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Виктор Владимирович Виноградов

31 декабря 1894, Зарайск — 
4 октября 1969, Москва 

Русский литературовед и 
лингвист-русист, академик 
АН СССР (1946), доктор 
филологических наук, 
лауреат Сталинской премии 
(1951), депутат Верховного 
Совета РСФСР (1951-1954).
Член Болгарской Академии 
наук (1946), почётный доктор 
Пражского университета



Цели работы:

■ Познакомиться с вкладом В.В.
Виноградова в изучение и развитие  
русского языка и литературы.

■ Описать вклад В.В.Виноградова в 
изучение и развитие русского языка и 
литературы.

■ Познакомить с данной работой моих 
сверстников.



Учителя В. В. Виноградова

Академик Петербургской  АН  
А.А. Шахматов

Академик  АН СССР
Л.В.Щерба



В.В.Виноградов как ученый-
литературовед

Работы, посвященные 
исследованиям стиля и  языка 
Н.В.Гоголя:
„Гоголь и натуральная школа“, 
„Стилистические наброски“ (1925), 

„Этюды о стиле Гоголя“ (1926), 

„Эволюция русского натурализма. 
Гоголь и Достоевский“ (1929),

 „О художественной прозе“ (1930) 
и др. 

Н.В.Гоголь



В.В.Виноградов как ученый-литературовед

Работы, посвященные исследованиям 
стиля и  языка А.С. Пушкина

●статья «О стиле Пушкина» (1934 г.),    
● большое исследование «Язык 
Пушкина» (1935 г.),                       ●
«Стиль „Пиковой дамы“» (1936 г.)        ● 
статья «Пушкин и русский язык» (1937 
г.),                                                               
● большая монография «Стиль 
Пушкина» (1941 г.)                                       
● статья «Пушкин и русский 
литературный язык XIX в.» (1941 г.)       
● статья «А. С. Пушкин — 
основоположник русского 
литературного языка» (1949 г.)                
● статья «К изучению языка и стиля 
пушкинской прозы» 

А.С.Пушкин



В.В.Виноградов как ученый-литературовед 

М.Ю.Лермонтов Л.Н.Толстой И.А.Крылов

Ф.М.Достоевский Н.С.Лесков А.А.Ахматова



В.В.Виноградов как ученый-
литературовед

          В.В. Виноградов получил первую 
известность благодаря 
литературоведческим публикациям (о 
стиле писателей-классиков и 
современников: А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 
Ф.М.Достоевского, Н.С.Лескова, А.А.
Ахматовой и др.; выступал также с чисто 
историко-литературными работами, 
публикациями неизданных произведений 
и т.п.). Свой метод определял как 
историко-литературный (с обязательным 
исследованием широкого исторического 
контекста изучаемого «шедевра», в том 
числе «малых имён», «низовой 
литературы»), однако считал 
необходимым особое исследование языка 
и стиля писателя.



Статьи:

«Основные этапы истории русского языка» 
(напечатана в журнале «Русский язык в школе», 
№ 3, 4 и 5 за 1940 г.) 

«К истории лексики русского литературного 
языка» (1927), «Основные вопросы изучения 
современных славянских литературных языков» 
(1949), «К вопросу об исторических связях 
русского, украинского и белорусского языка» 
(1947), «Очерки по  истории русского 
литературного языка XVII—XIX вв.» (1946),  
«История слов».

В.В.Виноградов положил начало лингвистической 
дисциплине – истории русского литературного 

языка



В.В. Виноградов – ученый-лексиколог и 
лексикограф

1927 – 1928 г.г. – работа в коллективе 
языковедов над «Толковым словарем русского 
языка»(под  редакцией Д.Н. Ушакова)

Разработал раздел «толкование служебных слов: 
предлогов, частиц, союзов, модальных слов»

Разработал принципы стилистических и грамматических 
помет в словаре

Статьи по истории более 100 слов и выражений: 
небосклон. вдохновить, мракобесие, личность, точить 
лясы и мн.др.

       Д.Н.Ушаков



В.В. Виноградов создал учение о фразеологии 
как особом разделе языкознания

- наличие одного компонента с 
фразеологическим значением, 
который может быть заменен 
синонимом-словом со 
свободным значением 
*беспробудный сон (глубокий, 
продолжительный)

- связность сочетаемости слова с 
фразеологическим значением с 
другими словами * затронуть 
честь (гордость, интересы, 
самолюбие

- слово с фразеологическим 
значением является 
самостоятельным членом 
предложения *он потупил 
голову

- идиоматичность
- мотивированность значения слов-

компонентов
-экспрессивно-эмоциональный 

характер

-идиоматичность
- немотивированность значения
- наличие архаизмов и историзмов 

*бить баклуши, коломенская 
верста

- архаичные морфологические 
формы * построить дом на 
песце, многая лета

Признаки:

Входят с состав идиом (устойчивых объединений)

Фразеологические сочетанияФразеологические единстваФразеологические сращения



Вклад В.В.Виноградова  в развитие и 
изучение грамматики русского языка

А.А.Шахматов

М.В.Ломоносов А.Х Востоков Ф.И.Буслаев Ф.Ф.Фортунатов А.А.Потебня

Л.В.Щерба С.П.Обнорский В.В.Виноградов



Вклад В.В.Виноградова  в развитие и изучение 
грамматики русского языка

       Многолетние наблюдения над морфологией, 
тщательное исследование всех категорий и форм 
русского языка вылилось в большую работу в двух 
выпусках, которая была опубликована в 1938 г. под 
названием «Современный русский язык». 

