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юконд. χónsat ‘они пишут’ — об. hanʃéht ‘они пишут’ — тавд. khanšant ‘они пишут’ [Munkácsi, 
Kálmán 1986: 76] — хант. юж. ирт. Xanδs'ém ‘я пишу’ [Кастрен рукопись]; 

 

  
юконд. χónsi ‘он пишет’ — об. hánʃi ‘он пишет’. 
 

 

Выводы 
Итак, добавление материалов по юкондинскому диалекту мансийского языка в праобско-угорскую 

реконструкцию глагольного ударения надежно подтверждает существование четырех акцентных пара-
дигм (см. Табл. 3). 

Таблица 3 
 

 I группа II группа III группа IV группа 

манс. юконд. ударение  
на первом слоге  

ударение  
на втором слоге 

ударение  
на первом слоге 

ударение  
разноместное 

манс. об. ударение  
на первом слоге 

ударение  
на втором слоге 

ударение  
разноместное 

ударение  
разноместное 

манс. тавд.  
[Munkácsi, Kálmán 1986] 

ударение  
на первом слоге 

ударение  
на втором слоге 

ударение  
на втором слоге 

ударение  
на первом слоге 

хант. юж. ирт. 
[Кастрен рукопись] 

ударение  
на втором слоге 

ударение  
на первом слоге 

ударение  
на втором слоге 

ударение  
на втором слоге 
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С о к р ащ е н и я  

Языки  и  диалекты  
 

манс. — мансийский 
 об. — обской диалект 
 тавд. — тавдинский диалект 
 юконд. — юкондинский диалект 

хант. — хантыйский 
 юж. — южные диалекты 

 ирт. — иртышский диалект, по данным из ар-
хива М. А. Кастрена 

 
Общие  

 
а. п. — акцентная парадигма 
устар. — устаревшее 
IMP — повелительное наклонение (императив) 
PL — множественное число 

PRS — настоящее время 
SG — единственное число 
1 — первое лицо 
2 — второе лицо 
3 — третье лицо  
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РЕЗЮМЕ 

 В статье на материале, собранном М. К. Амелиной в д. Шугур Кондинского района Ханты-Мансийского авто-
номного округа в 2013 г., описаны правила постановки ударения в глаголах в юкондинском диалекте мансийского 
языка. В результате исследования были выявлены три акцентные парадигмы и найдены системные соответствия 
между ними и правилами постановки ударения в обском и тавдинском диалектах мансийского языка, а также ир-
тышском диалекте хантыйского языка. 

SUMMARY 

In the article on the basis of the field data, collected by Maria K. Amelina in Shugur village (Kondinsky district, Khanty-
Mansi autonomous okrug) in 2013, the rules of an accent place of verbs in the Yukonda dialect of Mansi are described. 
Three accent paradigms are dealt with in the article and systematic correspondences between them and the rules of an ac-
cent place in the Ob and Tavda dialects of Mansi and the Irtysh dialect of Khanty are given. 
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Доржи Банзаров в русском востоковедении первой половины XIX в. … 
и современном бурятском персонализме  
(К 190-летию со дня рождения ученого) 

 
 

Доржи Банзаров (1822—1855) — выдающийся монголовед 40—50-х гг. XIX в. Он вошел в историю 
науки и просвещения Бурятии как первый бурятский ученый, деятельность которого протекала в эпоху 
становления и развития отечественной ориенталистики и в рамках русской демократической мысли. 

Блестяще окончив знаменитый Казанский университет, Д. Банзаров защитил диссертацию «Черная 
вера, или шаманство у монголов», которая получила широкое признание научной общественности того 
времени. В 1848 г. ученый прожил полгода в Петербурге в ожидании решения высшими правительст-
венными инстанциями вопроса о переходе его из казачества в гражданское состояние. Тем временем 
Д. Банзаров выполнял поручения Петербургской академии наук и работал в Азиатском музее, а также 
опубликовал несколько своих статей. Неожиданно для себя он сделался знаменитостью в научных кру-
гах столицы и приобрел немало друзей, восхищавшихся его умом и талантом. Академик В. Шотт 
(1802—1889) в издаваемом им в Берлине журнале «Архив научных сведений о России» напечатал ре-
цензии на труды молодого ученого1, а также статью «Доржи Банзаров» [Schott 1856], благодаря чему 
Д. Банзаров приобрел мировую известность. 

