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und aga ’aber’, et- ’daß’ Nebensätze an-

s'tatt_der direkten Rede usw. All das mutet

heute im schriftlichen Text als Abweichung
vom Normalen an. In modernen Bibel-

iibersetzungen — so behauptet Hennoste
— werden solche Abweichungen vom

schriftlichen Standard, die fiir Fehler ge-
halten werden koénuten, vermieden, wih-

rend andere, die den Stil des Bibeltextes

gestaiten, bewahrt bleiben. (Kaum gilt das
aber fiir die meisten Fille. Z. B. kann doch

nicht vermutet werden, daß jemand den

traditionellen Beginn des Lucae 2 «Ага
sее sündis neil päevil...» ’Es begab sich
aber zu der Zeit...’ für fehlerhaft hielte:
seit der Übersetzung Põlds 1935 heißt es

trotzdem «Neil päevi! sündis...». Eher ist

bei den neueren Übersetzern eine Über-

anstrengung beim Abschaffen von tatsich-

lichen und vermeintlichen Altertiimlich-
keiten zu notieren.)

Heli Laanekask (Universitit Tartu,
«Die Geschichte- einer Neuausgabe des
Neuen Testaments») trug ihre Abhandlung
iiber den Werdegang der Ausgabe des
dorptestnischen Neuen Testaments — ацs

dem Jahre 1821 vor. Die Abhandlung be-

ruht auf skrupulöser Archivarbeit und ent-

hält eine Unmenge Einzelheiten von den
Verhältnissen der damaligen Sprachkenner
und Kirchenbeamten.. Besonders Otto Wil-

helm Masing spielte in den Auseinander-
setzungen iiber die Ausgabe eine einfluß-
reiche Rolle, die die Autorin des Vortrags
jedoch nicht gutheift: Das Neue Testa-
ment wurde ohne Verbesserungen gedruckt
und die Einfrierung des fritheren Textes
beschleunigte das Aussterben der dérptest-
nischen Schriftsprache.

Den letzten Vortrag hielt Prof. Osmo
Ikola (Universität Turku) zum-Thema
«Aus der Geschichte der finnischen Bibel-
ibersetzung». Das war eine auf voller
Sachkenntnis beruhende Übersicht. Dem
Zuhbrenden fiel auf, daß @е geldufige
Übersetzung, die vor nur 51 Jahren von

der Kirchenversammlung bestitigt wurde,
schon als veraltet eingeschitzt wird. Der
jetzige Bibelausschuf will alle Altertiim-
lichkeit vermeiden und den faktischen und
emotionellen Inhalt des Urtextes in einer

«klaren, natiirlichen und modernen» Spra-
che vermitteln.

HENN SAARI (Tallinn)

SYMPOSIUM ESTICUM II

Состоявшаяся 13 октября 1989 года в

Институте языка и литературы Академии

наук Эстонии конференция «Ап'оп Thor
Helle ja väikerahva keel» (Auton Top
Хелле и язык малого народа) была по-

священа актуальным проблемам нацио-

нальной и языковой политики и 250-ле-

тию публикации Библии на эстонском

языке. Конференции организует — Инсти-

тут языка и литературы АН Эстонии и

Общество родного языка. Первая такая

конференция состоялась осенью 1988 г.

и была посвящена проблемам эстонского

языка. -

На утреннем заседании речь шла о

языковой политике в более общем плане.

М. Раннут (Таллинн) отметил в докладе

«Keelelisest diskrimineerimisests (O язы-

ковой дискриминации), что в настоящее

время одна из наиболее распространен-
ных в мире форм дискриминации — язы-

ковая, лингвицизм и этницизм. С помо-

щью насилия или соответственной Ha-

правленности потока информации устра-

няются народы и языки. Имеется целая

совокупность идеологий и структур, ко-

торая используется в интересах неспра-
ведливого — распределения — ресурсов MO

языковым признакам. В результате вы-

живают только самые сильные. Для мас-

кировки этого лингвистического дарвиниз-
ма используются ‹различные эвфемизмы
(например, интеграция вместо ассимиля-

