
Имя Анатолия Николаевича Куклина,
доктора филологических наук (1998),
профессора (1999), члена-корреспонден-
та Российской Академии Естествозна-
ния (2015) известно не только в марий-
ском, но и в финно-угорском (и шире)
языкознании. В 2023 г. коллеги, друзья,
ученики отмечают юбилей А. Н. Кук-
линa. К сожалению, его нет с нами, в
2016 г. он скончался.

Родился А. Н. Куклин 23 февраля
1948 г. в дер. (Шӱргыйымал) Шургумал
Ронгинского района Марийской АССР
(ныне Советского района Республики
Марий Эл) в семье колхозников. Детс-
кие годы будущего ученого прошли в
небольшой живописной деревне Шур-
гумал, название переводится как ’под-
лесная’. Семья была многодетной, са-
мый старший Анатолий.

После окончания Оршанского пе-
дагогического училища А. Н. Куклин
rabotal учителем черчения, рисования
и физкультуры в Шой-Шудумарьскую
восьмилетнюю школу Куженерского
района Марийской АССР. Он мечтал о
высшем образовании, поступил на под-
готовительное отделение Марийского
государственного педагогического ин-
ститута им. Н. К. Крупской (МГПИ) и
в 1971 году стал студентом историко-
филологического факультета.

В 1971—1972 гг. по направлению
Марийского отделения Общества со-
ветско-венгерской дружбы А. Н. Кук-
лин изучал венгерский язык в Ужго-
родском государственном университете,
затем вернулся в МГПИ и продолжил
учебу и в 1976 г. окончил отделение рус-
ского языка и литературы, марийского
языка и литературы историко-филоло-
гического факультета этого института.
В 1976—1978 гг. он был младшим на-
учным сотрудником в секторе языка
Марийского научно-исследовательского
института языка, литературы и исто-
рии им. В. М. Васильева.

В 1978—1981 гг. юбиляр учился в
аспирантуре кафедры финно-угор-
ских языков Тартуского университета
под научным руководством академика
П. Аристэ. Здесь решилась и его даль-
нейшая судьба: изучение неисследован-
ных вопросов марийского языкознания
и разработка теоретических проблем
топонимистики и контрастивной линг-
вистики.

В 1983 г. А. Р. Куклин защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Фо-
нетика красноуфимского говора ма-
рийского языка», в которой представил
анализ фонетической системы одного
из неисследованных восточных диалек-
тов марийского языка. Носители диа-
лекта длительное время способствовали
сохранению в речи некоторых его ар-
хаичных черт. Выявление их и изучение
синхронного среза фонетической систе-
мы красноуфимского говора с диахро-
ническими экскурсами и применение
методов экспериментальной фонетики
имели первостепенное значение для ис-
следователя. Его привлекали такие воп-
росы, как описание инвентаря гласных
и согласных и их аллофонов, закономер-
ности их употребления в разных фоне-
тических условиях; определение общего
и отличительного в артикуляторных ха-
рактеристиках говора и литературного
языка; изучение видоизменений фонем
в потоке речи; выявление фонетических
особенностей, возникших в процессе
взаимодействия татарского и русского
языков и установление границы распро-
странения исследуемого говора. Этот
труд содержит ценные сведения по ос-
новным закономерностяммежъязыково-
го диалектного взаимодействия на фо-
нетическом уровне и представляющий
интерес для теории лингвогеографиче-
ских исследований Урало-Поволжского
языкового ареала.

С октября 1983 г. по ноябрь 1984 г.
трудился в МарНИИ. С ноября 1984 г.
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по сентября 1986 г. — ст. преподаватель
кафедры русского языка МГПИ, а с 19
сентября 1986 года— ст. преподаватель,
а затем доцент, зав кафедрой, профес-
сор кафедры марийского языка и ли-
тературы вышеназванного института.
После объединения двух вузов (МГПИ
и МарГУ) был директором института
финно-угроведения (2009—2010), а после
профессором кафедры марийского язы-
ка (2010—2013), профессором кафедры
марийского языка и литературы (2013—
2016)Марийского государственного уни-
верситета.

В 1998 г. А. Н. Куклин защитил док-
торскую диссертацию на тему «Топо-
нимия Волго-Камского региона (исто-
рико-этимологический анализ)». В ней
автор анализирует формирование то-
понимических пластов Волго-Камья по
данным географических названий с
использованием лингвистических изо-
глосс уральских, тюркских и индоевро-
пейских языков и привлечением архео-
логических, антропологических, фольк-
лорных и иных материалов; выявлены
субстратные тополексемы на основе ти-
пологического, лингвогеографическо-
го и структурно-фонетического анали-
за географических названий; установле-
ны типичные модели семантических ти-
пов финно-угорских топонимов, а так-
же взаимодействие языков в сфере то-
понимов. Исходные теоретические по-
ложения исследования подкрепляются
материалами родственных и неродст-
венных контактирующих языков с учe-
том лингвогеографических данных, при-
влечением палеоантропологических, ар-
хеологических, историко-этнографиче-
ских, этнологических, фольклорных и
дрugih сведений.

Работа преподавателя А. Н. Кукли-
на была тесно связана с научной дея-
тельностью, в которой можно выделить
шесть направлений: исследование неиз-
ученных диалектов марийского языка;
ономастика; родственные связи слов, их
происхождение и исконные значения;
фонетические и орфоэпические особен-
ности лугово-восточного варианта сов-
ременного марийского литературного
языка; процессы взаимовлияния и взаи-
мообогащения языков Урало-Поволж-

ской историко-этнографической обла-
сти; разработка учебных и методиче-
ских пособий для образовательных уч-
реждений Республики Марий Эл.

