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ОНИ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИИ 

В. Н. Максимов, Е. Г. Ласточкина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 

Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность первых ученых, которые стояли у исто-

ков создания кафедры филологии Марийского государственного университета. Кафедра филологии 

Марийского государственного университета открылась в 1972 г., была призвана обеспечить подго-

товку высококвалифицированных специалистов по марийской филологии и организовать научные 

исследования в области марийского языкознания, литературоведения и фольклористики. В конце 50-х и 

в начале 60-х годов прошлого века в развитии марийского языкознания начинает формироваться новое 

направление, круто повернувшее науку о марийском языке лицом к классическому финно -

угроведению. У его истоков стояли молодые языковеды, получившие филологическое образование в 

аспирантурах ведущих вузов Советского Союза – в Москве, Ленинграде, Тарту: доктор филологических 

наук, профессор И. С. Галкин, кандидат филологических наук, профессор З. В. Учаев, доктор филоло-

гических наук, профессор И. Г. Иванов, доктор филологических наук, профессор Ю. В. Андуганов и 

другие. Именно они формировали кафедру марийской филологии, внесли значительный вклад в иссле-

дование проблем развития марийского литературного языка и посвятили свою жизнь Марийскому  

государственному университету. 
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THEY WERE AT THE ORIGINS OF THE CREATION OF THE DEPARTMENT OF PHILOLOGY 
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Abstract. This article examines the activities of the first scientists who stood at the origins of the creation of 

the Department of Philology of the Mari State University. The Department of Philology of the Mari State 

University was opened in 1972 and was designed to provide training of highly qualified specialists in Mari 

philology and to organize scientific research in the field of Mari linguistics, literary studies and folklor e 

studies. In the late 50s and early 60s of the last century, a new direction began to form in the development of 

Mari linguistics, which abruptly turned the science of the Mari language to face classical Finno -Ugric studies. 

It was founded by young linguists who received a philological education in graduate schools of leading 

universities of the Soviet Union – in Moscow, Leningrad, Tartu: Doctor of Philology, Professor I. S. Galkin, 

Candidate of Philology, Professor Z. V. Uchaev, Doctor of Philology, Professor I. G. Ivanov, Doctor of 

Philology, Professor Yu. V. Anduganov. It was they who formed the Department of Mari Philology, made a 

significant contribution to the study of the problems of the development of the Mari literary language and 

devoted their lives to the Mari State University.  
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Начиная писать статью о тех, кто стоял у ис-

токов создания кафедры филологии Марийского 

государственного университета, нужно вспом-

нить такие имена, как И. С. Галкин (1930‒2010)1, 

З. В. Учаев (1930‒2004)2, И. Г. Иванов (1935‒

2012)3, Ю. В. Андуганов (1949‒2005)4, А. Е. Ива-

нов, К. Т. Тимофеев и другие. Проанализируем 

жизненный путь вышеуказанных исследователей 

марийского языка, чем они, кроме общественной 

работы, занимались еще. Основной работой у 

них была подготовка молодых кадров для науч-

ной и образовательной деятельности. 

 

Марийский Аристэ – 
Иван Степанович Галкин 

 

Иван Степанович Галкин / Ivan Stepanovich Galkin 

В конце 50-х и в начале 60-х годов прошлого 

века в развитии марийского языкознания начина-

———— 
1 Галкин Иван Степанович: биобиблиогр. указатель / науч. 

б-ка им. Р. А. Пановой МарГУ; сост. Г. Т. Корнилова, 

С. Г. Багаева; науч. ред. В. В. Изыкин. Йошкар-Ола, 2010. 

Вып. 37. 70 с. 
2 Учаев Зиновий Васильевич: биобиблиогр. указатель / 

науч. б-ка им. Р. А. Пановой МарГУ; сост. Г. Т. Корнилова; 

науч. ред. и отв. за вып. И. О. Безденежных. Йошкар-Ола, 

2016. Вып. 77. 48 с.  
3 Иванов Иван Григорьевич: биобиблиогр. указатель / 

науч. б-ка им. Р. А. Пановой МарГУ; сост. Г. Т. Корнилова, 

С. Г. Багаева; науч. ред. В. В. Изыкин. Йошкар-Ола, 2010. 

Вып. 44. 64 с. 
4 Андуганов Юрий Владимирович: биобиблиогр. указа-

тель / науч. б-ка им. Р. А. Пановой МарГУ; сост. Л. М. Рыба-

кова, О. В. Пушкина; ред. В. В. Изыкин. Йошкар-Ола, 2009. 

Вып. 27. 36 с.  

ет формироваться новое направление, круто по-

вернувшее науку о марийском языке лицом к 

классическому финно-угроведению. У истоков 

его стояли молодые языковеды, получившие фи-

лологическое образование в аспирантурах веду-

щих вузов Советского Союза – в Москве, Ленин-

граде, Тарту. К ним относится ныне известный 

профессор-лингвист И. С. Галкин. 

