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Григорий Андреевич Ильинский (1876—1937) — выдающий-

ся отечественный славист, лингвист-этимолог, создатель пер-

вой по времени праславянской грамматики. 

Г. А. Ильинский родился 11 (23) марта 1876 г. в Петербур-

ге в семье чиновника. В 1894 г. он поступил в Петербургский 

университет, где под руководством профессора (позднее акаде-

мика) В. И. Ламаїїского уже с первых курсов обучения стал 

заниматься вопросами славяноведения; одно из его студенчес-

ких сочинений об «Орбельской триоди» было отмечено золотой 

медалью. После окончания университета в 1898 г. Ильинский 

был оставлен при университете для подготовки к научной де-

ятельности. С 1901 по 1903 год он находился в зарубежной 

командировке, во время которой, как он пишет в споей автоби-

ографии, «слушал лекции в университетах Праги, Лейпцига и 

Вены и занимался в тамошних библиотеках и архивах»- За 

границей Ильинский издал первые исследования в области 

славянских языков и праславянского языка, в частности, ріссле-

дование «Об архаизмах и новообразованиях праславянского 

языка. Морфологические этюды» (Прага , 1902), принесшее ему 

известность в ученых кругах. По возврапіении в 1903 г. на ро-

дину молодой ученый был приглашен академиком Л. Н. Пыпи-

ным принять участие в работе комиссии по проведению между-

народного съезда славистов (этот съезд не состоялся). 

В 1904 году Г. Ильинский избирается приват-доцентом Пе-' 

тербургского университета, а в следуюіце.м году защищает ма-

гистерскую диссертацию, посвященную изучению сложных мес 

тоимений в славянских языках. По заданию университета в 

1907 г. он совершил поездку на Афон в Зографскин монастырь, 

целью которой было снятие копий с памятников древнеболгар-

ской письменности и подготовка их к публикации. Некоторое 

время (1907—1909) Ильинский успешно вел научную и препо-

давательскую работу в Харьковском университете. 
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Одним из наиболее значительных ч научной и учебной де-

ятельности Г А. Ильинского был «нежинский» период (1909— 

1916). 23 мая 1909 г. Ильинский баллотировался на замещение 

вакантной должности приват-доцента кафедры истории церков-

нославянского п русского языков и важнейших славянских на-

речий Нежинского историко-филологического института, а 14 

сентября того же года был назначен экстраординарным профес-

сором этой кафедры. В Нежин Г. Ильинский прибыл в расцве-

те творческих сил, сформировавшимся ученым, автором свыше 

трехсот научных работ. 

В Нежинском институте в разные годы Ильинским читались, 

кроме постоянного курса церковнославянского языка, многие 

другие дисциплины славяноведческого цикла: история русского 

языка, славянские наречия, введение в языкознание, польский, 

сербский и чешский языки, в первом полугодии 1910—1911 учеб-

ного года им проводились «практические упражнения» по серб-

ской народной словесности. З а годы работы в Нежине Ильин-

ский опубликовал десятки статей и рецензий, здесь им был под-

готовлен к изданию ряд памятников славянской письменности 

(Грамоты болгарских царей. М., 1911, вт. изд. 1913; Слепченский 

апостол. М. 1912; Охридские листки. Пг., 1915), которые были 

одними из самых точных, полных и совершенных в научном от-

ношении. Исследование грамот болгарских царей стало основой 

докторской диссертации Г. Ильинского, защищенной в 1911 г. в 

Киевском университете и удостоенной академической премии 

М. В. Ломоносова. С присвоением докторской степени приказом 

от 7 мая 1913 г. Ильинский назначается ординарным профессо-

ром института. 

Целенаправленная научная деятельность Г. А. Ильинского — 

исследование праславянской фонетики и морфологии, многочис-

ленные этимологические реконструкции и пр. — законогдерно 

должна была включать итоговый фундаментальный труд, каким 

и явилась знаменитая «Праславянская грамматика» (Нежин, 

1916). Монография была подготовлена к печати в 1914 году и 

набиралась в Нежинской типографии в течение двух лет. От-

дельным изданием книга вышла в середине 1916 года, текст ее 

затем включался в состав трех выпусков «Известий историко-

филологического института кн. Безбородко» (вып. X X X I — 

XXXIV , 1916, 1918, 1919(?)) . Насыщенная большим фактичес-

ким материалом, новаторская по постановке многих научных 
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проблем «Праславянская грамматика» была в целом положи-

тельно встречена учеными-славистами. Высокую оценку книге 

дал академик А. А. Шахматов, по его рекомендации труд Иль-

инского был отмечен академической премией и золотой медалью. 

Исследование Ильинского и георегичсски и практмчески угвер-

ждало право на существование самостоятельной науки о пра-

славянском языке. Одним из несомненных достоинств книги был 

системный подход: в ней органически сочеталось изучение qbo-

нетических, морфологических и словообразовательных законо-

мерностей праславянского языка с этимологическими наблюде-

ниями. Большое значение автор работы придавал выявлению 

признаков относительной хронологии, на основании которых он 

пытался установить абсолютную хронологию важнейших про-

цессов в истории праславянского языка. В этой связи заслужи-

вает внимания гипотеза ученого о двух периодах в развитии 

праславянского языка, рубеж между которыми приходится на 

I I I век до и. э., когда начинают формироваться диалектные зо-

ны. С выходом в свет «Праславянской грамматики» Г. А. Иль-

инский соотносил возможность и необходимость изучения в 

высшей школе праславянского языка как одной из славяновед-

ческих дисциплин, что сохраняет свою актуальность и для сов-

ременного филологического образования. Недавно известный 

советский специалист в области праславянского языка В. К. Жу-

равлев отмечал, что выделение Г. А. Ильинским «праславянской 

грамматики» в особую науку явилось одним из «величайших 

достижений не только славяноведения, но и сравнмтельно-исто-

рического языкознания в целом». 

В марте 1916 г. Г. Ильинский был избран профессором Юрь-

евского (ныне Тартуского) университета. Вскоре Юрьевский 

университет эвакуируется в Воронеж, где Ильинский работал 

с января 1918 г. по июль 1920 г., а затем переехал в Саратов. 

В Саратовском университете ученый активно включился в 

учебную и преподавательскую работу. В 1925 г. Ильинский был 

избран в действительные члены научно-исследовательского ин-

ститута языка и литературы Р А Н И О И (г. Москва) , куда приез-

жал на сессии и где читал доклады. В январе 1927 г. Ильинский 

приезжает в Казань, работает там в Восточном педагогическом 

институте, но уже осенью того же года переезжает в Москву, 

где был избран профессором кафедры славистики МГУ, с кото-

рой связан последний период его жизни. В Москве Г. Ильин-

ский работал главным образом над завершением двух основных 

трудов: «Кирилло-мефодиевской библиографии» и «Этимологи-



ческого словаря» и готовил второе издание «Праславянской 
грамматики», однако вышла в свет только первая работа. 

Г. А. Ильинский с 1921 г. являлся членом-корреспондентом 

Российской Академии наук, членом Болгарской (1929) и Поль 

ской (1930) Академий маук. 

Наиболее полная библиография опубликованных трудов Г. Л. 
Ильинского составляет .503 наименования. 

Жизнь ученого трагически пб«урр.алась в годы массовых реп-

рессий. 
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