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Персоналии / Personalities

27 февраля 2024 г. выда-
ющемуся марийскому 

лингвисту, заслуженному деяте-
лю науки Республики Марий Эл, 
доктору филологических наук, 
профессору Николаю Исанба-
евичу Исанбаеву исполнилось 
бы 95 лет.

Родиной ученого является 
д. Нижний Качмаш Калтасин-
ского района Башкирской АССР. 
Получив базовое образование 
в Калтасинской средней школе, 
в 1944 г. он поступил на марий-
ское отделение Краснокамского 
педагогического училища, кото-
рое с отличием окончил спустя 
четыре года. Профессиональ-
ное образование продолжил на 
отделении марийского языка и 
литературы Марийского госу-
дарственного педагогического 
института им. Н. К. Крупской, 
что предопределило научную и 
педагогическую судьбу лингви-
ста. Завершив учебу в высшем 
учебном заведении в 1952 г., 
Н. И. Исанбаев приступил к 
обуче нию в аспирантуре Инсти-
тута языкознания АН СССР в 
Москве (1952–1955); его науч-
ным руководителем стал акаде-
мик Б. А. Серебренников. Аспи-
рантуру он успешно окончил 
защитой кандидатской диссерта-
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ции в 1955 г. на тему «Новые де-
епричастия в марийском языке». 

Профессиональная карье-
ра ученого началась в секторе 
финно-угорских языков Инсти-
тута языкознания АН СССР в 
Москве в качестве младшего на-
учного сотрудника и продолжи-
лась в отделе языка Марийско-
го научно-исследовательского 
института языка, литературы и 
истории в должности старшего 
научного сотрудника, затем ве-
дущего, наконец заведующего 

отделом. Свою исследователь-
скую деятельность он совме-
щал с педагогической работой 
на кафедре русского языка Ма-
рийского государственного пе-
дагогического института. 

Первое монографическое 
исследование «Деепричастия 
в марийском языке», положи-
вшее начало серии научных 
трудов по различным аспектам 
марийского языкознания, было 
опубликовано лингвистом в 
1961 г. В дальнейшем научно-
исследовательские интересы 
марийского филолога были 
связаны с разработкой проблем 
финно-угорского языкознания 
в области фонетики, истори-
ческой фонетики, граммати-
ки, исторической грамматики, 
диалектологии, лексикологии 
и межъязыковых контактов. По 
убеждению Н. И. Исанбаева, 
диалектная лексика является 
постоянным и естественным 
источником обогащения лите-
ратурного языка. 

Особое внимание ученый 
уделял исследованию марий-
ско-тюркских языковых кон-
тактов. Данное направление 
было выбрано исследовате-
лем не случайно: будучи вы-
ходцем из марийской семьи 
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Башкирской АССР, региона с 
преоблада ющим тюркогово-
рящим населением, он всегда 
интересовался вопросами вза-
имодействия языков и куль-
тур неродственных этносов. 
Билингвальная среда способ-
ствовала осо знанному выбо-
ру тематики межъязыковых 
контактов, стала естествен-
ным контекстом аттракции по 
отношению к исследованиям 
лингвистических процессов в 
контактных зонах проживания 
финно-угорских и тюркоязыч-
ных народов. 

Фамилия ученого произо-
шла от мужского имени Исан-
бай, распространенного в 
тюркоязычных регионах (Баш-
кортостан, Татарстан, Узбеки-
стан, Киргизия и др.). Слово 
состоит из двух корней: исан 
‘человек, личность’ и бай ‘бо-
гатый, уважаемый’. Таким об-
разом, Исанбай можно пере-
вести как ‘уважаемый человек’ 
или ‘личность с высоким по-
ложением в обществе’. Значе-
ния подтверждаются данными 
из Словаря марийских личных 
имен: «Исанбай – производное 
от Исан + бай ‘здоровяк’, где 
Исан от др.-тюрк.1 isän обозна-
чает ‘здоровый, невредимый; 
живой’ > тат. исäн ‘здоровый, в 
хорошем состоянии’»2.