Иван Степанович Галкин – доктор филологи-

ческих наук (1968), профессор (1970), заслужен-

ный деятель науки МАССР (1975), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1981), академик Нацио-

нальной академии наук и искусств Чувашской 

Республики (1992), почетный профессор МарГУ 

(1996), зарубежный член Финно-угорского обще-

ства (Финляндия, 1973). За большой вклад в раз-

витие марийского и финно-угорского языкозна-

ния награжден орденом «Знак Почета» (1991) и 

многими медалями. 

Родился 16 сентября 1930 г. в деревне Рошня 

Советского района Марийской АССР. В 1938 го-

ду поступил в первый класс Ронгинской средней 

школы, которую окончил в 1948 году. После 

окончания средней школы был направлен в Ле-

нинградский государственный университет 

им. Жданова на марийское отделение, но из-за 

малого количества абитуриентов отделение не 

открылось, и он поехал в Петрозаводск, поступил 

на финно-угорское отделение Карело-Финского 

университета. Здесь он познакомился с финским 

языком, основательно изучил его теоретически, 

овладел практической разговорной речью и стал 

одним из первых марийских языковедов, кто в 

своих лингвистических исследованиях начал 

широко пользоваться данными родственных 

языков. В 1953 году окончил финно-угорское от-

деление историко-филологического факультета 

Карело-Финского (ныне Петрозаводского) го-

сударственного университета. Решением госу-

дарственной экзаменационной комиссии от 

30 июня 1953 года ему присвоена квалификация 

«филолог-финно-угровед». После окончания уни-

верситета И. С. Галкин хотел учиться дальше, по-

вышать свой научный уровень. В 1953−1956 годах 

учился в аспирантуре при кафедре финно-

угорских языков Тартуского государственного 

университета под научным руководством всемир-

но известного финно-угроведа академика 

П. Аристэ. Здесь он знакомится еще с одним род-

ственным языком – эстонским. В аспирантуре 

И. С. Галкин написал и в 1958 году защитил  
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кандидатскую диссертацию на тему «Суффик-

сальное образование глаголов в современном ма-

рийском языке». В исследовании впервые в марий-

ской лингвистической науке подробно освещена 

история марийских глагольных суффиксов. 

10 августа 1956 года приступил к работе в 

Марийском научно-исследовательском институе, 

где в течение более сорока лет работал на раз-

личных должностях, прошел все ступени науч-

ной лестницы, начиная с младшего научного 

сотрудника сектора языка (1956−1958), с 

1958 года – старшего научного сотрудника, в 

1960 года – директором вышеназванного инсти-

тута вплоть до 1982 года. В начале своей науч-

ной деятельности вел занятия со студентами Ма-

рийского государственного педагогического 

института им. Н. К. Крупской. 

Работая в МарНИИ, И. С. Галкин в течение 

нескольких лет плодотворно занимается иссле-

дованием проблем исторической морфологии 

марийского языка. Этому предшествуют следу-

ющие работы, которые были написаны в разные 

годы: «Залоги в марийском языке» (1958), «Исто-

рическая грамматика марийского языка» в двух 

томах (1964, 1966) и многочисленные статьи, по-

священные проблемам исторической морфологии 

марийского языка, которые были опубликованы в 

различных отечественных и зарубежных издани-

ях. Монография и научные статьи послужили ос-

новой для его докторской диссертации «Истори-

ческая морфология марийского языка», которую 

он успешно защитил в 1968 году на ученом сове-

те отделения общественных наук АН Эстонской 

СССР (Таллин). Этот фундаментальный труд 

представляет собой глубоко научное сравнитель-

но-историческое исследование истории развития 

словообразовательной и словоизменительной си-

стем марийского языка. 

 

Международный конгресс финно-угроведов (первый справа И. С. Галкин) / 

International Congress of Finno-Ugric Scholars (first from the right I. S. Galkin) 

И. С. Галкин ‒ один из марийских лингвистов, 

которые в конце XX столетия повернули марий-

ское языкознание в сторону классического финно-

угроведения с использованием сравнительного 

материала из родственных языков. Он продолжал 

разрабатывать сравнительно-исторические статьи 

по проблемам истории грамматики на фоне обще-

го финно-угроведения. Динамику этих работ 

можно проследить: финно-угорское и нефинно-

угорское в системе глагольных времен (1975), 

древнее значение латива на -н в финно-угорских 

языках (1979), развитие -л-овых внешнеместных и 

-с-овых внутриместных падежей (1980), притяжа-

тельных форм 1-го лица мн. ч. -на из древнеураль-

ского показателя множественности -н (1982), о 

форме будущего времени в финно-угорском пра-

языке (1996) и другое. 

