университете для 
подготовки к 
профессорскому званию.«Орбельская триодь»



В 1901-1903 годах 
совершил серию 
научных командировок в 
Германию, Сербию, 
Австро-Венгрию, 
Болгарию, в 1909 году 
- на Афон для работы с 
древнеболгарскими 
грамотами.

«Научные командировки»



«Грамоты болгарских царей» 
1911г.

⚫ Преподавал в Санкт-
Петербургском, Харьковском, 
Нежинском, Юрьевском, 
Саратовском, Казанском и 
Московских университетах.

⚫ Докторская диссертация 
Ильинского «Грамоты 
болгарских царей» (1911) была 
удостоена Ломоносовской 
премии.

⚫ Ильинский занимался изучением 
старославянских, 
среднеболгарских и сербских 
литературных памятников, им 
изданы Слепченский Апостол 
XII в., Софийский Октоих XIII 
в., Мануйловский Апостол XIII 
в., Копитарова триодь XIII в., 
Македонский глаголический 
листок XI в. и другие.



Большой заслугой автора, по его собственному признанию, 
явилось и то, что он поставил себе целью «… составление 
такой грамматики языка, которая объединила бы в себе не 
только главные факты его фонетики и морфологии, но и 
главные итоги их исследований» (Предисловие, с. III - IV ).
      Труд ученого состоял из Введения, 2 частей (Фонетика и 
Морфология) и насчитывал в своем составе 57 глав, 316 
параграфов и более 550 страниц. Ильинский одним из первых 
в мировой науке дал системное описание праславянского 
языка в области вокализма (системы гласных звуков) и 
консонантизма (системы согласных), определил хронологию 
тех или иных звуковых изменений, наметил диалектные 
различия, вызревавшие в недрах праславянского языка. 
      Работа ученого имела большое мировоззренческое 
значение, так как вскрывала единые корни всех славянских 
языков и давала наглядное представление о их былом 
языковом единстве.



«Праславянская грамматика» 1916г.

«Праславянская грамматика» 
1916 г.

Занимался изучением 
праславянского языка, 
итогом его 
лингвистических 
исследований стала 
«Праславянская 
грамматика» (1916).



• Изучением праславянского языка (не 
дошедшего до нашего времени языка – 
предка всех славянских языков) член-корр. 
РАН  Г.А. Ильинский занимался на 
протяжении всей своей жизни, и ни один 
русский ученый не внес большего вклада в 
его исследование, чем он. 
Ильинский первым в России составил 
обобщающий труд под названием 
«Праславянская грамматика», выделив ее 
предмет (праславянский язык) и обосновав 
метод изучения этого языка. 



«Где, когда, кем и с какой целью глаголица 
была заменена «кириллицей»?»

Ильинский – автор 
книги «Где, когда, кем и 
с какой целью глаголица 
была заменена 
«кириллицей»?», в ней 
он выдвигает гипотезу, 
что замена глаголицы 
произошла по указанию 
болгарского князя 
Симеона после 
Преславского Собора 
893 года. 



«Опыт систематической кирилло-
мефодиевской библиографии» 1934г.

«Опыт систематической 
кирилло-мефодиевской 
библиографии» 1934г.

Занимался изучением 
кирилло-мефодиевского 
наследия, создал «Опыт 
систематической 
кирилло-мефодиевской 
библиографии» (1934), 
включавший 3385 
библиографические 
справки.



Несмотря на пропуски и недостатки издания, 
оно до сих пор представляет собой ценнейший 

справочник по литературе, посвященной 
кирилло-мефодиевской проблематике, от 
зарождения и до 1933 года. Помимо обзора 

библиографии Ильинский готовил каталог-
библиографию известных болгарских рукописей 
с XII века по XVIII век (не издан), в котором он 

намеревался предложить точную 
классификацию древнеболгарских и 

среднеболгарских памятников, обогащенную 
статистическими сведениями 

и библиографией.



