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Юбилей Василия Ильича Лыткина

28 декабря 1975 года исполняется

80 лет со дня рождения выдающегося

советского финно-угроведа доктора фило-
логических Hayk профессора — Василия

Ильича Лыткина. Деятельность В. И. Лыт-

кина — это целая эпоха в истории со-

ветского — финно-угорского — языкознания,

особенно в области изучения пермских

A3bIKOB.

В. И. Лыткин родился в 1895 году

в дер. Тентюково недалеко от г. Усть-

Сысольска Вологодской губернии (ныне
г. Сыктывкар Коми АССР) в семье бед-

ного коми крестьянина. Учился он сна-

чала в двухклассной школе, а затем в

Усть-Сысольском городском училище, по

окончании которого в 1912 году посту-

пил в Тотемскую учительскую семинарию

на казенную стипендию. Летом 1916 года

после окончания семинарии юбиляр был

призван в армию. В декабре 1918 года

он демобилизовался и год работал учи-

телем начальной школы в Усть-Сысоль-

ске, затем находился в рядах Красной
Армии.

С конца 1921 года B. H. Лыткин

снова на педагогической работе, он ак-

THBHO участвовал в строительстве новой

советской школы на родном языке, а в

1922 году поступил на отделение рус-

ского языка филологического факультета
Первого Московского — государственного

университета, где с 1926 года продолжил

занятия уже в аспирантуре по специаль-

ности финно-угорское языкознание. Здесь

В. И.`Лыткин учился у выдающихся

представителей русской науки — А. М. Се-

лищева, Д. Н. Ушакова, М. Н. Петерсо-
Ha, которые на материале индоевропей-
CKHX языков знакомили его с разнооб-
разными проблемами и методами иссле-

довательской работы в области диалек-

тологии H истории, проблемами взаимо-

действия родственных и неродственных

языков. В. И. Лыткин мечтал применить

полученные в университете знания при

научном изучении коми языка. Финно-

угроведение в СССР тогда делало свои

первые шаги, поэтому для продолжения

образования юбиляр отправился в дли-

тельную командировку в — Финляндию,
Германию и Венгрию. В течение двух

лет он учился у таких виднейших финно-
угроведов‚, как Ю. Вихманн, Ю. Тойво-

нен, Й. Синнеи и 3. Гомбоц. Особенно

успешной — была —научная — подготовка

В. И. Лыткина в Венгрии, где он экстер-

ном сдал экзамены за весь курс Буда-
пештского университета, а за работу
«Az -s nevszökepzök a permi nyelvekben»
(Вибареs! 1927) получил ученую степень

доктора философии.

Знакомство с достижениями финно-
угроведения за рубежом помогло

В. И. Лыткину получить представление
о проблемах, стоявших перед исследова-

телями в этой области. Особенно мало

изученными были диалекты восточно-фин-
ских языков, это и побудило В. И. Лыт-

кина приступить к исследованию дналек-

тов пермских (коми-зырянского, KOMH-

пермяцкого и удмуртского) языков.

B 1929—1933 годах В. И. Лыткин —

доцент Г МГУ и Коми пединститута, на-

учный сотрудник Научно-исследователь-
ского института национальностей Севера

при ЦИК СССР. В 1939—1948 годах
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OH — доцент, а затем (с 1947 r.) про-

фессор, заведующий — кафедрой — общего

языкознания и русского языка Оренбург-
ского пединститута.

В 1943 году юбиляр защитил канди-

датскую диссертацию на тему «Древне-
пермская графика», а через три года за

исследование — «Древнепермский язык и

историческая грамматика пермских язы-

ков» был удостоен ученой степени док-

тора филологических наук. В 1948—1949

годах он заведовал кафедрой pycckoro

языка в Московском областном педаго-

гическом — институте.

В 1949—1959 годах В. И, Лыткин

руководил кафедрой русского языка в

Рязанском государственном — педагогиче-

ском институте и одновременно работал
старшим научным сотрудником Институ-
та языка и мышления АН СССР, преоб-
разованного впоследствии B Институт
языкознания АН СССР. В 1959 году он

переехал в Москву для работы в секторе
финно-угорских языков Института язы-

кознания АН СССР. В 1962—1972 годах

В. И. Лыткин заведовал этим сектором.
В настоящее время он находится на за-

служенном отдыхе, но продолжает актив-

HO — участвовать B — научной — жизни.

В. И. Лыткин уделяет большое внимание

подготовке молодых специалистов-фило-
логов, читает спецкурсы в Московском и

Сыктывкарском университетах, — консуль-

тирует научных сотрудников — языкове-

дов Коми филиала АН СССР.

