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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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рованном Ленинграде и был из него эва-

куирован в тяжелом состоянии из-за бо-

лезни. Вскоре он стал заведующим ка-

федрой математики в Сыктывкарском пе-

дагогическом институте, а затем переехал

в Саратов, где в это время находился

эвакуированный Ленинградский универси-
тет. Здесь он читал курс лекций по исто-

рической географии, истории Севера, Нов-

города Великого, народов Поволжья.

Такой поворот в научной и педагоги-

ческой деятельности Александра Ивано-

вича Попова не покажется неожиданным,

если учесть, что параллельно с занятиями

математикой и физикой он постоянно ИН-

тересовался различными проблемами исто-

рии, филологии, этнографии; изучал топо-

нимику, древнейшие межъязыковые KOH-

такты, старинные тексты. Еще в 1930 году
он выступил с рядом докладов по этим

дисциплинам и был избран членом Ле-

нинградского общества — исследователей

культуры финно-угорских народностей и

Общества древней письменности и искус-
ства.

В 1944 году А. И. Попов вернулся в

Ленинград и вскоре защитил диссертацию

«Исследования по исторической географии
и топонимике Восточной Европы» (1945),
ему была присвоена ученая степень кан-

дидата исторических наук. В 1948 году

он защитил докторскую диссертацию «Из

истории — финно-угорских — народностей
СССР».

В тот период А. И. Попов особенно ин-

тенсивно занимался исследованиями язы-

ков финно-угорских народов. OH тогда

работал в Восточном институте Ленин-

градского университета, где читал курсы

истории - финно-угорских народов, этно-

графию, сравнительное — языкознание M

принимал активное участие в работе ка-

федры финно-угорской филологии универ-

CHTeTa, которую возглавлял основополож:
ник советского финно-угроведения акаде-

мик Д. В. Бубрих. Болыншой обществен-

ный резонанс получила Всесоюзная науч-

ная конференция NO вопросам финно-
угорской — филологии (январь-февраль
1947 года), в организации которой уча-

ствовал А. И. Попов. После смерти

Д. В. Бубриха он возглавил кафедру и

был утвержден в звании профессора по

специальности финно-угорская филология.
Его работы в этой области получили меж-

дународное признание, и B 1955 году

А. И. Попов был избран членом-коррес-
пондентом — Финно-угорского — общества

(Финляндия).
В 1956—1969 годах Александр Ивано-

вич Попов работал на философском фа-
культете ЛГУ.

А. И. Попов оставил богатейшее науч-

ное наследие — только по гуманитарным

наукам свыше 100 опубликованчых работ.
Основательная —характеристика — научной
продукции А. И. Попова — дело буду-
щего. Однако даже беглый перечень наи-

более крупных его трудов свидетельствует

о неутомимости исследователя, его уме-

нии вторгаться в наиболее важные, на-

сущные проблемы науки, сочетать изуче-
ние огромного эмпирического материала

с широкими обобщениями. Каждую про-

блему он разрабатывал с научной добро:
совестностью H последовательностью, а

огромная эрудиция определяла интенсив-

ное движение творческой мысли ученого.
В его творчестве материалы различных

наук взаимно оплодотворяют друг друга

и дают новое знание. Внимание ученого.

приковано к пограничным областям раз-

личных наук. Достаточно, B частности,

указать на такие работы, как «К вопросу

об использовании данных этнонимики и

топонимики в историческом исследовании»

(— Вестник Ленинградского Университе-
та 3 1948); «Возможности и границы

применения математитъеской логики к био-

логическим проблемам» (— Применение
математических методов в биологии, Ле-

нинград 1960); «Вопросы исторического.

изучения фольклора финно-угорских на-

родов» (—- Проблемы изучения финно-
угорского фольклора, Саранск — 1972)
H T A

А. И. Попов — автор первой советской

KHHrH, B которой дан обший очерк мате-

матической логики — «Введение в мате-

матическую логику» (Ленинград 1959).
Эта книга была переведена на венгерский
и болгарский языки. А. И. Попов пред-

принял первую в советской научной лите-

ратуре попытку дать общедоступное из-

ложение основ топонимического исследо-

вания на материалах СССР — «Геогра-
фические названия (Введение B топони-

мику)» (1965). Книге предшествовала

серия статей и докладов автора, в кото-

рых он выступал как большой знаток то-

понимики, в том числе финно-угорской и

шире — уральской.
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Значительным вкладом в изучение лек-

сических связей русского языка с финно-
угорскими, а также тюркскими, монголь-

CKHMH H другими стала его работа «H3

истории лексики языков Восточной Евро-
пы» (1957). В ней А. И. Попов проявил

<себя как тонкий мастер историко-этимо-

логического анализа лексики, умеющий
свои выводы аргументировать не только

лингвистическими материалами, но и дан-

ными истории — материальной — культуры.

В предисловии к этому труду профессор
Ф. П. Филин отметил особенность метода,

присущего и другим лингвистическим ис-

следованиям А. И. Попова: «Работа про-

фессора А. И. Попова, ставящая как буд-
то лишь частные вопросы этимологизации,

имеет принципиальное теоретическое зна-

чение, поскольку она представляет собой

попытку на абстрактных и на конкретных

материалах — преодолеть — некоторые H3

серьезных недостатков сравнительно-исто-

рического метода». Ф. П. Филин отмечает

также новаторский характер исследований

А. И. Попова, их свойство вызывать пло-

дотворную полемику.
Большую ценность представляют много-

численные исследования А. И. Попова по

Ффинно-угорской лингвистике (Из истории

славяно-финноугорских лексических отно-
шений. — ALHung. V 1955, Финно-

угорские языки и лексика русских гово-

pos. — Studia Slavica X 1964; Прибалтий-
<ско-финские личные имена в новгородских

берестяных грамотах. — Труды Карель-
ского филиала АН СССР ХП 1958; K

вопросу о древнейших лексических связях

между прибалтийскими финнами и славя-

нами. — СФУ УIШ 1972; Несколько при-

меров взаимодействия финно-угорских и

тюркских языков Поволжья. — СФУ 1

1965 и т. д.).
Эти PpaõoTbi — значительно — расширили

представление о взаимных связях сла-

вянских и финно-угорских народов.

Ho конца своих дней Александр Ива-

нович Попов энергично H плодотворно

трудился. В издательстве «Наука» недав-

но вышел его болыной труд «Названия

народов СССР (Введение в этнонимику)»
(1973), и выходит монография по топо-

нимике Ленинградской, Псковской, Новго-

родской областей — «Следы времен ми-

нувших».

А. И. Попов был замечательным педа-

гогом, блестящим лектором H воспитате-

лем научной смены. В нашей стране и за

ее рубежом работают его многочисленные

ученики. Глубоко преданный науке, он

умел эти качества передавать тем, кто у

него учился, кто обращался к нему за

помощью. Все, кто знали Александра Ива-

новича, общались с ним, навсегда запом-

нили обаяние его личности, его доброту
и внимание к людям.

КАТАЛИН МОКАНЬ (Ленинград)
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