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Ю. С. ЕЛИСЕЕВ (Москва)

COBETCKOE ФИННО-УГОРСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ МЕЖДУ
XXIV M ХХУ СЪЕЗДАМИ KIICC

В период 1971—1975 гг. в области советского языкознания проделана
значительная работа по выполнению задач, поставленных перед наукой
XXIV съездом КПСС на девятую пятилетку. Лингвистические учрежде-
ния Советского Союза строили свои проблемно-тематические планы на-

учно-исследовательских работ с учетом актуальных и перспекитвных на-

правлений и проблем языкознания, уделяли серьезное внимание фун-
даментальным исследованиям, критике методологически несостоятель-

ных теорий, исследованиям, имеющим непосредственный выход в прак-

тику, а также могущим служить целям прогнозирования и руководства
в культурно-языковом строительстве.
‚ В 1971—1975 гг. осуществлены значительные исследования по тео-

ретическим проблемам общего языкознания, COUMOJIHHTBHCTHKH H llCMXO-

лингвистики. Уделялось внимание методам лингвистических исследова-

ний, а также проблеме взаимоотношения общей методологии лингви-

стической науки и частных методов лингвистического исследования.

Продолжалась разработка вопросов грамматического строя языков,

их истории и типологии, вопросов лексикологии и лексикографии, созда-
вались труды большого практического значения (нормативные и толко-

вые словари, учебники и учебные пособия и т. д.).
Разработка теории и методологии советского языкознания нашла от-

ражение в подготовленных Институтом языкознания (=ИЯ) АН CCCP

трудах «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания» (k XXIV

съезду КПСС; 1970), «Энгельс и языкознание» (1972), в которых OC-

новополагающие определения языка как непосредственной действитель-

ности мысли, как продукта социального бытия человека и важнейшего

средства общения находят приложение к исследованию конкретных язы-

ков. Ряд монографий посвящен философским проблемам науки о языке:

«Взаимоотношение языка и мышления» (1971), «Типология языка и

речевое мышление» (1972) — ИЯ АН СССР, «Философские вопросы
языка» (1973) — ИЯ АН УССР и др. Критическому анализу философ-
ских основ наиболее распространенных направлений в зарубежной лин-

гвистике посвящен завершенный к ХХУ съезду КПСС на базе ИЯ
АН СССР коллективный труд «Философские основы зарубежных на-

правлений в языкознании» (руков. В. 3. Панфилов).
Советскими языковедами активно разрабатывались социолингвисти-

ческие проблемы, имеющие не только теоретическое, но и большое

практическое значение для культурного строительства в СССР. Одним
из основных итогов этой работы является изучение основных процессов

и тенденций развития литературных языков народов СССР и их при-
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менения в различных сферах общественной жизни. Здесь 'можно на-

звать коллективный труд в 4-х томах «Закономерности развития лите-

ратурных языков народов СССР в советскую эпоху» (завершающий
том выходит из печати в 1976 г.). В его создании, кроме языковедов

ИЯ АН СССР, активное участие приняли ученые многих лингвистиче-

CKHX центров страны, в частности, в разработке социолингвистических
проблем развития финно-угорских и самодийских языков — лингвисты

Эстонской ССР и Ленинграда.
В результате разработок в области психолингвистики (на базе ИЯ

АН СССР) создан цикл работ, в которых исследуются психолингвисти-

ческие аспекты речи, социальные, функциональные и общепсихолингви-
стические факторы речевой коммуникации, например: «Основы теории
речевой деятельности» (1974), «Вероятность элементов текста и речевое
поведение» (1973), «Смысловое восприятие речевого сообщения в ус-
ловиях массовой коммуникации» (план выпуска 1976). Определенным
достоинством работ этого направления является практическая ценность

содержащихся в них рекомендаций по восприятию содержательной сто-

роны текстов прессы, радио и т. П.

Из работ общеязыковедческого характера следует отметить коллек-

тивный труд в 3-х томах «Общее языкознание» (1970—1973). Работа

выполнялась под руководством и основном соавторстве чл.-корр. АН
CCCP B. А. Серебренникова, который привлекает в ходе исследования

и материалы финно-угорских языков. Поэтому она представляет OCO-

бый интерее и для общего финно-угроведения. В этом труде, важном

для создания общей теории языка на диалектико-материалистических

основах, наряду с онтологическими проблемами значительное место от-

водится методам лингвистических исследований и рассмотрению вопро-
сов взаимоотношения общей методологии лингвистической науки с част-

ными методами и приемами лингвистического исследования.