Заслуги В. И. Лыткина в исследова-

нии финно-угорских и особенно пермских

языков неоценимы. Им опубликовано 11

монографий, свыше 200 научных статей,
16 поэтических сборников и многочислен-

ные художественные произведения в раз-

личных журналах. Он пользуется заслу-

женным авторитетом в советских H 3a-

рубежных научных и литературных кру-

гах. Василий Ильич Лыткин — заслу-

женный — деятель — науки M — культуры
РСФСР, заслуженный деятель науки и

техники Коми АССР, лауреат Государ-
ственной премии Коми АССР, отличник

народного просвещения РСФСР, член

Союза — писателей СССР, заграничный
член Финляндской академии наук, почет-

ный —член — Финно-угорского — общества

(Хельсинки), почетный член — Общества

родного языка (Таллин).

Научная деятельность юбиляра чрез-
вычайно многогранна. В его лице мы ви-

дим крупнейшего представителя класси-

ческого финно-угорского языкознания и

нового — советского — финно-угроведения.
Вместе с Д. В. Бубрихом он закладывал

основы — советского сравнительно-истори-
ческого —финно-угорского — языкознания.

Центральное место в его деятельности

занимает пермское языкознание во всех

возможных его аспектах. Пожалуй, нет

таких вопросов по пермским языкам, и,

прежде всего по коми, которые B TOH

или иной степени не были бы затронуты

в его научных трудах.

С коми языком связаны первые сту-

денческие работы B. H. Лыткина —

«Языковый — состав — населения — Нижней

Вычегды в конце XIV в.» (Komi My 1924,

№ 2, стр. 55—57), «Некоторые следы

взаимоотношений коми и древне-русского
языков» (Ком! му 1924, № 4—5, стр.

78—83).

Oco6yıo ценность представляют ра-
боты В. И. Лыткина по изучению древне-

коми (древнепермского) языка.

Изучением — древнекоми — письменных

памятников ХIУ/—ХУП веков занимались

многие ученые ХIХ столетия (П. И. Сав-

ваитов, П. . Шестаков, Г. С. Лыткин

и др.), в результате чего ориентировочно
были прочитаны некоторые KOMH IHCb-

менные —памятники — времени — Стефана
Пермского. Однако уровень языковедче-

ской науки ХIХ века He позволил уче-

ным объяснить целый pAA — важнейших

вопросов, связанных с древней историей
коми языка. Древние тексты подверг но-

вой научной расшифровке В. И. Лыткин.

B серии работ — «К истории коми

письменности» (Культура и письменность

Востока, Москва 1931, № 7—B, стр. 173—

188), «О говоре древне-коми MHCbMEH»

(Сборник комиссии по собиранию слова-

ря и изучению диалектов коми языков,

вып. П, Москва 1931, стр. 32—50), «Про-
исхождение древнепермской азбуки» (Уче-
ные записки ЛГУ, Серия востоковедче-

ских наук, вып. 2, Ленинград 1948, стр.
233—239) H др. — юбиляр показал, что

по этим памятникам можно определить

живую языковую основу тогдашней пись-

менной —речи (нижневычегодско-вымское
наречие коми языка), что письменность

того времени имела строгую алфавитную
систему и определенные языковые нор-
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мы, опиравшиеся на коми разговорную

peub XIV Beka.

Кандидатская и докторская диссер-

тации В. И. Лыткина, а также моногра-

фия — «Древнепермский язык» — (Москва
1952) обобщают многолетние исследова-

ния автора в области древнекоми пись-

менности. Прекрасное знание диалектов,

детальное изучение Bcex —особенностей

древнекоми графики и орфографии по-

зволили В. И. Лыткину добиться совер-

шенно новых результатов B — изучении

коми письменных древностей.

Еще в 20-е годы В. И. Лыткин 06-

ратил самое серьезное внимание на сбор
и систематизацию диалектного материа-

ла. Сведения о живых народных говорах

коми языка нужны были в первую оче-

редь для решения научных и практиче-

ских вопросов строительства литератур-

ного языка — определения его диалект-

ной базы, обогащения его за счет раз-

говорной речи и т. д. -
В 1928 году под председательством

В. И. Лыткина была организована Ko-

миссия NO изучению диалектов коми язы-

ка и составлению словаря. Отчеты о ре-

зультатах экспедиций опубликованы B

работе «Сборник комиссии по собиранию

словаря и изучению — диалектов KOMH

языка» (вып. I, Сыктывкар 1930; вып. Ц,
Москва 1931).

Из серии диалектологических работ
В. И. Лыткина исключительную ценность

представляет монография «Диалектологи-

ческая хрестоматия по пермским языкам»

(I, Mocksa 1955), посвященная диалек-

там пермских языков, их современному
состоянию, вопросам становления и раз-

вития пермской группы языков.