В первые же годы научной работы И. С. Гал-

кин серьезно интересовался проблемами истори-

ческой лексикологии марийского языка. Он орга-

низовал исследование топонимики края. Начиная 

с 1958 года он опубликовал несколько статей об-

щефинно-угорского лексического пласта в марий-

ском языке, об этимологии некоторых слов, в т. ч. 
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топонимов (1968, 1975, 1978, 1986, 1993, 1996, 

1997), названий дней недели (1985), народных 

названий месяцев (1993), слов, которые обознача-

ют людей мужского пола (1995), и несколько мо-

нографических исследований «Тайны марийской 

топонимики» (1985), «Кто и почему так 

назвал» (1991), «Марий ономастика» (2000), «То-

понимика Республики Марий Эл» (2002) – в соав-

торстве. В этих исследованиях ученый на основе 

топонимического материала продемонстрировал 

богатую историю марийского народа (расселение, 

контакты). В 1978 году по его инициативе начала 

выходить серия тематического сборника «Вопро-

сы марийской ономастики». 

 

Профессор И. С. Галкин с профессором Ю. В. Андугановым /  

Professor I. S. Galkin with professor Yu. V. Anduganov 

Не оставлял в стороне и вопросы о лексиче-

ских соответствиях в марийском и других род-

ственных языках в сравнительно-историческом 

плане, в работах о марийско-саамских (1987), ма-

рийско-пермских (2001), марийско-хантыйских, 

марийско-мансийских, марийско-ненецких (2004), 

марийско-мордовских (2005) параллелях. 

И. С. Галкин получил известность в марий-

ском языкознании и как один из ведущих лекси-

кографов. Он был главным редактором «Русско-

марийского словаря» (1966), инициатором, авто-

ром и научным руководителем десятитомного 

«Словаря марийского языка» (1990−2005) 

(в настоящее время вышел 11 том), а также много-

численных научных работ по данной теме. Участ-

вовал в подготовке «Финско-марийского словаря» 

(соавторы – А. Мойсио, В. Н. Васильев, 1994). 

Ряд научных статей ученый посвятил актуаль-

ным проблемам марийского литературного языка 

и письменности (1977), орфографии (1962, 1999, 

2000, 2002), обогащения словарного фонда ма-

рийского языка (1999, 2000, 2005) и другому. 

И. С. Галкин опубликовал многочисленные ста-

тьи публицистического, научно-публицистического 

и научного характера, посвященные юбилейным 

датам видных марийских лингвистов и зарубеж-

ных ученых, занимающихся марийским языком. 

Опубликованы статьи о В. М. Васильеве, Г. Г. Кар-

мазине, Л. П. Васиковой, Б. А. Серебренникове, 

Г. С. Патрушеве, Ф. И. Гордееве, Н. И. Исанбае-

ве, Н. Т. Пенгитове, И. Г. Иванове, Л. П. Грузове, 

Ф. И. Видемане, Э. Бекэ, А. Алхониеми, А. Регули, 

Х. Паасонене, А. Генеце, П. Аристэ, М. Р. Федотове 

и других. 

 

И. С. Галкин с авторами «Финско-марийского словаря» и  

«Марийско-финского словаря» доцентом Йорма Луутонен, 

доцентом В. Н. Васильевым, исследователем Арто Мойсио / 

I. S. Galkin with the authors of the “Finnish-Mari Dictionary” and 

“Mari-Finnish Dictionary”, Associate Professor Jorma Luutonen, 

Associate Professor V. N. Vasiliev, researcher Arto Moisio 

Велика заслуга И. С. Галкина как организатора 

лингвистической науки в нашей республике: нуж-

но было готовить научные кадры для лингвисти-

ческой науки для республики. Более 20 лет 

(1960−1982) он возглавлял Марийский научно-

исследовательский институт. Организовал во 

вновь открытом Марийском государственном 

университете кафедру и был первым заведующим 

кафедрой филологии (1972−1975). Был одним из 

организаторов специализированного совета по 
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защите докторских диссертаций по финно-

угорским и самодийским языкам при Марийском 

государственном университете. Благодаря его 

усилиям в короткий срок было подготовлено зна-

чительное количество научных кадров высшей 

квалификации. Выросла целая плеяда марийских 

ученых-лингвистов. В специализированном сове-

те было защищено около 90 докторских и канди-

датских диссертаций, среди них более 30 – по ма-

рийскому языку. Именно в этот период марийское 

языкознание достигло наибольшего расцвета в 

своем развитии.  

И. С. Галкин также был умелым наставником 

молодых исследователей, учителем многих совре-

менных лингвистов, поэтому неслучайно его уче-

ники дружески называли этого человека «марий-

ским Аристэ». Он всегда был открыт для всех – 

студентов, и исследователей, и зрелых ученых. 

 

Зиновий Васильевич Учаев – 

строгий и мудрый наставник студентов 

 

Зиновий Васильевич Учаев /  

Zinoviy Vasilyevich Uchaev 

Зиновий Васильевич Учаев – кандидат фило-

логических наук (1969), профессор (1994), за-

служенный работник народного образования 

Республики Марий Эл (1993), почетный работ-

ник высшего профессионального образования 

Российской Федерации (1999). 

