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ХУП ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФИННО-УГРОВЕДОВ

26—29 июня 1987 года в столице Удмурт-
ской АССР г. Ижевске состоялась ХУП

Всесоюзная —конференция —финно-угрове-
дов. Она обсудила проблемы — истории,

современного развития и взаимодействия

в сферах языка, культуры и быта фин-
но-угорских народов.

В работе конференции приняли уча-

стие ученые Москвы, Ленинграда, Петро-
заводска, Ужгорода, Саранска, Сыктыв-

кара, Иошкар-Олы, Чебоксар, Перми, Ка-

зани, Елабуги, Уфы, Новосибирска, Том-

ска, Свердловска, Эстонии. Выступили
также гости из Венгерской НР.

На двух пленарных заседаниях было

заслушано восемь докладов, в том числе

«Современное состояние и проблемы даль-

нейшего развития советского финно-угро-
ведения в свете решений ХХУIГ съезда

КПСС» ответственного секретаря Совет-

ского комитета финно-угроведов Ю. С.

Елисеева и «Финно-угроведение в Удмур-
тии между XVI (1979) n XVII (1987)
Всесоюзными конференциями» директора
Научно-исследовательского института при

Совете Министров Удмуртской ACCP

K. И. Куликова. В них отмечалось, что

за период после ХУ!Г Всесоюзной конфе-
ренции несколько улучшилась интеграция
ученых разных специальностей в работе
над уточнением общей картины этногене-

за и этнической истории народов. Вопрос
об общих чертах в литературах финно-
угорских — народов —H — путях — разви-

тия литератур анализировался B до-

кладе Н. М. Басселя. Жанровое взаи-

модействие финно-угорско-самодийских
фольклорных традиций освещалось в де-

кладе, присланном А. К. Микушевым. В

двух докладах рассматривались общие

вопросы финно-угорского языкознания: в

докладе, присланном К. Е. Майтинской,
приводились — принципы — единообразного
описания диалектов уральских народов,
в докладе П. Алвре описаны объектные

падежные формы в финно-угорских язы-

ках. На пленарном же заседании рас-

сматривался вопрос о современных этни-

ческих процессах в условиях Урало-По-
BOJIXbS.

Работа конференции шла по секциям

— языкознания (грамматики; лексиколо-

гии и ономастики; фонетики, диалектоло-

гии, взаимодействия языков H диалек-

TOB); археологии (эпохи камня и раннего
железа; средневековья; антропологии и

генетики), этнографии и искусствоведе:
ния; фольклористики H литературоведе-
ния. Состоялось также межсекционное за-

седание по этногенезу удмуртского наро-

да. Было заслушано 240 докладов и со-

общений.

В работе межсекционного заседания

по этногенезу удмуртского народа участ-
вовали археологи, лингвисты, антрополо-

rH, историки. Особенно бурные дискуссии

возникли между археологами. Р. Д. Гол-

дина, выступившая с докладом «Основ-

ные проблемы этногемеза удмуртов», ут-

верждала, например, что сложение уд-
муртов происходило на основе ананьин-

ской H пьяноборской — археологических
культур. Эта точка зрения не нова. Ранее

об этом писали А. П. Смирнов, В. ®. Ге-

нинг й другие. После распада пьянобор-
ской общности древнеудмуртские племе-

на, согласно Р. Д. Голдиной, были пред-
ставлены археологическими культурами в

трех регионах — поломско-чепецком, ко-

чергинско-еманаевском и верхнеутчанско-

чумойтлинском. С такой трактовкой не

согласуется точка зрения А. Х. Халикова.

В докладе «Некоторые новые аспекты в

этногенезе удмуртского народа» он ут-

верждал, что пермская языковая общ-

ность распалась не в пьяноборское время,
a mro3aHee, He paHee VII—VIII 88., aze-

линские и мазунинские, в целом постпья-

ноборские, племена B этногенезе удмур-

TOB, как и пермских племен, прямо не

участвовали. Этническая история предков

удмуртского народа в 1 тыс. н. Э., как он

считает, развивалась севернее Нижнего

Прикамья в контактах с другими перм-

скими народами на гляденевской и ПОСТ-

гляденевской основе. От балтов (имень-

ковские племена) и собственно венгров

(кушнаренковско-караякуповские — племе-

Ha) предки удмуртов, очевидно, были OT-

сечены - древнетюркскими племенами. С

такой трактовкой He могли согласиться

ни археологи, ни лингвисты. Вопросы эт-

ногенеза удмуртов затрагивались и в не-

которых докладах на заседаниях других

секций. .

Дискуссия no этногенезу YAMYPTOB

показала, что эта проблема еще далека
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от решения. Этногенез удмуртов, весьма

вероятно, в основном связан с современ-
ной территорией их расселения, — отме-

чено на заключительном пленарном 3a-

седании. Ho одного — территориального

совпадения недостаточно для полной уве-

ренности в том, что все древности Г тыс.

H. 3. B 3TOM регионе принадлежали имен-

HO древнеудмуртским племенам. Нужны
поиски дополнительных доказательств для

определения 3THHYECKOTO происхождения
той или иной археологической культуры.

К тому же этногенез удмуртов не может

быть понят при изолированном анализе.

Необходимо выйти за пределы региональ-
ного исследования и рассматривать проб-
лему вместе с вопросами этнической ис-

тории родственных и соседних неродст-

венных племен. Конференция обратила
внимание на необходимость дальнейшего

изучения этногенеза и этнической HCTO-

рии и других финно-угорских народов.

Была подчеркнута MbICHb O BO3pa-

стающей роли археологии в общей сис-

TeMe финно-угорских изысканий, O TOM,

что ныне только археология способна OC-

ветить многовековой период истории и

культуры древних и средневековых — фин-
но-угорских племен и народностей. В свя-

зи с этим конференция предложила орга-
низовать координационную группу архео-

логов в рамках Советского комитета фин-
но-угроведов.

В докладах и сообщениях, прочитан-

ных на заседаниях секции археологов,

поднимались вопросы о древней истории
пермско-финских племен и Европейского
Северо-Востока (Э. А. Савельева, В. А.

Оборин, Э. С. Мугуревич, Л. И. Аших-

мина), о прибалтийско-финских древно-

стях (С. И. Кочкуркина, И. И. Муллонен,
А. И. Сакса и др.), о миграции венгров
и угорской проблематике Юго-Западного

Приуралья. В обсуждении — последнего

значительную роль сыграли доклады уче-

ных из ВНР: И. Эрдейи «Узловые этапы

этногенеза — древневенгерского — народа»,

Ч. Балинта «Заметки о происхождении
позднеаварской культуры», H. Фодора
«Древнепермско-венгерские контакты NO

археологическим данным».

В ряде докладов рассматривались

связи древних финно-угорских племен как

BHYTPH этноса, так и с соседями (К. А.

Смирнов, А. Х. Пшеничнюк); детально

анализировались памятники, Goee HH

менее полно исследованные в результате
многолетних раскопок (городище Идна-

кар на р. Чепце — М. Г. Иванова; Ема-

наевское городище на р. Вятке — Н. А.

Лещинская).
Ha секции грамматики было обсуж-

дено более 30 докладов. М. В. Мосин

(Саранск), анализируя особенности соче-

таемости словообразовательных суффик-
сов с основами B мордовских языках,

пришел к выводу, что сочетание слово-

образовательных суффиксов зависит OT

целого ряда морфологических, морфемати-
ческих, фонетических и семантических

особенностей производящих основ. Р. Ка-

релсон (Таллин) в докладе «Об управ-

лении релятивных слов в прибалтийско-
финских языках» указал, что релятивные
слова могут наряду с генитивом и пар-

титивом управляться другими падежами:

иллативом, элативом, адессивом-аблати-

BOM, терминативом, комитативом и даже

инструктивом. Е. А. Цыпанов (Сыктыв-
кар), проследив эволюцию развития сис-

темы —причастий B — дальнеродственных

пермских, марийском и обско-угорских
языках, отметил, что типологически 06-

щие черты в грамматическом строе ука-

занных языков объясняются не только их

генетической общностью, но и различны-
ми более поздними конвергентными про-

цессами, возникавшими в результате кон-

тактного взаимовлияния языков в ходе

их исторического развития в сопредель-

ных — территориальных условиях Урало-
Поволжья. Весьма интересные наблюде-

ния сложных проблем словообразования
и словоизменения содержали также до-

клады Н. Д. Имайкиной (Саранск), Л. Ф.

Маркиановой (Петрозаводск), В. В. Поз-

деева (Ижевск), M. Эрельта (Таллин),
Г. М. Тужарова — (Йошкар-Ола).

Ha секции лексикологии и ономасти-

ки было прослушано 38 докладов. С. М.

Малиновская (Томск) рассматривала Hc-

торический процесс модификации сель-

купских собственных имен, восходящих к

язычеству, когда имена давались детям

по названиям paCTHTEJbHOTO H XKHBOTHOTO

мира или по тем или иным физическим
или психическим признакам самого ребен-
ка. В докладе 3. П. Ануфриевой (Сык-
тывкар) проведен детальный лексико-се-

мантический анализ коми кличек ЖиВот-

ных на примере одного H 3 диалектов

ареала. Изучив ареалы топонимов, содер-
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жащих этнонимы одо (марийское назва-

ние удмуртов), ар (татарское название

удмуртов), вотяк (дореволюционное на-

звание удмуртов), М. Г. Атаманов

(Ижевск) отодвигает древнюю прародину

удмуртов на нижнее течение Камы и Бе-

лой, в бассейн Вятки. К такому же вы-

воду пришел и А. П. Афанасьев (Моск-

ва) на основе этимологии слов удмурт и

вотяк, возводя компоненты #д (в слове

удмурт) и вот (в слове вотяк) к поня-

тию ’Boña’. 110 ero предположению, 3T-

нонимы удмурт и вотяк первоначально
обозначали — ’речные — люди’, ‘поречане’.
Среди докладов, посвященных топонимам

H гидронимам — финно-угорского — проис-

хождения, выделялись также — доклады

Л. Ш. Арсланова (Елабуга), И. И. Мул-
лонен (Петрозаводск), М. Йоалайд (Тал-
лин), Н. Н. Мамонтовой (Петрозаводск).

Доклады IO вопросам фразеологии
Р. Ш. Ширманкиной (Саранск), Э. С.

Якимовой — (Йошкар-Ола) представляли

интерес в том отношении, что были по-

строены в сравнительном плане с други-
ми родственными языками. В структуре и

семантике фразеологизмов разных финно-
угорских языков авторы обнаружили мно-

го общих черт, характеризующих систему

фразеологических единиц каждого из них

в отдельности. В докладе А. Н. Кармано-
вой (Сыктывкар) «Составные термины

KOMH языка как материал фразеологии»
высказана мысль о TOM, что большеая

Macca составных терминов B — процессе

развития языка утратила присущие HM

IpH3HaKH, подвергается переосмыслениюи
приобретает -фразеологическое — значение.

Во многих докладах рассматривались
контакты финно-угорских языков. По дан-

ной проблематике наибольший интерес вы-

звали — выступления H. И. Исанбаева

(Йошкар-Ола) «Башкирские заимствова-

ния в марийском языке и проблема OT-

граничения их от татаризмов», Л. Ш. Арс-
ланова «Марийский пласт в TONOHHMHH

Кукморского района», А. П. Афанасьева
(Москва) «Следы KOHTAaKTOB — пермян с

древними индоевропейцами в топонимах

и этнонимах удмуртов» и т. д.

B cekuHH dhoxeTHkH, диалектологии,

взаимодействия языков и диалектов про-

звучало 35 докладов. В. К. Кельмаков

(Ижевск) в докладе «Язык бесермян в

CHCTeMe удмуртских диалектов» сделал

попытку объяснить специфические языко-

Bble явлення — бесермянского —диалекта

внутрисистемными отношениями фонети-
ки и грамматики самого удмуртского язы-

ка и вторичным влиянием татарских диа-

лектов, тем самым опровергается paHee

утвердившееся мнение о наличии булгар-
ского субстрата в системе рассматривае-
мого диалекта. В докладе Т.-Р. Вийтсо

(Таллин) «Об истинном значении теории
П. Аристэ и Х. Моора для уралистики»
отстаивается — важнейшее — теоретическое

открытие 3CTOHCKHX исследователей
П. Аристэ, Х. Моора, сделанное еще B

1956 г., о заселении Восточной Прибал-
тики финно-уграми еще в 1 тыс. 20

н. э. А. М. Акмаров (Ижевск) в докладе

«Палатализованные звуки в системе уд-

муртского консонантизма» передне-сред-
неязычные палатальные 3BYKH пытается

охарактеризовать как палатализованные.

Богатый диалектный материал и интерес-

ные наблюдения представлены в докладе

Я. Ыйспуу (Таллин) «Апокопа и имен-

ное словоизменение в держанском говоре

собственнокарельского диалекта». П. М.

Зайков (Петрозаводск) говорил о морфо-
логической нагрузке оппозиции /S/ — /š/
в севернокарельских говорах.

Характеристике — древнерусских H

TIOPKCKHX лексических заимствований в

мордовских языках был посвящен доклад

А. П. Феоктистова (Москва), о карелиз-

мах в марковском говоре финского язы-

ка рассказывала Л. П. Кирпу (Петро-
заводск), Н. Г. Зайцева, основываясь на

ономасиологических материалах диалек-

тов карельского, вепсского и саамского

языков, подробно остановилась на ана-

лизе русской диалектной лексики; ненец-

кие заимствования в коми языке привле-
кли внимание Р. А. Микушева (Сыктыв-
кар), удмуртские и коми заимствования

в русских говорах Удмуртии и Коми

АССР подробно освещались в докладах

А. Д. Ли (Сыктывкар) и Н. А. Проку-
ровской (Ижевск). Вопросы фонетической
адаптации и фонологической проницаемо-

сти в заимствованиях нашли свое отра-

жение в докладах Н. С. Сергиевой (Сык-
тывкар) «Влияние коми диалектов Ha

развитие русских говоров Коми АССР

(фонологическая характеристика фонети-
ческих диалектных признаков)», П. Пял-

ля (Таллин) «О связях между ударени-

ем и слоговой структурой в иноязычных

словах эстонского языка», Л. П. Грузова
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(Йошкар-Ола) «Фонологическая — прони-
цаемость в условиях двуязычия», И. П.

Поздеевой (Ижевск) «Проявление общего

и специфического в формировании уд-

муртско-русского двуязычия». Bonpoc o

семантических сдвигах и особенностях

адаптации русских заимствований в Ma-

рийском и коми языках подробно осве-

щался в докладах А. Н. Куклина (Йош-
кар-Ола) и Е. А. Айбабиной (Сыктыв-
кар).

Конференция обратила внимание на

довольно тревожную этнолингвистическую

ситуацию, сложившуюся Y — некоторых

уральских народов, прежде всего немно-

гочисленных (ханты, манси, ненцы), He

имеющих своих научных центров, утра-
чивающих свой язык, самобытную куль-

туру. Этот процесс в значительной сте-

пени коснулся и более многочисленных

народов. С целью глубокого освоения

ценностей национальных культур подра-
стающим поколением конференция реко-

мендовала ученым финно-угроведам ак-

тивно включиться в работу по подготов-

ке преподавательских кадров и учебни-
ков по родному языку и литературе для

школ с национальным языком обучения.
Учитывая рост городского населения сре-

ди коренных жителей автономных pec-

публик, конференция рекомендовала ак-

тивизировать исследование влияния ур-

банизации на этнические процессы. В

связи с наблюдающимися процессами ас-

симиляции отдельных групп финно-угор-
ских народов (пермские и волжские фин-
но-угорские народы, обские угры) сле-

дует интенсифицировать сбор материала
по духовной и материальной культуре

этих народов. Конференция поддержала

предложение поставить перед директив-

ными органами вопрос о создании адми-

нистративных единиц национальной авто-

номии (районов) для малочисленных фин-
но-угорских H — самодийских — народов
РСФСР, имея в виду, в первую очередь,

вепсов, саамов, нганасан и — селькупов.

Решено ходатайствовать перед Министер-
ством культуры РСФСР о создании этно-

парков, отражающих — традиционное XO-

зяйство, быт и культуру финно-угорских
народов, во всех столицах автономных

республик Среднего Поволжья.

Был поддержан и ряд предложений
языковедческих секций. Для получения

большого массива сопоставимых JIHHTBH-

стических данных и возможности их о6.

работки на ЭВМ конференция одобрила
участие научных центров в международ-

HOM координационной теме NO единооб.

разному монографическому описанию диа-

лектов уральских языков. Необходимо и

в дальнейшем держать курс на создание

обобщающих, фундаментальных — трудов,

монографий, а также научно-популярных

изданий, рассчитанных на широкую про-

паганду добытых знаний. Следует учи-

тывать большую потребность практиче-

ских работников в справочных изданиях

— Ээнциклопедических словарях, истори-
ко-этнографических, лингвистических T-

ласах, альбомах и других пособиях.

Особую — актуальность — приобретают
современные методы обработки — первич-

ного — материала, — инструментарий — при
подготовке лингвистических, фольклорных
и этнографических трудов, создание еди-

ного банка данных как по отдельным эт-

носам, так и по всем финно-угорским на-

родам: генеральной картотеки, фонотеки,
фильмотеки и т. д.

Были высказаны и такие предложе-
ния: рекомендовать создать при финно.
угорских центрах подразделения, которые
бы занимались обменом научной продук-

ции, координацией научных исследований;
по всем финно-угорским языкам подго-

товить специалистов по применению ЭВМ
в лексикологии и диалектологии; увели-
чить количество аспирантов по всем фин-
но-угорским —специальностям; подготовку
кадров начинать в вузах, смелее практи-
ковать обмен студентами с целью их по-

следующей научной специализации.

На конференции обсуждались вопро-
сы издательской практики — финно-угор-
ских центров. B резолюции — записано:

«Конференция считает необходимым при-
ложить — коллективные — усилия — научных

центров по упорядочению их издательско-

го права, приведению его в соответствие

с требованиями жизни — создавать круп-
номасштабные обобщающие труды».

Принципиальные вопросы — организа-
ционного порядка поднял М. Норвик в

выступлении на заключительном пленар-

HOM заседании. Он подчеркнул, что дея-

тельность Советского комитета — финно-

угроведов He должна ограничиваться под-

готовкой Международных конгрессов —

СКФ должен стать подлинным координа-

тором всей работы по финно-угроведению,
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В его составе должны быть ученые, об-

ладающие широким кругозором и актив-

ной гражданской позицией. Он предло-
жил создавать при СКФ временные ко-

миссии для решения специальных вопро-
сов и oOpaTHTbc к руководству АН

СССР с ходатайством о создании штат-

ной должности ответственного секретаря

СКФ.

ХУIШ Всесоюзную конференцию фин-
но-угроведов (уралистов) в порядке оче-

редности решено провести в столице Ма-

рийской АССР г. Йошкар-Ола.

В. М. ВАНЮШЕВ,
(Ижевск)H. B. TAPAKAHOB
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