Следует отметить, что одной из характерных особенностей рассмат-

риваемого периода является значительное усиление внимания советских

языковедов к анализу и разработке конкретных методов своей науки,

уточнению их границ и возможностей применения, причем разработки
стали вестись не только на материале индоевропейских языков, но и

языков народов СССР, в том числе и финно-угорских. К этому кругу
работ относятся коллективные труды и индивидуальные монографии:
«Вопросы методики сравнительно-генетических исследований» (1971),
«Вероятностно-дифференциальный анализ индоевропейских S3BIKOB»

(1975), «Методы и принципы современной лингвистики» (1975), «Проб-
лемы ареальной лингвистики» (1975; тюркоязычный ареал). В канун
XXV съезда в ИЯ АН СССР завершена важная теоретическая работа
«Общая теория сравнительно-исторического языкознания» (Э. А. Ма-
каев). В монографии Б. А. Серебренникова «Вероятностные обоснова-
ния в компаративистике» (1974) многие вопросы решаются с широким

привлечением материала финно-угорских (уральских) языков.

В целом можно сказать, что за период между ХХГУ и ХХУ\У съез-

дами КПСС советскими языковедами достигнуты существенные резуль-

таты в области общей теории, методики и методологии языкознания, ко-

торые интересуют и касаются лингвиста любого профиля и которые
оказывали и оказывают непосредственное влияние на развитие любой

отрасли языкознания в СССР. Общетеоретические и методологические

вопросы советской лингвистики и итоги работы в этой области обсуж-
дались на 1 Всесоюзной конференции по теоретическим вопросам язы-

кознания (руков. чл.-корр. АН СССР В. Н. Ярцева), проведенной в

Москве в ноябре 1974 г.

На таком общем фоне развивалось и финно-угорское языкознание.
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Характерной чертой советского финно-угроведения, позволяющей ши-

роким фронтом вести исследования материальной и духовной культуры
финно-угорских народов, их языков и истории, является наличие раз-
ветвленной сети научных центров по всей территории проживания ко-

ренного финно-угорского населения в нашей стране. Создание сети

местных научных центров — одно из достижений ленинской нацио-
нальной политики, ведущей к расцвету материальной и духовной куль-

туры, образования и искусства больших и малых народов нашего мно-

гонационального государства, к бурному росту национальных научных

кадров. Свидетельством тому служит широкое участие в IV Междуна-
родном конгрессе финно-угроведов в Будапеште (1975) не только цент-

ральных академических учреждений, но и главным образом ученых из

научно-исследовательских институтов Эстонской ССР, Украины, Каре-
лии, Мордовской, Марийской, Коми, Удмуртской АССР, Сибирского от-

деления АН СССР и многочисленных университетов и вузов Советского
Союза (Москва, Ленинград, Тарту, Таллин, Петрозаводск, Саранск,
Йошкар-Ола, Сыктывкар, Ижевск, Новосибирск, Томск, Ужгород и

др.). Отметим, что советское финно-угроведение в этом отношении не

представляет собой исключения — такова общая линия развития со-
ветской науки.

Во всех перечисленных центрах ведется многообразная исследова:
тельская работа, создаются фундаментальные труды большого науч-
ного значения, многочисленные научные работы конкретного характе-

ра. Наиболее важные из них были представлены на выставке финно-
угроведческой литературы, организованной на конгрессе в Будапеште,
куда Советский комитет финно-угроведов направил более 200 книг, из-

данных в СССР в 1971—1975 гг. В пределах данной статьи мы не имеем

возможности более подробно остановиться на характеристике всей на-

учной продукции советских финно-угроведов за пять лет. Ее объем ве-

лик. Достаточно сказать, что по приблизительным подсчетам только по

финно-угорскому языкознанию, не считая других финно-угроведческих
дисциплин, за истекшее пятилетие опубликовано более 4000 работ раз-
личного характера (книг, статей, рецензий и т. д.). Об этом дает пред-
ставление последний выпуск библиографического указателя литературы
по финно-угорским и самодийским языкам за 1971 г., подготовленный

Институтом языка и литературы АН ЭССР (== ИЯЛ). Количество
книг и статей в различных сборниках, серийных изданиях и журналах
в этом указателе приближается к 800, а как известно, объем печатной

продукции из года в год возрастает. Это и работы по общему финно-
угроведению, общим вопросам отдельных финно-угорских языков и язы-

ковых групп (ветвей), и работы по фонетике, морфологии, синтаксису,
лексикологии и лексикографии, терминологии, ономастике, труды по

диалектологии, издания диалектных текстов и т. д.