ции), причем этническая интеграция прак-
тически является одной из форм расизма.
Ee запрещает харта ООН. Однако, с

другой стороны, международные пакты

не дают оснований для обращения всуд.
М. Раннут обратил внимание на TOT

факт, что расизм существует не только

в сознании, он не исчезнет, пока не уда-
стся преобразить общество. Tax, после

принятия Закона о языке Эстонской ССР

дискриминация эстонцев в общественных

структурах сохранилась, закон же пыта-

ется искоренить ее лишь из сознания лю-

дей. В Советском Союзе в целом дискри-

минация людей MO языковому признаку
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продолжается: обучение ведется TOJbKO

на 40 языках (да и на многих из HHX B

очень-ограниченном объеме), постоянно

сокращается количество школ с нерус-
ским языком обучения, преподавание на

некоторых языках вообще — запрещено
(например, в Сибири на эстонском язы-

ке), расширяется диглоссия, малые язы-

ки — последовательно — вытесняются — из

употребления. М. Раннут привел возму-

тительный факт: в разработке языковых

прав человека при ЮНЕСКО Советский
Союз представляет М. Губогло, извест-

ный как активный пропагандист ассими-

ляции. Докладчик OTMETHJ, что XOTA

просмотренный в апреле 1989 года

проект соответствующего закона и со-

держал положение о TOM, что ребенок
не обязан знать иностранные языки и

что это право He распространяется на

другие поколения, в проекте отсутствует

известное по Декларации прав человека

требование: каждый народ имеет право
на сохранение своих языка и культуры;

тем самым проект не способствует повы-

шению статуса малых языков. Не запи-

сано и право пользоваться родным язы-

KOM в суде. Такой закон предоставит
слишком. большие права мигрантам, в

TOM числе и экономические — (например,
право изучать язык бесплатно). М. Ран-

нут критиковал и деятельность созданной

после принятия Закона о -языке ЭССР

комиссии по охране языка, поскольку ко-

миссия собирается редко и на ее заседа-

ниях не обсуждаются такие вопросы, как

уменьшение дискриминации эстонцев B

Эстонии и повышение статуса эстонского

языка.

M. Хинт (Таллинн) прочел доклад

«Eesti grammatika venestumistendentse»

(Тенденции русификации эстонской

грамматики). .Во вступлении он обратил-
ся к языковой политике. Теперь уже речь
ведется не о двуязычии, а о едином госу-

дарственном языке СССР, призванном
якобы обеспечить равноправное и свобод-

ное развитие всех языков (что в дейст-

вительности ведет лишь к легализации

ассимиляции). Вторым тактическим прие-

мом служит разговор о правах человека,

при этом остаются вне внимания права

нации. Третий прием — «теория союза

языков СССР» — должен гарантировать
фонетическую H — морфологическую — изо-

морфность всех языков, их быстрое взаи-

moo6orallleHHe. KaK образно высказался

М. Хинт, три указанных положения пред-

ставляют собой три циничные лошади в

упряжке языковой политики Советского
Союза. С её помощью делается попытка

осуществить более мягкую форму асси-

миляции, за которой последовала бы бы-

страя — полная ассимиляция. М. Хинт по-

казал, что русский язык оказывает и на

эстонский сверхмощное давление. В Тал-

линнском педагогическом — институте со-

здана — соответствующая — исследователь-

ская группа. Более обстоятельно М. Хинт

анализировал чрезмерное употребление в

эстонском языке возвратных глаголов на

-и. В языке Библии 1739 г. таковые поч-

ти отсутствовали, немного их и в словаре
Видемана, в литературном языке таких

глаголов было мало до начала ХХ века.

