
Информация. Хроника 

Памяти Клавдии Васильевиы Горшковой 

В июне 2002 года на восемьдесят втором году жизни от нас ушла Клавдия Василь
евна ГОРШКОВА - заслуженный деятель науки России, профессор Московского уни

верситета им. М.В. Ломоносова, на протяжении мноrnx лет заведовавшая кафедрой 

русского языка МГУ. 

Вся долгая, полная трудов и научных устремлени" жизнь Клавдии Васильевны 

Горшковой была связана с русской филологической наукой. 

Клавдия Васильевна родилась ]2 января ]92] года в Таганроге. В ]938 г. она по

ступила в ИФЛИ - Московский Институт философии, литерaryры и истории. Годы 

учебы пришлись на тяжелое время войны и эвакуации, однако, несмотря на то, что 

слушать лекции приходилось в холодных аудиториях, а конспектировать их - на 

полях старых газет, занятия под руководством Д.Н. Ушакова, Р.И. Аванесова и др. 

выдающихея ученых помогли сделать выбор. Сразу после войны К.В. Горщкова по

ступила в аспирантуру и в ] 947 г. защитила кандидатскую диссертацию Из истории 

московского говора в конце ХV/-начале XVII в. Язык писем и бумаг Петра Великого. 
Именно тогда сформировалась область научных интересов к.В. Горшковой: русская 
фонетика, фонология, диалектология и история русского языка, лингвистическая 

география и современное русское произношение; позже сюда добавилась сопоста

вительная лингвистика и история морфологических форм русского языка. 



212 Информация. Хроника 

Начиная с 1947 годо, к.в. Горшкова работала на кафедре русского языка МГУ, 
в 1951 году стала доцентом, в 1966 году профессором, а в 1971 году - заведующей 
кафедры и бессменно занимала этот пост вплоть до 1995 года. Руководя ведущей ка
федрой в ведущем вузе crpaнbl на протяжении более 20 лет, Клавдия Васильевна сде
лала неизмеримо много для разВIПИЯ науки о русском языке. Она умела замечать тех, 

кто наделен исследовательской интуицией, преданно служит делу науки, новатор

ски относится к сложнейшим проблемам русского языкознания. Строгая и внима

тельная, она умела в то же время поддержать словом и помочь делом. У нее на кафедре 

начинали такие известные в настоящее время ученые, как Б.А. Успенский и В.М. 

Живов, Г.А. Хабургаев и Г.А. Золотова. Г.А. Хабургаев пришел в МГУ ИЗ Москов

ского областного педагогического институто, на кафедре К.В. Горшковой он смог 

полностью посвятить себя исследованию истории русского и старославянского языков. 

Б.А. Успенский, после бурных дебатов в середине 70-х гг. о его политической лояль

ности, на кафедре к.в. Горшковой начинал свои исследования по истории русского 

ЛlПературного языка. Высоко ценя творческую мысль, актуальность, теоретическую 

обоснованность концепции, К.В. Горшкова стремилась к тому, чтобы в среде ее кол

лег царил дух научного поиско, для чего она привлекала к сотрудничеству ученых, 

которые работали в других научных учреЖдениях. До сих пор помнится живой инте

рес аудитории, до отказа заполненной студентами, слушавшими в 70-е гг. лекции 

М.В. Панова о русской фонетике и о звукописи в поэзии начала ХХ в., на которые 

приезжали слушатели из других городов (и не только из России); глубокий след в 

памяти студентов и аспирантов оставили и семинарские занятия О.А. Князевской по 

русской палеО'1'афии, а о совместных семинарах Б.А. Успенского, Н.И. Толстого, 
В.М. Живова до сих пор ходят легенды. 

К.В. Горшковой были близки идеи о системном характере языка и о возможно

сти применения структурных принципов в исторических (диахронических) иссле

довани.нх. Такой ПОДХОД, однако, при обретал для нее ценность лишь тогда, когда 

структурные схемы не отрывались от конкретных фактов языка. В своих работах она 

исходила из скрупулезно собранного, тщательно проанализированного материала и 

требовала того же от учеников, предостерегая их от поспешных выводов и обобща

ющих суждений, не имеющих под собой достаточного основания. Так, говоря о своих 

Очерках исторической диалектологии Северной Руси (1966), где впервые были вы
явлены глубокие различия в структуре фонологических систем севернорусских и 

севера-западных русских говоров на мm-eриале памятников письменности и данных 

диалектологии, она подчеркивала, ЧТО различие между этими говорами стало само

очевидным после анализа большого корпуса текстов, рассмотренных с определен

ных позиций. 