В проблематике языковедческих исследований научных центров ав-

тономных республик — Коми, Марийской, Удмуртской и Мордовской,
имеющих литературную форму национального языка, четко выделяются

три основных направления: современный литературный язык, истори-
ческое изучение национального языка и диалектология. Кроме исследо-

ваний теоретического характера национальные научные центры посто-

янно ведут работу, связанную непосредственно с практическими по-

требностями своих республик.
Так, основное внимание языковедов Удмуртии в истекшем пятиле-

тии было сосредоточено на составлении описательной грамматики со-

временного удмуртского языка и более полного удмуртско-русского и

орфографического словарей. Грамматика — «Синтаксис сложного пред-
ложения» в 1974 г. вышла в свет, а «Удмуртско-русский словарь»
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(45 тыс. слов) H «Орфографический словарь YAMypTCKOFO языка»

(125 тыс. слов) подготовлены к печати. Начато составление сравни-

тельного словаря удмуртских диалектов и диалектологического атласа.

Опубликованы три выпуска сборников «Вопросы удмуртского языкозна-

ния» (И — 1973; III—IV — 1975), содержащих статьи и материалы
по современной и исторической фонетике и морфологии, вопросам фор-
мирования удмуртского литературного языка, его синтаксиса и слово-

образования, по ономастике и диалектологии. В ознаменование 200-ле-

тия удмуртской письменности в Ижевске переиздана первая грамматика

удмуртского языка «Сочинения, принадлежащие к грамматике вотского

языка» (Санкт-Петербург 1775) под названием «Первая научная грам-
матика удмуртского языка» (1975). Большую помощь оказывают язы-

коведы вузам и школам в написании учебников и учебно-методических
пособий.

Марийские языковеды подготовили и выпустили в свет [У том на-

учной грамматики марийского языка «Современный марийский язык.

Лексикология» (1972) и орфографический словарь «Марий орфографий
мутер» (1972). Составлены синонимический и фразеологический сло-

вари марийского языка. Ведется работа над ‚большим словарем марий-
ского языка толкового типа. Важно отметить исследования историче-
ского характера. Вышла в свет монография «История марийского лите-

ратурного языка» (1975), подготовлены «Этимологический словарь ма-

рийского языка» и «Историческая диалектология марийского языка».

110 различным вопросам марийского языкознания издано три сборника
статей. B 1975 г. проведена научная сессия, посвященная 200-летию

марийской письменности.

Кроме того, в Марийской АССР, как и в Удмуртской, активно про-
водятся диалектологические исследования. Так, в 1971 г. опубликован
первый «Словарь северо-западного наречия марийского языка», подго-

товлены «Словарь горного наречия марийского языка» и монографи-
ческое описание горного наречия марийского языка, исследуются го-

воры марийского языка на территории Башкирии. Интенсивная работа
по монографическому исследованию диалектов проводится и языкове-

дами Коми АССР. Из работ в этой оюбласти можно отметить монографию
«Присыктывкарский диалект и коми литературный язык» (1971), «Верх-
несысольский диалект коми языка» (1975), «Ижемский диалект KOMH
языка» (1976); аналогичная работа ведется и по другим диалектам.

Основные усилия языковедов Мордовии в период между съездами
были направлены на составление «Толкового словаря мордовских ли-

тературных языков» (в пяти томах). Картотека словаря насчитывает бо-
лее 400 тыс. карточек, в авторском исполнении уже имеются словарные
статьи на большинство букв. Подготовлены и изданы «Фразеологиче-
ский словарь мордовских языков», монографическое исследование
«Сложное предложение в мордовских языках», несколько выпусков се-

рии «Вопросы мордовского языкознания». По историческому исследова-
нию мордовских языков подготовлены к печати или уже сданы в про-

изводство «Сравнительная грамматика мордовских языков (краткий
очерк)» и «Краткий этимологический словарь мордовских языков». Из-

дана программа по сбору топонимического и антропонимического ма-

териала, составляется алфавитная картотека мордовских топонимов.

