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ЮБИЛЕЙ И, С. ГАЛКИНА

В этом году отмечает свое шестидесяти-

летие один из ведущих финно-угроведов,
крупный специалист по марийскому язы-

ку, заслуженный деятель науки РСФСР

и Марийской ACCP, зарубежный член

Финно-угорского общества (г. Хельсин-

ки), член — Общества — родного — языка

(г. Таллинн), доктор — филологических
наук профессор Иван Степанович Гал-

KHH.

И. С. Галкин родился 16 сентября
1930 г. в дер. Рошня Советского района
Марийской АССР в семье крестьянина.

В 1948 г. он окончил Ронгинскую сред-

нюю — школу и поступил на финно-угор-
ское отделение историко-филологического
факультета Карело-Финского (ныне Пет-

розаводского) государственного универси-
TeTa, который закончил B 1953 r.

С 1953 по 1956 г. И. С. Галкин — аспи-

рант при кафедре финно-угорских язы-

ков Тартуского государственного универ-

ситета, где его научным руководителем
был академик Пауль Аристэ. В 1958 г.

он защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Суффиксальное —образование
глаголов в современном марийском язы-

ке». После окончания аспирантуры юби-

ляр работал в секторе языка Марийского

научно-исследовательского — института M

одновременно BeJ — курсы — исторической

грамматики и истории марийского лите-

ратурного языка в Марийском государ-

ственном педагогическом институте.

В 1960 г. он стал директором Марийско-
го научно-исследовательского института,

который возглавлял 20 1982 г. С осно-

вания Марийского государственного уни-

верситета И. С. Галкин участвовал в его

деятельности, был первым — заведующим
кафедрой языка и литературы (1972—
1975 гг.).

В 1968 г. на ученом совете Отделе-

ния общественных наук Академии наук

Эстонской ССР И. С. Галкин защитил

докторскую диссертацию на тему «Исто-

рическая морфология марийского языка»,

в 1970 г. утвержден в звании профессо-

ра. С 1982 г. по настоящее время рабо-
тает -профессором — кафедры — марийской
филологии Марийского государственного

университета. -
Научная H общественная JEATENb-

ность И. С. Галкина весьма многогранна.
Его интересуют разнообразные проблемы
финно-угорского и марийского языкозна-

ния: основные труды посвящены pa3pa-
ботке теоретических и практических воп-

росов истории марийского и финно-угор-
CKHX языков, морфологии и лексики, диа-

лектологии H ономастики, фонетики H

синтаксиса. Многие вопросы марийского
языкознания в его работах освещены

впервые. Юбиляр является автором бо-

лее 100 научных статей, монографий,
учебных пособий, программ по современ-
ному марийскому языку, основам финно-
угорского — языкознания, — исторической

грамматике и лексикологии, марийской
ономастике.

Под руководством И. С. Галкина на-

писана многотомная научная граммати-
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ка марийского языка (1 — 1960; II m

111 — 1961; IV — 1972), а также сос-

тавлен большой русско-марийский сло-

варь, который издан в 1966 г. По ини-

циативе юбиляра идет работа над MHO-

готомным толковым словарем марийского
языка, словарная картотекаего в настоя-

щее время насчитывает более миллиона

единиц. Наряду с этим он руководит

сбором материала и участвует в состав-

лении топонимического словаря Марий-
ской АССР. Картотека последнего вклю-

‘чает более 30 тысяч единиц.

Научные интересы юбиляра опреде-
лились в целом еще в студенческие вре-
мена. В 50-е годы И. С. Галкин обратил
серьезное внимание на сбор и системати-

зацию марийского языкового материала

по словоизменению и словообразованию.
Его кандидатская диссертация стала од-

ной из первых работ, где систематизиро-
ваны и обобщены вопросы истории и со-

временного — состояния — суффиксального
словообразования глагола. Позже по-

явился ряд работ, посвященных пробле-
матике глагола: «К вопросу о ВОЗНИКНО-

вении двух типов спряжений в марий-
ском языке» (1959), «К вопросу о про-
исхождении суффиксов -ед в марийском
языке» (1960), «К истории форм 1-го и

2-го лица марийского глагола» (1961),
«Развитие системы глагольных времен в

современном марийском языке» (1979) и

T. A.

И. С. Галкин активно участвует и

умело организует экспедиции NO сбору
диалектных, топонимических, фольклор-
ных и других языковых данных в раз-
ные районы Марийской АССР, области

и республики РСФСР, где проживает
марийское население. Результатом много-

летней работы стали два тома его фун-
даментального исследования — «Историче-
ская грамматика марийского языка» (1
1964, 1 1966). В первой части освеща-

ются всёе основные вопросы истории раз-
вития форм словоизменения в марийском
языке, критически обобщаются достижения

предшествовавших — исследователей, да-

ются новые толкования. Во второй части

впервые рассматривается словообразова-
ние марийского языка B историческом

плане, характеризуется каждый суффикс,
анализируется их семантика, отмечается

продуктивность — или — непродуктивность,
словообразовательный тип. Данное иссле-

дование легло в основу докторской дис-

сертации юбиляра.
Немало внимания И. С. Галкин уде-

ляет истории H значениям — падежных

форм. Его статьи «Из истории форм ро-
дительного и винительного падежей лич-

ных местоимений множественного числа

в марийском языке» (1961), «Из истории
марийских падежей» (1961), «Несколько

слов о суффиксе местного падежа в ма-

рийском языке» (1962), «О древнем зна-

чении латива на -н в финно-угорских
языках» (1979), «Об относительной хро-
нологии в развитии местных падежей»

(1980) заслужили признание финно-угро-
ведов.