Весьма ценны в научным отнощении

«Материалы к коми диалектологическо-

му словарю», приведенные в работе в

качестве приложения. В данный словарь

aBTOp включил наиболее употребитель-
ные слова, имеющие диалектные вариан-

ты и диалектизмы, не употребляющиеся
в коми литературных языках. В некото-

рых случаях приводятся параллели H3

других родственных языков.

В 1961 году в Москве юбиляр опуб-
ликовал —монографию ` «Коми-язьвинский

диалект», в которой исследуются фоне-

тические, грамматические и лексические

особенности языка чердынских KOMM.

В. И. Лыткин плодотворно занима-

ется вопросами взаимодействия русского

и финно-угорских языков, т. е. пробле-
MOM финно-угорского субстрата в рус-
ском языке. В этом плане ученый уста-

новил, что _
а) древнерус. ш, ж при возникнове-

нии контактов русских с коми еще были

MATKHMH (шь, жь): «Древнерусское &,

Z — зырянское $, #» (Доклады АН СССР

1928, № 14, стр. 298—301);

6) в смешанных с коми севернорус-

CKHX диалектах некогда —существовали

два о: открытый (0) и закрытый = (Q):
«Фонетика северновеликорусских говоров
и заимствования из русского языка в

комийский» (Материалы и исследования

NO русской диалектологии 1, Москва—

Ленинград 1949, стр. 128—201), «Отра-
жение перехода древнерусского е в O B

русских — заимствованиях — языка KOMH»

(Доклады и сообщения Института язы-

кознания АН СССР, Москва 1952, № 2,

стр. 72—82) H др.;

‚ ‚ в) севернорусское слияние ч и ц (цо-
канье) произошло под влиянием финно-
угорского субстрата, в первую очередь

прибалтийско-финского: Рец. на: В. Г.

Орлов, История аффрикат в русском

языке в связи с образованием русских
народных говоров, Москва 1959 (Изве-
стия АН СССР, Отделение литературы
и языка ХХ, вып. 1, Москва 1961, стр.

79—86);
г) русское аканье возникло под влия-

нием вокализма древнемордовского язы-

ка: «Еще к вопросу о происхождении

русского аканья» (ВЯ 1965, № 4, стр.
44—52).

В. И. Лыткиным проделана большая

работа по составлению диалектологиче-

ского атласа русского языка в Институ-
те русского языка АН СССР. Для этого

был собран материал в различных насе-

ленных пунктах Оренбургской и Рязан-

ской областей: «О говоре деревни Мо-

соловки Саракташского района Чкалов-

ской области» (Бюллетень диалектологи-

ческого сектора Института русского язы-

ка АН СССР, вып. 1, Москва—Ленин-

град 1947, стр. 46—51), «Краткие сведе-

ния O говорах Чкаловской — области»

(Бюллетень диалектологического сектора

Института русского языка АН CCCP,
вып. 6, Москва-—-Ленинград — 1949, стр.

28—42).
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Особенно значительных — результатов
В. И. Лыткин достиг в выяснении исто-

рического развития вокализма пермских
языков. Уже в работе «Диалект Кобры»
(Сборник комиссии по собиранию сло-

варя и изучению диалектов коми языка,

вып. 1, Сыктывкар 1930, стр. 29—47) он

имел возможность сообщить об открытии

в верхнесысольском диалекте коми f3bi-

ка двух фонем о: «обыкновенного откры-
того, существующего во всех других коми

говорах, и закрытого о» (стр. 32). Это

открытие В. И. Лыткина положило на-

чало исследованиям, которые совершенно
изменили прежнее представление об исто-

рии вокализма пермских языков: «К во-

просу о вокализме — пермских — языков»

(Груды Института языкознания АН СССР

1, Москва 1952, стр. 58—106), «Некоторые
вопросы вокализма финно-угорских язы-

KoB» (Вопросы финно-угорского языко-

знания, Москва—Ленинград 1962, стр.

33—64).
Основополагающая монография «Ис-

торический вокализм пермских языков»

(Москва 1964) В. И. Лыткина внесла су-

щественный вклад в разработку проблем
исторической —фонетики — финно-угорских
языков. Юбиляр пришел к выводу, что

такие диалекты, как — верхнесысольский
(коми), коми-язьвинский и юго-западный
(удмуртский), хорошо сохранили древние

черты фонетики и являются ключевыми

в объяснении не только вокализма пра-
пермского языка, но и системы гласных

в финно-угорском языке-основе. Эти дан-

ные позволили В. И. Лыткину установить

систему гласных звуков первого слога,

существовавшую в языке древних пермян
свыше тысячи лет тому назад.