Проводилась большая работа по изучению мордовских диалектов, ре-

зультаты которой публиковались в серийных изданиях «Вопросы мор-

довского языкознания» (вып. 47 — в производстве) и «Очерки мор-
довских диалектов» (вып. У1 — в производстве). По отдельным диа-

лектным ареалам защищен ряд кандидатских диссертаций, подготовлена

к печати обобщающая монография «Морфология имени существитель-
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ного в диалектах эрзянского языка». Ведущее место в планах кафедры
мордовских языков Мордовского государственного университета B Hc-

текшем пягтилетии занимала подготовка «Словаря мордовских диалек-

тов», картотека которого в настоящее время составляет 200 тыс. карто-
чек. В помощь вузам и школе создавались программы, учебные пособия
и учебники; изданы «Лексикология мордовских языков», «Практикум
по лексикологии», сданы в производство «Сопоставительная грамма-
тика русского и мордовских языков», «Мокшанский язык. Пособие для

студентов» и др. В сентябре 1972 г. на базе Научно-исследовательского
института языка, литературы, истории и экономики при Совете Минист-

ров Мордовской АССР совместно с ИЯ АН СССР в Саранске была про-
ведена ХГУ Всесоюзная конференция финно-угроведов, посвященная

50-летию образования СССР. Материалы конференции опубликованы в

серии «Вопросы финно-угроведения» (вып. VI, 1975).
Специфика языковой ситуации, наличие бесписьменных националь-

ных языков определили особенности исследовательской проблематики
в Карельской АССР. Языковеды Карельского филиала АН СССР ра-
ботали в основном по двум проблемам: 1. Диалекты прибалтийско-фин-
ских языков на территории Карельской АССР и соседних областей;
2. Словари национальных языков. По первой в течение пятилетия прово-
дились исследования диалектов карельского, вепсского, финского и

саамского языков на территории Карелии, Калининской, Ленинградской
и Мурманской областей. По карельским диалектам подготовлены моно-

графии «Фонологические средства людиковской речи» (издание 1975),
«Тихвинское наречие карельского языка» (сдана B производство),
«Именные категории в карельских говорах Калининской области». На
основе магнитофонных записей составлены сборники образцов карель-
ской речи — людиковского диалекта (25 а. л.) и тихвинского наречия
(20 а. л.). По вепсскому языку подготовлены две монографии— по гла-

гольному словообразованию и по именному словоизменению в вепсском

языке. По саамскому языку опубликовано первое систематическое опи-

сание кильдинского диалекта «Саамский язык» (1971) и подготовлен

сборник образцов саамской речи (20 а. л.). Достигнуты заметные ре-
зультаты в области словарной работы. Подготовлен и опубликован «Сло-

варь вепсского языка» (55 а. л.;: 1972); вышел в свет наиболее полный
«Финско-русский словарь» (82 000 слов; 1975), подготовка которого осу-
ществлялась как совместная с финскими учеными работа, в учебных
целях издан «Русско-карельский словарь» (10 000 слов; 1975). В на-

стоящее время проходит редакторскую подготовку большой «Словарь
ливвиковского наречия карельского языка» (100 а. л.). На базе Инсти-
тута языка, литературы и истории Карельского филиала АН CCCP co-

вместно с Советским комитетом финно-угроведов в 1975 г. проведена
XV Всесоюзная конференция финно-угроведов, посвященная 250-летию

Академии наук СССР. В том же году в Петрозаводске в рамках Дней
науки и техники Финляндии в СССР совместно с ИЯ АН СССР прове-
ден советско-финляндский симпозиум по языкознанию. В соответствии с

договоренностью материалы симпозиума опубликованы в Финляндии
(1975).

Большую и плодотворную исследовательскую работу ведут эстон-

ские языковеды, особенно в ИЯЛ и Тартуском государственном уни-
верситете (== ТГУ). За последние годы в эстонском языковедении на-

блюдается большое разнообразие направлений и методов изучения
языка.