Востоковед П. С. Савельев (1814—1859), ценивший Доржи Банзарова как ученого, написал о нем 
превосходный очерк, ставший впоследствии основным источником для научных статей, библиографи-
ческих справок и сведений о нем в русской энциклопедической и биографической литературе. Д. Банза-
ров прочно занял достойное место в русской ориенталистике, его труды получили самую высокую оцен-
ку среди востоковедов того времени, его считали «весьма замечательной личностью» в русском просве-
щенном обществе [Некрасов 1950: 275—278]. Жизнь и труды Д. Банзарова стали объектом истории рус-
ской ориенталистики 40—50-х гг. XIX в. В русской научной и справочной литературе он был включен в 
разряд персонализма 2. 
                                                      

1 См., например, рецензию В. Шотта в “Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland”, Bd. IX, Heft 4 (Berlin, 
1851) на стр. 558—561. 

2 Персонализм как мировое философское течение, основателем которого был Эммануэль Мунье (1905—1950), 
возник во Франции. Объект и предмет персонализма его родоначальник в «Манифесте персонализма» определил 
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Хорошо знавший Д. Банзарова по Петербургу известный тюрколог В. В. Григорьев (1816—1881) в 
письме к Н. И. Надеждину сообщал о необходимости отдельного издания всех работ ученого и ставил 
вопрос об этом еще в феврале 1852 г., но его инициатива не была тогда осуществлена [Хохлов 1997: 307]. 
Патриот Сибири, идеолог областничества, путешественник и исследователь Южной Сибири и Цен-
тральной Азии Г. Н. Потанин (1835—1920) к юбилею Доржи Банзарова издал в 1891 г. первый сборник 
статей почти забытого у себя на родине ученого. До 1917 г. в бурятской среде имя Д. Банзарова знал 
лишь узкий круг его родственников и иркутских современников, а также часть бурятского нойонства. 
Естественно, монголоведы знали его по трудам, а областники в его имени видели сближение бурятского 
народа с русским и неоднократно отмечали на его примере прогрессивное влияние русской культуры на 
сибирские народы. Д. Банзаров и Ч. Валиханов (1835—1865) занимали особое место в просветительской 
программе областников, чьи цивилизаторские замыслы и идеи были осуществлены в советское время.  

В годы гражданской войны сражался отряд имени Доржи Банзарова, так селенгинские буряты реши-
ли отметить, что он был сыном бурятского казака Банзара Боргонова. В 1920-е гг. имя Д. Банзарова ста-
ло символом национального движения бурятского народа, особенно в период национально-культурного 
самоопределения бурят в Забайкалье и Восточной Сибири. Образ Д. Банзарова, демократа и защитника 
угнетенного царизмом бурятского народа, ожил в период подъема национального самосознания и ду-
ховного возрождения бурят в условиях автономной государственности. 

Как первый бурятский ученый Д. Банзаров сыграл немалую роль в культурном подъеме своего наро-
да. В 1922 г., задолго до образования БМАССР, был создан Бурятский ученый комитет (в состав которо-
го влилось Научное общество имени Д. Банзарова), ставший предвестником нынешнего Института мон-
головедения, буддологии и тибетологии Бурятского научного центра СО РАН. Академик Б. Я. Влади-
мирцов (1884—1931) писал в 1930 г., что работы Д. Банзарова «продолжают жить, а для бурят являются 
знаменем-эмблемой» [Корбут 1930: 148]. Памяти Д. Банзарова были посвящены конференции, круглые 
столы и чтения, при этом особенно большое значение имела юбилейная научная конференция 1955 г., по 
решению которой было издано «Собрание сочинений» ученого, сейчас являющееся самым ценным в на-
учном отношении изданием.  

