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19–20 декабря 2011 года в рамках сессии 
Общего собрания Отделения историко-филоло-
гических наук Российской академии наук про-
ведены выборы действительных членов, членов-
корреспондентов РАН и иностранных членов 
РАН. По специальности “языкознание” акаде-
миками были избраны член-корреспондент РАН 
В.А. Дыбо и член-корреспондент РАН А.М. Мол-
дован, по специальности “всеобщая история” – 
д.и.н. А.Б. Давидсон, член-корреспондент РАН 
С.П. Карпов, д.и.н. Г.А. Куманёв, по специально-
сти “история России” – член-корреспондент РАН 
Н.А. Макаров.

По специальности “литературоведение” – 
членами-корреспондентами РАН избраны д.и.н. 
В.В. Напольских и д.ф.н. Д.В. Фролов, по специ-
альности “языкознание” – д.ф.н. А.А. Гиппиус и 
д.ф.н. Е.В. Головко, по специальности “всеобщая 
история” – д.и.н. Н.Н. Крадин и д.и.н. Л.П. Репи-
на, по специальности “история России” – д.и.н. 
Н.В. Полосьмак, по специальности “искусство-
знание и история искусств”– д.и.н. В.В. Седов, 
по специальности “история науки и техники” – 
д.ю.н. Ю.М. Батурин. Иностранными членами 
РАН избраны П.П. Толочко (Украина), И.Г. Зем-
цов (США), Ли Яньлин (КНР).

Владимир Антонович Дыбо – директор Центра 
компаративистики Института восточных культур 
и античности Российского государственного гума-
нитарного университета, доктор филологических 
наук, один из крупнейших специалистов в обла-
сти сравнительно-исторического языкознания, 
автор 170 научных работ, из них 7 монографий.

Основные научные результаты В.А. Дыбо свя-
заны с исследованиями в области сравнительно-
исторической грамматики славянских, индоевро-
пейских и ностратических языков; славянской, 
балтийской и индоевропейской сравнительно-
исторической акцентологией; акцентологией аб-
хазо-адыгских и центрально-сахарских языков; 
исторической типологией акцентных систем; 
реконструкцией палеокультуры по данным языка. 
В.А. Дыбо построена цельная и стройная концеп-
ция славянской сравнительно-исторической ак-
центологии, а также типология акцентных систем 
парадигматического типа. 

В.А. Дыбо читает курсы лекций в РГГУ, он – 
член редколлегии журнала “Вопросы языкозна-

ния”, главный редактор журнала “Вопросы язы-
кового родства”, организатор Ностратического 
семинара им. В.М. Иллич-Свитыча.

Александр Михайлович Молдован – директор 
Института русского языка им. В.В. Виноградова 
РАН, доктор филологических наук. А.М. Молдо-
ван – крупный специалист в области славянского 
языкознания, истории русского языка, историче-
ской лексикологии и лексикографии, палеографии 
и текстологии древних славянских памятников, 
автор более 150 научных работ, из них 7 моногра-
фий (две в соавторстве).

Исследования А.М. Молдована «“Слово о зако-
не и благодати” Илариона», “Острожская азбука 
Ивана Федорова 1578 г.” (в соавторстве), “Лексика 
древнерусского перевода в региональном аспек-
те”, «“Житие Андрея Юродивого” в славянской 
письменности» (Макариевская премия 2003 г.) 
основаны на сопоставительном изучении списков 
древнерусских текстов; анализ лингвистических 
данных опирается в них на построение тексто-
логической истории рукописных памятников. 
А.М. Молдован является одним из авторов и ре-
дактором коллективной монографии “Славянские 
языки”, в которой на основе унифицированных 
типологических параметров описаны структурно 
различающиеся языки.

А.М. Молдован  – руководитель отечествен-
ной школы лингвистического источниковедения, 
выполняющей теоретические исследования ори-
гинальных и переводных текстов Древней Руси 
и комплекс работ по созданию компьютерного 
Фонда древнерусской письменности. Под его 
редакцией опубликованы уникальные памятни-
ки древнерусского языка, издается ежегодник 
“Лингвистическое источниковедение и история 
русского языка”. 

А.М. Молдован – главный редактор журна-
ла “Русский язык в научном освещении”, член 
редколлегий журналов “Вопросы языкознания”, 
“Slavia”, “Studi slavistici”, “Мовознавство”, “Рус-
ская литература”, “Rocznik Slawistyczny”, органи-
затор работ по созданию “Национального корпуса 
русского языка” (около 400 млн. словоупотребле-
ний); председатель Национального комитета сла-
вистов Российской Федерации, член Президиума 
Международного комитета славистов.
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Владимир Владимирович Напольских – про-
фессор кафедры культурологии Института со-
циальных коммуникаций Удмуртского государ-
ственного университета, доктор исторических 
наук, один из ведущих специалистов в области эт-
нической истории, фольклористики, сравнитель-
ной филологии, автор около 100 научных работ, 
из них 5 монографий.

В.В. Напольских решена проблема реконструк-
ции основного космогонического мотива прау-
ральской мифологии (миф о нырянии за землёй), 
прослежена эволюция этого мотива в мифологиях 
народов Евразии и Северной Америки с палеоли-
та до Средневековья в связи с их этнической исто-
рией; разработаны методы внешней и внутренней 
мифологической реконструкции и соотнесения 
её результатов с этноисторическим материалом. 
Исследованы древнейшие этапы истории север-
ной Евразии, прежде всего в связи с проблемой 
уральской (финно-угро-самодийской) прародины; 
разрабатываются вопросы этнической истории 
народов Волго-Уральского региона. Впервые вве-
дены в научный оборот ценные данные по этно-
графии и языку удмуртов, в частности – первый 
удмуртский рукописный словарь начала XVIII в.