В области синхронного изучения языка в ИЯЛ опубликован труд
«Основные черты синтаксиса эстонского языка. [. Простое предложе-
ние» (1974) и ведутся подготовительные работы по составлению систе-
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матической научной грамматики эстонского языка. Продолжалась ра-
бота по составлению толкового словаря эстонского языка и изданию

терминологических словарей, завершен новый нормативный орфографи-
ческий словарь эстонского языка. В Тартуском университете продол-
жалось изучение словарного состава и издание словарей отдельных

авторов староэстонского литературного языка.

В области диалектологии продолжалось систематическое изучение
диалектов и публикация серии сборников диалектных текстов — NO

ИЯЛ сдан в печать УГ том серии «Эстонские диалекты». Общество род-
ного языка продолжало публикацию диалектных текстов водского язы-

ка. Составляется эстонский диалектологический словарь, в стадии ре-

дактирования — словарь водского языка (ИЯЛ) и т. д.

В области экспериментальной фонетики внедряются новые методы

артикуляторного анализа, акустического анализа и анализа восприятия
речи с применением ЦВМ. Получают развитие методы трансформаци-
онного анализа, моделирования и порождающих грамматик, применя-
ются машинные методы исследования языка и обработки языкового

материала при помощи ЦВМ. Результаты исследований по перечислен-
ной проблематике нашли отражение в ряде монографий, докторских и

кандидатских диссертаций и в серии препринтов «Публикации эстон-

ских фонетистов» (1972—1975). Назовем некоторые из тем этого про-

филя, разрабатывавшихся в девятой пятилетке эстонскими лингвиста-

ми: Модели простого предложения эстонского языка (Х. Рятсеп, доктор-
ская диссертация, ТГУ), Трансформационный анализ синтаксической

структуры эстонского языка (ТГУ), Порождающая грамматика Фодора
и Катца: предложения с компаративным прилагательным в эстонском

языке (ТГУ), Порождающая семантика и грамматика падежей Филль-

мора; семантическая структура словесных групп, связанных с понятием

лица в эстонском языке (ТГУ), Моделирование словообразовательных
процессов в рамках порождающей грамматики (ТГУ), Глоссематика

на основе теории множеств (ТГУ), Фонология эстонского и других фин-
но-угорских языков (ИЯЛ), Анализ словарного состава и грамматиче-
ской структуры эстонского языка при помощи ЦВМ (ИЯЛ), Статисти-

ческое исследование словарного эстонского языка (ТГУ) и др.

Эстонские языковеды активно ведут исторические и сравнительно-

исторические исследования финно-угорских и самодийских языков,

внедряют методы исторической фонологии. Здесь можно указать 'на

докторские диссертации «Склонение и спряжение в самодийских язы-

ках» (А. Кюннап, ТГУ) и «Исконные словообразовательные суффиксы
B ливском языке» (Э. Вяари, ТГУ), обобщающую монографию «Введе-
ние в прибалтийско-финские языки» (ИЯЛ, 1975), этимологическое ис-

следование «Названия животных в коми языке» (ИЯЛ, 1972), работы
«Формирование фонологической системы курголовского финского диа-

лекта» (ИЯЛ, 1975), «Латышские заимствования в эстонском языке»

(ИЯЛ, завершена в 1975) и др. На основе полевых и архивных мате-

риалов велось систематическое исследование топонимики отдельных

районов Эстонской CCP, результатом которого явилась, в частности,

докторская диссертация «Топонимика северной части Тартумаа»
(В. Палль, ИЯЛ; ч. 1 — 1969, ч. П — в печати).

В ИЯЛ продолжалась подготовка и публикация библиографических
ежегодников «Финно-угорское и самодийское языкознание в Советском

Союзе» (1962—1971), на базе АН ЭССР издается журнал «Советское

финно-угроведение» (1 1965—), подготовлен сводный указатель этого

журнала за 1965—1974 гг., выпущен сборник материалов 11 Междуна-
родного конгресса финно-угроведов (ИЯЛ, 1975), состоявщшегося в Тал-
лине в 1970 г,
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К наиболее важным достижениям коллектива финно-угроведов ИЯ
АН СССР следует отнести реализацию плана создания фундаменталь-
ного труда в трех томах «Основы финно-угорского языкознания» ( —

