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REVIEWS ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

70-ЛЕТИЕ ПРОФЕССОРА Н. И. ИСАНБАЕВА

Исполнилось 70 лет известному марийско-
му лингвисту профессору кафедры финно-

угорских языков Марийского государст-

венного университета доктору филологи-

ческих наук Исанбаеву Николаю Исанбае-

вичу.

Н. И. Исанбаев родился 27 февраля

1929 года в дер. Нижний Качмаш Кал-

тасинского района Башкирской АССР в

крестьянской семье. Свою трудовую дея-

тельность он начал очень рано, так как в

пору его отрочества шла Великая Отечес-

твенная война. Окончив семь классов Кал-

тасинской средней школы, он работал учи-

телем Средне-Качмашской начальной шко-

лы (1944—1945). затем старшим пионер-
вожатым и воспитателем Нижнекачмаш-

ского детского дома (1945—1946) и в то же

время учился заочно в Краснокамском пе-

дагогическом училище (Башкирия). В 1947

году юбиляр стал студентом Краснокамс-
кого педагогического училища, после окон-

чания которого в 1948 г. поступил в Ма-

рийский государственный педагогический

институт им. Н. К. Крупской на марийское

отделение литературногофакультета.Окон-

чив институт с отличием, по рекомендации

Ученого совета осенью 1952 г. Н. И. Исан-

баев поступил в аспирантуру Институ-
та языкознания Академии наук СССР, где

занимался под руководством академика

Б. А. Серебренникова.
Научные интересы юбиляра в основном

определились еще в студенческие годы.

Участвуя в работе студенческого научно-

го общества, он выступал с докладами, пи-

сал рефераты. К урсовая работа «Основной

словарный фонд в марийском языке» ста-

ла первой серьезной попыткой историко-

сравнительного анализа лексики марийско-
го языка. В аспирантуре Н. И. Исанбаев де-

тально и глубоко анализировал н-овые дее-

причастия в марийском языке и в 1955 г.

успешно защитил кандидатскую диссер-

тацию на эту тему. Руководство Институ-
та языкознания АН СССР после окончания

аспирантуры пригласило его на должность

младшего научного сотрудника в сектор

финно-угорских языков, где он проработал
до 1958 г. В эти годы юбиляр принял учас-
тие в создании коллективного труда «Мла-

дописьменные языки народов СССР» (Моск-
ва— Ленинград). Кроме того, он занимался

деепричастиями в марийском языке. С

этой темой связаны его статьи «Синтак-

сические функции деепричастия на -н в

современном марийском языке» (— Ученые

записки Марийского государственного пе-

дагогического институа, т. 16, с. 84—99),
«О некоторых следах древнего значения
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деепричастия на -н в марийском языке» (—

NyK 60 1958, с. 59—64). Н. И. Исанбаев ус-
тановил и аргументировал исторические

корни марийских деепричастий на -н.

В 1958 году по приглашению Марий-
ского научно-исследовательского инсти-

тута языка, литературы и истории он

приступил к работе старшим научным со-

трудником сектора языка. Здесь он про-

должил исследование деепричастий в ма-

рийском языке и начал изучение диалек-

тов современного марийского языка. Наря-

ду с этим он участвовал в работе над мно-

готомной научной грамматикой марийско-
го литературного языка — как один из его

авторов и редакторов. Перу юбиляра при-

надлежат такие разделы этого труда, как

«Вспомогательные глаголы» и «Деепричас-
тия» (— Современный марийский язык.

Морфология. Йошкар-Ола 1961), «Косвен-

ная речь» (— Современный марийский язык.

Синтаксис сложного предложения. Йош-

кар-Ола 1961). Много внимания уделил

Н. И. Исанбаев глаголу в марийском языке.

В статье «Классификация глаголов по

образованию в марийском языке» (— Труды
МарНИИ. вып. ХУ. Йошкар-Ола 1961, с.

59—73) он внес ясность в разграничение
сложных и составных глаголов. а в статье

«Об особенностях употребления манын и

лийын в марийском языке» (Там же. с. 95—

111) затронул вопрос о частях речи в ма-

рийском языке и принципах их выделения.

Итогом многолетних трудов стала моно-

графия «Деепричастия в марийском язы-

ке» (Йошкар-Ола 1961). Это глубокое иссле-

дование как в синхроническом, так и в диа-

хроническом плане: автор не ограничи-
вается описанием, он проводит сравнитель-

но-исторический анализ всех деепричастий
в марийском языке.

Интересы Н. И. Исанбаева не замы-

каются на морфологии марийского языка.

он изучает и синтаксис, и фонетику, и лек-

сику, и диалекты.