Родился 22 мая 1930 г. в деревне Учейкино 

Волжского района Марийской АССР. После окон-

чания Учейкинской семилетней школы из-за не-

хватки учителей стал преподавать в начальных 

классах той же школы. Шли тяжелые годы войны, 

но тяга к учебе и наказ братьев, которые (а их с од-

ной семьи было четверо) воевали на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны, вдохновили его 

учиться дальше. Так, он в 1945−1946 годах учился 

в Сотнурской средней школе и окончил ее с сереб-

ряной медалью, после этого один год проработал 

учителем в родной деревне. В 1949−1953 годах 

учился на отделении марийского языка и литерату-

ры историко-филологического факультета Марий-

ского государственного педагогического института 

им. Н. К. Крупской. После окончания института 

З. В. Учаева как молодого специалиста направили 

на работу в Марийский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории в сектор 

языка. Здесь началась его активная научная дея-

тельность, это – участие в составлении словарей 

марийского языка «Марий орфографий мутер» 

(1954), «Курык марий ден олык марий мут-влакым 

таҥастарыме словарь» (1955), «Марийско-русский 

словарь» (1956, 1991, 2003). Лексикографическую 

работу Зиновий Васильевич Учаев не прекращал и 

в последующие годы. Об этом свидетельствуют 

такие работы, как «Русско-марийский сло-

варь» (1966, 1999), а также орфографический сло-

варь (1954, 1972). В период работы в редакции га-

зеты «Марий коммуна» интересовался вопросами 

совершенствования норм литературного языка. 

В 1964–1967 годах проходил научную подготов-

ку в аспирантуре при кафедре марийского языка 

Марийского педагогического института. Здесь под 

научным руководством профессора Н. Т. Пенгитова 

написал кандидатскую диссертацию на тему 

«Малмыжский диалект марийского языка (фонети-

ческие особенности)», которая была защищена в 

1969 г. в Тартуском университете. Диссертация по-

священа исследованию звуковой системы малмыж-

ского говора марийского языка и ее исторического 

развития, доказана диалектная принадлежность 

говора к восточному наречию. По этой теме опуб-

ликован ряд работ, который касается не только фо-

нетики, но и грамматики и лексики, например, 

«Гласные фонемы малмыжского диалекта марий-

ского языка» (1964), «Гласные и, ы в кильмезском 

говоре марийского языка» (1966), «История соглас-

ных фонем малмыжского диалекта» (1968), «Йыл-

ме историйын оҥай кышаже (Малмыж марий-

влакын мутланыме южо ойыртемышт)» (1968), 

«Согласные s, s', š малмыжского диалекта марий-

ского языка» (1971). 
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З. В. Учаев среди студентов / Z. V. Uchaev among students 

Научные интересы его весьма обширны и 

охватывают все стороны марийского языкозна-

ния. В последние годы основное внимание уде-

лял изучению морфологии современного марий-

ского языка. Эти темы он изложил в 2-х томах 

«Марий йылме» (1982, 1985), «Узловые пробле-

мы морфологии марийского языка (2002), «Мо 

тугай причастий» (2004). Его работы «Оҥартыш 

мут» (1983), «Кызытсе марий йылме. Ончылмут. 

Мут ышталтмаш» (1975) отличаются глубиной и 

четкостью изложения материала, где рассматри-

ваются вопросы истории, подразделения подра-

жательных слов на лексические группы в фин-

но-угорских и тюркских языках, а также рас-

смотрены многие вопросы из основных проблем 

марийского словообразования и деление слова 

на морфемы. 

З. В. Учаев принимал активное участие в 

написании научной грамматики марийского 

языка «Современный марийский язык. Морфо-

логия» (1961). Его перу принадлежат разделы 

«Наречия» и «Союзы». 

 

З. В. Учаев среди коллег / Z. V. Uchaev among colleagues 
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Немало внимания З. В. Учаев уделял синтакси-

су простого предложения в марийском языке. 

Этому посвящены работы: «Безличные предложе-

ния в марийском языке» (1956), «О сказуемостном 

употреблении причастий будущего времени в ма-

рийском языке» (1958), «Инфинитивные предло-

жения в марийском языке» (1960). 

Много сил он отдал подготовке учебников и 

учебных пособий для школ. Им разработаны 

нормы оценок по марийскому языку и литерату-

ре, учебные программы для всех классов началь-

ной и средней школы, подготовлены и изданы 

дидактические материалы по марийскому языку, 

можно выделить несколько изданий для углуб-

ленного изучения марийского языка: «Марий 

йылме. Теорий: 5‒9 класслан учебник» (1993), 

совместно с Г. Н. Сидоровой «Йылме лывырты-

ме паша. 5‒7 класслан тунемме книга» (1995), 

совместно с А. С. Ефремовым «Поро кече. 

