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ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА ФЕОКТИСТОВА

27 августа 1988 года исполнилось 60 лет

со дня рождения известного советского

финно-угроведа Александра — Павловича

Феоктистова, старшего научного сотруд-

ника Института языкознания Академии

наук СССР.

А. П. Феоктистов родился в 1928

тоду в селе Старое Заберёзово Красно-
слободского района Мордовской АССР в

семье мордовского крестьянина. Думал
ли выросший среди лесов и болот Мор-
довского края крестьянский сын, что

встретит свое 60-летие известным ученым

и педагогом? С детских лет он стремил-

ся к знаниям, послёе окончания неполной

средней школы хотёл поступить в педа-

гогическое училище, мечтал стать сель-

CKHM учителем, но помешала война.

В 1945 году юбиляр осуществил
свою мечту и поступил в Краснослобод-
ское — педагогическое — училище, которое

блестяще окончил в 1948 году. Затем

А. П. Феоктистов учился на историко-

филологическом факультете Мордовского
государственного педагогического — инсти-

тута, где все четыре года получал имен-

ную стипендию. В 1952 году, после окон-

чания института, он поступил в аспи-

рантуру при Институте языкознания АН

СССР, после окончания которой в 1955

году остался работать в Институте язы-

кознания Академии наук СССР, где тру-

дится в должности старшего научного

сотрудника по сей день.

Ero исследовательской работой py-
ководили TaKHe известные ученые, как

К. Е. Майтинская, В. И. Лыткин. В 1955

году А. П. Феоктистов успешно защитил

кандидатскую диссертацию на тему «Ка-

тегория притяжательности в мордовских
языках», чем восполнил многие пробелы
в мордовском языкознании.

| А. П. Феоктистов MHOTO BpeMeHH
уделяет изучению мордовских говоров и

диалектов. Он посетил более 500 мордов-

ских населенных пунктов как на терри-

тории Мордовии, так и за ее пределами.

Результатом стали работы: «Мордовские
языки и их диалекты» (1960), «Мокша-

мордовский язык» (1962), «Мокшанский

язык» (1966) и другие, где автор уточ-

няет классификацию мокшанских диалек-

тов, данную еще в 1930-е годы И. Г. Ye-

рапкиным, и выделяет на — территории
Мордовской АССР следующие диалекты

мокшанского языка: северный, юго-запад-

ный и юго-восточный. Позднее А. П.

Феоктистов несколько — пересмотрел 3Ty

классификацию и стал выделять четыре
диалекта: западный, центральный, юго-

восточный и особо — юго-западные го-

воры.

Круг филологических интересов юби-

ляра широк — от коренных вопросов
финно-угорского — (мордовского) — языко-

знания до актуальных проблем литерату-

роведения. Он является автором множе-

ства трудов по грамматике, работ о язЫы-

ке как средстве общения, 'диалектологии,

о двуязычии. Как ученого его характери-
зуют самобытность и критичность. Труды
А. П. Феоктистова, особенно такие его

работы, как «Истоки мордовской Ппись-

менности» — (1968), «Русско-мордовский
словарь» (Из истории отечественной лек-

сикографии, 1971), «Очерки по истории
формирования мордовских письменно-ли-

тературных языков» (1976), оставили.за-

метный след в мордовской лингвистике.

Продолжая традиции своих предше-

ственников М. Е. Евсевьева, Д. В. Буб-

риха, М. Н. Коляденкова, Ф. И. Петер-
бургского, Н. Ф. Цыганова, И. Г. Черап-
кина, А. П. Феоктистов уточняет хроно-

логические рамки и жанровый состав до-
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революционных памятников — мордовской
письменности. Большое количество доку-

