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Научная жизнь 

 

 

Борис Васильевич Болдырев 

(к 80-летию со дня рождения) 

 

В истории изучения тунгусо-маньчжурских языков велика роль научного на-

следия известного ученого-тунгусоведа, крупного специалиста по эвенкийскому 

языку доктора филологических наук Бориса Васильевича Болдырева, внесшего 

заметный вклад в становление и развитие тунгусо-маньчжуроведения. Многолет-

няя научная деятельность и величайшая заслуга Бориса Васильевича в деле соби-

рания, исследования и практической организации научной работы – бесценный 

пример для современных исследователей. Его научные труды не теряют своей 

актуальности и считаются настольными книгами не только для лингвистов, но  

и для всех, кто интересуется тунгусо-маньчжурскими языками.   

Борис Васильевич родился 10 октября 1940 г. в Ростове-на-Дону. Детство его 

пришлось на трудное послевоенное время, что закалило его характер и определи-

ло судьбу. После службы в армии он поступил в Новосибирский государственный 

университет. Среди его преподавателей оказалась Елена Павловна Лебедева, 

имеющая широкий круг научных интересов, специалист по языку, фольклору  

и этнографией эвенков, ороков, орочей, удэгейцев, которая сумела заразить свои-

ми научными интересами студентов.  

После окончания гуманитарного факультета осенью 1967 г. поступил в аспи-

рантуру Института истории, филологии и философии СО АН СССР. Его научным 

руководителем стал ученый с мировым именем, один из ведущих специалистов 

по тунгусо-маньчжурским языкам, чл.-корр. АН СССР Валентин Александрович 

Аврорин.  

В 1970 г. Б. В. Болдырев закончил аспирантуру и защитил кандидатскую дис-

сертацию по теме «Категория косвенной принадлежности в тунгусо-маньчжур- 

ских языках», материалы для которой были собраны им в экспедициях по Даль-

нему Востоку и Сахалину, после чего стал младшим научным сотрудником Отде-

ла филологии ИИФиФ СО АН СССР, с которым и будет связана вся его дальней-

шая научная деятельность. В 1978 г. он стал старшим научным сотрудником,  

в 1989 г. – возглавил Сектор лексикографии, из которого при образовании  

в 1990-е гг. Института филологии СО РАН выделились Сектор тунгусо-маньчжу- 

роведения и Сектор русского языка. В Секторе тунгусо-маньчжуроведения Борис 

Васильевич собрал немногочисленных тогда сибирских специалистов-тунгусо- 

ведов: М. Д. Симонова, занимающегося сбором полевых материалов по говорам 

эвенкийского и малоизученного удэгейского языка, впоследствии автора первого 

трехтомного «Удэгейско-русского словаря» и соавтора тома «Фольклор удэгей-

цев»; специалистов по чжурчженьскому и негидальскому языкам А. М. Певно- 

ва и М. М. Хасанову; руководил переподготовкой русистов-лексикографов 

Л. В. Озолини и Е. Г. Итэсь (первая под его руководством впоследствии подгото-

вила кандидатскую диссертацию, «Орокско-русский словарь», «Орокско-русский 

и русско-орокский словарь», «Грамматику орокского языка»), а также обучением 

удэгейскому языку молодого научного сотрудника А. О. Трофимовой (в дальней-

шем подготовившей под его руководством кандидатскую диссертацию).  

Представляется, что вклад Б. В. Болдырева в развитие эвенкийской языковед-

ческой науки нужно оценивать прежде всего с точки зрения изучения морфологии 
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и лексикографии. Он – автор «Грамматики эвенкийского языка», первого двух-

томного «Эвенкийско-русского словаря» (2000), «Русско-эвенкийского словаря» 

(1994), «Эвенкийско-русского и русско-эвенкийского словаря», серии диалектных 

словарей эвенкийского языка: двухтомного «Словаря джелтулакского говора 

эвенков Амурской области» (2010), «Словаря зейского говора Амурской области» 

(2010), двухтомного «Словаря селемджинского говора эвенков Амурской облас-

ти» и др. 

