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в.в. Б ы к о н я, €труктурно-морфологпческаясистемачис-
лптельпь|х и нсторпя ее формирования в диа.'|ектах селькуп-
ского я3ь|ка. .[дссерталця на соискание узеной степени докто-
ра фнлологнческих наук, йопшкар-0ла 196.

5 декабря 7996 г. в йарийском государст-
венном универитете состоялась 3шцита док_
тощкой диссертации Балентины 8икторов_
ны Быконя па тему <<€труктурно-морфо_
логическая система числительных и исто-
рия ее формирования в диалектах сель-
купского я3ыка)>. Работа вьлполнена в ?ом-
ском государственном педагогическом уни-
верситете по специальности <<Финно_угор-
ские и самодийские я3ыки>). Ффишиальны-
ми оппонентами на защите выступили док-
тора филологических наук А. [1. (узнешова,
[|. [|. йсанбаев и [. !4. .[|аврентьев; внеш-
ний от3ыв получен из !:[нститута филоло-
гии €ибирского отделения РАЁ.

9исло, счет, количество и порядок счи-
таемых предметов... 3та проблема интере-
совала людей не только в древнем мире (в
Ассиро_Бавилонии, 8гипте, |репии, Риме),
но и в первобытном обществе, от которого
до на|||их дней не дошло никаких письмен-
ных свидетельств. ймеются только косвен-
ные данные' по которым современнь|е линг-
висты' философы' историки пытаются вос_
создать начала начал: происхохдение чис-
ла и системы счета у древних жителей
3емли, происхо'(дение числительных. !1н-
терес к этой проблематике у лингвистов (в
том числе _ в уралистике) не ослабевает
весь [)( в. €овсем недавно (в 1993 г.) по-
явилась монография .[|. )(онти о числи-
тельных в финно-угорских и самодийских
я3ыках' и вот ухе перед нами новый труд
во многом с новыми в3глядами на старые
вопросы _ исследование 8. Б. Бь:коня.

Работа имеет междисциплинарный ха_
рактер: в ней трудно провести грань меж-
ду этнокультурным' э3отерическим и линг-
вистическим подходами, а внутри лингвис-
тического анали3а нелегко р!вграничить син_
хронный' диахронный, этимологический и
даже типологический подходы. [1 это есте-
ственно:прии3учении и ст о р и и ф о р_
м иро в ан и я системь| числительных
иначе действовать нель3я.

[ель, стоявшая перед автором' _ дать
структурно_морфологическое описание сис-
темь! числительных в диалектах селькуп_
ского я3ыка й вьтяснить историю форми_

Ф

рования числительнь[х, воссо3дав при этом
<<концептуальную картину мира древних
селькупов' истоки 3арохдения их познава_
тельной деятельности> (с. 10). [1оставлен_
ные цели реали3уются в ходе решения сле-
дующих девяти 3адач, которые предпола_
гают <1) этимологическ\4й а11алн3 корневь|х
числительных; 2) историко-этимологичес_
кую интерпретацию моделей сложнь[х чис-
лительнь[х и вь[явление причин, вы3вавших
и3менения в рамках моделей;3) характери_
стику составнь[х числительньпх; 4) определе-
ние морфолого_синтаксических особеннос-
тей количественнь|х числительных; 5) вь:_
явление структурнь|х типов порядковь[х
числительнь[х и анали3 их суффиксально_
го оформлени я; 6) опнсанпе словообразова-
тельных приемов собирательньпх числитель-
нь[х в свете исторических преобразований;
7) установление внутрисистемнь|х свя3ей
числовых наименований первого десятка и
начальных этапов в становлении счета;
8) анализ суффиксальнь[х элементов' во-
шедших в структуру корневых числитель-
ньпх;9) определение символики чисел в кар-
тине мира древних селькупов> (с. 11). 3ти
3адачи мохно свести к трем более круп-
ным: 1) собственно лингвистический (ис_
торико-этимологический, синхронно-типо-
логический и структурно-морфологичес_
кий) анализ системь! селькупских чу!сл[1-
тельных; 2) исследование числовой симво-
лики в картине мира древних селькупов и
3) логико-грамматическая интерпретация
я3ыковых фактов'

Работа состоит из <<8ведения)>, семи
глав и <<3аключения>). 3авершает ее <<|[ри-
лохение)>, содержащее таблицьп с анали-
3ируемыми в работе числительнь|ми, ра3-
мещенными по диалектам' говорам и насе_
леннь!м пунктам. [злол<ение материала
четко и логично.