Увлеченность указанной те-
матикой выразилась в исследо-
вании неизученных и малоиз-
ученных диалектов восточного 
наречия марийского языка, бы-
тующих на территориях Ела-
бужского, Белебеевского, Мен-
зелинского, Прибель ского 
рай он ов респуб лик Татарстан и 
Башкортостан. В 1989 г. ученым 
была издана первая часть мо-
нографии «Марийско-тюркские 

1  Здесь и далее будут использоваться следующие сокращения: башк. – башкирский язык; геогр. – гео-
графическое наименование; диал. – диалектное слово; досл. – дословно; др.-тюрк. – древнетюркский язык; 
мар. – марийский литературный язык; мар. вост. – восточное наречие марийского языка; мар. луг. – луговое 
наречие марийского языка; тат. – татарский язык

2  Черных С. Я. Словарь марийских личных имен. Йошкар-Ола, 1995. С. 178.
3  См.: Исанбаев Н. И. Марийско-тюркские языковые контакты. Ч. 1. Татарские и башкирские заимствова-

ния. Йошкар-Ола, 1989.
4  См.: Исанбаев Н. И. Марийско-татарские лексические связи (по данным географических названий) // Во-

просы марийской ономастики. Йошкар-Ола, 1978. С. 19–25; Его же. Татарские термины родства в диалектах 
марийского языка // Там же. С. 34–41; Его же. Структурно-словообразовательный анализ татарских заимство-
ваний в диалектах марийского языка // Вопросы марийского языка. Йошкар-Ола, 1979. С. 117–137; Его же. 
Фонетическая адаптация татарских заимствований в диалектах марийского языка // Там же. С. 41–102; и др.

5  См.: Исанбаев Н. И. Марийско-тюркские языковые контакты. Ч. 2. Словарь татарских и башкирских за-
имствований. Йошкар-Ола, 1994.

языковые контакты»3. Резуль-
татом этих изысканий стала за-
щищенная в 1993 г. докторская 
диссертация на тему «Марий-
ско-тюркские языковые контак-
ты», в которой был исследован 
комплекс вопросов, реша вших 
проблему лакунарности в тео-
рии и практике взаимо влияния 
и взаимообогащения языков 
в одном из фундаменталь-
ных разделов сравнительного 
финно-угроведе ния и тюрколо-
гии. Всего по проблеме марий-
ско-тюркского взаимовлияния, 
помимо монографии, исследо-
вателем было опубликовано 
более 30 научных работ, вы-
шедших как в России, так и за 
рубежом (в Венгрии, Финлян-
дии, Эстонии). 

Н. И. Исанбаев известен 
многочисленными трудами в 
области контактирования язы-
ков. Лингвистом рассмотрены 
и всесторонне освещены ре-
зультаты марийско-тюркских 
языковых контактов на всех 
лингвистических уровнях. В 
соавторстве с академиком 
Б. А. Серебренниковым им 
впервые было показано значе-
ние восточно-финских языков 
для истории тюркских языков, 
а в соавторстве с профессо-
ром Л. Ш. Арслановым – изучен 
вклад марийского языка в лек-
сику татарского языка. 

Лексико-тематические осо-
бенности финно-угорских за-
имствований в татарском 
языке были объектом глубо-
ких исследований марийско-
го языковеда4. Специальный 
аспект в освещении вопросов 
марийско-тюркских взаимоот-
ношений составила проблема 
отграничения татаризмов от 
заимствований из родствен-

ных татарскому (чувашизмы, 
башкирские заимствования) и 
неродственных (арабско-пер-
сидские, монгольского проис-
хождения, русские заимствова-
ния) языков. Одной из первых 
лексикографических работ, от-
ражающих языковые контакты 
мари и татар, стал Словарь 
татарских и башкирских заим-
ствований в марийском язы-
ке (1994), содержащий около 
3 000 лексических единиц. В 
нем нашли отражение и на-
учное объяснение данные из 
всех 4 наречий марийского 
языка, его 16 говоров и подго-
воров. Словарь является вто-
рой частью монографического 
издания «Марийско-тюркские 
языковые контакты»5.