Сейчас в картотеке — исследовательской

группы насчитывается более 100 глаго-

лов, которые в эстонских словарях He

встречаются. Благодаря — употреблению
возвратных глаголов Ha -и — меняется

структура предложения: объект AaKTHß-

ного по содержанию предложения пре-

вращается в субъект пассивного по со-

держанию предложения, например, maja
ehitatakse — *maja ehitub (Takoe HeecTe-

ственное предложение в эстонском языке

еще не фиксировалось, однако докладчик

предсказал, что в свете рассматриваемой
тенденции в ближайшем будущем OHO

возможно). Если что-то меняется в гла-

голе, в его употреблении, тотчас же ме-

няются и синтаксис, и семантика. Пред-
ложение с возвратным глаголом на -и

практически выражает пассивность, все

происходит как бы само собой, хотя фор-
мально действователь, субъект имеется.

Такой способ выражения никогда не был

присущ ни эстонскому языку, ни эстон-

скому образу мышления. С другой сто-

роны, излишества B употреблении 803-

вратных глаголов на -и ведут к унифи-
цированию и — обеднению — формальных
средств языка (хотя «теория союза язы-

ков СССР» и декларирует обогащение),
утрачивается использование других дери-

вационных суффиксов и некоторых гла-

голов. М. Хинт отметил, что хотя такой

процесс может показаться вполне без-

опасным (и слова, и деривационные сред-

ства эстонские), дело в действительности

весьма серьезно, потому что в отличие от

употребления русских слов, по поводу ко-
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торых — говорящий —определенно — знает,

что он имеет дело с чужим элементом,

в случае грамматического уподобления
рядовой носитель языка ничего не заме-

чает, происходит как бы добровольная
русификация. С употреблением возврат-
ных глаголов на -и Ээстонский A3bIK CKO-

ро минует ступень формальной возврат-
HOCTH русского языка, тем самым эстон-

Цы будут иметь русский язык с эстон-

скими словами. В ходе последовавшего

обсуждения как М. Хинт, так и другие

выступавшие приводили и другие приме-

ры влияния грамматики русского языка в

3CTOHCKOM языке (употребление множест-

венного числа по индоевропейской моде-

ли, изменения в использовании местоиме-

ния, употребление аспекта и упрощение

правил объекта (прямого дополнения),
употребление имперфекта вместо перфек-
та и плюсквамперфекта).

Темой доклада юриста Х. Линдпере
(Таллинн) была «Rahvaste enesemäära-

misöigus: keel ja kultuur» (Право наро-
дов на самоопределение: язык и культу-

ра). Он сказал, что лишь когда между-

народное право станет — первичным NO

сравнению с внутригосударственным, бу-
дет обеспечена реализация права на са-

моопределение. В то же время право на

самоопределение, т. е. право всех наро-
дов решать свою судьбу на своей искон-

ной территории без военного, политиче-

ского, экономического или какого-либо

иного принуждения со стороны, не за-

висит ни от чего, обойти его невозможно

и путем межгосударственного договора.
Тем самым статья Хельсинкского заклю-

чительного пакта о нерушимости границ

противоречит праву наций на самоопре-
деление как праву высшего плана. До-
кладчик отметил, что применение права

наций на самоопределение, однако, дело

He простое, многое зависит при этом от

великих держав, например, Советский
Союз на словах признал его, на прак-

тике же ого часто нарушалось, например,
события 1939 и 1940 годов и последовав-

шее за этим в Эстонии (а также в Лат-

вии, Литве, Молдавии) представляют со-

бой грубое - нарушение международного
права со стороны Советского Союза; при-
нимать решение о государственном ста-

тусе и судьбе Эстонии — исключительное

право коренного народа Эстонии.

А. Ээк (Таллинн) начал свой доклад

«Inimdigused, rahvusbigused ja keelesea-

dus» (Ilpaßa человека, права нации и

закон о языке) с вопросов: «Кем явля-

ется эстонец?» и «Что такое Эстония?».
Представляем ли мы собой национальное

меньшинство в унитарном государстве,

доминантную нацию в оккупированной
колониальной стране или — национальное

меньшинство на оккупированной исконной

территории? А. Ээк подчеркнул, что OT-

сутствие ясных ответов на эти вопросы
используют в Эстонии сторонники Интер-
движения, которые обвиняют Закон o