Бо <<Бведении> (с. 4-25) говорится о
цели и 3адачах работы' ее актуальности и
нови3не, об объекте и методах исследова-
ния. |{сследование идет в двух направле-
ниях: с одной стороны, с помощью сравни_
тельно-исторического метода от современ-
ного состоян'7я я3ыка к первоначальному;



с другой _ от первь!х письменных фик-
са|д|'й в )(9|1! в. к современ!!ому состоянию,
что по3воляет говорить об истории разви_
тв'! числительнь:х. €реди методов на3ван и
цетод лингвогеографии, хотя результаты'
которне могли бы быть полуяены при его
всполь3овании' не приводятся: нет и3о_
гл(юс' пока3ываюцих распространение того
}.лн |!ного фонетического варианта числи-
те.]ьннх или модели образования слол(ных
чвс1нтельных; не применяются и способь!
каРтощафирования в этих хе целях и т.п.
8о второй части <3ведения> обсухдается
н)пРос о выделении имени числительного
! с:|чостоятельную часть речи в основном
с учеточ смыслового и морфологического
]Р!{тернев' на которых 3. 8. Быконя оста-
навлнвается о.лень подробно' и в меньшей
}еР€ _ сннтаксического.

!--тава ! (с. 26_112) <<(оличественнь:е
чнс-1нте.'|ьные с корневой основой> содер_
д|]т скрупуле3ный анализ чисел базового
Р|-и (от 1 до 7 включительно), а такхе 10 и
1Ф_ &ализ проводится с этимологической
точхл 3Рения, с точки 3рения морфемной
стРуктурн и словообра3овательнь!х потен_
!ц!я основ. Фсофнно подробно рассматри-
!.|ется формирование числительных оЁ3г/
ш|*'!г 'оа+тн' (и другие его варианты 1 и !|3/
-.:-ф н др_ лва'. Автор Фсуждает','*".]-
по точек 3рения на происхохдение числи-
те_.|ьньдх сат4йа]!а (список цитируемой ли-
тературн содержит около 280 наименова-
ннй). отвергает одни, принимает другие,
нног.1а предлагает собственные. Рассмот-
ренне числительного 'один'вь|ходит 3а рам_
кн анали3а' намеченного автором: просле-
.]'ив путь становления числительного оА3г/
ш*},!г от 3тимологического корня *о- : {ег.
%р- и характер семан1.ического осмь|сле-
ния этого корня как 'единство, нечто це-
;|ое'(что относится к самому человеку' сам
не,-:овек), Б. Б. Быконя обращается к и3у-
чению функционально_семантического поля
<<единства' единичности' постоянства>' чле-
нами которого (помимо числительного со
3начением'один') являются его прои3вод_
ные типа оА*!г!аА, шЁ&|о-по и т.д. с ра3нь!ми
значениями в ра3личнь|х диалектах' а так-
хе слова ре!е 'половнна', ре@о!Ё'один, в
одиночку', |а16а!Ё' од*тн', А6!' Аа!, ||!' одцн
ра3, один'' появившиеся в определенной ис-
торической последовательности (с. 40).
€толь >ке поАРобно и в том же плане (от
этимопогии чере3 описание морфемной
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структуры к семантическому осмысле-
нию) анализируются и остальные простые
по форме количественнь|е числительнь|е
первого десятка (без нислительных 'во-
семь'и 'девять') и числительное 'сто'.

Б качестве итога первой главы 8. 8. Бы_
ко1|я приводит следу|ощие ре3ультать| се-
мантического осмь|сления корневь|х чис_
лительнь|х' основанные на вь|явлении во3-
мо'(нь|х ассоциативнь|х связей и на внут-
ренней логике: (<числительн ое оА!г' один'
- это '8диное [!анало'; |14-'два'соотносится
с поняту!ям|1'ра3деление' тень' призрак';
павшг'тр\4'находится в тесной свя3и с поня-
тием 'средни|4'; [е[[! 'четыре' имеет прооб-
разом'кулак' ; зопоб]!ё'пять' олицетворяет
<<свя3ь с иным миром' осуществляемую по-
средством 3вуков>> (связующим звеном слу-
хит рука); пошА[|['тлесть' предполагает дей_
ствие' направленное на палец; зе!?\!'семь'
не имеет соотносительнь|х основ; А()['де-
сять' символи3ирует переход души в дру_
гое состояние под воздействием звуков; /о|
'сто'обозначает 'число', 'рубех'> (с. 112). Б
дальнейшем, когда речь 3аходит о систем-
нь|х свя3ях числовь|х обозначений первого
десятка (с.257_Б9)' прообразы чисел уточ-
няются' конкрети3ируются.

