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IN MEMORIAM 
 

 
 

ПАМЯТИ МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА ШЕЛЯКИНА  

 
19 декабря 2021 по предложению группы 

коллег и учеников видного лингвиста, 
специалиста по русской грамматике и 
аспектологии, автора широко известных научных 
трудов, справочников и пособий, доктора 
филологических наук профессора Михаила 
Алексеевича Шелякина, состоялся круглый стол 
его памяти (на платформе Zoom). 
В видеоконференции участвовали лингвисты из 
Эстонии, России, Финляндии, Латвии, Украины. 

В этот день Михаилу Алексеевичу 
исполнилось бы 94 года. Однако вот уже 10 лет, 
как его нет с нами. Из данных ему судьбой 84 лет 
более сорока он прожил в Эстонии, где в 1975-
1993 гг. заведовал кафедрой русского языка Тартуского университета. 

Видеоконференция открылась кратким сообщением и презентацией 
Ирины Павловны Кюльмоя, когда-то аспирантки, коллеги, позднее профессора 
и заведующей кафедрой русского языка Тартуского университета, ныне 
эмеритус-профессора, о научном пути М. А. Шелякина. 

Михаил Алексеевич родился 19.12.1927 г. в Орловской области, высшее 
образование получил в Орле, затем учился в аспирантуре в МГУ, где его 
научным руководителем был В. В. Виноградов. Кандидатская диссертация 
«Работа И. С. Тургенева над языком «Записок охотника» была защищена 
в 1954 г. с полугодовым опережением. Аспиранту удалось обнаружить часть 
цензурного экземпляра рукописи «Записок охотника», которая считалась 
бесследно утраченной. После защиты диссертации М. А. Шелякин начинает 
работать на кафедре русского языка в Таллинском педагогическом институте 
и обращается к вопросам исторического развития русского языка. В 1958 г. 
выходит его брошюра «Полногласные и неполногласные формы 
в современном русском языке», которую высоко ценят историки языка, 
поскольку полногласие рассматривается здесь во всех возможных аспектах – 
фонетическом, лексическом, историческом, грамматическом, стилистическом. 
Уже в этом проявляются такие значимые черты Шелякина-исследователя, как 
основательность, системность, всеобъемлющее и многостороннее внимание 
к объекту исследования. После Таллина Михаил Алексеевич работает 
в Новосибирске, Потсдаме, затем в Воронеже. 

В 1960-е гг. он обращается к новой для себя научной теме – вопросам 
грамматики современного русского языка, пишет серию статей 
о приставочных глаголах, подготавливающих докторскую диссертацию 



In memoriam 

42 LANGUAGE: Codification‧Competence‧Communication     2(5)/2021 

«Приставочные способы глагольного действия и категория вида 
в современном русском языке (К теории функционально-семантической 
категории аспектуальности)», которая была защищена в 1972 г. в 
Ленинградском университете. Оппонентами на защите были Ю. С. Маслов, 
А. В. Бондарко и А. М. Ломов. 

В 1975 г. по приглашению ректора Тартуского университета, 
М. А. Шелякин переезжает из Воронежа в Тарту и начинает заведовать 
кафедрой русского языка. С этого времени оживляется научная деятельность 
кафедры. Шелякин продолжает в Тарту издание начатых им в Воронеже 
«Вопросов русской аспектологии», с 1977 по 1982 г. выходит шесть томов 
этой серии. В 1977 впервые за много лет при кафедре открылась очная 
аспирантура, стали регулярно издаваться ученые записки «Труды по русской и 
славянской филологии. Серия лингвистическая», под редакцией заведующего 
кафедрой вышло 13 томов (1977 – 1990). 

В Тарту М. А. Шелякин готовит к изданию свою, наверно, самую 
известную книгу, написанную на основе докторской диссертации «Категория 
вида и способы действия русского глагола». Она выходит в Таллине в 1983 г. 
Позже, в 2006-2007 гг., он перерабатывает ее и дополняет, и в 2007 г. она 
переиздается в Москве.  