языке ЭССР в нарушении прав человека,

хотя в Декларации о правах человека

нет таких положений, которым противо-
речил бы этот закон. Практически Интер-
движение толкует права человека Kak

права нации, что, к сожалению, часто

делается и за рубежом. А. Ээк предла-

гает исходить из того, что доказуемо,

т. е из оккупации 1940 г., из того фак-
T4, что мы — бывшее самостоятельное

государство, которое в настоящее время

представляет собой колонию — оккупиро-
вавшего государства (учитывая экономи-

ческие данные, способы экономического

управления, у Эстонии можно установить
все признаки колонии). А. Ээк констати-

ровал, что право наций на самоопределе-
ние в: мире к настоящему времени пре-

вратилось в пустой JIO3YHT, поскольку
документы международного права содер-

жат так много противоречий (например,
в Хельсинкском заключительном докумен-

те, где в одном пункте допускается мир-
ное и по взаимному соглашению измене-

HHE государственных границ, в следую-

щем же объявляется неизменность гра-
ниц) и общих фраз, что позволяют вво-

дить в заблуждение, относить деклари-
руемое при необходимости не к той на-

ции, о которой идет речь. Он пришел к

выводу, что Эстония может ©опираться
на декларацию ООН о предоставлении

независимости — колониальным — странам,

как наиболее последовательную по смыс-

лу. Согласно ей эстонцы как колониально

подчиненная нация имеют право на цель-

ность своей национальойтерритории, ско-
рейшее прекращение колониализма, пра-

во на самоопределение в вопросах поли-

тического статуса, экономического, соци-

ального и культурного развития, причем

уровень экономического развитня He MO-

жет служить причиной задержки с пре-

доставлением независимости, при этом HE
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Ддбопустимы — военноё BMeELIATEJbCTBO или

репрессии, следует дать возможность до-

стичь независимости мирным путем, дру-

гие государства обязаны признать неза-

висимость H — территориальную — целост-

ность, причем все сказанное действитель-

но и в том случае, если коренная народ-
ность на своей исконной территории OC-
талась в меньшинстве, право голоса име-

ет лишь коренная народность,

А. Ээк проанализировал общую де-

кларацию ООН о правах человека, доку-
менты ООН об экономических, социаль-

ных и культурных правах, о гражданских

и политических правах, декларацию o

предоставлении независимости колониаль-

ным странам, заключительные докумен-

ты, принятые в Хельсинки и в Вене, про-

ект общей декларации Международной
федерации преподавания живых языкови
харту региональных и малочисленных на-

родов Европейского Экономического Со-

общества с точки зрения наличия в За-

коне о языке ЭССР таких моментов, ко-

торые противоречили бы этим докумен-

TaM, и доказал, что эстонский закон 0

языке полностью соответствует HM, Me-

CTaMH даже превышая их — требования.
Единственное противоречие с Венским за-

ключительным документом проявляется в

связи с его требованием создать условия,

которые — способствовали бы — возвраще-
нию приезжих рабочих в свои исконные

земли, Закон о языке Эстонской ССР со-

ответствующих мер не предвидит.

Э. Паюмаа (Таллинн) в докладе

«Keeleseadus ja alpide möistmatus» (3a-
кон о языке и непонятливость слесивых)
говорила о демагогических приемах и ут-

верждениях, используемых против Зако-
на о языке ЭССР, и об опасности, кото-

рая грозит эстонскому языку в связи с

намерением принять всесоюзный закон, о

языке. ÕHa предложила в ближайшее

время провести в Институте языка и ли-

тературы Академии наук Эстонии меж-

дународную конференцию NO вопросам
ЯЗЫКОВОй NOJIHTHKH.

На вечернем заседании рассматрива-
лись B OCHOBHOM проблемы малых наро-
дов и национальных меньшинств.