30 уроков марийского языка» (1998), «Йоҥы-

лыш дене паша: туныктышылан полыш» (2000) 

и так далее. Издал около 30 различных книг для 

учителей и учащихся. Большой интерес прояв-

лял ученый к языку печати, сцены, радиовеща-

ния и телевидения, о чем говорят статьи: «Ма-

рийский язык в периодической печати, на сцене, 

радио и телевидении» (1989), «Рифма – чон 

шулдыр» (1987), «Сылнымутыш корно: кокла 

ийготан тунемше-влаклан поэзий нерген книга» 

(1992), «Мут поянлык: тунемше-влаклан по-

лыш» (2001), «Адакат почела корно: сылнымут 

ой-каҥаш» (1980), «Газет да кабинет» (1982); а 

также к языку художественных произведений, 

например, «Валентин Колумбын мут чолгалык-

ше (1977), «Мут шӱдыр волгыдым шава… Поэт 

Александр Селинлан – 60 ий» (1997), ««Мыйын 

муро – илыш йӱк!..» Гани Гадиатовын шочмыж-

лан 60 ий» (1998) и другие. 

Скромный, трудолюбивый, талантливый уче-

ный Зиновий Васильевич Учаев был открыт всем 

студентам, аспирантам, учителям школ, препода-

вателям вузов и ученым. 

Известный марийский ученый участвовал в 

редактировании и рецензировании учебно-

методических пособий и научных трудов по ма-

рийскому языку и литературе. 

Он был наставником молодых ученых и ис-

следователей. Его ученики успешно работают в 

школах, вузах, редакциях газет и журналов, на 

радио и телевидении Республики Марий Эл, Рес-

публики Татарстан и Башкортостан. 

Иван Григорьевич Иванов. 

Жизнь, отданная науке 

 

Иван Григорьевич Иванов / Ivan Grigoryevich Ivanov 

Иванов Иван Григорьевич – доктор филологи-

ческих наук (1975), профессор (1981), действи-

тельный член Академии гуманитарных наук 

(академик), заслуженный работник высшей шко-

лы Российской Федерации (2002), заслуженный 

деятель науки Марийской АССР (1979), зарубеж-

ный член Финно-угорского общества (1983, Хель-

синки), кавалер ордена Эстонской Республики 

«Крест Маарьямаа» четвертой степени (2006), 

лауреат Государственной премии Республики 

Марий Эл им. М. Н. Янтемира (2011). 

Родился 15 мая 1935 года в деревне Чодраял 

Куженерского района Марийской АССР. В 1942− 

1946 годах учился в Нур-Солинской начальной 

школе, в 1946−1949 годах в Больше-Царанурской 

семилетке. После окончания 7-го класса этой шко-

лы в 1949 году поступил в Новоторъяльское педа-

гогическое училище и закончил в 1953 году, в тече-

ние двух лет работал в школах Куженерского 

района учителем марийского языка в Токтайбеляк-

ской семилетней школе и учителем начальных 

классов Нурсолинской школы. В 1960 году окончил 

отделение русского и марийского языков историко-

филологического факультета Марийского педаго-

гического института им. Н. К. Крупской с присвое-

нием квалификации «учитель марийского языка и 

литературы, русского языка и литературы средней 

школы». После института некоторое время работал 

в редакции газеты «Молодой коммунист» и в  



ВЕ С Т Н И К  М АР И Й С К О Г О  Г О С У Д АР С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ». Т. 8. № 3. 2022 

В. Н. Максимов и др.     СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ 

286 

Марийском научно-исследовательском институте 

языка, литературы и истории им. В. М. Васильева. 

В 1961–1964 годах обучался в аспирантуре при 

кафедре финно-угорских языков Тартуского уни-

верситета (Эстония). Кандидатскую диссертацию 

на тему «Фонетика тоншаевского говора марий-

ского языка» написал под научным руководством 

академика П. Аристэ, защитил ее в 1965 году. 

В 1964–1965 годах работал редактором Марийско-

го книжного издательства, в 1966–1975 годах – 

старший научный сотрудник, заведующий секто-

ром МарНИИ. С 1975 года трудится в Марийском 

государственном университете: заведующий ка-

федрой марийской филологии (1975–1990), декан 

историко-филологического факультета (1977–

1988), в 1991–2000 гг. – профессор кафедры фин-

но-угорских языков, с 2000 г. по 2008 г. заведую-

щий кафедрой марийского языка. В 1994–

2000 годах по совместительству являлся заведу-

ющим кафедрой марийской филологии и культу-

рологии Марийского института образования. 

В 1975 году в Тартуском государственном 

университете защитил докторскую диссертацию 

на тему «Возникновение и развитие марийского 

литературного языка». 

Первая научная работа И. Г. Иванова была 

опубликована в 1963 году. Список его научных 

публикаций составляет более 280 названий, 17 из 

них – отдельные книги: монографии, учебники, 

словари, брошюры. 

 

И. Г. Иванов с ученым-писателем К. К. Васиным,  

1970-е годы /  

I. G. Ivanov with the scientist-writer K. K. Vasin, 1970s 

 

Друзья-коллеги Г. М. Тужаров и И. Г. Иванов на научной 

сессии МарНИИ, 1968 год / Friends and colleagues  

G. M. Tuzharov and I. G. Ivanov at the scientific session 

 of the MarRI, 1968 

 

И. Г. Иванов – декан историко-филологического  

факультета МарГУ, 1980 год / I. G. Ivanov – Dean of the 

Faculty of History and Philology of MarSU, 1980 

Научные интересы – история и проблемы со-

временного марийского литературного языка, 

лексика, фонетика, диалектология, проблемы 

орфографии, лексикография. Основная область 

его научной деятельности – история марийского 

литературного языка, его современные пробле-

мы. По вопросам марийского литературного 

языка он издал 5 монографий и опубликовал 

около 100 различных статей. 