Уже Таллине, а затем в Потсдаме и в Тарту Шелякин обращается к теме 
преподавания РКИ. Особенно его интересуют глагольные категории, прежде 
всего – вид, но не только. На основе статьи о неопределенных местоимениях, 
получившей широкий резонанс, вырастает замысел небольшой, но глубокой 
книги «Русские местоимения» (1986), которая покоряет логичностью и 
обоснованностью определения местоимений как части речи, их классификации 
и объяснением семантики местоимений. Через три года выходит «Морфология 
современного русского языка», состоящая из трех частей: введение 
в морфологию, существительное и числительное. В ней очень важно введение 
в морфологию, в котором уже представлено описание системной организации 
морфологических категорий, соотношение морфологических и понятийно-
языковых категорий, функциональная роль морфологических категорий 
в системе языка, что очень существенно также для типологических и 
контрастивных исследований языков. Можно сказать, что это, как и 
«Категория вида и способы действия русского глагола», – пролог к трудам по 
функциональной грамматике. В «Теории функциональной грамматики», 
издававшейся под редакцией А. В. Бондарко, есть главы, написанные 
М. А. Шелякиным: о способах действия в поле лимитативности (1987), 
о модально-аспектуальных связях (1990), о семантике неопределенно-личных 
предложений в связи с персональностью, о русских возвратных глаголах 
в общей системе отношений залоговости (1991). В то же время все эти работы 
готовят написание «Справочника по русской грамматике», сначала для 
изучающих русский язык как иностранный (1993), затем для носителей языка 
(2002). В 1989 г. в соавторстве с В. В. Лопатиным и И. Г. Милославским 
выходит вузовский учебник по морфологии «Современный русский язык. 
Теоретический курс», в котором Шелякину принадлежат разделы 
о прилагательном, местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи 
и междометии. 
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В 1993 г. по действующему тогда в Эстонии положению, М. А. Шелякин 
становится эмеритус-профессором (почетным профессором), но не обычным 
пенсионером. Он читает спецкурсы для студентов, вот лишь некоторые из них: 
принципы исследования в современной русистике (1999), проблемы 
функционального синтаксиса русского предложения (1989), актуальные 
нерешенные проблемы функциональной грамматики (1995 МГУ и Тарту) и др. 
Его приглашали читать лекции в различных университетах, он руководил 
магистрантами и докторантами. Под руководством Шелякина защищено 
три научных магистерских, 23 кандидатских и эстонских докторских 
диссертаций. 

После выхода на пенсию его научная активность возросла, в этот период 
он написал целый ряд монографий и учебных пособий: «Функциональная 
грамматика русского языка» (2001, на основе подхода «от формы к функции»); 
«Язык и человек» (2002), которая вышла в переработанном издании в Москве 
в 2005 г.; «Русский инфинитив (морфология и функции)» (2006); 
«Объяснительный словарь непроверяемых орфограмм русского языка» (2009). 
Он обратился к новым областям, которые раньше не привлекали его внимания, 
в 2010 г. выходят «Очерки по прагматике русского языка». М. А. Шелякин – 
автор почти 200 трудов.  

М. А. Шелякин ушел от нас 10 лет назад, 20 сентября 2011 г. 
И. П. Кюльмоя напомнила о последнем совместном с М. А. Шелякиным 

докладе по виду глагола, который они успели обсудить, когда Михаил 
Алексеевич уже был в больнице. Доклад прозвучал на конференции в Падуе 
4.10.2011. Вспоминая свое долговременное и плодотворное сотрудничество 
с научным руководителем и старшим коллегой и перефразируя известное 
высказывание, И. П. Кюльмоя пожалела об этой ставшей невозможной теперь 
«роскошью научного и человеческого общения», когда раздавался телефонный 
звонок и знакомый голос говорил: «Зайди как-нибудь, я хочу на тебе 
проверить кое-что».  

Видеоконференция продолжилась выступлениями специалистов-
аспектологов, коллег и учеников М. А. Шелякина.  

Эмеритус-профессор университета Тампере (Финляндия) Ханну 
Томмола вспоминал свои встречи с М. А. Шелякиным, начавшиеся в 1982 г. 
с телефонного разговора и продолжавшиеся в течение почти 30 лет. Именно 
М. А. Шелякин посоветовал выбрать столь объемную тему диссертации, как 
«Аспектуальность в финском и русском языках», которую Ханну Томмола 
успешно защитил в 1986 г. Одним из оппонентов стал М. А. Шелякин. 
Проф. Томмола иллюстрировал свои воспоминания фотографиями из личного 
архива. 

Татьяна Всеволодовна Рождественская рассказала о встречах в их доме 
(где часто останавливался М. А. Шелякин во время своих приездов 
в Ленинград / Петербург) Александра Владимировича Бондарко и 
М. А. Шелякина, об обсуждении ими проблем функциональной грамматики, 
готовящихся к печати книг М. А. Шелякина. По приглашению Шелякина, 
проф. А. В. Бондарко читал спецкурс в Тартуском университете, бывал 
оппонентом у его аспирантов и очень высоко ценил работы М. А. Шелякина, 
которые и сейчас используют преподаватели-грамматисты СПбГУ. 
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Елена Николаевна Ремчукова, профессор РУДН (Москва), назвала книгу 
М. А. Шелякина о категории вида и способах действия русского глагола 
путеводителем в море аспектологической литературы, дающим ответ на 
многие вопросы начинающего аспектолога. Ее научный руководитель 
проф. В. В. Лопатин выбрал М. А. Шелякина оппонентом Е. Н. Ремчуковой 
на защите кандидатской диссертации, послужившей началом многолетних 
научных контактов и тесного сотрудничества. 

Ольга Геннадьевна Ровнова, старший научный сотрудник ИРЯ 
им. В. В. Виноградова РАН (Москва), занимавшаяся проблемами 
аспектуальности в русских говорах, отметила как постоянную готовность 
Михаила Алексеевича помочь в решении научных вопросов, так и теплое 
человеческое отношение к ней. 

Елена Васильевна Петрухина, профессор МГУ, говорила о том, что во 
многих научных работах опиралась на труды М. А. Шелякина по виду глагола, 
но еще и в связи с залогом и возвратностью, особенно при анализе 
автоматизированных действий типа двери закрылись, при актуализации 
субъектных и объектных значений мне работается. Она подчеркнула также 
важность определения Шелякиным инвариантного значения формы 
настоящего времени как «открытого бытия», доступного для наблюдения, 
контроля, воздействия говорящему. 

Елена Эдуардовна Пчелинцева, зав. кафедрой украинского языка и 
общего языкознания Черкасского государственного технологического 
университета, сказала, что именно работы М. А. Шелякина дали ей ключ к 
научной идее, который долго не удавалось найти на основе собранного 
материала и имеющейся гипотезы. Помогла в этом классификация способов 
действия глагола М. А. Шелякина, которая дала возможность понимать и 
анализировать русские, украинские и польские имена действия, а также 
материал других славянских языков. 

Выступавшие на круглом столе говорили о значении работ 
М. А. Шелякина (А. М. Кузнецов, Даугавпилсский университет; 
Е. Я. Титаренко, Таврический университет; Ю. Софронова, научный 
консультант  портала Грамота.ру), тартуские и таллинские коллеги 
вспоминали с большой теплотой о встречах у него дома и общении с ним, его 
готовности помочь в решении научных и организационных проблем, 
спокойном характере (С. Б. Евстратова, В. П. Щаднева, Е. Сивенкова). 

В заключительном выступлении эмеритус-доцента Елизаветы 
Илмаровны Костанди (Тарту) прозвучало приветствие от долговременной 
заведующей отделением славистики проф. Л. Н. Киселевой, отметившей, что 
М. А. Шелякина ценили не только лингвисты, но и кафедра русской 
литературы. Елизавета Илмаровна показала фото кабинета М. А. Шелякина, 
в котором бывали многие из участников круглого стола, и рассказала о том, 
как М. А. Шелякин стал ее научным руководителем, хотя в то время не 
занимался прагматикой советского газетного текста, которой была посвящена 
ее диссертация. Тем не менее, его руководство было полезным, возможно, не 
только для аспирантки. В «Очерках по прагматике» – последней 
прижизненной книге М. А. Шелякина – представлен фундаментальный 
системный подход к теме, умение освоить новую для себя область, несмотря 
на уже преклонный возраст. 
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По просьбе участников, И. П. Кюльмоя показала фотографии из своего 
и семейного архива Шелякиных, что было встречено с большим интересом.  