В 1997 г. «Собрание сочинений» ученого было переиздано, но, к сожалению, в качественном отно-
шении оно значительно уступает предыдущему изданию. Д. Б. Улымжиев и другие его составители не 
были специалистами в области монгольской филологии первой половины XIX в. в России, в силу чего 
ими было допущено немало погрешностей и искажений. Примечания к работам ученого, составленные 
Г. Н. Румянцевым, ныне очень сильно устарели и нуждаются в обновлении, ведь монголистика в России 
и за рубежом с 1955 г. ушла далеко вперед, в т. ч. и в вопросах изучения памятников монгольской пись-
менности, чем в свое время плодотворно занимался Д. Банзаров. К тому же, Д. Б. Улымжиев чрезмерно 
доверял фальсификациям профессора БГПИ А. А. Белоусова, о чем говорится в статье тюрколога 
Ф. Д. Ашнина [Ашнин 1986].  

Думается, к 200-летнему юбилею Д. Банзарова, который состоится в 2022 г., следует подготовить 
обновленное и исправленное фундаментальное издание «Собрания сочинений» ученого в трех томах. 
Полагаем, что в первый том должны войти работы ученого с обновленными примечаниями к ним и с со-
хранением при этом всего ценного, что было у Г. Н. Румянцева. Необходимо написать также большую 
вступительную статью о Д. Банзарове, причем не только биографическую и оценочную, но и в рамках 
общероссийского персонализма.  

Во второй том должны войти научные переводы ученого с соответствующими примечаниями, доку-
менты о нем и его эпистолярное наследие, т. е. письма, которые должны быть археографически обрабо-
таны, чтобы не быть такими «сырыми», как опубликованные письма ученого, случайно найденные ка-
захским историком В. Галиевым, включенные в издание 1997 г. и носящие при этом исключительно 
личный характер (обращены к В. В. Григорьеву). Также письма должны быть опубликованы в хроноло-
гическом порядке; в издании 1955 г. хронология публикаций писем была нарушена, о чем сказано в 
примечании, из чего следует, что Г. Ф. Шамов представил письма ученого слишком поздно, когда изда-
ние уже было набрано.  

Третий том должна составить полная библиография о Доржи Банзарове. Существующая ныне биб-
лиография С. Н. Дорджинова грешит многочисленными ошибками и неточностями, поэтому ее нужно 
доработать и при необходимости дополнить неизвестными материалами. Библиографию о Д. Банзарове 
надо составить по тематическому принципу, внутри тем следует отдельно выделить научные работы о 
                                                                                                                                                                                     
так: «Мы называем персоналистским всякое учение, всякую цивилизацию, утверждающие примат человеческой 
личности над материальной необходимостью и коллективным механизмом, которые лежат опорой в ее развитии» 
[Мунье 1994: 269].  
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нем, газетные публикации, сообщения и т. д. Сюда же нужно включить библиографические сведения о 
Д. Банзарове, встречающиеся в литературе по искусству и культуре Бурятии. Кроме того, материалы 
библиографии должны быть расположены по предметному, жанровому и языковому принципам. 

Образ Доржи Банзарова воплощен в современном бурятском искусстве и литературе: создан ряд 
прекрасных стихотворений и поэм, а также повестей и романов. В разное время были написаны драмы о 
Д. Банзарове — это пьесы иркутского драматурга П. Г. Маляревского и Н. Г. Дамдинова на бурятском 
языке. Обе драмы были поставлены на театральных сценах Сибири и Бурятии.  

Художники посвятили Доржи Банзарову картины и портреты. Из бурятского изобразительного ис-
кусства следует особо отметить картину К. А. Дульбеева «Доржи Банзаров у декабриста Н. А. Бестуже-
ва» (1960 г.), выполненную «в традициях русской реалистической живописи» [Соктоева, Хабарова 1976: 
28]. Скульптор А. И. Тимин воздвиг памятник Д. Банзарову, который возвышается перед одним из кор-
пусов БГПИ, носившего его имя. В конце 1990-х гг. педагогический институт имени Д. Банзарова и фи-
лиал Новосибирского государственного университета по решению правительства Республики Бурятия 
были объединены в Бурятский государственный университет (БГУ). Преобразованный вуз по решению 
ректора С. В. Калмыкова был лишен имени Д. Банзарова, чем вызвал среди творческой интеллигенции 
Республики негативную реакцию: ряд писателей и журналистов усмотрел в этом факт полной ассимиля-
ции бурят в густонаселенном регионе русскими и русскоязычными. 

