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Band (1958, 1962 und 1969). Professor

A. J. Joki hat auch die jenisseischen Spra-
chen in seine Forschungen einbezogen,

wovon ein Beispiel die Veröffentlichung des

ketischen Sprachmaterials ist «Ketica» I,

П. Band (1955, 1958). Seine Beschäftigung
mit der Orientalistik ist sehr intensiv, und

ein wesentlicher Platz hierbei gehört der

Sinologie. Besonders muß auch die Arbeit

des Jubilars als Übersetzer und Kommen-

tator erwähnt werden, in deren Ergebnis
das Werk «Marco Polon matkat» in finni-

scher .Sprache erschien. 1953 erhielten

M. A. Castrens Reisebeschreibungen ihre

finnische Fassung «Tutkimusmatkoilla Poh-

jolassa». Aus Professor A. J. Jokis Feder

stammen auch Übersetzungen der schönen

Literatur. Das neueste Beispiel für die Lô-

sung von Kernfragen der samojedischen
Sprachen ist sein Artikel «Über das Ele-

ment n in der samojedischen Deklination»

(FUF XXXIX 1971).
Die Gedanken des Jubilars. und seine

Feder haben ganz Eurasien erfaßt, in

unsere Uralistik hat er starke und oft orien-

talische Fäden eingeflochten.

(Tartu)AGO KUNNAP

Андрей Петрович Дульзон

15 января 1973 года скончался выдаю-

щийся советский лингвист, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, член-коррес-

пондент Финно-угорского общества (Фин-
ляндия), почетный член Международного
комитета по ономастическим наукам, про-

фессор Томского государственного педа-
гогического института им. Ленинского

комсомола, член КПСС Андрей Петрович
Дульзон (Andreas Dulson).

Советская лингвистика NOTEPAJA Ta-

лантливого исследователя германских и

урало-алтайских языков, педагога и вос-

питателя.

А. П. Дульзон - родился 9 февраля
1900 года в семье крестьянина в Самар-
ской губернни. После 6-ro класса гим-

назии eMy пришлось продолжать учебу

экстерном и одновременно преподавать в

начальной школе. Андрей Петрович Дуль-
зон к любой работе подходил творчески,

е самых первых лет он интересовался

научными основами учительской деятель-

ности и написал несколько работ теоре-

тического плана по методике преподава-
ния языка в школах, а также практиче-

ские грамматики для школ и BY3OB H

школьные программы. Одновременно с

работой в школе, а затем в вузе А. П.

Дульзон - проявлял болышой интерес K

проблемам происхождения народов и их

языков, в частности к проблемам диа-

лектология — украинской и немецкой.

С начала 1920-х годов он участвовал B

экспедициях, которые дали богатый ма-

териал для написания кандидатской дис-

сертации (Альт Урбахский диалект), за-

щищенной в 1938 году, и докторской дис-

сертации (Проблема смешения диалектов),

получившей высокую оценку официаль-
ного оппонента профессора В. М. Жир-
мунского и защищенной в 1939 году.

С 1941 года педагогическая и научная
деятельность Андрея Петровича Дульзона
была связана с Томским педагогическим

институтом. За короткое время он создал
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„лекционные курсы по JIEKCHKOJNIOTHHM, HCTO-

рии немецкого HM английского — языков,

грамматике, фонетике, по введенню B

языкознание и общему языкознанию, ко-

‘торые используются и будут HCNO/b3O-

- в преподавании. Особенно большой

вклад в изучение вопросов этногенеза на-

родов Сибири внесли работы А. П. Дуль-
зона, посвященные кетскому языку, инте-

рес к которому в нашей стране и за ру-
бежом оживился именно после их опуб-
ликевания. Многочисленные — статьн M

очерки, а затем и уникальный труд, труд

жизни — монография «Кетский — язык»

{Томск 1968) — раскрыли кетский язык

как язык полисинтетического строя, имею-

щий общие черты с кавказскими языка-

ми, а также с языками басков, вершиков

и индейскими языками Северной Амери-
xH. За этот труд А. П. Дульзону была

присуждена — Государственная — премия

CCCP за 1971 год.

С середины 40-х годов А. П. Дульзон
занялся исследованием проблемы проис-

хождения аборигенов Сибири и их язы-

ков. Его ежегодные экспедиции в места

проживания чулымских и нижнетомских

тюрков, селькупов и других народов Си-

бири, не имеющих письменности, дали

бесценный языковый материал, послужив-
ший основой для обширных лингвистиче-

ских — исследований. Андрей — Петрович,
привлекая к работе и заинтересовывая ею

все больше своих учеников, создал сибир-
скую лингвистическую школу, получив-

шую признание языковедов нашей стра-

ны.

Лингвистическая — сторона — проблемы
происхождения народов Сибири и их язы-

KOB COCTOMT B TOM, чтобы, изучив эти

языки, найти в них общность с другими

H установить объем, время и место кон-

такта одного языка с другими. Непосред-
ственно к проблеме возникповения MHO-

гообразия языков человека А. П. Дульзон
подошел в последние 7—B лет своей на-

учной деятельности. Он был подведен к

ней выводами, полученными при изучении

связей языков Сибири с другими языка-

ми. А. П. Дульзон проделал большую и

трудоемкую работу по установлению свя-

зей и общностей енисейских A3ZLIKOB C

тюркскими, самодийскими, сино-тибетски-
ми, кавказскими, индейскими, с вершик-

ским и баскским. Выявленные факты дали

возможность конкретно разработать TH-

потезу о былом наличии в Центральной
Азии древней языковой общности с такой

структурной моделью, H3 которой могут

быть — выведены — сино-тибетские — языки,

KaßKa3ckHe, языки — индейцев — Северной
Америки. Если эта гипотеза подтвердит-

ся, значительно сократится круг древней-
ших языков, для дальнейшего изучения
которых станет возможным применение
метода ретрогрессивного изучения.

