
 

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

От составителей 
 
 

Исполнилось 60 лет Андрею Александровичу Кибрику, директору Ин-
ститута языкознания РАН и профессору кафедры теоретической и приклад-
ной лингвистики филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Эта книга — собрание коротких статей, посвященных этой дате.  

Открывая сборник, первое, о чем хотели бы сказать его составители, — 
это двойная академическая аффилиация юбиляра: институт и кафедра. Это не 
случайное соположение двух мест работы у человека, поменявшего в течение 
карьеры десяток-другой академических учреждений. Это двойная привязан-
ность всей профессиональной жизни, во многом предопределенная еще до 
того, как А.А. принес заявления в соответствующие отделы кадров.  

На кафедре теоретической и при-
кладной лингвистики всю жизнь рабо-
тал отец юбиляра, Александр Евгенье-
вич Кибрик, выдающийся российский 
лингвист, занимавшийся теорией язы-
ка, синтаксисом, лингвистической ти-
пологией, создавший принципиально 
новый подход к полевым исследова-
ниям малых языков, первопроходец в 
научном описании дагестанских язы-
ков. Возглавив кафедру в 1992 году 
после нескольких лет безвременья, он 
в кратчайшие сроки вернул ее к пол-
ноценной жизни и уверенно вел через 
все испытания до самой своей кончи-
ны в 2012 году.  

В Институте языкознания работала мама А.А., Антонина Ивановна Ко-
валь, крупнейший российский африканист, специалист по языкам Западной 
Африки, в частности, языку фула. Поступив на работу в институт в 1971 году 
и проработав всю свою жизнь в отделе африканских языков, она внесла важ-
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нейший вклад в становление советской 
и российской африканистики и поль-
зовалась безмерной любовью коллег и 
друзей.  

Андрей Александрович, лингвист 
и сын лингвистов, получил диплом о 
высшем образовании в 1984 году на 
отделении теоретической и приклад-
ной лингвистики, переживавшем в ту 
пору не самую приятную часть своей 
истории, а в аспирантуру пошел в Ин-
ститут языкознания. В 1988 году со-
стоялась защита кандидатской, и сразу 
поле этого началась работа в институ-
те, длящаяся уже 35 лет. А в 1995 году 
А.А. вернулся на возрожденную ка-
федру ТиПЛ как преподаватель, чтобы 

больше не уходить. Так начался путь в науке — путь ученого, учителя и ли-
дера одного из лучших научных коллективов в нашей стране.  

Предлагаемый читателю сборник — в огромной степени проекция этого 
пути. Сюжеты опубликованных здесь статей выстраиваются вокруг эмпири-
ческих проблем и теоретических решений, над которыми А.А. работал все 
эти годы. Среди авторов — и те, кто обнимал маленького Адю в гостях у его 
родителей, и те, кто слушал курсы профессора А.А. Кибрика буквально се-
местр назад. А сама книга — результат совместных усилий его коллег и дру-
зей из обеих сестринских организаций, с которыми он связал свою жизнь.  

Раздел «Дискурсивный анализ», которым открывается сборник, отражает 
главную, по-видимому, исследовательскую страсть юбиляра: желание понять, 
как устроена та часть языка, где отдельные предложения соединяются в осмыс-
ленные последовательности, а противопоставление между языковой компетен-
цией и языковой деятельностью начинает выглядеть иллюзорным. Усилиями 
А.А. дискурсивный анализ в России приобрел черты строгой эмпирической 
науки, оснащенной четкими понятиями и процедурами работы с данными, на 
основании которых выстраиваются проверяемые теоретические ожидания. 
Лучше многих об этом знают выпускники отделения теоретической и при-
кладной лингвистики, где А.А. многие годы преподает дискурсивный анализ, — 
даже те, кто потом занимаются синтаксисом, компьютерной лингвистикой 
или компаративистикой. 13 статей, опубликованных в этом разделе, отража-
ют все основные сюжеты, которые составляют теорию дискурса и которыми 
плодотворно занимался юбиляр, — таксономию дискурса, анализ дискурсив-
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ной структуры и взаимодействие дискурсивных единиц с единицами субдис-
курсивных уровней.  

Тесно связан с предыдущим раздел «Референция». А.А. принадлежат 
многочисленные работы, исследующие языковые средства, которые обеспе-
чивают установление и поддержание референции при развертывании дискур-
са, проблему выбора между этими средствами, с которой регулярно стакива-
ются участники коммуникации, механизмы, обеспечивающие разрешение 
референциальной неоднозначности. Эмпирические наблюдения и теоретиче-
ские обобщения, изложенные в фундаментальной монографии А.А. “Refer-
ence in discourse”, которая вышла в 2011 году в издательстве Oxford University 
Press, дали значительный импульс развитию этого направления теоретизиро-
вания в последние десять лет. Восемь статей этого раздела подхватывают и 
развивают многие идеи А.А., распространяя их на новый материал и подни-
мая новые исследовательские вопросы.  

