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Российский ученый-лингвист. Академик. 

Профессор. Первый директор Института русского 

языка Академии Наук СССР, созданного в 

Москве. Член редколлегии Большого 

академического словаря русского языка в 

семнадцати томах. Награжден Сталинской и 

Ленинской премиями.



Будущий ученый родился 14 

июня 1888 года в семье мещан. 

Отец Петр Адрианович –

железнодорожный служащий, 

который умер, когда мальчик был 

еще маленький. Сергей Петрович 

Обнорский воспитывался матерью, 

Александрой Мироновной, на 

средства подросших двух своих 

старших братьев, а с 12-13 лет 

начал подрабатывать репетитором 

в младших классах. Среднее 

образование получил в 10-й 

Петербургской гимназии (1905), 

после чего поступил на славяно-

русское отделение историко-

филологического факультета 

Петербургского (Императорского) 

университета, где его учителем 

был известный русский филолог и 

историк Алексей Шахматов.



С 1 апреля 1910 г. Обнорский был 

зачислен в качестве 

вольнотрудящегося в отделение 

философии и педагогики 

Императорской публичной 

библиотеки, а с 1 июля 1911 г. он 

становится младшим помощником 

библиотекаря отделения философии и 

педагогики Императорской публичной 

библиотеки. Сергей Петрович 

выполнял все текущие библиотечные 

работы, кроме того, им была 

осуществлена каталогизация 

диссертаций XVI–XVIII вв., 

переданных из отделения богословия, 

а также проверка и каталогизация 

имевшихся в отделении 1035 книг из 

библиотеки графа 

М.Ю. Виельгорского. В 1912 г. 

А.А. Шахматов пригласил 

Обнорского участвовать в составлении 

словаря типа thesaurus, которое 

велось в Петербургской академии наук 

под его руководством. 
Императорская публичная библиотека, начало XХ века.



После сдачи магистерского экзамена с июня 

1915 г. Обнорский был допущен к чтению лекций в 

Петроградском университете по кафедре русского 

языка и словесности в звании приват-доцента. В 

1916 г. в личной жизни ученого произошли 

изменения – он женился на Татьяне Александровне 

Соловьевой, слушательнице Петроградского 

женского медицинского института. В 1917 г. 

Сергея Петровича назначили исполняющим 

должность экстраординарного профессора 

кафедры русского языка и русской литературы 

Пермского университета. Также он читал лекции 

на Высших женских (Бестужевских) курсах. В июле 

1919 г. вместе с частью преподавателей, 

сотрудников и студентов Пермского университета 

был эвакуирован в Томск, где работал  приват-

доцентом кафедры русского языка и литературы 

историко-филологичекого факультета Томского 

университета, а в марте 1920 г. исполнял 

обязанности ректора, а позже, декана факультета 

общественных наук. 



С 1922 г. по 1944 г. Обнорский 

является профессором Петроградского (с 

1924 - Ленинградского) университета. 

Читает лекции в Ленинградском 

педагогическом институте им. Н.А. 

Некрасова. 31 января 1931 г. избран 

членом-корреспондентом по отделению 

общественных наук, специальность 

«языки и литература европейских 

народов», а 28 января 1939 г. –

действительным членом (академиком) 

Академии наук СССР, специальность 

«русский язык». 23 октября 1943 г. 

Обнорский был назначен заместителем 

директора Московского отделения 

Института языка и мышления им. Н.Я. 

Марра и занимался организационными 

вопросами по созданию нового 

Института русского языка АН СССР. 

Институт русского языка АН СССР.



31 августа 1944 г. распоряжением Президиума 

АН СССР С.П. Обнорский был назначен 

директором Института русского языка АН СССР 

(Москва), созданного на материальной базе 

Института языка и мышления им. Н.Я. Марра и 

Института языка и письменности народов СССР. 

26 июля 1950 г. Сергей Петрович был назначен 

заведующим сектором истории и диалектологии 

русского языка. В этой должности он работал до 

26 марта 1952 г., уволившись в связи с выходом 

на пенсию (в 1946 г. С.П. Обнорский перенес 

инсульт, и его последствия стали все более 

беспокоить ученого). 