8 главе 1| (с. 113_162) описываются и
анали3ируются количественные числитель_
нь]е сложной структурь!' т.е. 'восемь'и 'де_
вять'' и числительнь! е ряда'20...90'. [!а при-
мере числ ите льньтх з ![ё о п [ !А,ё [ / { !| [!с а ь6[ и
т.п. 'восемь' и оА*!гсал[!й)[ и т.п.'девять'
автор' рассматривая многочисленнь|е фоне_
тические варианть| по диалектам, пока_
3ь|вает' что в ра3нь|е исторические перио-
дь| функционирования селькупского я3ь|_
ка структура числительнь|х и3менялась'
бьлла то двух-' то трехкомпонентной, что
по_ра3ному реализовалось в ра3ных диалек-
тах. 1ак, для числительного'8' отмечают-
ся модели '2 отсутствуюций 10' *т,'2 от-
сутствует'. Б остальных самодийских язьл_
ках формирование образа числа'8'как (2 х 4)
свя3ано с участием пальцев на обеих ру-ках' т.е. два кулака (при этом большие
пальцы не загнутьл). ||одобная свя3ь чис-
лительных с соматическими терминами
вполне обоснованно устанавливается при
семантических реконструкциях в этимо-
логии. €елькупская инновация приходит-
ся' по мнению автора, на время отдельного
от остальных самодийцев суцествования
селькупских племен. Бремя ее появления

65



!{е конкрети3ируется. йодель построения
числительного со 3начением 'девять', на-
чиная с {11 в., во всех диалектах рас-
шифровывается как'1 отсутствует 10' (и
ли1ць и3редка _'1 отсутствует'или до!(е
'1_10')' хотя в материалах )0|1! в. числи-
тельное'девять' имело иной характер ос-
мыспения: его внутренняя фоРма была как
'1 с 10'или 'с 1 лишним _ 10'.

Ёаименование десятков от '20'до '90'

моделируется в диалектах по двум основ-
ным схемам - умножение (наименование
единицы + 'десять') и вычитание. приме-
нимое ли!ць к образованию '90' и '80' ('де-
сять' или'двадцать' +'отсутствующий',
обь:чно в сокращенном виде' + 'сто'). [|ер-
вая модель (мультипликашия) имеет разно-
видности: в качестве второго компонента
мохет выступать й['десять' или суффик-
соид 5сг < зог!пт (таз. зфй) 'связка' (пер-
воначально, как утверждает автор' 'свя3ка

шкурок десятками'); появляются многочис-
ленные варианть[: с одной сторонь:, пс&-
збг!па плипаЁзаг (в ра3ных диалектах) или
паг5огоп1, пбгэбг (в одном диалекте)' а с
другой стороны, па5шг Рё6 (суля по при-
лохению, только в среднеобских говорах
[11ешкум) со 3начением '30'. 8 говорах 9у-
мылькуп (с. Ёапас) 3афиксирована форма
поЁ[ё[аг'30' (см. с. 338; ср. тым. па|-з[ог, с.
145)' гле э[ог < ([ого < ёёого < !!йаго (с.1,44)
< (аф + эог!пт/ заг, т.е. в свободном употреб-
ленци |[ого о3начает '20' (напр., в говорах
тымского диалекта' с. пудино, с. 336). Б ка_

честве второго компонента при образова-
нии десятков' как видно и3 примера с чис_
лительным '30', (/сг о3начает '10', сбли_
жаясь функционально с аффиксом -зсг. ||о
мнению автора, при образовании наименова_
ний десятков с компонентамп то ![ог/([атт,
то заг!по (с вариантам' 5аг, от11, о.го и лр.)'
каждый и3 этих компонентов о3начает и
'десять'' и 'двадцать'. Более того, в ряде го-
воров (вулымских и тымских) в ре3ульта-
те редупликации корня со значением 'два'
и прибавлением к нему в качестве второго
компонента ![аг или.5сг во3никают алогич-
нь:е (на первь|й взгляд) наименования чис-
лительного '20' |!1а !ё40го, !!е|([аг (букв. 2
_ 2 х 10) наряду с лексемой э!4атт'20',ко-
торая' в свою очередь' тохе мохет в сос_
тавнь!х числительных' как считает автор'
о3начать '10' (с. 145 и др.). йне представ-
ляется во3можной иная трактовка. 8 сос-
тавных числительнь[х и во вторых компо_
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нентах сложнь[х числительнь[х происхо-
дило' по вь|рахению 9. &йнрйха, <<вывет-