Талантливый бурятский скульптор Э. Цыденов поставил памятник Доржи Банзарову на развилке до-
рог на пути к Джидинской долине — малой родине ученого. Кроме того, улицы Улан-Удэ и Кяхты носят 
имя Д. Банзарова: в Кяхте он окончил русско-монгольскую войсковую школу, после чего по решению 
Министерства народного образования и с согласия самого Николая I был отобран из числа выпускников 
в группу детей-бурят для поступления в Первую Казанскую гимназию.  

В Музее истории Бурятии имени М. Н. Хангалова в Улан-Удэ и в Кяхтинском краеведческом музее 
имени академика В. А. Обручева представлены экспозиции о Доржи Банзарове. Казанский федеральный 
университет также имеет богатейший музей, среди экспонатов которого висит портрет Д. Банзарова в 
ряду просветителей национальных окраин царской России. 

В бурятской национальной школе дети изучают биографию ученого поэтапно. В начальной школе 
учащиеся детально знакомятся с биографией Д. Банзарова. В курсе истории родной литературы в сред-
них классах они постигают образ лирического героя поэмы Н. Г. Дамдинова «Песнь о Доржи Банзаро-
ве», а в старших классах детально изучают талантливый роман-дилогию Ч. Ц. Цыдендамбаева «Доржи, 
сын Банзара», в котором показаны жизнь и деятельность ученого в Казани и Петербурге. 

В русской и советской библиографии Д. Банзаров занимает достойное место. Его первым библио-
графом был С. А. Венгеров, давший полный по тому времени аннотированный список научных работ 
Д. Банзарова в «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых» [Венгеров 1891: 85—88], 
составленном на основе указателя П. С. Савельева. Этот список стал началом библиографии Д. Банзаро-
ва. В более близкое к нам время был опубликован библиографический указатель о Д. Банзарове, состав-
ленный в 1955 г. монголоведом С. Н. Дорджиновым и продолженный последующими составителями. 

Имя Доржи Банзарова является историко-культурным феноменом не только прошлого, но и нашего 
времени, о чем наглядно свидетельствуют статьи о нем в энциклопедиях советского и постсоветского 
периодов. Отметим, что статья о Д. Банзарове была помещена на казахском языке в «Казахской совет-
ской энциклопедии» [КСЭ 1987: 154]. Все эти факты подтверждают, что Д. Банзаров навсегда вошел 
своими трудами в историю востоковедения и «благодаря особенностям своего ума и характера» [Плеха-
нов 1941: 31—32] оставил глубокий и яркий след в истории культуры родного бурятского народа. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье, посвященной 190-летию первого бурятского ученого Доржи Банзарова, освещается его жизнь и науч-
ная деятельность с привлечением обширной библиографической литературы о нем. На многих примерах и фактах 
раскрывается роль знаменитого ученого в русском востоковедении первой половины XIX в., а также значение его 
работ в духовной, культурной и научной жизни современной Бурятии. 

SUMMARY 

The article devoted to the 190th anniversary of the first Buryat scholar Dorzhi Banzarov describes his life and his aca-
demic activity. The article includes various examples and facts which underline the significance of the famous scholar and 
his work in the Russian oriental studies of the early 19th century and in the cultural and academic life of modern Buryatia. 
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Известные башкирские ученые-лингвисты  
(К 120-летию со дня рождения А. А. Мансурова  
и 115-летию со дня рождения К. З. Ахмерова) 

Для роста и развития любой отрасли науки необходим прочный фундамент. Если он заложен пра-
вильно и крепко, тогда наука развивается дальше, совершенствуется. Это утверждение верно и для баш-
кирского языкознания. В его развитии можно выделить два этапа: первый — до 1920 г., второй — с 1920 г. 
по настоящее время. 