ментов, найденных HM в архивах СССР,

воссоздает реальную картину функциони-
рования мокшанского и эрзянского пись-

менно-литературных языков на протяже-

нии длительного времени — с начала

XVIII no конца ХIХ столетия. Их тща-

тельное изучение и систематизация при-

вели исследователя к выводу, что мор-

довские — письменно-литературные языки

до 1917 года достигли уровня лишь ран-
них ступеней развития — донациональных

литературных языков. Вплоть до победы
Великой — Октябрьской — социалистической

революции письменно-литературные фор-
мы языков не составляли единой системы

с устной речью. Проведенная А. П. Феок-

тистовым работа MO изучению мордов-

ских письменно-литературных форм ран-
него периода во многом способствовала

упорядочению в науке целого ряда прин-

ципиальных вопросов, связанных с реше-
нием некоторых общефилологических про-

блем и аспектов духовной культуры мор-

довского народа. Он впервые дал объек-

тивную и наиболее полную картину со-

стояния — мордовской — дореволюционной

письменности, истории книгопечатания и

публикации мордовских письменно-лите-

ратурных памятников, начиная с первой
половины XVIII B.

На основе wmuoronernnx — архивных
изысканий, тщательного изучения и систе-

матизации — обнаруженных — памятников

А. П. Феоктистов приходит к отрицанию

укоренившихся взглядов на дореволюци-
онное состояние мордовской письменнос-

ти. Он показывает ошибочность — точки

зрения о том, что до победы Великой
Октябрьской социалистической революции
мордовский народ не имел своей пись-

менности. В последней, наиболее фунда-
ментальной работе — «Очерках по исто-

pHH формирования письменно-литератур-
ных языков» — А. П. Феоктистов гово-

pHT, что «мордовская письменность NO

своему происхождению — неотделима OT

письменности русской. Мордовское пись-

мо создавалось на русской графической
основе в связи с усилением распростра-
нения христианства (ХУП в.)».

Много внимания уделяет юбиляр ис-

TOPHH —словарного состава — мордовских

языков и вопросам их взаимодействия с

другими языками. В результате много-

летних наблюдений поя.Ился ряд Инте-

ресных трудов: «К проблеме мордовско-

тюркских SI3bIKOBBIX KOHTAKTOB» (1965),
«Русско-мордовский словарь» (1971), «О

языке мордовских переводов русской со-

ветской литературы в [ десятилетии ХХ

Beka» (1975) и другие. Данные, «Русско-

мордовского сло:аря» имеют немаловаж-

ное значение для изучения истории мор-

довских языков, особенно для решения

труднейших вопросов исторической лек-

CHKOJIOTHH H диалектологии эрзя-мордов-

ского языка. Источник, по которому сос-

тавлен - «Русско-мордовский словарь», за-

нимает первое место среди других пись-

менных памятников ХУПЕ в., содержа-
щих в себе обильный материай по’мор-
догской лексике. :

Юбиляр принадлежит к ‘числу Tex

ученых, которые, занимаясь решением на-

учных проблем, не забывают и о прак-

тических задачах, выдвинутых JKH3HBIO.

Он в течение ряда лет плодотворно ра-

ботал над созданием учебников и учеб-
ных пособий по мокшанскому языку для

национальных школ, а также для препо-

давания мордовских языков в националь-

ных отделениях высшей школы республи-
ки. Он является соавтором таких фунда-
ментальных TpyAOB, KaK «Грамматика

мордовских языков» (1980), «Лексиколо-

гия — современных —мордовских — языков»

(1983) и др. А. П. Феоктистов принимал

участие в разработке очень важных и ин-

тересных TeM: «Младописьменные языки

народов» (1959), «Вопросы развития ли-

тературных языков народов СССР в со-

ветскую эпоху» (1964), «Языки народов

СССР» в 5 томах (1966), «Закономерно-
сти развития литературных языков наро-

дов СССР в советскую эпоху» (1969),
«Советское языкознание за 50 лет»

(1967), «Основы финно-угорского языко-

знания» в 3 томах (1974—1976), «Соци-

альная и функциональная дифференциа-
ция литературных языков» (1977), «Язы-

ки мира» (1982), «Финно-волжская язы-

ковая общность» (1983—1985), «Ареаль-
ные исследования по финно-угорским язы-

кам» (1981—1983). B настоящее время

А. П. Феоктистов участвует в разработке
трех тем: «Диалектология уральских го-

воров», «Мордовский диалектологический

словарь», «Типология нормализационных
процессов в литературных языках». В со-

трудничестве с учеными Венгерской Ака-
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демии Наук юбиляр работает над созда-

нием «Этимологического словаря мордов-

ских языков», язляется редактором «Мок-

шанско-русского словаря (с элементами

толкования)».
Свой научный багаж и опыт А. П.