Монография — «Залоги в марийском
языке» (1958) и статьи юбиляра MO BOll-

pocaM морфологии в марийском языке

«Имеются ли притяжательные местоиме-

ния в марийском языке» (1964), «Об од-

ной форме собирательных местоимений в

марийском языке» (1970), «Об одной

форме числительных в марийском язы-

ке» (1965) и другие внесли существенный
вклад в разработку грамматики марий-
ского языка, нашли отражение в науч-

ной и школьной грамматиках.

В своей научной деятельности И. С.

Галкин много внимания уделяет истории

словарного состава марийского языка,

этимологизации лексических единиц,

взаимодействию с другими родственны-
ми и неродственными языками: «Из ис-

тории финно-угорской лексики в марий-
ском языке» (1958), «Из истории некото-

рых марийских слов» (1968), «О марий-
ско-пермских параллелях» (1978), «Про-
исхождение названий дней недели в ма-

рийском языке» (1985), «Этимологические

этюды» (1986), «Некоторые вопросы кон-

тактирования языков» (1977), «О неко-

торых явлениях русско-марийского язы-

кового взаимодействия» (1979), «К воп-

росу о монголизмах в марийском языке»

(1980), «Русские фамилии —марийского
происхождения» (1983) и другие. Обоб-

щающей лексикографической работой юби-

ляра стала монография «Марийская Hc-

торическая лексикология» (1986). В ней

благодаря системному рассмотрению Ma-

териала впервые определены многие до

сих пор вызывавшие споры положения.

Заслуживает упоминания и активная

деятельность И. С. Галкина по исследо-

ванию марийской ономастики. Им собран
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большой топонимический материал. Успе-

XM марийской ономастической науки во

многом связаны с именем юбиляра, воз-

главившего эту актуальную для марий-
ской лингвистической науки отрасль в

автономной республике. Свидетельством

тому служит, например, его «Тайны ма-

рийской топонимики» (1985). В моногра-
фии в доступной форме излагается древ-
няя история Марийского края по данным

топонимических — названий, объясняется

происхождение основных названий дере-

вень, сел, городов, рек и озер территории,
заселенной марийцами. Это глубоко на-

учное исследование, проведенное на уров-

He последних достижений современной
лингвистической HaykH. K написанию

этой работы юбиляр готовился в течение

многих JIeT, о чем свидетельствует ряд
статей: «К вопросу о пермской топони-

мике на территории Марийской АССР»

(1965), «Топонимика Марийского края в

связи с происхождением марийского на-

рода» (1967), «Топонимические этюды»

(1980), «Топонимические заметки» (1982),
в соавторстве с Ф. И. Гордеевым «О ти-

пах марийских топоформантов» (1980) и

другие. Для студентов национального от-

деления им разработан спецкурс «Марий-
ская ономастика», под его руководством

на кафедре уже много лет работает на-

учный топонимический кружок.
И. С. Галкин в течение ряда лет пло-

дотворно работает над созданием учеб-
ных пособий и программ для преподава-

HHA финно-угорских дисциплин в нацио-

нальных отделениях высшей школы рес-

публики. Большую работу проводит он

по научному редактированию публикаций

Марийского научно-исследовательского

института и ученых вузов. Под его ре-
дакцией вышел ряд крупных языковед-

ческих работ, таких как «Этимологиче-
ский словарь марийского языка» Ф. И.

Гордеева (1 1979, П 1983), «Истоки фин-
но-угорского родства» Д. Е. Казанцева

(1979), «Вопросы — финно-угроведения»
(1970) и другие. Юбиляр является соста-

вителем и редактором серии сборников
«Вопросы марийской ономастики».

Свой научный опыт и багаж профес-
cop H. C. Галкин охотно передает моло-

дежи: читает лекционные курсы, ведет

практические занятия, руководит курсо-
выми и дипломными работами на нацио-

нальном отделении Марийского rocyHu-

верситета. Некоторые H3 его учеников
стали кандидатами и докторами наук.

Юбиляр часто выступает на всесоюз-

ных конференциях, международных KOH-

грессах и симпозиумах по финно-угрове-
дению. Наряду с научной и педагогиче-

ской деятельностью ведет большую об-

щественную работу.
Коллеги, друзья и многочисленные

ученики поздравляют И. С. Галкина с

юбилеем, желают ему здоровья, удач во

всех начинаниях, исполнения Bcex пла-

HOB.

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВ

(Йошкар-Ола)
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