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ЮБИЛЕЙ Т. И. ТЕПЛЯШИНОЙ

-9 марта 1994 года отметила свой юбилей

известный лингвист-удмуртовед, канди-

дат филологических наук. автор более

чем 100 научных работ Тамара Ивановна

Тепляшина.

Уроженка деревни' Малая Кизня. в 18

лет по путевке комсомола в 1942 г. она бы-

ла мобилизована в армию, принимала уча-

стие в Великой Отечественной войне в со-

ставе Карельского фронта и на Дальнем

Востоке. После окончания войны Т. И. Те-

пляшина училась в Ижевской областной
партийной школе, а затем на факул-ьтетё._
восточных языков Ленинградского` госу-
дарственного университета. В 1950—1953

гг. она работала в Удмуртском научно-ис-

следовательском институте, а осенью 1953

г. поступила в аспирантуру Института
языкознания Академии наук СССР. В 1955

г. она зашитила кандидатскую диссерта-

цию на тему «Тыловайский диалект уд-

муртского языка» и до выхода на пенсию

работала в секторе финно-угорских язы-

ков этого института старшим научным со-

трудником. `
Круг интересов юбиляра весьма ши-

рок. но большинство ее работ посвящено

все же удмуртской диалектологии, фоне-

тике. ономастике и лексикологии. Т. И.

Тепляшина является одним из зачинате-

лей теоретической разработки и описания

удмуртских диалектов, так как до нее ве-

лись работы лишь по собиранию и пуб-
ликации образцов диалектной речи. Со-

ставив и опубликовав специальную про-
грамму по собиранию диалектов удмурт-
ского языка. она подробно изучила и опи-

сала фонетические, морфологические и

некоторые лексические особенности ты-

ловайского, глазовского, нижнечепецкого,

шошминского. приижевского диалектов и

бесермянского наречия. опубликовала се-

рию статей по отдельным тематическим

группам лексики различных диалектов,

распространенных не только на террито-

рии Удмуртии, но и за ее пределами — в

Кировской области, Татарстане, Башкор-
тостане и других республиках.

Из работ. посвященных нзучению уд-

муртских диалектов, особо следует выде-

лить ee монографию «Язык бесермян»
(1970), в которой, проследив историю рас-

селения бесермян на территории При-
уралья и подробно проанализировав их

языковые особенности, обычаи, одежду,

верования, она приходит к выводу, что

бесермяне представляют собой в составе

удмуртского населения особую этничес-

кую группу тюркского (древнебулгарско-
го) происхождения, усвоившую удмурт-

ский язык в более поздние времена. Одна-

ко это мнение не является пока бесспор-
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ным. Вопрос требует более глубокого и

всестороннего изучения.
В своей исследовательской работе

большое внимание уделяла Т. И. Тепля-

шина топонимам — названиям населен-

ных пунктов, рек, возвышенностей и т. П.

Так, ею изучены названия населенных

пунктов в бассейнах рек Чепца, Иж, топо-

нимы южных и юго-западных районов Уд-

муртии, названия населенных пунктов с

топоформантами на -ым, -им, -кар и т.д.

Значительное место в исследованиях

Т. И. Тепляшиной занимают работы, по-

священные вопросам возникновения и раз-
вития собственных имен, фамилий и проз-

вищ пермских народов — коми-зырян, ко-

ми-пермяков и удмуртов. Подробно изу-

чив материалы переписей. отТносящихся к

ХУ!--ХУП вв., она написала монографию

«Антропонимические модели пермских

языков» (1978). где приводится лексико-

типологическое описание древних лич-

ных имен. семейно-наследственных име-

нований. а также динамика становления

фамилий удмуртов и коми. последние

анализируются также в структурно-грам-
матическом и семантическом плане. В ря-

де статей Т. И. Тепляшина рассматривает

происхождение личных имен бесермян,
удмуртов. проживающих в Башкортоста-
не, и фамилии бавлинских удмуртов Та-

тарстана.
Большой вклад внесла Т. И. Тепляши-

на и в изучение древних письменных па-

мятников удмуртского языка. В областных.

районных и столичных библиотеках и ар-

хивах Академии наук. Географического
общества и других ей удалось обнару-
жить множество малоизвестных или ра-

нее совершенно не известных рукопис-
ных и опубликованных письменных па-

мятников развития удмуртского языка.

относящихся к ХУШ в. Собрав воедино и

проведя всесторонний лингвистический

анализ, Т. И. Тепляшина опубликовала HX

отдельным сборником — «Памятники уд-

муртской письменности ХУШ века» (вып.

Ё 1965). В отдельной статье ею анализи-

руется также рукописный удмуртско-

русский словарь Захария Кротова. отно-

сящийся к 1785 г. Он содержит немало

древнейших архаических слов, ныне име-

ющих несколько иное значение или совер-

шенно вышедших из употребления.

Т. И Тепляшина принимала активное

участие в создании Ффундаментальных
коллективных трудов общетеоретическо-
го и прикладного характера — «Грамма-
тики современного удмуртского языка»

(1962), многотомных академических изда-

ний «Языки народов СССР. Финно-угор-
ские и самодийские языки» (1966), «Осно-

вы финно-угорского языкознания. Марий-
ский, пермские и угорские языки» (1976),
«Историко-типологические исследования

по финно-угорским языкам. Типологиче-

ская эволюция структуры прафинно-угор-
ского корня в пермских языках» (1978).
«Русско-удмуртского — словаря» — (1954),
«Удмуртско-русского словаря» (1983). Из

перечисленных работ наибольшую цен-

ность представляетнаписанный ею раздел

«Типологическая эволюция — структуры

прафинно-угорского корня в пермских

языках», где автор на обширном факти-

ческом материале удмуртского и коми

языков прослеживает эволюцию структу-

ры прафинно-угорского корня и становле-

ние и развитие звуковой системы и фоне-

тических явлений двух близкородствен-
НЫХ ЯЗЫКовВ.

Т. Й. Тепляшина всегда оказывала по-

мощь молодым ученым Удмуртии своими

советами. рецензируя и оппонируя канди-

датские диссертации, призывая их к акти-

вному участию во всесоюзных конферен-
циях и международных конгрессах, про-

водимых в различных городах и зарубеж-
ных странах. Сама она была постоянной

участницей всех конференций и симпозиу-

MOB MO финно-угроведению начиная с

1950-х годов.

За большие заслуги в области разви-
тия удмуртского и финно-угорского язы-

кознания она избрана почетным членом

Финно-угорскогообщества (Финляндия).
Человек неиссякаемой энергии, Т. И.

Тепляшина, будучи на пенсии, продол-

жает вести научно-исследовательскую ра-

боту в области удмуртского языкознания,

она воспитала двух дочерей, причем мла-

дшая пошла по стопам матери — стала

лингвистом-исследователем в области ро-

мано-германской филологии.

Коллеги из Удмуртии сердечно позд-

равляют юбиляра, желают ей доброго здо-

ровья, бодрости и счастья!

(Ижевск)HBAH TAPAKAHOB
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