В 1965 году юбиляр приступил так-

же к изучению закономерностей разви-

тия второго слога в словах финно-угор-
ского языка-основы. На эту тему он вы-

ступил с докладами на П и Ш Между-
народных конгрессах финно-угроведов в

Хельсинки и Таллине: «Некоторые вопро-
сы вокализма второго слога финно-угор-
CKHX языков» (CSIFU, стр. 324—331) и

«О вокализме непервого слога — финно-
угорских языков» (CTIFU, ctp. 41—58).

В. И. Лыткин в своих докладах под-

черкивал, что система гласных второго
слога слова относится к одной H3 самых

неразработанных проблем финно-угрове-
дения. Однако несмотря на сложность ее

наука может достичь определенных ре-

3YJIbTaTOB, €CIH K исследованию широко
привлечь материалы саамского и прибал-
тийско-финских языков, систему спряже-
ния в глаголах марииского языка, реф-
лексы древнего гласного в глаголах удор-
ского диалекта коми языка, архаические
формы — селькупского — языка, — вокализм

суффиксов и сложных слов в пермских
языках и т. д.

В работах о происхождении лексики

основное внимание В. И. Лыткин обра-
щает на выяснение связей пермских язы-

ков с русским и прибалтийско-финскими,
иранскими и тюркскими языками. Pe-

зультаты многолетних изысканий по исто-

рической лексикологии пермских языков.

вместе с Е. С. Гуляевым он подытожил
в — «Кратком— этимологическом словаре
коми языка» (Москва 1970). Особого вни-

мания заслуживает вводная часть сло-

варя «Звуковые соответствия в финно-
угорских языках» (стр. 9—28).

B 1974 году в Москве увидела свет:

коллективная монография «Основы фин-
но-угорского языкознания». — Кроме 06-

щего руководства M — редактирования,
В. . Лыткиным написаны разделы «Об-

щие сведения о финно-угорских языках»

(стр. 17—28) и «Сравнительная фонетика
финно-угорских языков» (стр. 108—213).

Юбиляр принадлежит к числу тех

ученых, которые занимаясь решением на-

учных проблем, не забывают и о практи-
ческих —задачах, — выдвинутых — жизнью.

Еще в 1920—1930-е годы он принимал
самое активное участие в обсуждении за-

дач строительства коми — литературных
языков, упорядочения орфографических и

грамматических норм этих языков, В те

годы В. И. Лыткин сделал очень многое

по составлению первых школьных хресто-
матий: «Шонд! югбр» (Луч солнца, 1921),
«Выль туйбд» (По новому пути, 1923),
«Асъя кыа» (Утренняя заря, 1924), из-

данию программ и учебников. Большой

популярностью пользовались первые учеб-
ные пособия по коми языку: «Iчбт школа-

лы ком!l граматКа», ч. 1 (Сыктывд!н кар

1925), «Ком! граматка», ч. П (Мбскуа
1929), «Материалы по коми грамматике
(обоих наречий)» (Москва 1929).

В послевоенные годы В. И. Лыткин
создал учебник для преподавания род-

ного языка в высшей школе «Историче-
ская грамматика коми языка» (1, Сык-

тывкар 1957). Как редактор и соавтор он
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возглавлял коллективы авторов обобщаю-
щих работ — «Современный коми язык»

(, Сыктывкар 1955), «Коми-пермяцкий
язык» (Кудымкар 1962), «Грамматика со-

временного удмуртского языка» (Ижевск
1962). -

Под руководством В. И. Лыткина
защитили кандидатские диссертации око-

ло тридцати аспирантов по русскому, ко-

ми, марийскому, мордовскому, удмуртско-
му, финскому и другим языкам. Его уче-

ники теперь трудятся в различных учеб-
ных заведениях и научных учреждениях.

Москвы, Таллина, Ижевска, Йошкар-
Олы, Петрозаводска, Саранска, Сыктыв-:

кара, Уфы, Кемерова, Минска, Перми,
Смоленска, Рязани, Таганрога, Тамбова,
Якутска и других городов.

Василий Ильич Лыткин — не толь-

ко ученый с мировым именем, но и хоро-
ший литератор, поэт H переводчик, вы-

ступающий пюд псевдонимом Илля Вась.
Он по праву считается одним H3 OCHOBO-

положников советской коми литературы.
В. И. Лыткин — человек прекрасной

и щедрой души, неиссякаемой энергии и

бодрости, заботливый и требовательный
товарищ, всегда готовый поделиться сво-

им опытом научной работы. ;
Желаем юбиляру доброго здоровья,

бодрости духа, творческих сил и впредь с

той же энергией и продуктивностью Tpy-

диться на благо нашей советской и ми-

ровой науки. Кузь нэм да бур шуд!

АДОЛЬФ ТУРКИН (Таллин)
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