Вплоть до своей кончины в 1962 г. он 

оставался членом Ученого совета Института 

языкознания. В последние годы жизни Сергей 

Петрович готовил к переизданию свои труды, 

давал отзывы и консультировал по подготовке 

научных работ своих коллег. Обнорский 

являлся действительным членом Академии 

педагогических наук РСФСР (1943), членом-

корреспондентом Болгарской академии наук 

(1946), членом Чешской академии наук и 

искусств (Чехословакия, 1946), доктором наук 

honoris сausa Университета в Осло (Норвегия, 

1946). Похоронен на Новодевичьем кладбище. 



Что же служило предметом исследования для ученого? С.П. Обнорский 

исследовал этимологию, развитие фонетической и морфологической систем 

древнерусского и современного русского языка, старославянские и 

церковнославянские памятники. Им были разработаны приемы научного 

анализа морфологических явлений русского языка и дано обстоятельное 

исследование истории русского именного склонения с привлечением обширного 

диалектного материала, а также исследование развития глагольной системы 

русского языка, где им была выдвинута новая теория об образовании форм 3-го 

лица единственного и множественного числа у глаголов в настоящем времени. В 

монографии «Очерки по истории русского языка старшего периода» 

(Государственная премия СССР, 1947) ученый выдвинул оригинальную теорию 

русской народной основы древнерусского литературного языка (в отличие от 

теории о церковно-славянских истоках русского литературного языка). 

Совместно с С.Г. Бархударовым составил «Хрестоматию по истории русского 

языка». С.П. Обнорский провел серию исследований памятников русского 

языка: Новгородская летопись 1097 г., Ефремовская кормчая книга начала XII 

в., Чудовская псалтырь XI в., договоры русских с греками, Русская Правда, 

творения Владимира Мономаха, моление Даниила Заточника, Слово о полку 

Игореве. С.П. Обнорский являлся редактором академического словаря русского 

языка (1912-1937), членом редколлегии 17-томного академического словаря 

современного русского литературного языка (1950-1965). 



Чин по Табели о рангах (до 1917):

 Коллежский асессор (1915). 

Награды:

 Бронзовая медаль «В память 300-летия 

царствования Дома Романовых» (1913); 

В советский период:

 Орден Ленина (1944, 1945, 1953); 

 Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945); 

 Медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946). 

Премии:

 Лауреат Ленинской премии (1970, посмертно) 

за 17-томный академический словарь 

современного русского литературного языка; 

 Лауреат Сталинской премии I степени (1947) за 

научный труд «Очерки по истории русского 

литературного языка старого периода». 



Труды:

 Именное склонение в современном русском языке. - Ленинград, 1927-1930. -

Выпуск 1-2;

 Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. - Москва,

Ленинград : Академия Наук СССР, 1946. – 199 с.;

 Очерки по морфологии русского глагола. – Москва : Академия Наук СССР,

1953. – 252 с.;

 «Беглое» в Супрасльской рукописи // Сборник статей в честь академика

Алексея Ивановича Соболевского. - Ленинград, 1928. - С. 418-422;

 Заметки по русским числительным // Академия наук академику Н. Я. Марру. –

Москва, Ленинград, 1935. - С. 327-332;

 Избранные работы по русскому языку. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 354 с.;

 К литературной истории «Хождения» Арсения Селунского. - Петроград : Тип.

Имп. Акад. наук, 1915. -[2], 14 с.;

 Культура русского языка. – Москва, Ленинград : Акад. наук СССР, 1948. - 32 с.;

 О языке Ефремовской Кормчей XII века. - Санкт - Петербург : Отд. рус. яз. и

словесности Имп. Акад. наук, 1912. - [2], II, 85 с.; 26. - (Исследования по

русскому языку; Т. 3, вып. 1).;

 Памяти академика Ф.Е. Корша. - Петроград : тип. Имп. Акад. наук, 1915. - [2],

8 с.; 25.;

 Словарь древнерусского языка XI-XVIII веков. Т. 1, А - Ведерце : (Проб. набор) /

АН СССР, Ин-т яз. и мышления им. Н.Я. Марра; [Сост. М.Д. Приселков, А.Н.

Котович, Б.И. Коплан и др.] [Гл. ред. акад. С.П. Обнорский и др.]. - Москва ;

Ленинград : Изд-во АН СССР, 1941. - [14] с.



Спасибо за внимание!

* Все материалы взяты из открытых источников
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