Т. Хенносте (Тарту) в докладе «Роо!-

kirjalik kultuur e. kuidas A. T. Helle pääs-
-8 ееsНазей» (Полуписьменная культура,
или как А. Т. Хелле эстонцев спас) ана-

лизировал роль перевода Библии в раз-

BHTHH Эстонской нации, языка и культу-
ры. Он исходил H 3 формулы: язык +

Bepa == культура, которая содержит NO

меньшей мере два кода, компонента, меж-

AY которыми в интересах сохранения
языка, культуры — должен — происходить
диалог, его нарушение ведет к разруше-

нию культуры, утрате языка.

Далее докладчик рассмотрел состоя-

ние языка и культуры у эстонцев 20

осуществления перевода Библии. В ХИ

веке у эстонцев возникла полухристиан-

ская крестьянская культура, старое было

сплавлено с новым. В ХУП веке эта

структура начала разрушаться, лютеран-

ство истребляло зачатки народного веро-
исповедания гораздо активнее, чем Ka-

толичество. Произошли измененияи с язЫ-

ком — староэстонский сменился HOBO3C-

тонским, сакральный же язык (фолькло-
ра и религии) сохранил старую форму,
повседневный язык обогнал его, офици-
альным языком служил немецкий. Поло-
жение осложнили войны, доведшие 3C-

тонцев до грани вымирания. После север-
ной войны эстонцы все больше превра-

щались в представителей единого слоя —

крепостных, образование на родмом язы-

ке было прекращено, росла этническая

гетерогенность, сокращалась численность

народа, внезапно прервалась связь поко-

лений. Т. Хенносте утверждает, что этот

кризис разрешил — перевод — Библии B

1739 г. Антоном Тором Хелле, а также

издание иных церковных книг и возоб-

новление школьного образования. В то

же время Библия на эстонском языке

предотвратила —окончательно — сближение

эстонскоязычных нижних слоев и немец-

коязычных верхних слоев, с того времени

прибалтийско-немецкая и эстонская куль-

туры развивались врозь. Началось пре-

вращение эстонцев в европейцев. До Биб-
лии у эстонцев была устная культура;

привнесенная в Эстонию немцами полу-
письменная культура действовала в отно-

шении эстонцев односторонне, они лишь

воспринимали её. В гернгутерских общи-

нах эстонцы начали и сами писать, ро-
дилась полноценная эстонская полупись-
менная культура, которая в дальнейшем

развилась в письменную культуру. Т. Хен-

носте обратил внимание на парадокс:
хотя — Библия — представляет —групповую
культуру, у эстонцев она стала фактором
развития индивидуальной культуры, спо-
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собствовала 3aMeHe старой — групповой
культуры.

В своем очень интересном докладе

Т. Хенносте обошел одну из граней этой

проблемы — перевод Библии только на

североэстонский литературный язык по-

служил толчком к вытеснению юЖжноэс-

тонского литературного языка и проис-

ходящему в наше время отмиранию юж-

ноэстонских диалектов.

Л. Ваба (Таллинн) в докладе «Eesti

vähemused ГаН5» (Эстонские меньшинст-

ва в Латвии) между прочим рассказал о

формировании эстонско-латышской этни-

ческой границы, утрате эстонских языко-

вых островков в Латвии, возобновлении

общественной деятельности эстонцев Лат-

вии в Риге и Алуксне. Сейчас в Латвии

проживает 3312 эстонцев.

P. Paar (Уппсала) свой доклад

«Rootsi — еезНазей vähemusrahvusena»

(Шведские эстонцы KAK — национальное

меньшинство) посвятил — положению H

деятельности эстонцев, попавших в Шве-

цию во время второй мировой войны. По

его скромным подсчетам, в Швеции сей-

час проживают 20000 говорящих по-эс-

тонски. До 1977 г. в языковой политике

Швеции — преобладало — ассимилирующее

направление, после чего произошел пол-

ный поворот, каждый ребенок теперь
имеет право на обучение родному языку

no 2—4 часа в неделю, доминирует T. H.

