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60-ЛЕТИЕ H. M, HCAHBAEBA

Исполнилось 60 лет со дня рождения из-

вестного марийского ученого, заведую-

щего сектором языка Марийского науч-

но-исследовательского института — языка,

литературы и истории при Совете Мини-

стров Марийской АССР, кандидата фи-
лологических наук, доцента Исанбаева

Николая Исанбаевича.

Н. И. Исанбаев родился 27 февраля
1929 г. в дер. Нижний Качмаш Калта-

синского района Башкирской АССР в

крестьянской семье. Свою трудовую дея-

тельность он начал рано, так как в пору

cro отрочества шла Великая Отечествен-

ная война. Окончив семь классов Калта-

синской средней школы, он работал учи-

телем — Средне-Качмашской — начальной

школы (1944—1945 гг.), затем старшим

пионервожатым и воспитателем —Нижне-

Качмашского детского дома — (1945—
1946 гг.) и в то же время учился заочно

в Краснокамском педагогическом учили-

ще Башкирской АССР. В 1947 г. он стал

студентом Краснокамского педагогическо-

го училища, которое успешно окончил в

1948 г. и поступил в Марийский государ-

ственный — педагогический HHCTHTYT HM.

Н. К. Крупской на марийское отделение

литературного факультета. После окон-

чания с отличием института по рекомен-

дации Ученого совета осенью 1952 r.

Н. И. Исанбаев поступил в аспирантуру
Института языкознания Академии наук

СССР, где занимался под руководством
Б. А. Серебренникова.

Научные интересы юбиляра опреде-

лились в целом еще в студенческие годы.

Участвуя в работе студенческого научно-
го общества, он выступал с интересными

докладами, писал рефераты. Курсовая ра-

бота «Основной словарный фонд в ма-

рийском языке» стала первой серьезной
попыткой историко-сравнительного анали-

за лексики марийского языка. В аспи-

рантуре Н. И. Исанбаев детально и глу-
боко анализировал H-OBble деепричастия

в марийском языке и в 1955 г. успешно

защитил кандидатскую диссертацию на

эту тему. Руководство Института языко-

знания АН СССР после окончания аспи-

рантуры оставило его B институте на

должности младшего научного сотрудни-
ка сектора финно-угорских языков, где

он проработал до 1958 г. В эти годы

юбиляр принял участие в создании кол-

лективного — труда — «Младописьменные

языки народов СССР» (Москва—-Ленин-

град), разрабатывал вопросы, связанные

с деепричастиями B марийском — языке.

Так, он впервые глубоко изучил CHHTAK-

сические функции деепричастий на -н в

современном марийском языке и MOCBS-

тил этому вопросу статью «Синтаксиче-

ские функции деепричастия на -м B CO-

временном —марийском — языке» (Ученые
записки Марийского государственного пе-

дагогического института, т. ХУI, Йош-

кар-Ола 1958). В статье «О некоторых

следах древнего значения — деепричастия
на -н в марийском языке» (№уК 60 1958)
Н. И. Исанбаев установил и аргументи-

рованно доказал исторические корни дее-

причастий на -н в марийском языке.

B 1958 г. по приглашению Марий-
ского научно-исследовательского институ-

та он переезжает в г. Йошкар-Ола и по-

ступает в институт на должность стар-
шего научного сотрудника сектора языка.

Здесь юбиляр продолжил изучение ма-

рийских деепричастий и приступил к ис-

следованию диалектов современного ма-

рийского языка. Кроме того, он участву-

ет в работе над многотомным коллектив-

ным трудом — научной грамматикой ма-

рийского литературного языка — KakK

один из его авторов и редакторов. Его

перу принадлежат такие разделы этого
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TpyAa, KaK «Вспомогательные глаголы» и

«Деепричастия» (— Современный марий-
ский — язык. Морфология, Йошкар-Ола
1961), «Косвенная речь» (— Современ-
ный марийский язык. Синтаксис сложно-

го — предложения, Йошкар-Ола 1961).
Много внимания уделил Н. И. Исанбаев

глаголу в марийском языке. Так, в статье

«Классификация марийских глаголов по

образованию» (Труды МарНИИ, вып. 15,

Йошкар-Ола 1961) он внес ясность в

разграничение сложных и составных гла-

голов, а в статье «Особенности употреб-
ления манын и лийым в марийском язы-

ке» (Там же) затронул вопрос о частях

речи в марийском языке и принципах их

выделения. Итогом . многолетних трудов

стала монография «Деспричастия B Ma-

рийском языке» (Иошкар-Ола 1961). Она

представляет собой глубокое исследова-

ние как в синхроническом, так и днахро-

ническом плане: автор не ограничивает-

ся описанием, он проводит сравнительно-

исторический анализ всех деепричастий в

марийском языке.