Первый этап развития башкирского языкознания характеризуется тем, что его основу составляли не-
большие по объему словари, учебники, труды русских и европейских ученых. Второй этап развития вы-
деляется системным подходом к изучению языка башкирскими учеными. Имена таких известных уче-
ных, как Нуриагзам Тагиров, Габдельахат Вильданов, Габдулла Амантай, Вали Хангильдин, Закир Ша-
киров, Тагир Баишев, Габбас Давлетшин, Ахтям Мансуров, Касим Ахмеров и др., неразрывно связаны с 
башкирским языкознанием 1920—1940-х гг. Надо сказать, что этими учеными-языковедами была про-
делана огромная работа, и их вклад в развитие башкирского языкознания неоценим. И мы всегда долж-
ны помнить о них, бережно и с уважением относиться к их вкладу в науку. 

В связи с юбилейными датами лингвистов А. А. Мансурова и К. З. Ахмерова мы хотели бы сделать в 
данной статье краткий обзор жизненного пути и научной деятельности этих известных ученых.  

 
Ахтям Ахметович Мансуров родился в октябре 1895 г. в 

д. Нижние Термы Чишминского района Республики Башкортостан. 
После окончания медресе «Галия» он более 12-ти лет работал в 
школах Чишминского и Благоварского районов Республики Баш-
кортостан. В 1931 г. он окончил курс литературно-лингвистическо-
го отделения Восточно-педагогического института в Казани, а за-
тем работал в Уфе в Башкирском педагогическом техникуме и на 
Кафедре языка Медицинского института. Накопленный опыт по-
могал А. А. Мансурову в работе над его главным трудом — «Грам-
матикой башкирского языка» [Мансуров 1953]; конечно, также 
его вдохновляли любовь и бережное отношение к родному языку. 

Первое издание этого учебника вышло в свет в 1933 г. Много-
кратно переизданная (18 изданий) «Грамматика башкирского 
языка» много раз перерабатывалась и дополнялась автором. В те-
чение 20 лет этот учебник являлся пособием не только для школ, 
но и для педагогических училищ и педагогических институтов. 
На современном этапе значение этого учебника для развития 
башкирского языкознания трудно переоценить, т. к. многие объ-
емные работы, появившиеся в последние годы, основываются 
именно на «Грамматике башкирского языка» А. А. Мансурова. Без преувеличения мы должны признать, 
что на этом учебнике выросло не одно поколение талантливых учителей, методистов и ученых.  

Башкирское языкознание только зарождалось как наука, и, конечно, не было объемных словарей и 
научной литературы по этой теме. В далеких 1920-х гг. ученому приходилось быть первопроходцем и 
первооткрывателем. Создавая учебник, А. А. Мансуров одним из первых исследовал основы граммати-
ческих категорий и частей речи в башкирском языке, определял их грамматические значения. В первой 
части учебника содержится нормативное описание морфологии башкирского языка в рамках программы 
средней школы. Изложению основного материала предшествует вводная часть — параграфы 1—8, где 
даны краткие сведения по синтаксису и материал по фонетике, а в параграфах 20—22 приведены крат-
кие сведения о словарном составе языка. Далее следует основная часть учебника, посвященная морфо-
логии: именам существительным, прилагательным, глаголам и т. д. 

Плодотворными были и годы работы в Институте усовершенствования учителей, Педагогическом 
институте имени К. Тимирязева в Уфе. Много сил и старания было вложено им в разработку методики 
преподавания башкирского языка. Большое внимание ученый-педагог всегда уделял вопросам качест-
венной подготовки будущих учителей, читал лекции. Ученый постоянно общался с учителями, интере-
совался их работой, изучал методы преподавания и многое делал для распространения передового опыта 
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лучших учителей Республики. Также А. А. Мансуров писал статьи, составлял учебные программы по 
башкирскому языку для средних школ и педагогических училищ, работал над «Сборником упражнений 
по орфографии башкирского языка для V—VI классов средней школы» [Мансуров 1962]. Этот сборник 
служит дополнительным материалом к «Грамматике башкирского языка»: в нем даны упражнения для 
совершенствования навыков правописания, а с целью развития устной речи учащихся некоторые тексты 
(в зависимости от содержания) предложено выучить наизусть. Этот сборник, как и «Грамматика баш-
кирского языка», многократно переиздавался. 