О некоторых архаизмах и новообразованиях 
праславянского языка. Морфологич. этюды 

Г. А. Ильинского. Прага, 1902.



Первым издал текст «Написания о 
правой вере», составленного 
святым равноапостольным Кирилло
м, по самому раннему известному его 
списку в Лаврентьевском сборнике 
1348 года (««Написание о правой 
вере» Константина Философа». 
1925 год). 



Специальные исследования 
Ильинский посвятил святителю Клименту 

Охридскому, Храбру Черноризцу и др.

Климент Охридском Храбру Черноризцу



Ильинский подготовил ряд изданий древнеболгарских и 
среднеболгарских памятников: Листки Ундольского XI 
века, отрывок среднеболгарской Служебной Минеи 
XII-XIII веков, Софийский Октоих XIII века, Минею 
Григоровича в отрывках XIII века, грамоту бана 
Кулина, Македонский кириллический листок XI-XII 
веков, Копитарову триодь XIII века, Сверлижские 
отрывки (1279 год), Мануйловский Апостол XIII века, 
Македонский глаголический листок XI века, 
Слепченский Апостол XII века, Охридские листки XI 
века, отрывок Златоструя из собрания А. Ф. Бычкова 
XI века, Погодинские кирилловско-глаголические 
листки и др.



Ильинский опубликовал 
несколько описаний 

славянских рукописей, которые 
содержат данные по ранее 

неизвестным сборникам: коллекции 
С. Верковича в Загребе (1904 год), 

коллекции В. Копитара в Любляне 
(1904 год), П. А. Сырку в Санкт-

Петербурге (1908 год), Зографского 
монастыря (1908 год).



Рукописи Зографского монастыря на 
Афоне. София, 1908г.



Слепченский апостол XII века. М., 
1911г.



Звук ch в славянских языках. 
Пг., 1916 г.



Ильинский, Г. Златоструй А. Ф. Бычкова XI века. 
Издава Българската академия на науките (= 

Български старини, 10). София, 1929г.



«Теория Марра»
Ильинский Г.А. подверг 
критике 
поддерживаемую 
советским 
правительством 
яфетическую теорию 
Марра (новое учение о 
языке), утверждавшую, 
что язык имеет 
классовую природу.

Юрий 
Николаевич 

Марр



Арест и ссылка Ильинского Г.А.

Солове́цкий ла́герь осо́бого 
назначе́ния (СЛОН, «Соловки́») — 
крупнейший в СССР исправительно-
трудовой лагерь на 
территории Соловецких островов, 
действовавший в 1920—1930-х годах.

11 января 1934 года был 
арестован по 
сфабрикованному НКВД 
делу «Русской 
национальной партии», 
осужден на 10 лет лагерей 
и отправлен на Соловки. 
Затем тюрьма была 
заменена ссылкой.



Библиотека
музея 

краеведения
г.Томск

В 1936 году Ильинский 
был освобождён и 
поселился в Томске, где 
заведовал библиотекой 
Музея Краеведения. 
В 1937 году был 
арестован повторно и 
расстрелян. 
Значительная часть 
поздних научных работ 
Ильинского 
безвозвратно утрачена.



⚫ В 1937 году был арестован повторно и 
расстрелян 14 декабря 1937 года. Значительная 
часть поздних научных работ Ильинского 
безвозвратно утрачена.



⚫ http://www.seznaika.ru/literatura/referaty/3908-201
1-06-17-03-57-19

⚫ http://ru.wikipedia
⚫ https://w.histrf.ru/articles/article/show/ilinskii_grig

horii_andrieievich
⚫ https://zen.yandex.ru/media/rusplt.ru/grigorii-ilins

kii--issledovatel-praslavianskogo-iazyka-5a323d8e7
ddde8920850dd3b

⚫ http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/linguistics/pra
slavjanskii-jazyk-v-trudah-g-a-ilinskogo.html