À. I. Jynb3oHOM ÕbIJO NpPOBEAEHO Cpaß-

нение основных грамматических показа-

телей, отчасти и словарного состава вы-

шеназванных — языков, причем — соответ-

ствующие грамматические средства B0
многих случаях оказались тождественны-

ми не только типологически, но и мате-

риально. Эти вопросы рассмотрены в

многочисленных статьях: ©О некоторых

общностях енисейских A3bIKOB C HHAO-

европейскими. — Вопросы языкознания

и — сибирской — диалектологии, Bbim. 2

(== Ученые записки Tomckoro государ-

ственного университета 74), Томск 1971;

Gemeinsame Kasusendungen in @еп samo-

jedischen und jenisseischen Sprachen. —

CTIFU. Thesen I; Гипотеза об отдален-

HOM родстве урало-алтайских языков C

индо-европейскими. — —Происхождение
аборигенов Сибири и их языков. Мате-

риалы межвузовской конференции, Томск

1969; Кетско-тюркские параллели B обла-

сти склонения. — Советская тюркология

1971; Общность урало-алтайских глаголь-
ных форм с индо-европейскими. — Во-

просы - лингвистики, вып. 2 (= Ученые

записки Томского государственного уни-

верситета 75), Томск 1969; Общность па-

дежных аффиксов самодийских языков с

енисейскими. — Вопросы ¢uHHO-yrpoße-
дения [Доклады конференции], вып. 5,

Йошкар-Ола 1970; Общности индо-евро-
пейских языков с енисейскими в области

склонения. — Языки и топонимия Сибири
IV, Tomck 1971 u T. 2.

Трудно переоценить вклад А. П. Дуль-
зона в разработку методологических BO-

просов языкознания. Его методика раз-

работки диалектологических проблем B

основных чертах изложена в монографии
«Кетский язык». Многочисленные CTATbH

отразили методику работы А. П. Дуль-
зона и служат образцами научного по;

иска и руководством в дальнейшей работе
KaK для его учеников, так и Для JIHHTBH-

стов самых разнообразных языковых 0б-
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ластей: Вопросы этимологического анали-

за русских топонимов субстратного проис-
хождения. — ВЯ 1959; О лингвистической

ценности языка сказки. — Вопросы фольк-
лора, Томск 1965; О методологии исто;

рико-сопоставительного изучения — нерод-

ственных языков. — Вопросы языкознания

и сибирской диалектологии, вып. 1 (-= Уче-

ные записки Томского государственного

университета 57), Томск 1966; О приемах

определения отдаленного языкового род-

ства. — Происхождение аборигенов Си-

бири и их языков. Материалы межвузов-

ской конференции, Томск 1969; Некоторые

вопросы методики реконструкции обще-

тюркской системы звуков. — Советская

„тюркология 1971 и т. д.

Труды профессора А. П. Дульзона ши-

роко известны в научных кругах нашей

страны и за рубежом.
А. П. Дульзон был награжден ордена-

ми Октябрьской революции и «Знак По-

чета», значком «Отличник просвещения

РСФСР» и медалями.

Андрею Петровичу Дульзончу всегда

были присущи высокое чувство научной
ответственности, — строгая — принципиаль-

ность, редкое трудолюбие, высокая тре-

бовательность K выполняемому — труду,

простота H — доброжелательность. Ero

очень любили все его многочисленные

ученики, друзья и студенты. I

Память об Андрее Петровиче навсегда

сохранится в наших сердцах.

(Томск)T. H. ПОРОТОВА

Александр Иванович Попов

-1 марта 1973 года скончался профессор

Александр Иванович Попов, видный со-

ветский ученый, внесший значительный

вклад в различные отрасли отечественной

HayKH, B TOM числе и в советское финно-

угроведение.
Отличительной чертой А. H. Попова

была широта его научных интересов. В

списке его трудов работы по физико-мате-
матическим наукам, истории, филологии,

этнографии, философии, археологии. По-

истине поразительна такая энциклопедич-
ность в век специализации наук и науч-

ной деятельности.

А. И. Попов прожил большую содер-

жательную жизнь. Он родился 17 мая

1899 года в Петербурге. В 1917 году он

поступил на физико-математический фа-
культет Петроградского университета, ко-

торый закончил только через семь лет,

так как учение пришлось прервать. C

1919 по 1922 год А. И. Попов служил

в Красной Армии. После нескольких лет

преподавания B школе, он работал в ряде:

научных учреждений Москвы и Ленин-

rpaja, интенсивно занимаясь научными

исследованиями в различных — областях

физики и математики. В 1938 году 6e3

защиты — диссертации NO — совокупности
опубликованных у нас и за рубежом ра-

бот ему была присвоена ученая степень

кандидата физико-математических HayK.

Во время Великой Отечественной Ввойны

Александр Иванович находился в блоки-
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