В 1944 г. за большой вклад в башкирское языкознание Ахтяму Ахметовичу Мансурову было присуж-
дено звание доцента. Его беззаветный труд на благо своего народа и башкирского языка оценен медалями, 
почетными грамотами и значком «Отличник народного образования». 

 
Доктор филологических наук, профессор Касим Закирович Ах-

меров — также один из основоположников башкирского языкозна-
ния. Он родился 7-го ноября 1900 г. в с. Бураево Бирского уезда 
Уфимской губернии (ныне Бураевского района Республики Башкор-
тостан). После окончания двухгодичной начальной школы в родной 
деревне он учился в г. Троицке в медресе «Расулия».  

Затем К. З. Ахмеров работал заведующим (директором) началь-
ных школ, секретарем волостного исполкома, воспитателем в дет-
ской колонии, в Бирской кантонной советско-партийной школе, 
в Бирской областной советско-партийной школе, учителем родного 
языка в театральном училище, секретарем кантонной комиссии по 
реализации башкирского языка, инструктором Центральной комис-
сии по реализации башкирского языка при Башсовнаркоме, научным 
сотрудником и секретарем Общества по изучению Башкортостана, 
заведующим Кафедрой башкирского языка в Башкомвузе, сотрудником 
Педагогического научно-исследовательского института, а с 1941 г. и 
до конца жизни (11-го февраля 1969 г.) — старшим научным со-
трудником и заведующим отдела в Институте истории, языка и ли-

тературы. Таким образом, трудовой путь ученого оказался очень насыщенным: в те далекие годы нашим 
наставникам приходилось быть одновременно и учеными, и учителями, и писателями. 

Свою научную деятельность Касим Закирович Ахмеров начал в 1928 г. сотрудником в Научном об-
ществе по изучению быта, истории и культуры башкир. В эти годы начиналось формирование башкир-
ского литературного языка, а следовательно, и работа по внедрению башкирского языка в различные 
сферы жизни общества, и, конечно, развитие башкирского языкознания было тесно связано с практиче-
скими задачами. Ученым были составлены программы по башкирскому языку для средних школ и педа-
гогических училищ. Наряду с публикацией различных научно-методических статей, К. З. Ахмеров рабо-
тал также над брошюрами «Орфографические ошибки и методы преподавания орфографии» [Ахмеров 
1935], «Знаки препинания в башкирском языке» [Ахмеров 1936] и др., которые имели большое значение 
в преподавании башкирского языка в школах. Знакам препинания и их роли в предложениях 
К. З. Ахмеров уделял особое внимание, говоря, что «знаки препинания являются материальными эле-
ментами письменной речи и служат потребностям общения» [Ахмеров 1936: 4]. 

В 1932 г. в свет вышел первый учебник для начальных классов, созданный К. З. Ахмеровым [Ахмеров 
1932]. Впоследствии им были изданы более десяти учебников и пособий для школ и педагогических училищ.  

Изданный в 1941 г. для педучилищ «Башкирский язык» [Ахмеров 1941] стал первым учебником для 
студентов специальных учебных заведений. В данной книге изложены нормативные понятия и сведения 
по фонетике, графике, грамматике, орфографии и пунктуации, также в нем приводятся специфические 
упражнения, а сведения по языкознанию даются с учетом возрастных особенностей учащихся. Значение 
этого и подобных ему учебников, созданных К. З. Ахмеровым, трудно переоценить: на них выросло не-
сколько поколений учителей и известных ученых. Из разделов, в которых ясно и четко отражены осо-
бенности синтаксиса башкирского языка, с научной стороны особого внимания достойны разделы, по-
священные словосочетаниям, дополнениям, связи слов, порядку слов в предложении и т. д. Вопросы, 
связанные с согласованием, определениями и безличными предложениями в башкирском языке, на на-
учной основе были рассмотрены автором впервые.  