1974, ИП — 1975, 1 — 1976). Этот труд подготовлен лингвистами Мо-

сквы, Эстонии и Карелии в сотрудничестве с венгерскими коллегами из

Института языкознания Венгерской Академии Наук. Из других работ
сотрудников ИЯ АН СССР, кроме упомянутых трудов Б. А. Серебрен-
никова, следует отметить монографии «Мансийский (вогульский) язык»

(1973), «Коми-пермяцкая диалектология» (1975), а также завершенные

переводные словари мансийского (в картотеке) и хантыйского (в произ-
водстве) языков. В 1975 — начале 1976 г. завершены часть (30 а. л.)
«Словаря коми-пермяцкого литературного языка», выполняемого сов-

местно с Пермским педагогическим институтом, и монографическое
описание синтаксиса мансийского языка.

В области мордовских языков подготовлена и в 1976 г. опубликована
монография «Очерки по истории формирования мордовских письменно-

литературных языков», начата работа над «Этимологическим словарем

мордовских языков» совместно с Институтом языкознания Венгерской
Академии Наук.

По прибалтийско-финским языкам завершено монографическое ис-

следование «Развитие падежных систем прибалтийско-финских язы-

ков». В помощь практике языка после краткого «Финско-русского сло-

варя» (1970) выпущен «Русско-финский словарь» такого же типа

(1971), дополненное издание которого планируется на 1977 г. В помощь

изучающим русский язык в течение 1972—1975 гг. в Финляндии публи-
ковался подготовленный в ИЯ АН СССР контрастивный курс русского
языка для финнов, вышедший в начале 1976 г. отдельным изданием

в Хельсинки.

В настоящее время в секторе финно-угорских языков ИЯ АН СССР

завершается работа над коллективным трудом «Историко-типологиче-
ские исследования по финно-угорским языкам», готовится монографиче-
ckoe исследование «Историко-сопоставительная морфология @финно-
угорских языков».

В период между съездами нашей партии успешно развивались меж-

дународные научные связи в области финно-угорского языкознания, и

прежде всего с Институтом языкознания Венгерской Академии наук и

с научными центрами Финляндии. На основе двустороннего соглашения

о научном сотрудничестве между АН СССР и ВАН осуществлялись
совместные исследования и взаимные поездки ученых в плане эквива-

лентного обмена. Результатом такого сотрудничества явилась совмест-

ная подготовка опубликованного в СССР коллективного трехтомного
труда «Основы финно-угорского языкознания» и работа в настоящее

время над темой «Этимологический словарь мордовских языков». В ка-

честве перспективной темы сотрудничества советских и венгерских язы-

коведов выдвигается «Сравнительно-историческая грамматика ураль-
ских языков». Эффективной и оправдавшей себя формой научного со-

трудничества является долгосрочный обмен учеными для работы над

своими плановыми темами с зачислением в штат научных учреждений
другой страны на срок от шести месяцев до двух лет.

Научное сотрудничество с Финляндией в девятой пятилетке развива-
лось на основе Межправительственного соглашения о научно-техниче-
ском сотрудничестве (1955) и Перспективной программой сотрудниче-
ства в области естественных и общественных наук между СССР и Фин-

ляндией. Оно осуществлялось в рамках Смешанной рабочей группы по

языкознанию (сопредседатели — член-корр. АН СССР Б. А. Серебрен-
ников и акад. Э. Итконен) путем эквивалентного обмена учеными в
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пределах установленной квоты (по 3 человеко-месяца в год с каждой
стороны), проведения совместных симпозиумов, обмена научной лите-

ратурой и т. п.

Большое значение в деле активизации международных связей имело

образование Советского комитета финно-угроведов (== СКФ) в 1971 г.

решением Президиума АН СССР на основе рекомендаций П Между-
народного конгресса финно-угроведов (Таллин, 1970) о целесообразно-
сти создания национальных комитетов в странах с коренным финно-
угорским населением (СССР, Венгрия, Финляндия), в которых прово-

дятся ставшие традиционными международные конгрессы финно-угро-
ведов. Председателем СКФ был утвержден академик П. А. Аристэ, в

него вошли видные ученые Москвы, Ленинграда, Эстонской и Украин-
ской ССР, Мордовской, Марийской, Удмуртской, Коми и Карельской
АССР. Основной задачей СКФ является подготовка к участию совет-

ских ученых в международных конгрессах и симпозиумах финно-угро-
ведов и осуществление общей координации основных направлений на-

учно-исследовательских работ в области финно-угроведения в союзныХ

и автономных республиках.
В течение пятилетия были проведены советско-финляндские симпо-

зиумы по прибалтийско-финским языкам, литературе и фольклору в

Хельсинки (1971) и Таллине (1973), очередной симпозиум в Хельсинки

планируется на 1977 г.

