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ГригорийНиколаевич Макаров

-21 апреля 1972 r. в Петрозаводске на

55 году жизни скоропостижно скончался

старший научный сотрудник сектора язы-

кознания Института языка, литературы и

истории Карельского филиала АН СССР,
кандидат филологических наук Григорий
Николаевич Макаров, видный собиратель
и исследователь карельского языка и ду-
ховной культуры карельского народа.

Г. Н. Макаров родился 23 января
1918 года в деревне Самбатукса Олонец-

кого района Карельской АССР, закончил

общеобразовательную среднюю школу в

городе Петрозаводске в 1936 году и Ка-

рело-Финский государственный универси-
тет в 1947 году, в 1952—1955 годах учил-

ся в аспирантуре при Институте языко-

знания Академии наук СССР, в 1955 году
стал кандидатом филологических наук. С

1955 года он работал в секторе языко-

знания Института языка, литературы M

истории Карельского филиала Академии

наук СССР, где в 1964 году получил

ученое звание старшего научного сотруд-
ника.

Научная продукция Г. Н. Макарова со-

держит около 40 названий. Первый этап

его научной деятельности был связан с

изучением финского литературного языка,

его кандидатская диссертация (1955) по-

священа исследованию именных (субстан-
тивных) определительных словосочетаний

в финском литературном языке. Г. Н. Ma-

каров является одним из авторов «Грам--
матики финского языка», созданной кол--

лективом — советских финно-угроведов в

1958 году. Составление и издание сбор--
ника финских народных пословиц и по-

говорок (1962), который включает около

1400 образцов, как бы завершает началь-

ный период его научной деятельности.

В 1957 году осуществилось JaßHee

стремление Г. Н. Макарова — он пол-

ностью переключился на изучение карель-
ского языка и духовной культуры карел.
Началась активная работа по сбору фак-.
тических материалов о карелах, которая

не прекращалась до самой смерти. Еже-

годно его можно было встретить в Ka-

рельских деревнях Калининской области и

Олонецкого района Карельской ACCP

оживленно беседующим C — информан-
тами.

На основе собранных языковых и фоль-
клорно-этнографических материалов Г. Н.

Макаров подготовил сборники «Образцы
карельской речи (говоры калининских ка-

рел)» (1963) и вместе с В. Д. Рягоевым`

«Образцы карельской речи (говоры лив-

виковского диалекта карельского языка)»
(1969). Эти работы представляют собой

первые крупные научные публикации об-

разцов карельской речи в нашей стране,
они ввели в научный оборот большое-

количество ценного фактического Mare-

риала MO малоизученным регионам Ka-

рельского языка.

' Особое внимание Г. H. Макаров уде-

лял сбору карельских пословиц, погово-

рок и загадок, первый сборник «Карель-
ские пословицы, поговорки и загадки» он

подготовил в 1959 году, р4асширённое H3-

дание этого сборника вышло в свет в

1969 году. Последняя его публикация ка-

рельских пословиц относится к 1971 году,

когда Финно-угорское общество Финлян-

дии опубликовало коллекцию — людиков-

ских пословиц и поговорок в записи Сам-
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<оновой (JSFOu 71). По наблюдениям

над языком карельских пословиц.Г. Н.

Макаров опубликовал несколько статей.

Видное место в научной работе Г. Н.

Мак\арова занимал поиск новых письмен-

ных памятников карельского языка. Пол-

ностью опубликованное Г. Н. Макаровым
в 1971 году обнаруженное им Евангелие

от Марка — второй по объему значи-

тельный памятник карельского языка по-

луторавековой давности, €ro статьи и

комментарии по письменным памятникам

карельского языка являются ценным до-

полнением к имеющимся материалам для

исторической — грамматики — карельского
языка.

Главным делом своей жизни Г. Н. Ма-

каров считал составление большого диа-

лектологического —словаря — карельского
языка, работу над которым он начал в

1961 году со сбора лексического мате-

риала. В 1971 году Г. Н. Макаров завер-

шил — составление авторского BapHAHTA

<ловаря объемом 120 авторских листов.

Внезапная смерть помешала ему самому

подготовить рукопись словаря к изданию,

но даже в этом варианте работа имеет

большую научную ценность: полный OX-

ват лексики базового диалекта, высоко-

квалифицированная — лексикографическаяч
обработка полевого материала, богатых и

разнообразные иллюстративные примеры

в словарных статьях придают этому сло-

варю фундаментальный характер.

Научная работа Г. Н. Макарова полу-

чила признание среди специалистов как

в нашей стране, так и за рубежом; он

был избран иностранным членом общест-

ва Ка!ема!азеига (Финляндия), ряд его

статей был помещен в финляндских на-

учных изданиях.

Большую помощь Григорий Никодаевич

оказывал начинающим — языковедам, он

щедро делился с ними CBOHM ONBITOM Ha-

учно-исследовательской работы. -
Светлая память о Григории Николае-

BHYe Макарове, настоящем —ученом н

обаятельном человеке, навсегда останет-

ся в сердцах лично знавших его коллег

и друзей.

(Петрозаводск)А. П. БАРАНЦЕВ
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