Феоктистов OXOTHO п<редает — молодежи.

Он часто выступает с лекциями перед

студентами филологических факул:ьтетов
Мордовского государственного универси-

тета и педагогического института, а так-

же читал лекции по русскому и мордов-

CKHM языкам в вузах Венгрии, Финлян-

дии и Австрии.
Юбиляр часто выступает на всесо-

юзных — конференциях и международных

конгрессах по финно-угроведению. Факти-

чески OH — является — участником — всех

языковых симпозиумов по финно-угрове-
дению. :

В советских и зарубежных изданиях

А. П. Феоктистов опубликовал более 100

статей и рецензий по вопросам фонетики
и фонологии, грамматики, лексикологиии
лексикографии, диалектологии и языко-

вых контактов, развития мордовских ли-

тературных — языков, HCTOPHH — изучения

мордовских H — других — финно-угорских
языков. Под его научным руководством
подготовлено 8 кандидатов наук, более

20 раз он оппонировал кандидатские дис-

сертации. Ученики А. П. Феоктистова в

настоящее время трудятся в различных
учебных и научных учреждениях страны.

А. П. Феоктистоз является членом

Советского — комитета — финно-угроведов,
Международного общества по венгерской
филологии, Финно-угорского общества в

Финляндии, Финского литературного oб-

щества, Урало-Алтайского общества

(ФРГ).
А. П. Феоктистов — не только уче-

ный с мировым именем, но и человек

прекрасной души, неиссякаемой энергии

и бодрости, заботливый и требовательный
товарищ, — всегда готовый — поделиться

своими знаниями и опытом научной ра-

боты. К своему 60-летию он пришел в

полном расцвете творческих сил и энер-

гии. Коллеги, друзья. и многочисленные

ученики поздравляют его с юбилеем и

желают ему крепкого здоровья, жизне-

утверждающего оптимизма и дальнейших

успехов в любимом деле.

CTEMAH JHMATOB, OCHI ПОЛЯКОВ

(Саранск)

FIF. Festschrift für Istvän Futaky zum 60. Geburtstag am

12. Mai 1986. Herausgegeben von Wolfgang Veenker, Ham-

burg, Helmut Buske Verlag, 1986 (Finnisch-Ugrische Mittei-
lungen, 10. Jahrgang, 1986).

Рецензируемая — книга-посвящение — пред-
ставляет собой приветствие финно-угро-
веду из ФРГ Иштвану Футаки по слу-

чаю его 60-летия.

Сборник открывает предисловие из-

дателя Вольфганга Феэнкера и его позд-

равления юбиляру (c. I—4). B crartbe

«Istvän Futaky zum 60. Geburtstag»
(c. 5—10) Тибор Кестюш — (Гёттинген)
дает обзор жизненного пути И. Футаки.
Чтобы познакомить и русского читателяс
жизнью и творчеством И. Футаки, этот

материал реферируется здесь более oб-

стоятельно. И. Футаки родился 12 мая

1926 г. в небольшой деревне Нирчахой
недалеко от города Матесалка в семье

служащего. В 1944 г. он с отличием за-

KOHYHJI среднюю школу, однако поступ-

лению в университет помешала эвакуация

в Австрию в 1944 г., откуда семья вер-

нулась в 1946 г. Лишь в 1952 г. И. Фу-
таки получил возможность начать заня-

тия в высшем учебном заведении — B

римско-католическом — теологическом HH-

ституте в Будапеште. С 1957 г. он про-
живает в ФРГ, где начал в Гёттинген-

ском университете занятия финно-угрове-
дением у Юлиуса фон Фаркаша, кото-

рые завершил у Вольфганга Шлахтера в

1963 r., написав диссертацию «Unter-

suchungen über akustische Akzentmerk-

male des Ungarischen. — Dargestellt an

der Mundart der Sprachinsel Oberwart»

(Gottingen 1963), K 1973 r. была готова
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