В.В. Напольских в сотрудничестве с ведущи-
ми специалистами России, Финляндии, Венгрии 
создаётся энциклопедический свод по мифоло-
гиям и народным религиям уральских народов – 
“Энциклопедия уральских мифологий”. 

В.В. Напольских ведет преподавательскую 
работу в Удмуртском государственном универси-
тете, он – член редсовета журнала “Археология, 
этнография и антропология Евразии” (Новоси-
бирск). 

Дмитрий Владимирович Фролов – заведую-
щий кафедрой арабской филологии Института 
стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доктор филологических наук. Д.В. Фролов – из-
вестный специалист в области истории арабской 
литературы, арабской и ближневосточной фило-
логии, корановедения, автор более 130 научных 
работ, из них 3 монографии.

Основные результаты научной деятельности 
Д.В. Фролова связаны с исследованиями по араб-
скому стиху, ставшие фундаментальным вкладом 
в сравнительное литературоведение, изучением 
Корана как литературного и религиозного па-
мятника, разработкой вопросов библеистики и 
иудаики. Д.В. Фролов внёс крупный вклад в ана-
лиз ранних стихов и метрики О.Мандельштама; 
он является переводчиком памятников средневе-
ковой арабоязычной еврейской мысли. 

Д.В. Фролов ведет преподавательскую работу 
в ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, он – член 
редколлегии журналов “Вестник Московского 
университета. Серия 13. Востоковедение” и “Вос-
точная коллекция”, член правления Европейской 
ассоциации арабистов и исламоведов, член Ассо-
циации ближневосточных исследований Север-
ной Америки, Общества иудео-арабских исследо-
ваний (Иерусалим).

Алексей Алексеевич Гиппиус – ведущий науч-
ный сотрудник Лаборатории лингвосемиотиче-
ских исследований Национального исследова-
тельского университета “Высшая школа эконо-
мики”, доктор филологических наук. А.А. Гип-
пиус – один из ведущих специалистов в области 
изучения истории русского языка и древнерус-
ской письменности, автор 107 научных работ, в 
том числе 1 монографии (в соавторстве).

А.А. Гиппиусом разработан метод реконструк-
ции истории летописного текста, основанный на 
анализе его языковой гетерогенности; исследова-
на история текста Новгородской первой летописи; 
изучены узловые вопросы истории текста “Пове-
сти временных лет”, приведены лингвистические 
доказательства гипотезы о Киевском Начальном 
своде XI в., обоснована новая схема соотношения 
редакций “Повести временных лет” и предшест-
вовавших ей летописных памятников.

А.А. Гиппиусом проведена работа по реконст-
рукции истории сложения комплекса сочинений 
Владимира Мономаха; реконструирована история 
княжеских актов Великого Новгорода: Устава Яро-
слава о мостах, Устава Великого князя Всеволода, 
Мстиславовой грамоты 1130 г.; исследована исто-
рия текста “русского некнижного” жития Николая 
Мирликийского и его языкового редактирования 
в Московской и Юго-Западной Руси;  разработана 
методика анализа коммуникативной организации 
берестяных грамот; предложены новые чтения и 
интерпретации большого числа берестяных тек-
стов; введен в научный оборот и исследован ряд 
памятников древнерусской эпиграфики.

А.А. Гиппиус вел преподавательскую работу на 
филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломо-
носова и в РГГУ, он – член редколлегии журналов 
“Русский язык в научном освещении” и “Древняя 
Русь: вопросы медиевистики”.

Евгений Васильевич Головко – заместитель 
директора Института лингвистических исследо-
ваний РАН, доктор филологических наук, один 
из ведущих специалистов в области изучения 
алеутского языка, социолингвистики и языковых 
контактов, автор 92 научных работ, из них 5 мо-
нографий.



ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  ЯЗЫКА    том 71    № 3    2012

80 ЧЕРКАССКИЙ

Е.В. Головко занимался изучением грамматиче-
ского строя эскимосско-алеутских языков, в част-
ности алеутского языка и языка науканских эски-
мосов, что нашло отражение в многочисленных 
статьях, словаре и академической грамматике але-
утского языка (последняя при участии Н.Б. Вах-
тина и А.С. Асиновского), словаре науканского 
эскимосского языка, включающего 6,5 тысяч 
словарных статей (в соавторстве с носительницей 
языка Е.А. Добриевой и американскими специа-
листами С. Джейкобсоном и М. Крауссом). 

Е.В. Головко в 1993–1997 гг. в качестве сору-
ководителя принимал участие в международном 
проекте ‘Traveling between Continents: Interethnic 
Contacts in the Bering Strait Area’ (изучение соци-
альной организации межэтнических контактов в 
районе Берингова пролива, а также запись и ин-
терпретация “устной истории”). В 2007–2010 гг. 
он участвовал в проекте “Документирование язы-

ков Аляски и языков прилегающих территорий” 
(руководитель – М. Краусс, грант Национального 
научного фонда США). В его рамках Е.В. Го-
ловко исследовал русский язык и особенности 
самоидентификации потомков пенсионеров Рос-
сийско-Американской компании, ныне живущих 
на Аляске, а также занимался расшифровкой и 
транскрибированием (совместно с носителем 
алеутского языка М. Диркском) старых записей 
исчезнувшего ныне аттуанского диалекта (сде-
ланы на фонографе в начале XX в.). С середины 
1980-х гг. в связи с документированием уникаль-
ного языка алеутов о-ва Медный разрабатывает 
теоретические вопросы языковых контактов. 

Е.В. Головко читает курсы лекций в Российском 
государственном педагогическом университете 
им. А.И. Герцена, СПбГУ, Европейском универ-
ситете в Санкт-Петербурге.

В.Б. Черкасский
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