И. Г. Иванов – один из авторов «Русско-

марийского словаря» (1966), многотомного «Сло-

варя марийского языка» (1990‒2005), «Словаря 

синонимов марийского языка» (1975), «Словаря 

северо-западного наречия марийского языка» 

(1970) – в соавторстве с Г. М. Тужаровым, «Сло-

варя лингвистических терминов марийского язы-

ка» (2005), «Марий диалектологий» (1982),  
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«Марийские филологи» (1988), составитель 

«Словаря новых слов марийского языка» (2015). 

Заметный вклад внес в дело совершенствова-

ния марийской орфографии: являлся научным 

редактором «Орфографического словаря» 1992 г., 

участвовал в подготовке и редактировании изме-

ненной орфографии 2003 года. Придерживался 

точки зрения отражения на письме особенностей 

фонетики марийского языка. 

 

И. Г. Иванов. Защита докторской диссертации. 

Тартуский университет, 1975 год /  

I. G. Ivanov, Doctorate thesis defense. Tartu University, 1975 

С октября 1975 года деятельность ученого свя-

зана с высшей школой ‒ с Марийским государ-

ственным университетом. Был избран по конкурсу 

заведующим кафедрой марийской филологии, про-

работав на этой должности до марта 1991 года. 

А в 2000−2005 годах заведовал кафедрой марий-

ского языка. С мая 1977 года по декабрь 1987 года 

был деканом историко-филологического факульте-

та. В это время целенаправленно организовал 

учебно-методическую и научно-исследовательскую 

работу студентов и преподавателей на системати-

ческий сбор диалектных, фольклорных и этногра-

фических материалов. Активно участвовал в под-

готовке учебников и учебных пособий, программ 

для вузов. Он автор учебников по диалектологии, 

истории марийского литературного языка, фонети-

ки современного марийского языка, программ по 

истории литературного языка, современного ма-

рийского языка, диалектологии для университета. 

 

Профессора И. Г. Иванов и К. Н. Сануков в МарНИИ,  

1982 год / Professors I. G. Ivanov and K. N. Sanukov  

in MarRI, 1982 

 

Профессор И. Г. Иванов, доцент Э. С. Якимова и профессор Габор Берецки (Венгрия), Йошкар-Ола, 2005 год /  

Professor I. G. Ivanov, Associate Professor E. S. Yakimova and Professor Gabor Berecki (Hungary), Yoshkar-Ola, 2005 
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Доцент Л. И. Барцева, профессор И. Г. Иванов и профессор Е. А. Цыпанов  

на кафедре марийского языка МарГУ, 2006 год /  

Associate Professor L. I. Bartseva, Professor I. G. Ivanov and Professor E. A. Tsypanov  

at the Mari Language Department of MarSU, 2006 

Много внимания уделял лингвистическому вос-

питанию молодого поколения. Часто публиковал 

популярные научные статьи в газетах и журналах, 

выступал на радио и на телевидении. Основная 

мысль его выступлений – каждый носитель языка 

должен проникнуться идеей, что только с помощью 

родного языка человек становится гражданином 

своей страны, носителем духовной культуры своего 

народа, язык – великая объединяющая сила нации, 

могучее средство ее воспитания и образования. 

Охотно занимался редактированием, рецензи-

рованием и оппонированием трудов своих коллег. 

Являлся членом редколлегии международного 

научного журнала «Linguistica Uralica» (Таллин), 

журнала «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола), 

членом специализированного совета по защите 

докторских диссертаций по финно-угорским 

языкам при Марийском государственном уни-

верситете. Успешно занимался подготовкой ас-

пирантов. 

 

Профессора И. Г. Иванов, Янош Пустаи (Сомбатхей) и В. С. Патрушев /  

Professors I. G. Ivanov, Janos Pustai (Szombathely) and V. S. Patrushev  



VE S T N I K  O F  T H E  M AR I  S T AT E  U N I V E R S I T Y   
CHAPTER “HISTORY.  LAW”, VOL. 8,  NO. 3, 2022 

ARTICLES AND MESSAGES V. N. Maksimov et al. 

289 

В марийском языкознании И. Г. Иванов со-

здал свою школу, она объединяет исследовате-

лей проблем развития марийского литературно-

го языка на современном этапе. Сторонники ее 

придерживаются точки зрения творческого под-

хода к проблемам развития марийского языка на 

всех уровнях, бережного отношения ко всем 

своеобразным особенностям родного языка как 

основы сохранения его самобытности, макси-

мального использования его потенциальных 

лексико-грамматических возможностей в даль-

нейшем развитии и совершенствовании литера-

турных норм, они отрицательно относятся к ни-

чем не оправданному следованию нормам 

чужих языков. Идеи данной школы завоевывают 

все больше сторонников среди подрастающего 

поколения.  