Интересы Н. И. Исанбаева не замы-

каются на морфологии марийского язы-

ка, он занимается изучением и синтак-

сиса, и фонетики, и лексики, и диалек-

TOJIOTHH.

Работы юбиляра по фонетике: «О

происхождении гласного переднего ряда
@ в калтасинском — говоре — марийского
языка» (Петрозаводск 1961), «Из наблю-

дений над фонетикой говора мензелин-

ских мари» (Вопросы марийского языко-

знания, вып. I, Йошкар-Ола 1964), «Фо-

нетика русских заимствований в калта-

синском говоре марийского языка» (Во-
просы марийского языкознания, вып. Ц,

Йошкар-Ола 1968), «Гармония гласных

и её виды в марийском языке» (Вопро-
сы марийского языка, Йошкар-Ола 1974),
«Вокализм белебеевского говора» (Bo-

просы марийского языка, Йошкар-Ола
1987), внесли немало нового в изучение
исторической фонетики марийского язы-

ка и его диалектов.

Работы по лексикологии и лексико-

графии: «В чем различие между слож-

ными словами и словосочетаниями в ма-

рийском языке» («Ончыко», 1962, Ne 5),
«Из истории лексики марийских говоров
Башкирии» (Вопросы финно-угроведения,
вып: V, Йошкар-Ола, 1970), «Лексиче-

ские особенности белебеевского говора»

(Вопросы — марийского языка, Йошкар-
Ола 1986). Кроме того, он является од-

ним из составителей «Русско-марийского
словаря» (Москва 1966).

В области диалектологии предметом

исследования юбиляра послужили B OC-

HOBHOM говоры восточного наречия Ma-

рийского языка. Хотя с 1963 по 1973 год

он занимался главным образом препо-

давательской деятельностью (работал до-

центом кафедры русского языка Марий-
ского — государственного педагогического

института), исследования марийских диа-

лектов не прерывал, о чем свидетельст-

вуют его работы: «Говор елабужских ма-

ри» (Вопросы диалектологии H HCTOPHH

марийского языка, Йошкар-Ола 1964),
«Морфологическое освоение русских за-

имствований в марийских говорах Баш-

кирии» (Материалы ХИ межвузовской
зональной конференции языковедов Сред-
него и Нижнего Поволжья, Мелекес

1968), «Некоторые фонетические особен-

HOCTH прибельского говора — марийского
языка» — (Вопросы —марийского — языка,

Йошкар-Ола 1979).

Большое внимание уделяет H. И.

Исанбаев русско-марийским и тюрко-ма-

рийским языковым контактам: «Влияние

татарского языка на падежную систему

восточномарийских говоров» (СФУ XIV

1978), «Лексико-семантическая классифи-
кация татарских заимствований в марий-
ском языке» (Вопросы марийского язы-

ка, Йошкар-Ола 1978), «Татарские тер-

мины родства в диалектах марийского
языка» (Вопросы марийской ономастики,

Йошкар-Ола 1978), «Фонетическая адап-

тация татарских заимствований в диа-

лектах —марийского языка», «История

изучения татарских заимствований в Ма-

рийском — языке» — (Вопросы — марийского
языка, Йошкар-Ола 1979), «Особенности

категории множественности имен сущест-

вительных в восточномарийских говорах»,

«Татарские лексические заимствования и

HX типы», (Вопросы марийского языка,

Йошкар-Ола 1980) и др. явились боль-

шим вкладом в марийское языкознание.

В статье «Аналитические формы модаль-

ности в марийском языке» (Вопросы ма-

рийского языка, Йошкар-Ола 1982) H. H.

Исанбаев анализирует эти формы с точ-

ки зрения не только их современного со-

стояния, но и происхождения.
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‚ Ряд работ Н. И. Исанбаева посвя-

щен истории марийского языкознания и

письменности: «Неопубликованные руко-
писи Г. Ф. Миллера по марийскому язы-

ку» (Вопросы марийского языкознания,

Йошкар-Ола 1973), «У истоков Mapuñ-
ской письменности» (Тезисы докладов и

сообщений научной сессии «200 лет ма-

рийской — письменности», Йошкар-Ола
1975).