Центральной идеей иссле-
дования выступают татарские 
заимствования в марийских 
диалектах, по происхождению 
относящиеся к разным исто-
рическим пластам. Особое 
внимание уделено оценке ма-
рийских производных слов, 
образованных от тюркских за-
имствованных основ. Наряду с 
собственно татарскими и баш-
кирскими словами, установле-
ны и описаны пратюркские и 
древнетюркские лексические 
элементы, восходящие пре-
имущественно к ориентальным 
этимонам. Объектом лингвогео-
графического изучения стали 
татаризмы, общие для всех ма-
рийских наречий, типичные для 
лугового и восточного наречий, 
а также встречающиеся лишь в 
отдельных диалектах. 

Н. И. Исанбаевым проведе-
на классификация татарских 
заимствований по лексико-те-
матическим группам: человек, 
семья и общество; природа; 
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материальная культура; трудо-
вая деятельность человека; ду-
ховная культура. Выявленные 
в диалектах марийского языка 
татарские термины родства 
были распределены по трем 
группам: термины общего по-
нятия родства (например: мар. 
луг. урлык < тат. орлык ‘семя, 
семена’; мар. вост. туган, гор-
номар. туан < тат. туган ‘род-
ственник; родной’; мар. луг., 
мар. вост. тукым < тат. токым 
‘порода, потомство, потомок’ 
и др.), термины родства по кро-
ви (например: мар. луг. азий < 
тат. әзи ‘старший брат’, мар. 
вост. агай < тат. агай ‘дядя, 
дядюшка’, мар. вост. апа, апа-
кай < тат. апай ‘сестрица’) и 
термины родства по браку, или 
термины свойства (например: 
мар. вост. балдыз < тат. бал-
дыз ‘свояченица (младшая)’). 
В составленный автором пере-
чень внесены 36 лексем, из 
которых 25 являются поздними 
заимствованиями (1970-е гг.), 
вошедшими главным образом 
в восточно-марийские говоры 
в результате марийско-татар-
ского двуязычия населения; 
7 лексем вошли в восточное и 
луговое наречия; 2 – в восточ-
ное, горное и северо-западное; 
1 – во все диалекты; 1 получи-
ла значение термина родства 
только в луговом наречии. 

Исследуя лексические заим-
ствования в статье «Тюркские 
лексические кальки в марий-
ском языке»6, Н. И. Исанбаев 
разделяет их на словообразо-
вательные (структурно-семан-
тические) и семантические. 
Словообразовательные кальки 
подразделяются на полные и 
частичные (неполные, гибрид-
ные). Структурно среди тюрк-
ских словообразовательных 
калек выделяются сложные 
слова и составные термины, 
созданные по образцу языка-
донора. Примером могут слу-
жить наименования дней не-
дели: мар. арнягече ‘пятница’, 
тат. атнакән ‘пятница, досл.: 

6  См.: Исанбаев Н. И. Тюркские лексические кальки в марийском языке // Финно-угроведение. 1995. № 1. 
С. 139–147. 

7  См.: Исанбаев Н. И. Структурно-словообразовательный анализ татарских заимствований в диалектах 
марийского языка. С. 117–137.

недельный день’; мар. вӱргече 
‘среда’, тат. урал. кан кѳн ‘сре-
да, досл.: кровь + день’; мар. 
изарня ‘четверг’, тат. кече атна 
‘четверг, досл.: малая неделя’. 
Лингвистом обнаружено око-
ло 100 полных словообразо-
вательных калек. Достаточно 
большим количеством пред-
ставлены частичные кальки, 
в которых одна из составных 
частей восходит к тюркским 
словам или словосочетани-
ям, а вторая является исконно 
марийским словом, например: 
мар. азу пӱй ‘клык’ от тат. азау 
теш ‘коренной зуб’, мар. кала-
клу от тат. калак сѳяге ‘лопатка, 
лопаточная кость’, мар. янаклу 
от тат. яңак сѳяге ‘скула, ску-
ловая кость’, мар. вий-куат от 
тат. куәт ‘сила, мощь’ и др. 