Научная биография А.А. в огромной степени сложилась под влиянием его 
исследований малоизученных языков, в которых соединилась история его семьи 
и его личная история. В первую лингвистическую экспедицию он попал в се-
милетнем возрасте, задолго до того, как выбрал профессиональный путь лин-
гвиста, а уже в студенческие годы присоединился к дагестанским экспедици-
ям под руководством А.Е. Кибрика. Все, кто знаком с работами А.А., знают и 
о его многолетних экспедициях на Аляску, в которых он изучал верхнекуско-
квимский язык, относящийся к атабаскской семье, и разновидности русского 
языка на Аляске. Эти экспедиции продолжаются до сих пор. В этом издании 
есть статья «Лингвистические карты А.А. Кибрика», в которой перечислены 
и отмечены на карте все его полевые исследования. Так что совершенно не-
удивительно, что третий раздел этого сборника — «Языковое многообразие» — 
самый объемный: абазинский, ягнобский, цезский, удмуртский, хакасский — вот 
далеко не полный список языков, о которых пишут авторы статей в этом разделе.  

Следующий раздел — «Когнитивный подход к языку» и помещенные 
в него восемь статей — отражает, с одной стороны, обширную эмпирическую 
область, рассматривающую язык в ряду когнитивных систем, ответственных за 
коммуникацию, а также усвоение, хранение и обработку информации, а с дру-
гой — систему теоретических воззрений, настаивающую на том, что понима-
ние устройства языка невозможно без обращения к информации об этих сис-
темах. А.А. известен в лингвистическом мире и как решительный сторонник 
когнитивного подхода в этом втором, теоретическом, смысле и как исследо-
ватель, мастерски реализующий эту теоретическую программу в первом, эм-
пирическом смысле. В этой связи достаточно упомянуть первопроходческие 
исследования мультиканальной коммуникации, которыми юбиляр занимался 
в последние годы.  
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В наше время изучение малых языков, к сожалению, неотделимо от бес-
покойства об их сохранности. Языковое многообразие утрачивается повсеме-
стно, и те языки, которые еще вчера не внушали ни малейших опасений, се-
годня уже нуждаются в решительной институциональной поддержке. Под 
руководством А.А. Институт языкознания стал ведущей в России организа-
цией, которая работает над этой проблемой. Такая работа, конечно, совер-
шенно невозможна без широких социолингвистических исследований, кото-
рые должны обнаружить реальное положение дел с малыми языками в 
России и за ее пределами. Этими соображениями продиктовано появление в 
сборнике раздела «Социолингвистика», в который мы поместили 10 статей 
о витальности языков, языковом сдвиге, ревитализации, языковых контактах 
и многом другом.  

Переживая опыт знакомства с очень значительной личностью и ее твор-
чеством, мы всегда понимаем, насколько условны классификационные схемы 
и рубрики, в которые мы пытаемся ее уместить. Точно так же слишком об-
ширны и разнообразны темы статей, которыми коллеги и друзья А.А. от-
кликнулись на его юбилей. Мы решили, что не будем пытаться рассортиро-
вать их без остатка по перечисленным выше разделам и оставили небольшую 
часть для рубрики Miscellanea — от синтаксиса до энигмистики.  

Последний раздел — «Наука и жизнь». Здесь собраны тексты, описы-
вающие наиболее непосредственный опыт взаимодействия с юбиляром — 
в его академических проектах, в научном и личном общении, на работе и до-
ма. Из этих текстов складывается яркий и узнаваемый образ А.А. — руково-
дителя, учителя, коллеги, друга, члена семьи, папы и дедушки.  

В самом конце идут список трудов А.А., сведения об авторах (каждый 
рассказал об обстоятельствах знакомства с юбиляром) и авторские благодар-
ности.  

Эта книга доступна в двух идентичных версиях — бумажной и электрон-
ной; последнюю можно найти на сайте Института языкознания. У некоторых 
статей существуют более полные версии, которые размещены отдельно. Та-
кие статьи содержат ссылку на полную версию, которая в электронном изда-
нии выглядит как обычная ссылка, а в бумажном представляет собой QR-код. 

На обороте титула этого издания значатся фамилии пяти составителей. 
Список людей, работавших над изданием, однако, существенно больше. Всем 
им мы хотели бы выразить безмерную благодарность. Это В.Ю. Гусев, зани-
мавшийся версткой и техническим редактированием книги. Это В.А. Бо-
рисова и П.А. Пилипец, которые готовили тексты статей к верстке. Это 
Д.А. Антропова, отвечавшая за оформление обложки. Это Ю.М. Демина 
и Н.Л. Артамонова, участвовавшие в составлении списка трудов юбиляра. 
Это Д.И. Коломацкий, подготовивший электронную версию этой книги. Это 
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Т.Ю. Кузнецова, оказавшая неоценимую помощь в решении практических 
вопросов издательского характера.  

Завершая этот вводный раздел, составители хотели бы пожелать юбиляру 
новых успехов во всех его начинаниях во благо нашей любимой науки и тех, 
кто в ней работает!  

С Днем рождения, дорогой профессор Кибрик, Андрей Александрович, 
Андрей, Адя! 

 

 
 
 

 