До 2012 года работал профессором кафедры 

марийского языка Марийского государственного 

университета. 

 

Коллеги по кафедре марийского языка, 2005 год / Colleagues at the Mari Language Department, 2005

Юрий Владимирович Андуганов. 

Жизнь – пример служения родине и науке 

 

Юрий Владимирович Андуганов /  

Yuri Vladimirovich Anduganov 

Юрий Владимирович Андуганов – доктор фи-

лологических наук (1992), профессор (1993),  

заслуженный деятель науки РМЭ (1996), зарубеж-

ный член Финно-угорского общества (Хельсинки, 

1985), член-корреспондент Финского литературно-

го общества (Хельсинки, 1985), лауреат премии 

марийского комсомола им. Олыка Ипая, кавалер 

ордена Эстонской Республики «Крест Маарьямаа». 

Родился 23 июля 1949 г. в деревне Редькино 

Калтасинского района Башкирской АССР в се-

мье учителей. В 1964 году Юрий Андуганов 

окончил Редькинскую восьмилетнюю школу, 

затем продолжил обучение в Арланской средней 

школе. В 1966 году поступил в Марийский  

государственный педагогический институт 

им. Н. К. Крупской. В 1971 году окончил отде-

ление русского и марийского языков и литерату-

ры историко-филологического факультета Ма-

рийского государственного педагогического 

института им. Н. К. Крупской. После института 

работал учителем марийского и русского языка 
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в Старокрещенской восьмилетней школе Ор-

шанского района Марийской АССР. В 1972 году 

был призван в ряды Советской армии. 

В 1973‒1976 годах обучался в аспирантуре 

Тартуского университета (Эстония). Там же в 

1977 году защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Сложные слова в марийском языке 

(определительные сложные существительные)». 

Диссертация посвящена анализу особенностей 

образования сложных существительных в марий-

ском языке и проблеме разграничения сложного 

слова и словосочетания. 

С 1976 года работал старшим преподавателем, 

а затем доцентом (с 1983 г.) и профессором 

(с 1992 г.) Марийского государственного универ-

ситета, заведовал кафедрой финно-угорских язы-

ков (с 1993 по 2002 гг.).  

В 1989‒1992 годах проходил обучение в очной 

докторантуре Тартуского университета. 21 января 

1992 года успешно защитил на разовом специали-

зированном совете при Марийском государствен-

ном университете научный доклад на тему «Мик-

росинтаксис марийского языка в историческом 

освещении», получил ученую степень доктора 

филологических наук. Впервые в истории урали-

стики предпринимается попытка фронтального 

сравнительно-исторического анализа субстантив-

ных конструкций марийского языка.  

 

Ю. В. Андуганов. МарГУ, 1992 год /  

Yu. V. Anduganov, MarSU, 1992 

Став заведующим кафедрой финно-угорских 

языков, Ю. В. Андуганов уделял большое внима-

ние укреплению материально-технической базы 

и налаживанию международных связей кафедры. 

Благодаря его деятельности установились и 

укрепились прочные связи между Марийским 

государственным университетом и Университе-

том г. Турку (Финляндия), многие молодые ис-

следователи из Республики Марий Эл получили 

возможность стажироваться в университетах 

г. Турку (Финляндия) и г. Упсала (Швеция).  

Как член координационного совета научного 

сектора финно-угроведения Поволжья и При-

уралья Ю. В. Андуганов осуществлял руковод-

ство и планирование научных изысканий по 

финно-угорским языкам в России. Он успешно 

руководил НИЛ «Йылме», где совместно с фин-

скими коллегами проводил компьютерное ис-

следование марийского языка. Позже к этому 

исследованию присоединились коллеги из уни-

верситета иностранных языков г. Токио (Япо-

ния), в частности профессор Казуто Мацумура и 

его ученик Танака Такаси. 

Признание научной деятельности Ю. В. Анду-

ганова нашло в избрании его зарубежным членом 

Финно-угорского общества. Ю. В. Андуганов 

проводил большую работу по созданию диссер-

тационного совета по специальности 10.02.22. – 

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии 

(финно-угорские и самодийские языки), вместе с 

коллегами прилагал огромные усилия для обес-

печения его успешного функционирования. 

Под руководством Ю. В. Андуганова успешно за-

щитили кандидатские диссертации Л. А. Абукае-

ва, Л. А. Андреева, В. Г. Гаврилова, Л. Я. Григорь-

ева, В. Н. Максимов, С. В. Онина, Г. Л. Соколова; 

докторские диссертации – Л. А. Абукаева, 

Е. А. Цыпанов. Его ученики продолжают дело 

своего учителя в Республике Марий Эл, в Респуб-

лике Коми, в Республике Мордовия, в Республике 

Башкортостан, Республике Татарстан, Удмуртской 

Республике, в Ханты-Мансийском автономном 

округе, в Эстонии, в Финляндии и в других реги-

онах. Ю. В. Андуганов неоднократно выступал в 

качестве официального оппонента при защите 

кандидатских и докторских диссертаций.  