ривание>) первоначального числового 3наче-
ния и постепенно возникало значение 'еди-
ница счета'(независимо от количества шку-

рок или инь|х предметов в связке), подобно
тому' как в русском я3ыке сорок о3начало
не только мешок (сорояку) с определенным
количеством белок, но и _ со временем _
единицу счета при торговых операшиях. Раз
во3никшая форма 3атем могла 3акрепиться
в речевом узусе. .[ля окончательного ре-
шения данного вопроса необходим анализ
подобных числительнь1х в контекстах, а не
в и3олированном 8иде' как это в подавляю_
щем большинстве случаев делает автор. |(
тому же, как пишет сама 8.8. Бьпконя' воз-
можна небрехность в употреблении чис-
лительнь|х в современном селькупском я3ы-
ке. усиливающаяся под во3действием рус-
ского я3ь|ка (к вопросу о во3можной <не-

брежности>> еце придется вернуться).
Б главе [|1 (с. 163-195) подробно опи-

сь|ваются словообразовательнь|е типь| коли-
чественнь[х числительных, предстаЁляю-
цих со6ой составнь|е образования от 11 до
19; рассматриваются числительнь!е в про_
межутках ме)кду десятками и после 100, а
также дрбные. ||ри анализе составных чис_
лительных промехуточнь[х рядов автор от-
мечает большое нагромождение компонен_
тов числовь[х обозначений (вплоть до пяти

- см. примерь[ на с. 179)' которое 3атруд-
няет процесс коммуникации' в связи с чем
я3ь|к стремится упростить слохнь!е фор-
мьп. Фтсюда _ неустойчивость расположе-
ния компонентов в составе словоформь[' де_

формированнь|е и упрощеннь|е 3вуковые
формь| и т.п. и3менения на протя)кении пос-
ледних 150 лет. Б. Б. Бьпконя останавли_
вается также на особенностях в системе чис-
лительнь[х чаинского говора. 11о ее наблю-
дениям' в современнь|х южных диалектах
селькупского язьлка субтрактнь[е числитель-
нь[е исче3ают. €истема числительных вто-

рого десятка и промежуточнь|х рядов в та_
3овском диалекте сохраняется без измене-
ний (о чем' впрочем' надо говорить с ос_
торохностью). 11робньпе числительнь|е не
вь[деляются автором в отдельнь|й ра3ряд'
а входят в состав саг0!па11а. Б. 8. Бьлконя
пока3ь,вает' какими синтаксическими со-
четаниями представлень| дробнь|е числи-
тельнь[е (с. 182)' встречающиеся крайне
редко.



[рамматиэеской характеРистике коли-
чественных числительных посвящена гла-
ва 1! (с' 183_195). 3десь говорится о ра-
3личных видах синтаксических свя3ей чис-
лительных с определяемым существитель-
ным' о синтаксических функциях сагс1па-
|!а' а также о словои3менении количествен-
ных числительных и средствах выРажения
приблизительного счета, о структуре слово-
сочетаний <<числительное + нумератив>>.

1ермин <<нумератив> понимается неоправ-

данно |цироко: наряду со словами-нумера-
тивами типа'кусок, штука' ра3', которь|е

десеманти3ируются и часто соединяются с
числительными при счете' встречаются сло-
ва с конкретными' часто терминологичес-
кими 3начениями, как пое|г, ёоз, за|Атса
'рубль, целковь[й' (с. 1 88)' рб' г о д', Ё|!о9'апт
(с. 190)' которые ни в коей мере нель3я

на3вать ни нумеративами' ни счетными
словами с <вь[ветрившейся>> семантикой.

|!орядковые числительные анали3и-

руются в главе 1+/ (с. 196-227), а собира-
тельные в главе \/1 (с.228_Б5). Автор про-
водит структурно-словообразовательный
анали3 порядковых числительнь[х, собран-
ных по разнь|м диалектам и в ра3нь|е ис-
торические периоды' этимологизирует суф-

фиксы ог61па11а, особо рассматривает чис-
лительные'первый' и'второй', говорит об

особенностях и функциях порядковых чис-
лительных. |1ри анализе числительных со1-

|ес{!та рассматриваются ра3личнь[е грам-
матические средства' исполь3уемь[е для вь1-

ражения собирательности: суффиксь| ли-
ца, двойственного числа. [омимо синтети-
ческих, опись[ваются и аналитические фор-
мьп со11ес!|уа, расска3ывается об их употреб-
лении.