домашнее изучение языка. Поскольку в

Швеции в настоящее время живут пред-
ставители 166 народностей, ощущается

HexßaTKa учителей. Эстонцы Швеции в

своих цёнтрах располагают — довольно

сильными школами, домашнее изучение
языка ведется главным образом там, где

мало эстонцев. Р. Рааг проанализировал
особенности эстонского языка в Швеции

и призвал соотечественников в Эстонии

признать этот язык как особую форму
(диалект?) эстонского языка, чтобы пре-

дотвратить развитие у шведских эстон-

цев чувства неполноценности из-за того,

что они говорят по-эстонски с ошибками.

Э. Юхкам (Tannuuy) в — докладе

«Eestirootslased» (lllseant Эстонии) рас-
сказала об их истории:и языке. До вто-

рой мировой войны в Эстонии прожива-
ло более 8000 шведов, к настоящему

времени HX насчитывается около 350.

Действует Культурное общество шведов
Эстонии. О шведах в Эстонии имеются

сведения MO крайней мере начиная с

1271 г. Большинство хийумааских шведов

в 1781 г. было выселено на Украину (от-
туда большая часть в 1929 г. переехала
в Швецию), во время второй мировой
войны ©около 7000 шведов Эстонии OT-

правилось в Швецию, где к настоящему
времени они ассимилировались и не отли-

чаются от коренных шведов.

А. Кяхрик (Таллинн) в докладе

«Уерзазей {апа» (Вепсы сегодня) отме-

тила, что число вепсов постоянно росло
до 1939 г., затем оно начало резко сни-

жаться. Основные проблемы BENCOB —

административная раздробленность меж-

ду Карельской ACCP, Ленинградской и

Вологодской областями, слабость нацио-

нального самосознания, отсутствие лите-

ратурного языка, политика русификации,
осуществляемая руководящими органами
Ленинградской и Вологодской областей,

фальсификация данных переписей насе-

ления, урбанизация. Сейчас делается по-

пытка создать вепсский — литературный
язык на базе латинского шрифта, хотя

она и встретила в некоторых кругах со-

противление. .
М. Сарв (Таллинн) отметила в докла-

ne «Saami kultuuri arengujooni suurriik-

liku kultuuripoliitika taustal»' (06 oco6en-

ностях развития саамской культуры на

фоне великодержавной культурной поли-

тики), что вся история саамов — это ис-

тория колонизации и подавления языка и

народа. К настоящему времени, правда,

оживилась общественная деятельность са-

мих саамов, литературные языки на том

или ином уровне у саамов имеются как

в Норвегии, Швеции, Финляндии, так и в

Советском Союзе, но правовое положение

саамов не нашло еще необходимого ре-
шения, ни в одном из государств не при-
нят во внимание тот факт, что саамы на

своей — исконной — территории — являются

коренной народностью.

М. Мери (Таллинн) озаглавил свой

доклад «Hantide hiilgus ja viletsus»

(Блеск и нищета хантов) и посвятил его

постигшим хантыйский народ трудностям
B связи C HHTEHCHBHOH эксплуатацией
нефтяных и газовых ресурсов начиная со

второй половины 60-х годов (газопрово-
ды наносят вред оленеводству, нефтяни-
ки охотятся -на оленей, используя автомо-

били и вертолеты, из-за загрязнения вод

и вырубки лесов пропадают рыба и зве-
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Ри, тём самым уничтожаются источники

жизни для хантов). М. Мери отметил,
что у нас, конечно, нет права вторгаться
в решение проблем XaHTOB, HO, может

быть, некоторым шагом вперед стало бы

создание для них некоего резервата. Он
рассказал, как в ходе традиционного хан-

тыйского праздника, медвежьих NOMHHOK,

CO AHA Ha AEHb pPOCJO HAUHOHAJbLHOE CaMo-

сознание и у урбанизированных хантов,
тем самым надежда окончательно еще не

утрачена. :
Конференция была очень интересной,

будем надеяться, что затронутые пробле-
мы найдут и более широкое обсуждение.