Большую работу провели Бюро СК®Ф и его рабочие группы в Москве
и Таллине, а также члены СКФ в республиках по подготовке и прове-
дению ГУ Международного конгресса финно-угроведов — (Будапешт,
1975), что обеспечило эффективное участие широкой представительной
делегации советских финно-угроведов во всех структурных подразделе-
ниях конгресса. На конгрессе был принят ряд важных решений и ре-
комендаций, H3 которых необходимо обратить внимание на мероприя-

тия, связанные с подготовкой Общеевропейского лингвистического атла-

са. В Финляндии эта работа уже развернута и осуществляется в соот-

ветствии с намеченным планом. В СССР компетентные академические

инстанции положительно относятся к этому международному предприя-
тию. Советским финно-угроведам в текущем пятилетии предстоит вы-

полнить эту большую по объему работу, и к участию в ней должны быть

привлечены все центры финно-угроведения в СССР. Подробный отчет

о работе IV Международного конгресса публикуется в реферативном
журнале ИНИОН АН СССР.

Итоги четырех международных конгрессов свидетельствуют о все

растущем интересе к исследованию проблем финно-угроведения и K

самим конгрессам как форме научного сотрудничества ученых разных

CTpaH, O превращении финно-угроведения в комплексную науку. Если

раньше под финно-угроведением имелось в виду в основном TOJbKO

финно-угорское языкознание, то в настоящее время, как это показали

111 u IV конгрессы финно-угроведов, в нем достойное место начали

занимать этнография, фольклористика, литературоведение, археология,
антропология и история финно-угорских народов, а само финно-угрове-
дение значительно расширило свои рамки и, по существу, уже превра-
тилось в уралистику.

IV Международный конгресс финно-угроведов, проводившийся нака-

нуне ХХУ съезда КПСС, еще раз продемонстрировал жизненность фин-
но-угроведческой науки, ее поступательное развитие во всем мире и в

особенности в СССР, где проживает подавляющее большинство финно-
угорских народов, |


	b11464732-1976-3 no. 3 01.08.1976
	АКАДЕМИЯ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР ACADEMY OF SCIENCES OF THE ESTONIAN S.S.R.
	COBETCKOE ФИННО-УГРОВЕДЕНИЕ
	SOVIET FINNO-UGRIC STUDIES

	COBETCKOE ФИННО-УГОРСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ МЕЖДУ XXIV M ХХУ СЪЕЗДАМИ KIICC
	К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАКЛОНЕНИЙ И ВРЕМЕН В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ
	ZUM PROBLEM DER HERKUNFT DER MODUS- UND TEMPUSZEICHEN IM URALISCHEN

	ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ. VIII
	Untitled
	TOPONYMIC ETYMOLOGIES. VIII

	ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHWACHEN STUFE VON k UND t IM IŽORISCHEN UND IN NAHVERWANDTEN SPRACHEN
	О РАЗВИТИИ СЛАБОЙ СТУПЕНИ СОГЛАСНЫХ k И t B ИЖОРСКОМ И БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ

	ЭТИМОЛОГИИ ИЗ ПЕРМСКИХ ЯЗЫКОВ*
	PERMISCHE ETYMOLOGIEN

	ПЕРМСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ
	PERMISCHE ETYMOLOGIEN

	ВЕНГЕРСКИЕ СЛОВА В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ
	UNGARISCHE WÖRTER IN DEN SLAWISCHEN SPRACHEN

	НЕНЕЦКИЙ ПРЕТЕРИТ
	Untitled
	Untitled
	Chapter
	DAS NENZISCHE PRÄTERITUM

	Обзоры и рeцeнзии
	Reviews
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS
	Обзоры и рeцeнзии
	Untitled
	REVIEWS





	Illustrations
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled




