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описания нганасанского чередования сте-

пеней согласных. ITa попытка — чрезвы-

чайно интересна не только для исследо-

вания нганасанского языка, но и для oб-

щего языкознания.

B целом ряде статей он рассматри-

вал и проблемы селькупской граммати-

KH, HM же написаны важные разделы в

монографическом описании языка тазоз-

ских селькупов. Вообще, автором пред-
ставлено настолько много новых фактов
и оригинальных взглядов, что очень труд-

но выбрать из них самые существенные.
Значительны результаты исследований в

области селькупистики, TeM более uTO

появились кандидатские диссертации, ис-

пользовавшие сформулированные Е. Хе-

лимским принципы. Но он опубликовал
еще и монографию о языке первых сель-

купских книг, в которую входят грамма-
тика и селькупско-русско-английский сло-

варь с обстоятельными комментариями к

текстам Н. П. Григорьевского 1879—

1884 гг. Работы Е. Хелимского в области

синхронии маторского языка представ-
ляют собой успешные попытки BbABHTb

фочологический и морфологический строй
вымершего маторского языка на основе

весьма скудных рукописных материалов,
оформленных дилетантами. И в этой 06-

ласти трудно что-либо выделить, все мно-

гочисленные результаты существенны.

Итак, исследования Е. Хелимского в

области — исторической и — описательной

диалектологии самодийских языков сле-

дует считать очень серьезным вкладом в

самодистику. Деятельность его охватыва-

ет все еще живые самодийские языки,

кроме того, он ввел в научный обиход
многие забытые рукописные работы, про-
комментировав их. Его труд включает

синхроническую и историческую фоноло-
гию, морфологию и даже лексикологию

всех самодийских A3bIKOB H A3bIKOBLIX

групп.

ТИЙТ-РЕЙН ВИЙТСО (Таллинн)

И ЗОНАЛЬНЫЙ СИМПОЗИУМ. «ДИАЛЕКТЫ И ИСТОРИЯ
ПЕРМСКИХ ЯЗЫКОВ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ»

2—3 марта 1988 года на филологическом
факультете — Удмуртского — государствен-

ного университета им. 50-летия СССР

(Ижевск) состоялся П зональный симпо-

зиум «Диалекты H HCTOPHA — пермских

языков во взаимодействии с другими

языками». Это совещание пермистов и

финно-угроведов, тюркологов, русистов и

германистов, объединенных в данном слу-

чае изучением истории пермских языков

в различных аспектах и с различных ис-

ходных позиций, было организовано H

проведено кафедрой удмуртского и фин-
но-угорского языкознания.

Нынешний симпозиум был посвящен

120-летию со дня рождения известного

финно-угроведа Ю. Вихманна, одного из

основателей сравнительно-исторической
пермистики. Юрьё Йоосеппи — Вихманн

родился в северной Финляндии в 1868

году; лицейскую учебу он завершил в

1883 году в г. Оулу, высшее образование
получил в Хельсинкском — университете,
где, наряду с изучением санскрита и ла-

тыни, обратил серьезное BHHMaHHe на

финно-_уго_рские языки, B их числе и уд-

муртский. После — окончания — учебы
13 июля 1891 года магистр философии
Ю. Вихманн отправился в Россию с

целью исследования в полевых условиях

частью совершенно неизвестных, частью

весьма — неудовлетворительно — изученных

диалектов и народной поэзии удмуртов.

Год (без одной недели) он находился

в пути, причем восемь месяцев провел

среди удмуртов, работал на территории

распространения почти BCeX OCHOBHhIX

диалектов удмуртского языка. В издани-

ax «Wotjakische Sprachproben 1. Lieder,
Gebete und Zaubersprache», Helsingfors
1893. — JSFOu 11;; «11. Sprichwérter,
Ritsel, Mirchen, Sagen =— und Erzählun-

gen», Helsingfors 1901. — JSFOu 19 n

«Wotjakische Chrestomathie mit Glossar»

(Helsingfors 1901) oxn опублниковал 457

neceH, 445 загадок, 91 пословицу, 64 ку-

риськона (языческие молитвы), 54 сказ-

KH, легенды и предания, 36 заговоров,

17 причитаний, 5 рассказов этнографиче-
ского содержания — всего 1169 произ-

ведений различных жанров традиционно-

го удмуртского фольклора. Его лексиче-
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ские — материалы — увидели CBeT AHWb

95 лет спустя после фиксации (Wotja-
kischer Wortschatz, Helsinki 1987).

Ю. Вихманн собирал материал с час-

тичной публикацией его также y KOMH

(1901—1902 гг.), марийцев — (1905—
1906 гг.), у восточных венгров и север-
ных чанго (1906—1908 гг.) и тем самым

принес двойную пользу финно-угроведе-
нию: с одной стороны, в его записях

спасен для науки богатый запас материа-

лов, необходимых для познания корней
финно-угорских народов (Setälä 1933:3);
с другой, в дальнейшем во всей своей

научной деятельности он опирался на

практическое знание языка, на личный

опыт и собранный материал (N. Se-

bestyen 1928 : 228).

Владея удмуртским H KOMH языками

и имея в своем распоряжении добротный
материал, финский профессор — своими

текстовыми публикациями и целым рядом

научно-исследовательских — трудов — внес

огромный вклад в разработку удмурт-

CKOTO языкознания, особенно таких раз-
делов, как диалектология, историческая

фонетика, историческая лексикология M

этимология, вопросы исторической MOp-
фологии H контактирования — пермских

языков с другими. Именно эти проблемы
удмуртского и KOMH языкознания, pac-

сматриваемые с учетом творческого на-

следия Ю. Вихманна, стояли в центре

внимания 1 зонального симпозиума пер-

MHCTOB.

Ha двух пленарных и двух секцион-

ных заседаниях (секции работали по те-

мам: «Вопросы диалектологии и ономас-

THKH», «Вопросы лексикологии и грамма-

тики», «Языковая типология и интерфе-
ренция») было заслушано 40 докладов

ученых из Ижевска (20 докладов), Сык-

тывкара (10), Казани (4), Москвы (2),

Ленинграда, Таллинна, —Калинина M

Елабуги (по 1 докладу).

В более чем десяти докладах ана-

лизировалось творческое насле-

дие HD BuxmaHHa c точки

3peHHA развития его идей в

современной пермистике В

докладе В. К. Кельмакова (Ижевск)
«Ю. Вихманн и удмуртское языкозна-

ние» рассмотрены вопросы исторической
фонетики и исторической морфологии уд-

муртского языка, намеченные еще в ис-

следованиях Ю. Вихманна. Докладчик

отметил, что факты и явления фонетики
удмуртского и коми языков интересова-

ли финского ученого в двух аспектах:

и как объект исследования (напр., состав

гласных в праудмуртском языке, история

происхождения диалектных ù H à (Wich-
mann 1915 : 4—6, 13—14), переход

а7>о в непервых слогах булгарских за-

HMCTBOBAHHH (Wichmann 1903 : 26—27)
H T. д.); и как критерий HCTHHHOCTH B

верификации своих праязыковых peKOH-

струкций (напр., палатальной и велярной
аффрикаты (\МюсВтапп 1911 : 173—289),

двух рядов /-ового согласного: */ и */

(Wichmann 1915 : 1—55); H ap.). Кри-
тическая оценка деятельности Ю. Вих-

MaHHa как исследователя исторической
лексикологии удмуртского языка дана в

докладе И. В. Тараканова (Ижевск)
«BHXMaHH KaK исследователь HCTOPHUE-

ской лексикологии удмуртского языка»,

где — проанализированы —работы — «Die

tschuwassischen Lehnwôrter in den per-

mischen Sprachen», Helsingfors 1903

(MSFOu XXI), «Wotjakische Chresto-

mathie mit Glossar», Helsingfors 1901 и

серия статей под названием «Е{уто!ор!-
sches aus @еп permischen Sprachen».
(— FUF I 1901, c. 99—111: IIT 1903,

с. 99—110; XII 1912, c. 128—138; XIV

1914, c. 81—120; XVI 1923—24, c. 183—

212), объясняющих происхождение свы-

ше ста пермских слов. С. В. Соколов

(Ижевск), «Удмуртские названия птиц и

животных в публикациях Ю. Вихманна»,
сообщил, что в публикациях финского
ученого — зафиксировано 82 удмуртских

наименования, 58 H3 них этимологизиро-
ваны. Причем в одних случаях Ю. Вих-

манн ограничивается приведением YCTA-

новленных этимологий (24 слова), в дру-

гих — дополняет и уточняет известные

этимологии (8 случаев), в третьих —

предлагает свои объяснения (26 наиме-

нований птиц и животных). Значение

публикаций Ю. Вихманна для изучения

удмуртских диалектов рассматривалось в

докладах Б. Ш. Загуляевой
(Ижевск) «Ю. Вихманн как диалектолог

удмуртского языка» и Г. А. Архипо-
ва (Ижевск) «Ю. Вихманн об отдель-

HbIX фонетических явлениях в — удмурт-
ских диалектах». Как отмечается B NO-

следнем, финский исследователь удмурт-

ских диалектов впервые заметил, в част-

ности, такое специфическое явление, как
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гортанный смычный Ha MecTe обычных
смычных в определенных комбинациях.

Коми специалисты анализировали не-

которые аспекты деятельности Ю. Вих-

манна в области коми языкознания. Из до-

клада А. И. Туркина — (Таллинн)
«Ю. Вихманн как исследователь KOMM

диалектов» явствует, что Вихманн в пе-

риод поездки к коми в 1901—1902 гг.

исследовал девять из десяти ком!!-зырян-
ских диалектов, причем — материалы NO

летскому говору ввел в научный оборот
впервые. Собранный им фольклорный ма-

териал издан еще при xH3HH (Wichmann
1916), лексическая часть собрания вышла

спустя 10 лет после смерти исследовате-

ля благодаря заботам его ученика Т. Э.

Yoruam (Syrjdnischer Wortschatz nebst

Hauptzügen der Formenlehre, Aufgezeich-
net von Y. Wichmann, bearbeitet und he-

rausgegeben von T. E. Uotila, Helsinki
1942). Этот коми словарь с приложени-
ем морфологического очерка, как OTMe-

тил В. А. Ляшев (Сыктывкар) в до-

кладе «Диалектологические комментарни
к Ю. Вихманну», до сих пор не прочтен
A0 конца, HE полностью расшифровачы
отдельные загадки коми диалектной фо-
нетики, отраженные в нем. Так, 90 лет

назад Ю. Вихманном на территории рас-

пространения ижемского диалекта было

зафиксировано около полутораста слов с

закрытым о (ф), причем часть их созпа-

дает с верхнесысольской лексикой, со-

держащей аналогичный э гласный. Хотя
новейшие магнитофонные записи на се-

вере Коми АССР не передают фонема-
тичности закрытого гласного, но по не-

которым особенностям произношения ста-

рожилов автор допускает BO3MOXHOCTb

реликтового состояния в нуль-эловых го-

ворах коми языка. А. Н. Ракин (Сык-
тывкар), «Словарь Ю. Вихманна и ант-

ропотомическая лексика коми языка», об-

ратил внимание на особую JeKCHKO-Ce-

мантическую группу слов, отраженную в

словаре, которая характеризуется высо-

кой степенью apXaHYHOCTH H HCKOHHOCTH

(заимствования имеют небольшой удель-
ный вес) — это названия органов и час-

тей тела человека. Классификация и ха-

рактеристика основных компонентов этой

лексики — сомонимической, остеонимиче-

ской и др. — осуществлена автором в

зависимости от принадлежности — объек-

тов номинации к различным сферам ана-

томии человека. B выступлении Е. А.
Цыпанова (Сыктывкар) «Глагольная

архаика в трудах Ю. Вихманна по коми

языку» подвергнуты анализу впервые вы-

ясненные Ю. Вихманном диалектные раз-

личия в глагольной системе, южно- и се-

вернокоми диалектные корреспонденции в

области лично-числовых морфем настоя-

щего и двух простых форм прошедшего

времен. Финским ученым введены в на-

учный ©оборот случаи архаичного упот-

ребления некоторых глагольных форм, в

частности, отглагольных образований на

-ig, -tk. Вклад Ю. Вихманна в изучение

падежной системы коми языка заключа-

ется, во-первых, в правильном фактогра-
фировании падежных форм — различных
диалектов (напр., впервые зафиксирова-

ны формы удорского эгрессива -sañtfs,

лузского комитатива -т{@ и др.); во-

вторых, в интерпретации их в Pperpo-
спективном плане (B частности, он впер-

вые возвел к разным древним падежам

суффиксы коми пролатива -#@ и -Й под-

верг сомнению генетическую связь перм-

ского $-ового суффикса с финно-волж-
CKHM лативом на $5 и т. д.). Эти положе-

ния, изложенные Ю. Вихманном в грам-

матическом очерке к своему упомянуто-

му выше коми словарю и в статье «7иг

permischen Grammatiks. — FUF XVI

1923—24, c. 143—163, были предметом

исследования в докладе Г. А. Некра-
совой (Сыктывкар) «Вклад Ю. Вих-

манна в изучение падежной системы KO-

ми языка». Значение наследия Ю. Вих-

манна для современной фольклористики
и литературоведения пермских народов
рассматривалось B докладах Д. А.

Яшщина (Ижевск) «Удмуртские эпиче-

ские тексты в публикациях Ю. Вихман-

на» и Ю. Г. Рочева (Сыктывкар)
«Ю. Вихманн — исследователь духов-

ной культуры коми народа».
В. К. Кельмаков (Ижевск),

«Первый зарубежный исследователь уд-

муртских диалектов в полевых услови-
ях», посвятил свое выступление творче-
ской деятельности Т. Г. Аминоффа, со

дня рождения которого в 1988 г. испол-

нилось 150 лет. Изложив малоизвестные

для филологической общественности рес-
публики факты его биографии, докладчик

отметил, что ранняя смерть первого фин-
ского исследователя удмуртских диалек-

тов, возможно, стала причиной того, что
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Финно-угорское общество отправило мо-

лодого Вихманна в первую очередь имен-

но к удмуртам.

Проблемам диалектологии M

OHOMACTHKH было посвящено шесть

докладов.

Л. Л. Карпова (Ижевск), «Сло-

вообразование имен существительных B

дебинском и чурашурском говорах», oб-

ратилась к исследованию суффиксально-
TO словообразования и основосложения

существительных в речи удмуртов, про-

живающих в Красногорском и Юкамен-

ском районах Удмуртской АССР. А. Г.

Шкляев (Ижевск), «Диалектная oc-

HOBa поэтического творчества — Кузебая
Герда», отметил, что классик удмуртской
литературы опирался в своем творчестве

прежде всего на увинско-вавожский го-

вор. М. Г. Атаманов (Ижевск), «Соб-

ственио-удмуртский пласт личных HMeH

удмуртов», на основе анализа выявлен-

ных им свыше 500 собственно удмурт-

ских имен пришел к выводу, что в этой

группе наиболее типичны — антропонимы,

восходящие к названиям зверей и птиц,

далее — рыб, насекомых и др.; личные

же имена, восходящие к названиям O-

машних животных, в удмуртском имен-

нике встречаются исключительно редко.
3. П. Ануфриева (Сыктывкар), «Ис-

торические контакты коми с соседними

народами MO данным микротопонимии
Нижней Печоры», в указанном perHoHe
обнаружила микротопонимы KOMH, HeHelL-

кого и русского происхождения и при-

шла к выводу, что ненецкое население в

древности обитало южнее, чем в настоя-

щее время. К аналогичным выводам ис-

торического характера пришел и Л. Ш.

Арсланов (Елабуга), — «Топонимия

удмуртского происхождения в Елабуж-
ском и Менделеевском районах Tarap-
ской АССР», на основе изучения OHKOHH-

мов, гидронимов, названий рощ, полян,

могильников и Т. п. удмуртского проис-

хождения, составляющих наиболее древ-

HHÜ этнолингвистический пласт — топони-

MHH бассейна рек Тойма, Возжай, Чуман,
Умяк и др. Удмуртское население этих

MeCT, KaK CYHTaeT докладчик, частично

передвинулось на север под натиском

булгар, частично было — ассимилировано;
и в настоящее время в селениях с уд-

муртскими названиями проживают тата-

ры-кряшены, татары-мусульмане, русские

и марийцы. Т. И. Тепляшина (Мо-
сква), «Происхождение ойконима Kusna

(удм. &2па)», обратила внимание на то,

что объяснение топонимов самим населе-

нием нередко уводит исследователя B

сторону от истины; она — иллюстрирует
свою мысль анализом происхождения Ofi-

конима &#2па, который, по ее MHEHHIO,
состоит H3 топоосновы kiZ-, имеющей, ве-

роятно, общепермское происхождение, и

форманта -ла, встречающегося и в сло-

Bax Cukna ’ytpo, yTpom’ (cp. ёиЁ-), gos-
Na — удмуртское название деревни Гож-
ня (Малопургинский район).

Вопросы HCTOPHH пермских

языков рассматривались в шести до-

кладах.

Г. Г. Бараксанов (Сыктывкар),
«О вставочных звуках в пермских язы-

ках», обратил внимание на’ то, что в

пермских языках выделяются вставочные

3BYKH -k-, -m-, -Ë- (BO Bcex Tpex) H -j-
--(B _ KOMH-3bIpSHCKOM). Если — последний,
как убедительно доказал В. И. Лыткин,

является реликтом финно-угорской
(уральской) основы на узкий гласный,
то решение вопроса о том, являются ли

формы с остальными вставочными CO-

гласными остатками пермских двуслож-
HbIX основ, по мнению докладчика, вызы-

вает серьезные затруднения. По мнению

В. Н. Денисова (Ленинград), «Типо-
логические аспекты ударения в удмурт-

ском и некоторых тюркских языках (по
материалам экспериментальных данных)»,
из трех акустических компонентов ударе-
ния в качестве признака словесного уда-

рения наиболее стабильно выступает дли-

тельность гласного. Интенсивность, Kak

правило, связана с началом слова; эта

особенность акцентной структуры удмурт-

ского слова восходит к финно-угорскому
праязыковому ударению на первом сло-

ге. А. Ф. Шутов (Ижевск), «Объект-

ные конструкции в удмуртском языке»,

выделяет в удмуртском языке 12 струк-

турных типов синтаксических KOHCTPYK-

ций — распространенных дополнений, из

которых лишь один имеет параллель в

близкородственном коми языке. Доклад-

чик высказывает мнение, что субъектные
конструкции возникли из простых пред-
ложений. Диалектной фразеологии посвя-

щен доклад В. П. Губарева (Москва)
«Историческая фразеология и — диалек-

ты», иллюстрированный примерами H3
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pyCcKOrO, yAMypTCKOTO H KOMH #3bIKOB.

Е. А. Игушев (Сыктывкар), «Стилис-

тика архаических элементов современно-

го KOMH A3blKa», OTMEUaeT BO3MOXHOCTH H

случаи стилистического использования ус-

таревших коми — грамматических — форм
В. В. Напольских (Ижевск), «Исто-

рическая — импликация — двух — уральских

этимолоГий», предложил уточнения

K этимологии слов (ф.-уг.) *pata ’rop-
шок, котел’и (ур.) *шаsве 'какой-то ме-

талл, ? медь’ (Об этимологии последнего

писал и Ю. Вихманн — Wichmann 1897;

1899).

Значительное место в работе симпо-

зиума занимали вопросы KOHTAKTH-

рования пермских — (преимущест-
венно удмуртского) языков C He-

родственными (русским H татар-

CKHM) языками (9 докладов).
Влияние русского языка на удмурт-

ский рассмотрено на материале различ-
ных уровней системы: фонетики средин-

ных говоров (Ю. А. Снегирев и

H. Галасеева (Ижевск), «Особенности

произношения безударных гласных в уд-

муртском языке»), лексики языка совре-
менной периодики (Р. Ш. Насибул-
лин (Ижевск), «Динамика русских за-

имствований в удмуртском языке в со-

ветский период»), морфологии (И. П.
Поздеева (Ижевск), — «Морфологиче-
ская интерференция в речи билингвов-

удмуртов»); а также на материале исто-

рии формирования графических, орфогра-
фических, фонетических, лексических H

других норм литературного языка (В. М.

Вахрушев (Ижевск), «Роль русского

языка в развитии удмуртского литера-

турного языка»). Р. Г. Ахметьянов

(Казань), «Калькирование татарских
слов в удмуртском языке», остановился

на способе заимствования — внутренней
формы (модели) производных CJOB Ta-

тарского языка в удмуртский.
Однако в постановке и решении дан-

ных проблем на симпозиуме наметился и

новый аспект. Если традиционно вопрос

рассматривался в плане влияния сосед-

них (напр., русского, татарского H др.)
языков на финно-угорские языки (в ча-

стности, на удмуртский), то теперь в це-

лом ряде докладов была сделана попыт-

ка выявить финно-угорские элементы B

контактирующих языках. Так, в докладе

Г. И. Тираспольского — (Сыктыв-

кар) «Финно-угорский субстрат в исто-

рии русских возвратно-залоговых форм»
выдвигается и обосновывается гипотеза,

согласно которой глагольный суффикс -ся

в русском языке был агглютинирован K

глагольной основе как в силу действия

внутриязыковых причин, так и под фин-
но-угорским — субстратным —воздействием.
В докладах ученых H3 Казани Д. Б.

Рамазановой — «Следы — взаимовлия-

ния C — пермскими финно-угорскими
языками в татарских говорах Среднего
Урала», Ф. С. Баязитовой «Взаи-

мовлияние татарского и удмуртского язы-

KOB B говорах причепецких татар» H

Р. Ф. Нуретдинова «K Bonpocy 3a-

селения Пританыпья татарами, удмурта-
ми и марийцами» на материале различ-
ных — татарских говоров анализируются
результаты влияния удмуртского языка.

В программу симпозиума в отличие

от первого были включены вопросы со-

поставительного изучения уд-

муртского и коми языков с

иносистемными языками. Этой

проблематике посвящено шесть докладов.

Д. И. Арбатский (Ижевск), «Семан-
тическая система языка и части речи в

русском и удмуртском языках», при оП-

ределении специфики каждой части речи,
их состава и функции в структуре пред-

ложения обоих языков предлагает учиты-
вать не только синтагматические классы

(предметность, процессуальность, качест-

во и др.), но и семантические признаки

(функцию, структуру, движение, состоя-

ние, место, время, цель, причину и т. д.).
В докладе Г. А. Ушакова (Ижевск)
«Текстообразующие функции удмуртских

и русских глаголов» в сопоставительном

плане рассмотрена конструийрующая роль
глагольной категории времени в текстах

удмуртского и русского языков. Доклад-

YHKOM установлено, YTO B текстах уд-

муртского языка варьирование временных

форм глагола имеет относительно более

свободный характер. Т. И. Прокуше-
ва (Сыктывкар), «Категория одушевлен-

ности/неодушевленности в русском и ко-

ми языках», в сопоставительном плане

рассматривает выражение аккузатива в

обоих языках и отмечает, 4YTO B KOMH

языке, как и в русском (и не без его

влияния), наметилась оппозиция одушев-

ленности/неодушевленности существи-

тельного, находящая формальное выра-
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жение в маркированности /нсмаркирован-
ности винительного падежа (при множе-

стве случаев непоследовательности). Од-

нако B KOMH языке на развивающуюся

категорию — одушевленности/неодушевлен-
ности наложилась категория — определен-

ности/неопределенности, поэтому маркер

одушевленности -бс может присоединять-

ся к формам аккузатива неодушезленных

существительных
— названий коллекти-

вов, учреждений, организаций и т. д. От-

дельные —морфологические — категории M

синтаксические конструкции удмуртского
языка в сопоставлении с аналогичными

явлениями — германских — (немецкого HIM

английского) языков рассмотрены B Ддо-

кладах Д. Я. Новиковой (Калинин)
«Средства выражения — темпоральных H

актуальных значений удмуртской формы

прошедшего длительного в немецком язы-

ке», K. А. Ложкиной (Ижевск) «Со-

отношение темпорального и аспектуаль-
ного параметров в семантике обстоя-

тельств времени немецкого и удмуртско-
го языков», Н. И. Пушиной и Г. А.

Трониной — (Ижевск) — «Особенности

реализации модальных значений в зало-

говых конструкциях в английском и уд-

муртском языках».

П зональный симпозиум «Диалекты

и история пермских языков во взаимо-

действии с другими языками» стал 3a-

метным событием в истории удмуртского

и коми языкознания, а также в научной
жизни — Удмуртского — государственного

университета H республики. Очередной
симпозиум состоится в 1990 году в Сык-

тывкаре.
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У МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС NO ВЕНГЕРСКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

Институт языкознания Венгерской Aka-

демии Наук и Венгерское лингвистиче-

CKoe общество провели в — Будапеште
27—30 августа 1988 года V Междуна-

родный конгресс по венгерскому языко-

знанию. Из 15 стран на конгресс при-

было 270 участников — среди них 230

венгерских ученых и 40 зарубежных. По-

следние в Сольшинстве своем представ-
ляли соседние страны — СССР, Югосла-

вию, Чехословакию, Австрию, но видные

специалисты по венгерскому языку и пре-

подаватели €ro приехали Takxxe — H3-

далека — от США до Япочни, Ha-

npumep, x3 ФРГ, Франции, Велико-

британии, — Голландии, Швейцарии. B

университете им. — Лоранда Этвёша

Ha двух пленарных — заседаниях — про-

звучало четыре доклада, число секцион-

ных докладов превысило 150. Большой

côop исследователей венгерского языка

впервые происходил в столице, четыре

предыдущих конгресса состоялись в про-

винциальных городах Венгрии.
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