ВЯЙНО КЛАУС (Таллинн)

DIE GRUNDUNG EINES INTERNATIONALEN

INFORMATIONSSYSTEMS FÜR URALISTIK

In Anbetracht der heutigen Informations-
fülle ist es für alle Wissenschaftler ziem-
lich schwer, sich über die in der ganzen
Welt erscheinende Fachliteratur auf dem
laufenden zu halten. Auch Sprachwissen-
schaftler müssen mehr und mehr Zeit auf-

wenden, um die benötigte Information für
die Orientierung im eigenen Fachgebiet zu

finden.

Im August 1989 veranstaltete die Uni-
versitätsbibliothek Helsinki eine internatio-
nale Beratung, in deren Mittelpunkt Mög-
lichkeiten der Erleichterung der Infor-

mationssuche und des -austausches in der
Uralistik mittels moderner Computertechnik
standen. Es wurde der Beschluß gefaBt,
ein internationales Informationssystem ins
Leben zu rufen, dessen Grundlage eine

bibliographische Datenbank der linguisti-
schen Literatur (wahlweise auch aus Nach-

bargebieten) darstellt. Bis zum gegenwarti-
gen Zeitpunkt standen den Forschern um-

fangreiche bibliographische Werke wie die
in Gottingen zusammengestellte «Biblio-
graphie der uralischen Sprachwissenschaft
1830—1970» und die Reihe des Instituts
{oг Sprache und Literatur der Estnischen
Akademie der Wissenschaften «Bibliogra-
phia Uralica» (1918—1984) zur Verfiigung.
In Verwirklichung des finnisch-sowjetischen
Gemeinschaftsprojekts «Bibliographia Stu-
diorum Uralicorum 1917—1987», wird
neben dem Druckwerk auch eine konver-
tierbare Datenbank geschaffen. Damit ist
fir das neue Projekt grundlegendes Mate-
rial vorhanden, und sein Ziel soll die fort-
laufende Erfassung von Neuerscheinungen
auf dem Gebiet der uralischen Sprach-
wissenschaft sein. Je nach Méglichkeiten
wird @е Datenbank retrospektiv vervoll-
standigt.

Zur Vorbereitung dieses Unternehmens

wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, der
Vertreter aus Finnland, Ungarn und der

Sowjetunion angehören. Vom 9. bis 11.

April 1990 traf man sich in Ungarn in der
Universität Pecs, um konkrete Arbeitspläne
zu erörtern. An der Beratung beteiligten
sich Marianne Sz. Bakrõ-Nagy und Sändor
Csücs vom Sprachwissenschaftlichen Insti-
tut der Ungarischen Akademie der Wissen-

schaften, Mihäly Füredi von der Bibliothek
der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften, Jänos Pusztay von der Universi-
tät Pecs, Anu-Reet Hausenberg vom Insti-
tut fir Sprache und Literatur @ег Est-
nischen Akademie der Wissenschaften sowie

Prof. Esko Hékli und Irja-Leena Suhonen
von der Universititsbibliothek Helsinki.

Gegenstand dieser Beratung waren die

Organisierung des Datensammelns sowie

inhaltliche und technische Probleme der
Aufstellung der Datenbank. Das Ziel be-
steht darin, drei adiquate Datenbanken in

Finnland, Estland und Ungarn zu schaffen.
In jedem Land werden die Arbeiten der
eigenen Verfasser im In- und Ausland
sowie die landeseigene wissenschaftliche

Produktion — unabhingig von der Natio-
nalitit der Autoren — erfaßt. Die Arbeit
wird in drei Zentren und den «Subzentrens,
die aus organisatorischen Griinden @еп
drei Zentren untergeordnet sind, durchge-
fiihrt. Den Zentren wurden die iibrigen
Linder wie folgt zugeordnet:
— Finnland: Norwegen, Schweden, Dine-

mark, Großbritannien, Spanien, Portu-
gal, Italien, Frankreich;

— Ungarn: а$ deutschsprachige Gebiet,
Benelux-Linder, Polen, Tschechoslo-

wakei, Jugoslawien, Rumainien, Bul-

garien, Albanien, Tiirkei, Kanada, USA,
Japan, Korea, China, Vietnam, Indien,
Australien;
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