Работы юбиляра по фонетике: «О про-

исхождении гласного переднего ряда й в

калтасинском говоре марийского языка» (—
Материалы Всесоюзного совещания по во-

просам финно-угорской филологии, Пет-

розаводск 1961, с. 80), «Из наблюдений над

фонетикой говора мезелинских мари» (—
Вопросы марийского языкознания, вып. I,

ИЙошкар-Ола 1964, с. 89—103), «Фонетика

русских заимствований в калтасинском

говоре марийского языка» (— Вопросы ма-

рийского языкознания, вып. П, Йошкар-Ола
1968. с. 75—88), «Гармония гласных и ее

виды в марийском языке» (— Вопросы ма-

рийского языка, Йошкар-Ола 1974, с. 16—

31), «Вокализм белебеевского говора» (—
Вопросы марийского языка. Йошкар-Ола
1987), внесли много нового в изучение ис-

торической фонетики марийского языка и

его диалектов. ;

Работы по лексикологии и лексико-

графии: «Из истории лексики марийских

говоров Башкирии» (— Вопросы финно-

угроведения, вып. У, Йошкар-Ола 1970, с.

41—51). «Лексические особенности беле-

беевского говора» (— Вопросы марийского
языка, Йошкар-Ола 1986). Юбиляр являет-

ся также одним из составителей «Русско-
марийского словаря» (Москва 1966), соста-

вителей и редакторов многотомного «Сло-

варя марийского языка» толкового типа,

четыре тома которого увидели свет в

1990—1998 гг.

В области диалектологии предметом

исследования юбиляра служили в основном

говоры восточного наречия марийского
языка. Хотя с 1963 по 1973 год он работал
доцентом кафедры русского языка Марий-
ского государственного педагогического

института им. Н. К. Крупской, исследова-

ния марийских диалектов не прерывал, о

чем свидетельствуют его работы: «Говор
елабужских мари» (— Вопросы диалекто-

логии и истории марийского языка, Йош-

кар-Ола 1964 (Труды МарНИИ. вып. ХУПШ),

с. 61—105), «Морфологическое освоение рус-

ских заимствований в марийских говорах
Башкирии» (— Материалы УП межвузов-

ской зональной конференции языковедов

Среднего и Нижнего Поволжья, Мелекес

1968, с. 26—31), «Некоторые фонетические
особенности прибельского говора марий-
ского языка» (— Вопросы истории и диалек-

тологии марийского языка, Йошкар-Ола
1979, с. 172—193).

Много внимания уделяет Н. И. Исан-

баев русско-марийским и тюркско-марий-
ским языковым контактам: «Влияние та-

тарского языка на падежную систему вос-

точномарийских говоров» (— СФУ XIV

1978, с. 172—177), «Лексико-семантическая

классификация татарских заимствований в

марийском языке» (— Вопросы марийско-

го языка, Йошкар-Ола 1978, с. 3—50), «Та-

тарские термины родства в диалектах ма-
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рийского языка» (— Вопросы марийской
ономастики, Йошкар-Ола 1978, с. 34—41),
«Фонетическая адаптация татарских за-

имстований в диалектах марийского язы-

ка» (— Вопросы истории и диалектологии

марийского языка, Йошкар-Ола 1979, c.

41—102), «Особенности категории множе-

ственности имен существительных в вос-

точномарийских говорах» (— Вопросы грам-

матики и лексикологии марийского языка,

Йошкар-Ола 1980, с. 5—22), «Татарские лек-

сические заимствования и их типы» (Там

же, с. 127—147) и другие. В статье «Ана-

литические формы модальности в марий-
ском языке» (— Вопросы марийского язы-

ка, Йошкар-Ола 1982, с. 7—56) Н. И. Исан-

баев анализирует эти формы не только в

плане их современного состояния, но и с

точки зрения их происхождения. Ряд работ
юбиляра посвящен истории марийского
языкознания и письменности: «История

изучения татарских заимствований в ма-

рийском языке» (— Вопросы истории и диа-

лектологии марийского языка. Йошкар-
Ола 1979. с. 5—41), «Неопубликованные
рукописи Г. Ф. Миллера по марийскому
языку» (— Вопросы марийского языко-

знания, Йошкар-Ола 1973. с. 61—72).
Будучи заведующим отделом языка

Марийского научно-исследовательского инс-

титута языка. литературы и истории им.

В. М. Васильева. он не только руководит

подготовкой марийской части Лингвис-

тического атласа Европы. но и сам активно

участвовал в этой работе.
В 1993 г. Н. И. Исанбаев успешно за-

щитил докторскую диссертацию на тему

«Марийско-тюркские языковые контакты».

Юбиляр полон творческих сил. коллеги и

друзья желают ему осуществления всех

его замыслов на благо марийского языкоз-

нания и финно-угроведения.

(Йошкар-Ола)H. C. ГАЛКИН
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