Касим Закирович плодотворно работал над изучением грамматического строя башкирского языка. 
В 1946 г. он успешно защитил диссертацию на тему «Современный башкирский язык (части речи)», и 
ему была присвоена ученая степень кандидата филологических наук. Данная работа получила высокую 
оценку со стороны члена-корреспондента АН СССР Н. К. Дмитриева.  
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Научные статьи и объемные монографии К. З. Ахмерова, посвященные синтаксису и изучению 
строения простого и сложносочиненного предложений в современном башкирском языке [Ахмеров 
1958а, 1960], внесли весомый вклад в развитие башкирского языкознания. В этих трудах он проанализи-
ровал структуру простого и сложносочиненного предложений, а также специфические особенности чле-
нов предложений башкирского языка. Впервые в башкирском языкознании ученый выделил безличные 
предложения как особый тип односоставных предложений. В 1963 г. за исследования по синтаксису 
башкирского языка К. З. Ахмерову была присвоена ученая степень доктора филологических наук.  

Касим Закирович Ахмеров всю свою жизнь работал над совершенствованием правил правописания и 
занимался разработкой орфографических норм башкирского литературного языка. В этих целях ученый 
опубликовал множество статей, а также издал школьные пособия по орфографии и пунктуации. Его 
«Орфографический словарь башкирского языка» издавался дважды [Ахмеров 1942, 1952], и это говорит 
о том, что данный труд является фундаментальным, а потому востребованным.  

Результатом исследований К. З. Ахмерова в области истории башкирского литературного языка 
явился монографический очерк «История алфавита и орфографии башкирского литературного языка». 
В работе дана характеристика древнетюркской письменности с выводами об аналогии между некоторы-
ми башкирскими тамгами и древнетюркскими графическими знаками. Также ученый рассмотрел сте-
пень отражения фонетического строя башкирского языка арабской, латинской и русской графиками. 
В 1972 г. эта монография вышла в свет под названием «Из истории башкирской письменности». В ней, 
наряду с исследованиями по истории башкирской письменности, были рассмотрены и такие вопросы, 
как место письменности в истории человечества и история письменности тюркских народов. В 2012 г. 
данный труд вышел под редакцией Ф. Г. Хисамитдиновой с дополнениями, куда вошли биография 
К. З. Ахмерова, перечень его трудов и образцы некоторых материалов, касающихся башкирского письма 
[Ахмеров 2012].  

К. З. Ахмеров добился больших успехов и в работе над словарем, требующей старания, кропотливо-
го исследования, внимательности и бережного отношения к слову. Составленные под его руководством 
двуязычные («Русско-башкирский словарь» [Ахмеров и др. 1948; Ахмеров 1964], «Башкирско-русский 
словарь» [Ахмеров 1958б]) и терминологический («Русско-башкирские термины по химии») словари 
имеют большое значение в развитии литературного языка и национальной культуры башкир.  

Ученый-языковед К. З. Ахмеров также принимал самое активное участие в издании на башкирском 
языке трудов Н. К. Дмитриева («Грамматика башкирского языка»), Р. Г. Кузеева («Башкирские ше-
жере») и многих других. В знаменитой книге С. И. Руденко «Башкиры» по просьбе самого автора 
К. З. Ахмеров проанализировал все слова-термины башкирского происхождения и внес свои исправле-
ния. Также К. З. Ахмеров является одним из авторов «Сравнительной грамматики русского и башкир-
ского языков» [Терегулова, Ахмеров 1953], где основное внимание уделяется выявлению расхождений в 
грамматике этих языков для того, чтобы преподаватель мог учесть эти моменты и, исходя из них, по-
строить методику своих занятий.  

Труды К. З. Ахмерова в области просвещения и науки были высоко оценены: он был награжден ор-
деном «Знак Почета», медалями и почетными грамотами.  

 
Необходимо отметить также и человеческие качества этих ученых. Они отличались исключительным 

трудолюбием и скромностью, доброжелательностью и чуткостью в общении с коллегами. Эти ученые 
пользовались заслуженным авторитетом среди своих коллег и учеников. И они смогли добиться таких 
высот благодаря постоянной работе над собой. 