Кроме основного способа 
образования калек по тюрк-
ским моделям, ученым рас-
сматривается суффиксальный 
способ. Несмотря на немного-
численность полных суффик-
сальных калек, суффиксы, с 
помощью которых они были 
образованы: -лык, -зе (-зо, -зӧ), 
-че (-чо, -чӧ), – получили широ-
кую распространенность и спо-
собность образовывать новые 
слова от исконно марийских ос-
нов. Эти суффиксы были заим-
ствованы из тюркских языков в 
древнемарийский период: мар. 
вуйлык от тат. и башк. башлык 
‘главарь, вожак, предводитель’, 
мар. вост. оролчо от тат. кара-
вылчы ‘сторож, караульщик’, 
мар. сатузо от тат. сатучы 
‘продавец, торговец’ и др. 

Семантические кальки – это 
слова, в которых иноязычным 
по происхождению элементом 
является лексическое значе-
ние; само слово в своем зву-
чании, материальном соста-
ве и словообразовательной 
структуре является исконным, 
а одно из присущих ему значе-
ний обязано иноязычному про-
исхождению. Среди тюркских 
лексических калек семантиче-
ский класс имеет существен-

ный удельный вес: количество 
таких слов достигает 40. Они 
встречаются как среди имен-
ных частей речи, так и среди 
глаголов. Например, у марий-
ского слова вуй ‘голова, часть 
тела человека или животно-
го’ – 14 значений, татарского 
баш – 12, у чувашского пуÇ – 
11. Некоторые из них являются 
сходными, общими для контак-
тирующих языков. Так, у слов 
вуй и баш есть общее значение 
‘верх, верхушка, вершина, ма-
кушка’: мар. пушеҥге вуй ‘вер-
хушка дерева’, тат. агач башы 
‘верхушка, макушка дерева’; 
мар. курык вуй, тат. тау баши 
‘вершина горы’. Общее значе-
ние, появившееся в результате 
семантического калькирова-
ния, наблюдается у ряда ма-
рийских и татарских существи-
тельных: мар. йылме ‘язык’, 
диал. ‘клавиши, лады гармони’, 
тат. тель ‘клавиши, лад’ (гар-
мон теле ‘клавиши гармони’); 
мар. вост. логар ‘горло’, геогр. 
‘устье реки’, тат. тамак ‘гор-
ло’, ‘устье реки’ (Идел тама-
гы ‘устье Волги, досл.: горло 
Волги’). Такая же тенденция 
характерна для имен прилага-
тельных и глаголов: мар. вост. 
саре ‘желтый’, тат. сары ‘жел-
тый’; мар. вост. шӱман ‘смелый, 
досл.: имеющий сердце’, тат., 
башк. йѳрәкле ‘смелый, отваж-
ный, досл.: имеющий сердце’; 
мар. кыраш, шияш ‘1. Бить, по-
бить к.-л.; 2. Молотить к.-л.», 
тат. сугу ‘бить, молотить’.

В статье «Структурно-слово-
образовательный анализ татар-
ских заимствований в диалектах 
марийского языка»7 рассмотре-
ны глагольные заимствования, 
которые занимают второе ме-
сто после именных, составляя 
более 28 %. По утверж дению 
автора, из 5 видов татарских 
глаголов по структурному типу 
основы и способу образования 
заимствованы только простые 
(корневые и производные) гла-
голы. В других группах линг-
вистическая интерференция 
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проявляется не столько в за-
имствовании материальных 
элементов, сколько в различ-
ных вариантах калькирования. 
Вместе с производными гла-
гольными основами марийский 
воспринял из соседних тюркских 
языков ряд глаголообразующих 
суффиксов: -л(-ыл);-ла, -лä; 
-ыл (-ел); -ас (-аш); -ан, -ын; -ар 
(-тар) и др., например: мар. луг. 
аралаш ‘защищать’ < тат. аралал 
‘разнимать’; мар. луг. айырлаш, 
мар. вост. ойырлаш ‘отделяться, 
разойтись’ < тат. аерылу ‘рас-
ставаться, отделяться’; мар. луг., 
мар. вост. ойласаш ‘беседовать, 
разговаривать’ < тат. уйлашу ‘ду-
мать совместно, советоваться’.