Будучи заведующим сектором языка

Марийского научно-исследовательского

института языка, литературы и истории

им. В. М. Васильева Н. И. Исанбаев He

только руководил подготовкой материа-

JIOB по марийской части для лингвисти-
ческого атласа Европы, но и сам актив-

но участвует в этой работе. Под его ру-

ководством ведется сбор материала и со-

ставление словаря марийского языка тол-

кового типа, первый том которого дол-

жен увидеть свет в 1989 году.

Юбиляр полон творческих сил, по-

желаем ему осуществления всех его за-

мыслов на благо развития — марийского
языкознания и финно-угроведения.

И. С. ГАЛКИН (Йошкар-Ола)

Georg Wilhelm Feldmann, Wirtschaft und Markt vor dem

Hintergrund der prähistorischen finnougrisch-indogermanischen
Sprachberührungen. Versuch einer Deutung der Sprache als

ein Instrument der Ökonomie, Wiesbaden 1988 (Veröffentlichun-

gen der Societas Uralo-Altaica 25). XII -- 242 S.

Der Verfasser dieses Werkes ist in der

finnisch-ugrischen Sprachwissenschaft wenig
bekannt. Deshalb seien eingangs einige

Ausführungen über sein Leben und seine

Tätigkeit gestattet. Georg Wilhelm Feld-

mann wurde 1908 in Rakvere (Estland)
geboren, absolvierte das Städtische Deut-

sche Realgymnasium in Tallinn, studierte

an der Universität Tartu Rechtswissen-

schaft und wurde später zum Richter er-

nannt. Im Anschluß an seine Übersiedlung
nach Deutschland. im Jahre 1939 war er

in verschiedenen Bereichen der Justiz tätig,
beschäftigte sich aber auch mit der Rechts-

philosophie, Scholastik und Politologie. Im

Jahre 1972 promovierte er an der Uni-

versität Kiel zum Doktor der Rechtswissen-

schaften. G. W. Feldmann ist viel gereist
und verstarb 1986 auf einer Touristen-

reise in Urgent (Usbekistan). Da die

Philologie keines seiner Spezialfächer war,

konnte er seine Untersuchungen nicht voll-

kommen bearbeiten. Diese Aufgabe über-

nahm Prof. Dr. Wolfgang Veenker von der

Hamburger Universität.

G. W. Feldmann beherrschte als Est-

länder gut die estnische Sprache und

deshalb hat er überall die estnischen Bei-

spiele zuerst gebracht, denen die Beispiele
aus anderen ostseefinnischen Sprachen fol-

gen.

Das Werk von Feldmann ist eine For-

schung, die die ökonomische Instrumentali-
tät der Sprache zum Gegenstand hat. Der

Autor konzentriert sich vor allem auf die

kommerzielle Grundterminologie und ver-

tritt die Meinung, daß das heutige ostsee-

finnische kommerzielle Grundvokabular in

seinem Kernstück im gesamten System
der finnisch-ugrischen Sprachen mehr oder

weniger bedeutungsgleich vorhanden ist

und bis in das Gesamt-Finnisch-Ugrische
zurückreicht. Weiterhin wird der Sprach-
hintergrund als System behandelt. Die An-

schauungen von bekannten früheren For-

schern werden kritisch einbezogen.
Im IM. Kapitel (S. 16—21) wird das

heutige Gefüge der finnisch-ugrischen
Sprachen als Ergebnis einer sich über

Jahrtausende erstreckenden fortschreitenden

Aufspaltung der uralischen Ursprache be-

trachtet. G. W. Feldmann unternimmt den

Versuch, der Entwicklung von Handel und

Markt im sprachgeschichtlichen Nieder-

schlag der finnisch-ugrischen Sprachen und

ihren Berührungen mit dem Indogerma-
nischen, d. h. Indoeuropäischen nachzuspü-
ren. Zu diesem Zweck war es für ihn not-

wendig, die Entfaltung und den Aufbau

des Gesamtgefüges der finnisch-ugrischen
Sprachfamilie (in groben Zügen) darzustel-

len. Dabei hat er ein Verfahren angewandt,
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