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Юбилей В. И. Алатырева

1 августа 1968 года исполнилось 60 лет

известному —удмуртоведу, — заведующему

сектором языка Удмуртского научно-ис-
следовательского — института, — кандидату

филологических наук, доценту В: И. Ала-

тыреву.

В. И. Алатырев широко известен своими

трудами в различных областях удмуртско-

го языкознания и общего финно-угроведе-
ния. Сфера его научных интересов вклю-

чает вопросы грамматики и словообразо-
вания, графики и орфографии современ-

ного удмуртского языка, лексики, этимо-

логии, исторической грамматики и диалек-

тологии удмуртского языка, а также не-

которые проблемы общего финно-угрове-
дения и этногенеза финно-угорских наро-

AOB.

Родился В. И. Алатырев в 1908 году в

c. Покровский — Урустамак — Татарской
АССР, в семье крестьянина. Среднее об-

разование получил в Совпартшколе, по-

сле окончания которой работал уполно-

моченным в волисполкоме и райисполкоме.
Высшее образование В. И. Алатырев по-

лучил в Ленинградском — педагогическом.

институте им. Герцена. После окончания

института учился в аспирантуре при Ле-

нинградском —государственном — универси-
тете. В 1937 году он защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «Сложносочи-

ненные слова в удмуртском языке».

Научную деятельность В. И. Алатырев:
начал в 1936 году научным сотрудником

Ленинградского отделения Института язы-

ка и письменности (до 1938 г.). С 1937 го-

да он по совместительству работал и в

Институте языка и мышления Академии

наук СССР. В этот же период юбиляр
заведовал. финно-угорским кабинетом Ле-

нинградского государственного универси-

тета и вел преподавательскую работу.
В 1938 году В. И. Алатырев был пере-

веден в г. Петрозаводск на должность

заведующего кафедрой Карельского педа-

гогического института. В 1939—1940 годах

он находился в действующей армии. С
1941 по 1944 год В. И. Алатырев заве-

довал кафедрой в Удмуртском педагоги-

ческом институте. В 1944 году он был

переведен в Карело-финский государствен-
ный университет на должность заведую-

щего кафедрой русского, позже финно-
угорских языков. Одновременно заведовал

сектором языкознания в Карело-финском
филиале Академии наук СССР. С 1950

года и по настоящее время В. И. Алаты-

рев работает в Удмуртии: до 1955 года

заведовал кафедрой русского языка в

Удмуртском педагогическом институте, с

1955 года он — старший научный сотруд-

ник в Удмуртском научно-исследователь-

ском институте, а с октября 1965 года за-

ведует сектором языка Удмуртского на-

учно-исследовательского института.
Более чем за 30 лет научной деятель-

ности В. И. Алатыревым написано около

100 научных работ. Наиболее значитель-

ные из них — монография «Вопросы уд-

муртского языкознания 1» (1959) и бро-

шюра «Образование, значение и история

имен с формой -эс» (1962).
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Исследования В. И. Алатырева насы-

щены большим фактическим материалом,

новыми идеями и выводами. В трактовке
лингвистических фактов его работы отли-

чаются подлинным историзмом. В. И. Ала-

тыревым — впервые в удмуртском — языке

раскрыта и разработана грамматическая

категория притворности, фиктивности дей-

ствия; он подробно анализирует, какие

способы выражения — притворности дей-

ствия функционируют в современном уд-

муртском языке (аналитический, синтети-

ческий, взаимоотношения их), раскрывает

историю образования формы притворного

действия (-мъяськ-). Новые факты и явле-

ния рассмотрены В. И. Алатыревым и в

области выражения категории вида в уд-

муртском языке. Более детально и глу-
боко с учетом специфических особенно-

стей изучены им субъектные деепричаст-

ные конструкции (Субъектная деепричаст-

ная конструкция и ее происхождение. —

Вопросы финно-угорского языкознания IУ,

Ижевск 1967), способы выражения подле-

жащего и сказуемого, типы удмуртских

предложений (в рукописи) и другие во-

просы удмуртского синтаксиса. — Значи-

тельный вклад внес В. И. Алатырев и в

разработку других грамматических кате-

горий имени существительного, глагола,

числительного, междометий. Только NO

вопросам словообразования общий объем

опубликованных статей в различных жур-
налах и сборниках составляет более 16

печатных листов. Им написаны работы по

следующим суффиксам имени существи-

тельного и глагола: -лы, -oс, -лык, -3C,

-oс, -ЭТ, -CbK, -CK, -AK, -bLUW, -bLÖ, -чи, а

также об образовании сложных существи-

тельных и глаголов. Словообразователь-
ные суффиксы рассматриваются им в лек-

сико-грамматическом и историческом ас-

пектах (см., например, «Образование, зна-

чение и история имен с формой -2с»,

Ижевск 1962). В статье «Основные пути

и способы развития лексики удмуртского
языка» (— Вопросы удмуртского языко-

знания, Ижевск 1959) к числу способов

образования новых слов наряду с суф-
фиксацией и словосложением он относит

и способ конверсии и — префиксации, а

также выдвигает гипотезу о словообра-
зовании — путем — чередования 3BYKOB B

корне слов. _

В. И. Алатырев принимал активное уча-

стие в создании научной грамматики CO-

временного удмуртского языка (издание
1962 г.). Им написано шесть разделов в

объеме пяти печатных листов. В настоя-

щее время под его руководством подго-

тавливается к изданию вторая часть на-

учной грамматики удмуртского языка —

синтаксис.

Лексикологические работы В. И. Ала-

тырева характеризуются богатством фак-
тического материала из различных диа-

лектов удмуртского языка в сопоставле-

HHH с другими — финно-угорскими — или

тюркскими языками. В журналах «Молот»

(1956, № 9, 10), «Советское финно-угро-
ведение» (1 1965) и в сборнике «Вопросы
финно-угорского языкознания [» юбиляр
дает этимологии ряда удмуртских слов.

В. И. Алатырев занимается также вы-

яснением заимствованной лексики в сло-

варном — составе — литературного — языка

(Октябрьской революцилэсь — азьло .з'уч
кКылысь удмурт кылэ пырем кылЪёс. —

Молот 1958, № 7; Татарские заимство-

вания в удмуртском языке. — Х1 Все-

союзная конференция по финно-угроведе-
нию. Тезисы докладов, Сыктывкар 1965).
Эти исследования свидетельствуют о ши-

рокой лингвистической эрудиции юбиляра
и знании многих родственных и тюркских
43b1K08.

Теоретические работы В. И. Алатырева
помогли решить многие практические во-

просы, связанные с удмуртской графикой
(Когда возникла удмуртская — письмен-

ность. — Молот 1956, № 6) и орфогра-
фией. Многие его предложения орфогра-
фической — комиссией были — приняты M

включены B свод действующих правил.

Большую помощь оказывает В. И. Ала-

тырев органам народного образования
Удмуртской АССР. Он — автор учебника
«Русский язык» для s—B классов удмурт-

ской школы и методических пособий. На-

учную работу В. И. Алатырев сочетает

с педагогической деятельностью. За 20

лет работы в вузах он читал многие тео-

ретические дисциплины.

Неутомимый исследователь, человек не-

иссякаемой — энергии, В. И. Алатырев
встречает свое шестидесятилетие полным

творческих замыслов и больших научных

планов. Желаем ему дальнейших успехов

в научной деятельности.
`

(Ижевск)H. B. TAPAKAHOB
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