Ученым проанализирова-
на фонетическая адаптация 
татарских заимствований в 
диалектах марийского язы-
ка, соотнесенная с разными 
историческими периодами их 
проникновения в язык-акцеп-
тор. Так, в ранних татарских 
заимствованиях восточнома-
рийского наречия татарские 
переднерядные гласные ä, ӹ 
зафиксировались как непе-
реднерядные а, ы. «Ложные» 
дифтонги ау (äӱ) в абсолютном 
начале слова и в первом слоге 
передаются в луговом наречии 
марийского языка через агу, 
аву, в горном –  через а и ä. 
Сочетание гласных уы татар-
ского языка реализуется в вос-
точномарийском диалекте в 
виде овы, угы. В области кон-
сонантизма ярким примером 
приспособления татарских 
звуков к фонетическим зако-
нам марийского языка служат 
озвончение согласных к, р, т 
в интервокальном положении 
и после сонантов, переход 
свистящих с и з в шипящие ш 
и ж. Разнообразные рефлексы 
дают татарские звонкие смыч-
ные б, д. Так, губной звонкий 
согласный б в словах, вошед-
ших во все основные марий-
ские диалекты, реализуется, 
как правило, в виде губно-губ-
ного п и щелевого звонкого в, 
например: в луговом, восточ-
ном, горном диалектах пазар 
‘базар, рынок’ < тат., башк. 
базар. В поздних заимствова-
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ниях восточные наречия при-
держиваются в целом старой 
традиции. Однако в них стали 
появляться и конкурирующие 
формы со звонким б, напри-
мер: мар. вост. бака ‘лягуш-
ка’ < тат. бака ‘лягушка’. 

Николай Исанбаевич Исанба-
ев с 1996 г. работал в Марийском 
го сударственном уни верситете 
в должности профессора. По те-
матике марий ско-тюрк ских кон-
тактов ученый читал лекции и 
вел лабораторно-практические 
занятия по теоретическим кур-
сам «Марийско-тюркские языко-
вые контакты», «Языковые кон-
такты финно-угорских народов» 
для студентов и аспирантов от-
деления марийской филологии 
историко-филологического фа-
культета. В 2001 г. им было изда-
но учебное пособие «Марийско-
тюркские языковые контакты», в 
2003 г. опубликовано учебно-ме-
тодическое пособие «Диалект 
материалым кузе да мом погаш: 
студент-влаклан полыш» (“Как 
собирать диалектный материал: 
в помощь студенту”).

В контексте исследуемых 
Н. И. Исанбаевым марийско-
тюркских контактов и под его 
руководством Аленой Андре-
евной Илиевой защищена 
диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 

филологических наук на тему 
«Лексическая и фонетическая 
характеристики балтачевского 
говора марийского языка». В 
своем исследовании диссер-
тант рассматривает лексику 
одного из говоров восточного 
наречия марийского языка, 
распространенного на терри-
тории Балтачевского, Бура-
евского, Аскинского районов 
Республики Башкортостан. На-
ряду с собственно марийскими 
словами, охарактеризована 
заимствованная лексика тюрк-
ского происхождения, которая 
составляет значительный слой 
восточного наречия марийско-
го языка, сформировавшегося 
в результате контактирования 
двух соседствующих этносов. 

Общий научный стаж про-
фессора Н. И. Исанбаева со-
ставляет свыше 50 лет, научно-
педагогической работы – 25 лет. 
Профессору присуждено зва-
ние «Заслуженный деятель 
науки Республики Марий Эл» 
(1999), он являлся членом Фин-
но-угорского общества Фин-
ляндии (1994), награжден ме-
далями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970), «Вете-
ран труда» (1984), «Йыван Кыр-
ла 1909–2009» (2009). 