А. Н. Куклин опубликовал более 430
научных и учебно-методических работ.
Под его редакцией и с его рецензией из-
дано более 20 монографий, учебников и
сборников научных трудов. Одна из са-
мых значительных — монография «То-
понимия Волго-Камского региона (исто-
рико-этимологический анализ)» (Йош-
кар-Ола 1998).

Работа «Олык-эрвел марий орфо-
эпий. Орфоэпия лугово-восточных ма-
ри» (Йошкар-Ола, 2003) предназначена
в помощь учителю родного языка и ли-
тератур. В марийском языкознании не
было работ, посвященных становлению
и развитию произносительных норм
языка в многообразии его кодифици-
рованных и диалектных форм. До сих
пор его книгой пользуются студенты—
будущие учителя и филологи. Здесь
вполне обоснованно отмечается, что ча-
стые изменения орфографических норм
создают серьезные затруднения в ста-
новлении и упорядочении марийского
литературного произношения.

Среди работ о взаимовлиянии и
взаимообогащении Урало-Поволжского
полиэтнического региона можно наз-
вать «Семантический сдвиг в условиях
билингвизма» (Устинов 1987), «Семан-
тический сдвиг в условиях двуязычия
(на примере мордовских и марийского
языков)» (Саранск, 1991), «Проблемы
билингвологической теории» (Йошкар-
Ола 1993), «Этнотопонимы как источник
изучения историко-культурных взаимо-
отношений народов Урало-Поволжья
(на материале этноойконимов Респуб-
лики Марий Эл)» (Глазов 1995), «Ис-
торико-культурные взаимосвязи фин-
но-угров и самодийцев» (Йошкар-Ола
1998), «Языковые процессы в Республи-
ке Марий Эл (теоретический аспект би-
и монолингвизма)» (Йошкар-Ола 2000),
«Перспективы сопоставительного изу-
чения языков Евразии (уральские, ал-
тайские и индоевропейские)» (Тарту
2000), «Квантификация одного из ядер-
ных элементов предложения (на мате-
риале языков народов Урало-Повол-
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жья)» (Ижевск 2001), «К проблеме так-
сономии и кодификации терминов би-
и монолингвизм» (Ижевск 2002), «Нас-
тоящее и будущее сопоставительного
изучения языков Евразии (уральские,
алтайские и индоевропейские)» (Уфа
2002), «Взаимодействие языков Урало-
Поволжского этнолингвистического
региона в Евразийском контексте»
(Ижевск 2004), «Взаимодействие языков
Урало-Поволжья в сфере топонимии»
(Екатеринбург 2005), «Кодификация и
таксономия терминов моно- и билинг-
визм» (Йошкар-Ола 2006), «Переосмыс-
ление заимствованных слов в диалек-
тах волжско-финских языков» (Москва,
2007). «Языковые контакты в полиэтни-
ческом Урало-Поволжье в контексте ев-
разийского межкультурного простран-
ства» (Казань, 2009), «Взаимодействия
языков полиэтнического Урало-По-
волжья в евразийском контексте» (Пи-
лишчаба 2011), «Лингвистические осно-
вы методов и система научных приемов
анализа географических названий Ура-
ло-Поволжья» (Йошкар-Ола 2016) и т. д.

Учебное пособие по природове-
дению для учащихся III—IV классов
«Шочмо кундем. Родной край» (Йош-
кар-Ола, 1993; в соавторстве с А. А. Пек-
паевым) на горномарийском и лугово-
восточном литературном языках выдер-
жало несколько переизданий. В нем
представлен новый подход к содержа-
нию курса— экологическое воспитание
младшихшкольников в условиях глоба-
лизации. Отличительной чертой учеб-
ного пособия является и то, что в со-
держании его текстов широко отра-
жается этнопедагогический потенциал
марийского народа.

Для специалистов, исследующих
коммуникативно-функциональное раз-
нообразие языков, интересны такие ра-
боты А. Н. Куклина, как «Mari Core
Vocabulary» (Tokyo 1999; в соавторстве с
Казуто Матсумура), «Татарско-русско-
марийский разговорник» (Казань 2012;
в соавторстве с Ф. Ф. Гаффаровой).

Книги «Марий Элын историйже
вер-шӧр лÿмлаште» (Йошкар-Ола 2007),
«История Марий Эл в географических
названиях» (Йошкар-Ола 2010), пред-
назначенные учителям и учащимся,

рассказывают об истории топонимов
нашей республики, знакомят с особен-
ностями ее природы, не обходя сторо-
ной и вопросы ее охраны, бережного от-
ношения к растительному миру наше-
го края.

А. Н. Куклин активно участвовал в
оппонировании кандидатских и док-
торских диссертаций (13 докторских и
24 кандидатских). Он был членом дис-
сертационных советов Удмуртского и
Мордовского государственных универ-
ситетов, часто выступал с докладами на
международных, всероссийских и ре-
гиональных конференциях и симпо-
зиумах. Большое место в научной дея-
тельности А. Н. Куклина занимала ре-
дакторская работа. Многие труды по
финно-угроведению и марийскому язы-
кознанию опубликованы при его учас-
тии как научного или ответственного
редактора.

За 31 год педагогической деятель-
ности в двух вузах А. Н. Куклин про-
читал много теоретических и специаль-
ных курсов по различным аспектам
языкознания. Особенностью его заня-
тий были постоянные библиографиче-
ские экскурсы, подробно освещающие
литературу по общим и частным воп-
росам языкознания и финно-угроведе-
ния.

В нашей памяти он остается це-
леустремленным и последовательным,
ученым широкого диапазона, трудо-
любивым и поистине энциклопедиче-
ски эрудированным, доброжелатель-
ным человеком.
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