Ее любимыми ангорами, на работы которых она опиралась, переЧlПывала и ци

тировало, были Н.с. Трубецкой, Э. Бенвенист, А. Мартине - ученые, в чьих трудах 

уделено много внимания как развитию научных теорий, так и частным, на первый 

8ЗГЛ.нд нсзначительным факrам языка и речи. 

к.в. Горшкова всегда относилась с большим интересом и вниманием к новым 

направлениям в языкознании, и в частности, к начавшему завоевывать позиции в 

60-е гг. сопоставительному методу, но при этом ее отлича.ло глубокое знание отече
ственной традиции и уважение к ней. Ее призыв внимlп'cльно ЧlПать тех, кто соЗдавал 

основы русского научного образования - Ф.И. Буслаево, А.А. Шахматово, А.А. По
тебню, О. Брока и др. - был обращен в будущее: не забывая традиции и вооружвясь 

новым знанием, углублять представления об истории и современности русского язы

ко, его богатстве и разнообразии. 
Клавдия Васильевна много сил отдавала преподавательской деятельности. Она 

читала курсы исторической грамматики русского языка. специальные курсы, вела 
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семинарские занятия по aжryальным проблемам русскоli фонетики и по сопостави

тельной фонетике, руководила научной работой десятков аспирантов (за годы ра

боты ею было подготовлено 26 кандИд!П'Ов и 2 доктора наук). Ее лекции отличались 
строАноli лоrnчностью и последомreльностью и вместе с тем отражали живоll, пьrr

ливыR ум к.в. Горшковоli. это было не сухое изложение системarизированных фак

ТОВ. поданных как застывшая. установленная система знаний; лекции были для нее 

формоli размышления над языковыми данными, поиском непротиворечивых спосо

бов их интерпретации. КШIIЩИЯ Васильевна любила ПОlП'Oрять, что проблема заклю

чается не в фактах, которые могут быть давно известны науке; важно Дlrrь фактам 

верную интерпретацию, включнв их в систему, обладающую достаточноli объясни

тельной силой. 

к.в. Горшкова была председателем Научно-методического совета по высшему 

филолоrnческому образованию, членом редколлегии различных филолоrnческих жур

налов, председателем секuии МАЛрял, возглавляла спеuиализированные научные 

советы по защите докторских и канДИдатских диссертаuий, но эти многочисленные 

обязанности не мешали еll бьrrь неизменно внимательной к тем, кто нуждался в ее 

совете и помощи - к студентам и аспирантам. Это хорошо помнят и многие пре

подаватели кафедры русского языка Вильнюсского университета, которую она не 

однажды посещала. Для вильнюсских русистов КШIIЩИЯ Васильевна была живым 

воплощением лучших традициll Московского университета и русскоli науки. Сотруд

ничала Клавдия Васильевна и с учеными других вузов Литвы. Совместно с К. Мус

теllкисом (и А.Н. Тихоновым) она подготовила учебник русского языка для студен

тов вузов Литвы (1985 г.), где ею бьUl написан раздел фонетики. В 70-е гг. на кафедру 

русского языка МГУ ежегодно отправлялись студенты-русисты Вильнюсского уни

верситета для продолжения учебы, некоторые приезжали сюда учиться в аспиран

туру, многие из них работали или до сих пор работают на филологическом факуль

тете Вильнюсского университета, среди них - Ч. Дирма, З. Юхневич, Л. Гарбуль, 

В. СтаНКJlвичюте, Р. Чичинскаliте, А. Лихачева, С. Темчин, Е. Кониuкая. 

Светлая память Клавдии Васильевне Горшковой - замечательном ученом и че
ловеке - надолго сохранится в памяти всех, кто ее знал и у нее учился. 
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