Этих ученых по праву можно считать основоположниками башкирского языкознания 1. Ахтям Ахме-
тович Мансуров и Касим Закирович Ахмеров — видные ученые-языковеды, внесшие большой вклад в 
изучение, совершенствование, исследование, развитие и распространение башкирского языка, и мы обя-
заны знать и помнить их имена, изучать их наследие и продолжать начатое ими дело.  

Ли т е р а т у р а  

Ахмеров 1932 — Əхмəр Ҡ. З. (Ахмеров К. З.) Башҡорт теле дəреслеге. 1-се киҫəк. Башланғыс курс (Учебник 
башкирского языка. Ч. 1. Начальный курс). Өфө (Уфа), 1932. {Əxmər Q. Z. (Ahmerov K. Z.) Bashqort tele dəreslege. 
1-se kiҫək. Bashlanǥys kurs (Uchebnik bashkirskogo jazyka. Part 1. Nachalʹnyj kurs). Öfö (Ufa), 1932.} 
                                                      

1 О научной деятельности К. З. Ахмерова и А. А. Мансурова, а также их значимости в судьбе башкирского на-
рода см. также [Сулейманова 2015; Ураксин 2015: 66—68, 248—249, 390]. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье даются краткие обзоры жизненного пути и научной деятельности известных башкирских ученых-
лингвистов — Ахтяма Ахметовича Мансурова и Касима Закировича Ахмерова. В статье отмечается роль этих вы-
дающихся ученых как основоположников башкирского языкознания. 

SUMMARY 

The article provides the brief overviews of the life and academic activity of the famous Bashkir linguists — Akhtyam A. 
Mansurov and Kasim Z. Akhmerov. In the article these scholars’ role as the founders of the Bashkir linguistics is described. 
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— годовая стоимость подписки на печатную версию журнала — 89 €; 
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Journal Price 
for CIS countries 
For organizations: 
— annual subscription for the printed copy of the journal is 1500 RUB; 
— annual subscription for the electronic copy of the journal is 800 RUB.   
Discount for agencies is 20%. 
  
For individuals: 
— annual subscription for the printed copy of the journal is 1000 RUB; 
— annual subscription for the electronic copy of the journal is 500 RUB;   
— price for a single printed issue without subscription is 300 RUB; 
— price for a single electronic issue without subscription is 150 RUB. 
 
outside CIS countries 
For organizations: 
— annual subscription for the printed copy of the journal is 89 €; 
— annual subscription for the electronic copy of the journal is 39 €; 
  
— price for a single printed issue without subscription is 49 €; 
— price for a single electronic issue without subscription is 29 €. 
Discount for agencies is 20%. 
  
For individuals: 
— annual subscription for the printed copy of the journal is 69 €; 
— annual subscription for the electronic copy of the journal is 29 €;   
— price for a single printed issue without subscription is 39 €; 
— price for a single electronic issue without subscription is 19 €. 
 
You can purchase URAL-ALTAIC STUDIES: 
1) VIA ANY BANK; 
2) VIA PAYPAL. 

How to make a subscription or to purchase a single issue for individuals 
Payment via bank transfer 
1. You shall fill the payment receipt, transfer the money to our account via Sberbank. Presently we accept only banking 

transfer. The Sberbank receipt you can cut out from the last pages of the journal. 
2. You shall send your payment details, postal or electronic mail for sending the journal to: jurnaluralaltai@mail.ru. 
3. The issues will be sent to you via registered mail biannually.  
PayPal payment 
1. If you have a credit card and an e-mail you can register at www.paypal.com. 
2. Please send us an e-mail to jurnaluralaltai@mail.ru via PAYPAL system, specifying which kind of subscription you 

need, and what amount of money you are going to transfer as a payment for subscription. 

How to make a subscription for an organization 

Please send  a request to jurnaluralaltai@mail.ru. 

Attention! 

Subscription price includes postage expenses and does not include banking fees. 
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