[{аконец, в главе {|| (с. 256-287) вос-

со3дается 3авлекательная, не всегда бес-
спорная <<картина мира в семантике чис-
лительнь[х и в символике чисел>> (так на-
3ывается последняя глава работьл).

!(асаясь системнь[х свя3ей числовь[х
обозначений первого десятка, Б. 8. Быконя

уточняет выска3анные ранее (с. 112) свои
сообрахения по этому поводу. 8ыявление
внутрисистемных свя3ей числительных
привело ее к необходимости решения но-
вых проблем - к вь[делению ступеней в

ра3витии счета и установлению способов
выражения количественных понятий. Ав-
тор обнарухивает четыре параллельных
наименовани я числа'10'. 11о ее мнению' <<в
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праселькупском в качестве эквивалента
определенного мнохества выступали 10
пальцев)> (с.273) и (<система счета древних
самодийцев и3начально была децимальной>>,
а (<следов какого-либо иного счета (нетве-

ричного' семиричного, восьмиричного)> (с.

286) не обнаруживается. €разу напраши-
вается вопрос: для какого или каких пе-

риодов счисление было десятиричвым? |4

нельзя ли в этой свя3и истолковать ут-
вер)кдение о том' что <<в счетном ряду' за-
писанном у ряда информантов (не извест-
но' правда' скольких - А. к')' '9' слел'ует
за'7-ью'(с. 130)' не как <допускаемую пРи
снете небрехность) (с. 130)' а как именно
следь[ иного счета - семиричного или вось-
миринного? 1,1 в древности, и в более позд_
ние периоды в я3ь[ках могли сосущество-
вать разнь|е системь[ счисления. }|звестно,
например' что в 3авилоне при десятирич-
ной системе счета была распространена и
50-тирияная система (возмохно, одновре-
менно с ней!), следы которой сохранились
в делении часа и градуса на 60 минут' а

минуть| - на 60 секунд. 1очно так же в

русском я3ыке вь[рахение <<3а тридевять
3емель' в тридевятое царство> и т. д. не
исключает счет десятками' но намекает на
возмохность счисления когда-то девятка-
ми. А в селькупском я3ыке в 1930_е годьп

[. |{. ||рокофьев 3афиксировал числитель-
ное '8' в в|1\е с'цтть! тетт, что ука3ывает на
во3можность счета четверками и у сель-
купов. (стат11,псама Б.8. Быконя говорит
о современной модели образования сель-
купского числительного '8' как инновации
(с. 125)' о чем уже упоминалось. Р1ннова-

ции присутствуют в селькупских диалек-
тах не только по отношению к другим са-
модийским я3ь!кам' но и по отношению друг
к другу, что свидетельствует об обособ-
ленном ра3витии диалектов друг от друга
после распада селькупской обцности.

8есь ход рассуждений автора приво-
дит к выводу о том, что <<к обособлению чис-
лительнь|х привел счет на Руках и ногах.
9еловек бь:л начальной точкой отсчета, и
счет осуществлялся по частям человечес-
кого тела>) (с.262)' по количествам-сово-
купностям <<пальцев рук> и <пальцев рук
и ног>), которые стали прообра3ами числи-
тельных '70' и'20'.8 акте со3дания своих
я3ыков человеческие общества были выну'(-
дены делать обобщения, т.е. вводить одцо
слово для обозначения сРа3у нескольких
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Различ[|ых предметов и употрблять симво_
лы; сповесный симвопи3м мог быть источ-
ником и заблухдения' и по3нания. Б. Б. Бы-
коня обрашается 11 к материалам селькуп_
ского фольклора, помогающим ей устано-
вить символику чисел базового РяАа. Р1н-

терпретации' предлохенные ею' очень ин-
тересны' хотя не со всеми можно согла-
ситься. 3то первая попытка дать 3акончен-
ное сема1{тическое осмысление в историко-
этимологическом плане числительпь!х в