Продуктивными были научные стажировки 

Ю. В. Андуганова в финно-угроведческих цен-

трах Финляндии, Швеции, Эстонии. По пригла-

шению Упсальского университета он читал лек-

ции по марийскому языку. Им подготовлены 

фонохрестоматии по финскому и эстонскому 

языкам, изданы программы для студентов по 

профилирующим дисциплинам. 

Ю. В. Андуганов – специалист по теории сло-

ва и синтаксису финно-угорских языков. По этой 
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проблеме опубликовал две монографии и более 

130 научных статей. Им создана концепция срав-

нительно-исторического изучения синтаксиса 

бесписьменных и младописьменных языков, раз-

работаны критерии разграничения сложных слов 

и словосочетаний, выяснена история субстан-

тивных словосочетаний марийского языка. Про-

фессор Ю. В. Андуганов является также автором 

работ о синтаксической структуре финно-

угорского языка-основы.  

Вкладом в фундаментальную науку являются 

его работы «Синтаксис марийского языка: модели 

марийских существительных композит» (Тарту, 

1975), «Синтаксические критерии разграничения 

сложного слова и словосочетания в марийском 

языке» (Йошкар-Ола, 1985), «Мут але мут сочета-

ний» (Йошкар-Ола, 1985), «Синтаксические инно-

вации в марийском языке» (Турку, 1994), «Классы 

словосочетаний сочинительного типа в марийском 

языке» (Саранск, 2000), «Тюркское влияние на 

микросинтаксис марийского языка» (Йошкар-Ола, 

1993) и другие. Сохраняют свою актуальность и 

значимость исследования Ю. В. Андуганова, име-

ющие прикладной характер, среди них: «О поста-

новке преподавания родного языка и литературы в 

марийских школах Башкирской АССР» (Йошкар-

Ола, 1987); «Актуальные проблемы современной 

марийской графики» (Йошкар-Ола, 1993).  

Юрий Владимирович Андуганов работал в ка-

честве эксперта в составе государственных комис-

сий по аттестации и аккредитации Марийского 

государственного педагогического института 

им. Н. К. Крупской и Сыктывкарского госунивер-

ситета. Привлекал к чтению лекций видных спе-

циалистов из России и из-за рубежа, в частности 

по спецкурсу «Проблемы финно-угроведения». 

Ю. В. Андуганов был активным пропаганди-

стом марийского языка и фольклора. Совместно с 

музыковедом-фольклористом О. М. Герасимовым 

они создали фольклорный ансамбль «Рия-рия», 

деятельность которого была отмечена присвоением 

ему звания народного коллектива и присуждением 

премии Марийского комсомола им. Олыка Ипая. 

По его инициативе и при активном участии на базе 

МарГУ был проведен I Международный фестиваль 

фольклорных ансамблей финно-угорских народов. 

Им создан первый марийский видеофильм на этно-

графическую тему «Олык сем». 

 

Делегация из Республики Марий Эл на Международном конгрессе финно-угроведов в Тарту /  

Delegation from the Republic of Mari El at the International Congress of Finno-Ugric scholars in Tartu 

С 2003 года работал в Югорском государ-

ственном университете, заведовал кафедрой 

финно-угроведения. 2000‒2004 гг. являлся дека-

ном факультета обско-угорской филологии, с ок-

тября 2004 года – директором Института языка, 

истории и культуры народов Югры. 

Юрий Владимирович был не только препода-

вателем, организатором, педагогом исключитель-

ного таланта, но и идейным вдохновителем и ру-

ководителем. К нему всегда приходили его 

знакомые, друзья, земляки, коллеги, студенты. 

Кто-то нуждался в поддержке, кому-то нужен 
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был совет, а для кого-то Юрий Владимирович 

был просто собеседником, при общении с кото-

рым человек получал вдохновение, обогащался 

новыми идеями. Его организаторские способно-

сти, умение общаться с людьми создали на ка-

федре особую атмосферу. Говорят, талантливый 

руководитель должен правильно расставить лю-

дей и не мешать им работать. Может быть, эти 

качества были и в Юрии Владимировиче, но он 

еще был принципиальным руководителем, кото-

рый практиковал сам и требовал от всех особого 

отношения к своей работе, коллективу. Именно 

он давал студентам уроки настоящей «филологи-

ческой культуры», когда несешь ответственность 

за каждый знак, будь то пробел или запятая. 

Именно он убеждал всех в том, что человек, ко-

торый не очень лестно отзывается о своем кол-

лективе или коллегах, ставит под сомнение, 

прежде всего, свою репутацию. Не менее важ-

ными для студентов, аспирантов, коллег были 

уроки стойкости и выдержки.  

Вот такими мы запомним наших уважаемых 

ученых, которые стояли у истоков создания ка-

федры марийской филологии. 
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