Борис Васильевич за свою многолетнюю научную деятельность написал более 

ста научных работ, среди которых такие фундаментальные исследования, как мо-

нографии «Категория косвенной принадлежности в тунгусо-маньчжурских язы-

ках» (1976), «Словообразование имен существительных в тунгусо-маньчжурских 

языках» (1987), «Грамматика орочского языка» (2001; в соавторстве с В. А. Авро-

риным). Книга является третьим выпуском из серии материалов по языку, фольк-

лору и этнографии орочей, собранных В. А. Аврориным и Е. П. Лебедевой во 

время экспедиции. Написание полной научной грамматики орочского языка было 

предпринято по просьбе Е. П. Лебедевой (1912–2000 гг.), вдовы В. А. Аврорина, 

так как преждевременная смерть В. А. Аврорина в 1977 г. не позволила ему осу-

ществить в полной мере свой замысел. Он успел написать лишь два раздела: «Фо-

нетика» и «Место орочского языка среди тунгусо-маньчжурских языков». Ос-

тальные разделы написаны Б. В. Болдыревым, который в полной мере учел нара- 

ботки В. А. Аврорина, изложенные им в «Очерке орочского языка» (1968). 

Основными направлениями научной деятельности Б. В. Болдырева, как уже 

отмечалось, стали исследования в области грамматики и лексикографии тунгусо-

маньчжурских языков. Сравнительно-сопоставительные исследования морфоло-

гии эвенкийского, эвенского, негидальского, орочского, удэгейского, орокского, 

ульчского, нанайского и маньчжурского языков стали весомым вкладом в изуче-

ние тунгусо-маньчжурских языков, многие из которых в настоящее время нахо-

дятся на грани исчезновения, оставаясь малоизученными или описанными по-

верхностно, не имеют ни грамматических, ни лексикографических описаний.  

Существенной вехой в разработке теоретических вопросов грамматики стало 

исследование Б. В. Болдырева «Части речи и грамматические категории эвенкий-

ского языка в сравнительном освещении», за которое автору в 2004 г. была при-

суждена степень доктора филологических наук. В этом обобщающем многолет-

нюю научную работу труде Борис Васильевич предложил решение таких 

дискуссионных вопросов, тесно связанных с теорией частей речи, как вопросы  

о принципах научной классификации вообще, принципах описания грамматиче-

ских систем типологически сходных и типологически различных языков, опреде-

лив необходимость выработки единых критериев выделения грамматических 

классов в языках различных систем.  

В 2004 г. Институт проблем малочисленных народов Севера СО РАН стал ко-

ординатором проекта «Памятники этнической культуры коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». В рамках серии опубликована 

монография Б. В. Болдырева «Морфология эвенкийского языка» (2007). Книга 

представляет собой фундаментальное научное исследование морфологии совре-

менного эвенкийского литературного языка с учетом всего того ценного, что де-

лается в этой области по эвенкийскому и другим тунгусо-маньчжурским языкам. 

Основанная на большом фактическом материале работа является самой полной 

грамматикой эвенкийского языка, не только учитывающей традиции его изучения 

в России, но и предлагающей оригинальные новые решения спорных вопросов 
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эвенкийской морфологии. Грамматика носит нормативный характер и может по-

служить основой для проведения дальнейших исследований по теории эвенкий-

ского языка и подготовки учебников. Под руководством Б. В. Болдырева якутские 

тунгусо-маньчжуроведы составили и опубликовали «Словообразовательный сло-

варь эвенкийского языка. Глагол» (2018). 

Основной заслугой Б. В. Болдырева как лексикографа стало обоснование не-

обходимости создания национальных словарей нового типа, в полной мере спо-

собных репрезентировать как язык в целом, так и каждую лексическую единицу, 

для чего необходимо привлечение в словарной статье широкого иллюстративного 

материала, причем контексты не должны быть «слепыми», они должны иллюст-

рировать не столько наличие лексемы в языке (что было основной задачей боль-

шинства национально-русских словарей), сколько ее семантические и функцио-

нально-грамматические возможности, отразив уже в вокабуле фонетическую  

и морфофонетическую вариативность, свойственную бесписьменным или младо-

письменным сибирским языкам. Диалектные словари не только отразили лексико-

грамматические особенности эвенкийских говоров, но и стали важным подспорь-

ем для учителей эвенкийского языка, преподавателей и студентов вузов и кол-

леджей, где изучается эвенкийский язык, а также для специалистов в области тун-

гусо-маньчжуроведения и алтаистики.  

 

С Юбилеем, дорогой Борис Васильевич, желаем Вам сохранять удивительную 

любовь к жизни, оптимизм, бодрость духа и здоровья!  

 

Т. Е. Андреева 

кандидат филологических наук 

ведущий научный сотрудник  

Института гуманитарных исследований  

и проблем малочисленных народов Севера СО РАН 