селькупском я3ыке.
8 <<3аключении> (с. 288_298) автор

подь|то)кивает все изложенное' причем сно-
ва, но в более конкрети3ированном виде
дает расшифровку корневых числительных
первого десятка (с. 289). 9етко сформули-
рован вывод: <<8 период распада уральской
я3ыковой общности числительных не бь:ло,
как таковые они отсутствовали и в праса-

11ервый наунный симпо3иум, посвященнь|й
пРоблемам воля(ско-финских язь[ков' со_
стоялся в г. 1урку (Финляндия) 1-2 сен-
тября 7993 года. Фн проводился в рамках
программь| сотрудн'{чества ка(редр финно-
угорских я3ыков 1уркуского и йарийско-
го университетов' а такхе кафедр эрзян_
ского и мокшанского языков йорАовского
университета. в настоящее время между_
народное сотРудничество мехду этими ка-

фепрами во3главляет неофициальный ко-
ординационнь|й совет по и3учению волжско-
финских я3ыков, в состав которого входят
с финской стороны _ профессор А. Алхо-
ниеми (преАседатель совета), доктор фи-
лософии €. €ааринен, лиценциат й. |уу-
тонен, исследователь А. йойсио, с марий-
ской сторонь[ _ профессор 0. Б. Андуга-
нов и с мордовской сторонь| _ профессор
й. 8. йосин. 3а период сотрудничества уче_
ными трех ву3ов сделано немало. 1ак, со-
ставлены и опубликовань| двуя3ь!чнь|е сло-
вари :''}1аг!1а15-5цоша!а|пеп вапа*|г.|а'' (1шг!ш

7992' 426 с.), <йарла-финнла мутер> (йош-
к ар-Фл а 1994' 426 с. ),' 5шогпа!а!з_гпаг!1а!пеп
8апак|г.,а'' (1цг!ц 1995' 62о с.) и <3рзянь-
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модийский период. Ёо были коРни' кото_

рые впоследствии легли в основу числовых
обо3начений> (с.297).8ряд ли на данном
3тапе ра3вития лингвистики мохно ска3ать'
когда именно появились числительнь!е в
селькупском я3ыке.

||рвеАенный анали3 числительнь|х по3-
волил автору утверждать' что <на смену
первоначальному монистическому пред-
ставлению о мире при!пло дуалистическое.
.[ревнее двоичное представление прояв-
ляется на лексико-семантическом и грам-
матическом уровнях язь[ка. 1роизность
строения лежит в основе картины мира'
она присутствует в мифологии' фольклоре
и вь[ражается в словаре)> (с. 298).

Работа 8. 8. Бьпконя представляет со-
бой 3начительное явление в современной
уралистике' в свя3и с чем желательна (пос-
ле некоторой доработки) ее публикал_|ия.

финнень валкс>> (€аранск 7996' 207 с.). Б
настоящее время готовится к и3данию мок-
:панскофинский словарь. Б лексикографиче-
ской работе участвовали с финской сторонь|
А. йойсио,.[. }!иеми: с марийской стороны

-и. с' [алкин, Б. [!. 8асильев, а с мордов-
ской сторонь| - м. в. ![осин' А. 11. Феоктис-
тов, Ё. А. Агафонова, аспирантка Б. (. йар_
кина.

[!а первом симпо3иуме руководители
трех делегаций (Финляндии, Республик йа-
рий 3л и йордовии) договорились провес-
ти следующую конференцию по волжско-
финским я3ь|кам в столице Республики $а_
рий 3л _ г. йошкар-Фле. Фрганизацию коп_

ференции в3яли на себя йарийский госу_
дарственный университет и [{аучньгй центр
финно-угрведения при \:1а.райском научно-
исследовате.]тьском институт'е я3ь!ка' л ите-
ратурь[ и истории им'. 8. }т4. Басильева. ||од-
дерхку мероприятию ока3ало ||равитель-
ство Республики йарий 3л.

йехдународная научная конференция
<€труктура и ра3витие волхско-финских
я3ыков>> проходила с 7 по 10 октября 7996
года в г. йошкар-Фле. Фсновная нагрузка

А. и. ку3нЁцо0А (йосква)

мв)к]унАРо]]нАя нАучнАя конФвРвнция
<стРуктуРА и РА3витив волхско-Финских я3ь!ков>