         В 1947 г. В. В. Виноградов, основательно 
переработав свою книгу, издал монографию 
„Русский язык“, посвященную одному из самых 
важных разделов — учению о слове. 
         В книге „Русский язык“ В. В. Виноградов 
обобщил весь предшествующий опыт русского 
языкознания.
       Книга «Русский язык» по широте охвата 
фактического материала, по глубине его изучения, 
по освещению трудов русских ученых, по свежести 
иллюстративного материала является 
ценнейшим вкладом в науку о русском языке.  



Содержание:
Предисловие к четвертому изданию
Предисловие к третьему изданию
Предисловие ко второму изданию
Список изданий, по которым дополнительно указаны страницы ссылок
Предисловие к первому изданию
ВВЕДЕНИЕ В ГРАММАТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О СЛОВЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О СЛОВЕ 
Части речи
I. Имя существительное
1. Имя существительное и глагол
2. Родовая классификация имен существительных
3. Категории лица, одушевленности и неодушевленности в структуре 
существительных
4. Грамматическое распределение имен существительных по типам склонения в 
связи с формами словообразования
5. Категория числа в системе имен существительных
6. Категория падежа
7. Взаимодействие грамматики и лексики
II. Имя прилагательное 
1. Семантические основы категории имени прилагательного в современном 
русском языке
2. О формальных приметах имени прилагательного и об основных 
грамматических разрядах имен прилагательных
3. Качественно-относительные имена прилагательные и приемы их образования
4. Степени качества и их выражение у прилагательных
5. Степени сравнения прилагательных
6. Краткие (нечленные) формы и процессы их отрыва от категории имен 
прилагательных
7. Причастия как категория гибридных глагольно-прилагательных форм. 
Процессы окачествления причастий



III. Имя числительное
1. Категория имен числительных и идея числа
2. Грамматические особенности категории имен числительных в современном русском языке
IV. Грамматические пережитки местоимений как особой части речи в современном русском языке
1. Категория местоимений в ее истории и современном состоянии
2. Грамматические особенности предметно-личных местоимений в современном русском языке
V. Наречие
1. Вопрос о наречиях в русской грамматике
2. Формы словообразования в системе наречий
3. Семантические классы наречий и их синтаксические функции
4. Процессы адвербиализации других частей речи
5. Процессы перехода наречий в другие грамматические категории
VI. Категория состояния
VII. Глагол
1. Состав глагольного слова и его границы
2. Система глагольного словообразования и морфологические классы глаголов
3. Категория лица (а также числа и рода)
4. Категория вида
5. Категория времени
6. Категория наклонения
7. Категория залога
8. Глагол как структурный тип слов
Частицы речи 
I. Частицы
II. Предлоги, их морфологические разряды и синтаксические функции 
III. Союзы
Модальные слова и частицы. Их разряды 
Междометия, их грамматические особенности и их семантические разряды 

Заключение
Указатель имен
Приложение. Слово как объект грамматики и грамматические классы слов в теории и практике русских 
лингвистических школ конца XIX и первой трети XX в.



Академик В.В. Виноградов в вятской ссылке

Тобольский педагогический институт
(1939)

Современный вид

      В 1934 В. В. Виноградов был арестован по 
«делу славистов», сослан в Вятку, где отбывал 
ссылку до 1 мая 1936. Освобождён досрочно по 
ходатайству пушкинистов.  Однако после начала 
войны «как социально опасный элемент» выслан в 
Тобольск (7 августа 1941); находился в ссылке 
до 2 июня 1943. В 1943 с него сняли судимость.

         В эти годы В. В. Виноградов преподавал в 
Тобольском учительском институте. В Тобольске 
В.В. Виноградов продолжал научные 
исследования в области стилистики, фразеологии 
и типологии произведений отечественной 
литературы. Сохранилось много записей по 
истории отдельных слов на мелких листках: эти 
записи делались Виноградовым в ссылке
.
          Многочисленные письма В.В.Виноградова к 
жене воссоздают атмосферу того трудного 
времени, рассказывают, какого мужества 
требовало от ученого его умение сосредоточиться 
и вести огромную научную работу в тяжелейших 
условиях.



Во главе советской лингвистики
       В 1944 г. В.В.Виноградов становится деканом 
филологического факультета МГУ, в 1945 г. 
заведующим кафедрой русского языка в МГУ, в 1946 г. 
избран академиком АН СССР.

       В 1950 г. по личному распоряжению Сталина 
Виноградов поставлен фактически во главе советского 
языкознания:

● директор  института языкознания АН ССР (1950 – 1954)
● академик-секретарь Отделения литературы и языка  АН СССР (1950 – 1963)
● редактор журнала «Вопросы языкознания» (с 1952)
● заведующий кафедрой русского языка МГУ (до конца жизни)
● С 1958 Виноградов возглавлял Институт русского языка АН СССР, который теперь 
носит его имя; покинул пост директора за год до смерти.
● президент организации МАПРЯЛ с момента ее образования
● член многих зарубежных академий наук.

Виноградов занимал также ряд государственных и общественных постов: был депутатом 
Верховного Совета РСФСР, депутатом Московского городского Совета депутатов 
трудящихся, членом Советского комитета защиты мира.



Ученики В.В. Виноградова

«Он, несомненно, один из самых выдающихся ученых не 
только 20 века, но и в истории русской филологии вообще».
                                                                                      А.П. Чудаков

Александр Павлович 
Чудаков

Наталья Юльевна
 Шведова