По мнению участников, круглый стол прошел как встреча друзей, тепло 
вспоминавших своего учителя и коллегу. 

 

(Материалы  предоставлено Ириной Кюльмоя) 
 

Резюме 
 

ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА ШЕЛЯКІНА 
 
19 грудня 2021 року на пропозицію групи колег та учнів всесвітньо відомого 
лінгвіста, спеціаліста з граматики та аспектології, автора талановитих 
наукових праць, довідників та посібників, доктора філологічних наук 
професора Михайла Олексійовича Шелякіна, відбувся круглий стіл його 
пам’яті (на платформі Zoom). У відеоконференції взяли участь лінгвісти 
з Естонії, Росії, Фінляндії, Латвії, України. Цього дня Михайлу Олексійовичу 
виповнилося б 94 роки. Проте вже 10 років, як його немає з нами. 
З подарованих йому долею 84 років понад сорок він прожив в Естонії, де 
в 1975-1993 гг. працював у Тартуському університеті. 
У презентації Ірини Павлівни Кюльмоя, колись аспірантки, колеги, пізніше 
професора та завідувачки кафедри російської мови Тартуського університету, 
нині емерітус-професора, було окреслено науковий шлях М. А. Шелякіна, його 
головні наукові досягнення, його наукові праці головними з яких стали 
«Категорія виду та роди дії російського дієслова» (1983), «російські 
займенники» (1986), розділи у «Теорії функціональної граматики» про роди дії 
у полі лімітативності (1987), про модально-аспектуальні зв’язки (1990) тощо, 
«Довідник з російської граматики» (1993), «Нариси з прагматики російської 
мови» (2010), а також низка інших монографій та навчальних посібників. 
М. А. Шелякін – автор майже 200 праць. Під його керівництвом захищено 
23 кандидатські та естонські докторські дисертації. 

 
Abstract 
 

IN MEMORY OF MIKHAIL ALEKSEEVICH SHELYAKIN 
 
On December 19, 2021, at the suggestion of a group of colleagues and students of a 
prominent linguist, an expert in Russian grammar and aspectology, the author 
of widely known research publications, reference books and manuals, Doctor of 
Philology Professor Mikhail Alekseevich Shelyakin, a round table was held 
in dedication to his memory (on the Zoom platform). Linguists from Estonia, 
Russia, Finland, Latvia, and Ukraine took part in the video conference. 
On this very day Mikhail Alekseyevich would have turned 94, had not he died 
10 years ago. Out of 84 years allotted to his life, he spent forty years in Estonia, 
where he chaired the Russian language department at the University of Tartu from 
1975 to 1993. 
A presentation by Irina Kulmoya, former post-graduate student, colleague, later 
professor and head of the Russian language department of the University of Tartu, 
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now Emeritus professor, dwelt on M. A. Shelyakin’s scientific path, his scientific 
pursuits and achievements, his scientific works such as "Category of Aspect and 
Aktionsart of the Russian Verb" (1983), "Russian Pronouns" (1986), chapters in 
"Theory of Functional Grammar" about Aktionsart in the field of limitativeness 
(1987), The chapters in "The Theory of Functional Grammar" on modal-aspectual 
relations (1990), on Russian reflexive verbs in the general system of voice relations 
(1991), "Handbook of Russian Grammar" (1993), "Essays on Pragmatics of the 
Russian Language" (2010), as well as a number of other monographs and textbooks. 
M. A. Shelyakin is the author of almost 200 works. Twenty-three PhD and Estonian 
doctoral theses were defended under his supervision. 
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