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30 декабря 2015 г. исполняется 80 лет профессору Геннадию Алексеевичу 

Николаеву – замечательному языковеду, видному представителю казанской 

школы словообразования, автору более 300 научных сочинений. Вся жизнь 

Г.А. Николаева связана с Казанским университетом, который он окончил 

в 1959 г. Проработав два года учителем в одной из казанских школ, он в 1961 г. 

поступил в аспирантуру при кафедре русского языка КГУ (научные руководи-

тели – В.М. Марков и М.Ф. Моисеенко), в 1964 г. стал ассистентом кафедры, 

в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формы именного сло-

вообразования в языке Мерила Праведного XIV века», а в 1971 г. получил учё-

ное звание доцента. С 1976 по 1979 г. Геннадий Алексеевич работал в Варшав-

ском университете, а по возвращении возглавил кафедру истории русского языка 

и языкознания, которой затем бессменно руководил на протяжении без малого 

30 лет. В 1988 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические 

проблемы русского исторического словообразования», через два года получил 

учёное звание профессора. В 1997 г. Г.А. Николаеву было присвоено почётное 

звание заслуженного деятеля науки Республики Татарстан, в 2006 г. – звание 

почётного работника высшего профессионального образования Российской 

Федерации, а ещё через год – звание заслуженного профессора КГУ. 

Самые яркие характеристики личности Геннадия Алексеевича как учёного – 

широта интересов, незаурядная эрудиция и глубокая исследовательская интуиция. 

Совсем непросто привести полный перечень научных направлений и проблем, 

которым посвящены его публикации. Это русское и славянское историческое и 

современное словообразование, история словообразовательной науки, традиции 

и современность Казанской лингвистической школы, поэтический язык, профес-

сиональный язык и жаргон, детская речь, историческая стилистика, семасиоло-

гия и текстология, палеография древнерусских церковно-книжных и деловых 

памятников, язык берестяных  грамот. Наибольшую  известность ему принесли 

монографии по истории и теории русского словообразования: так, книга  «Русское 
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Ирина Эдуардовна Еселевич, Геннадий Алексеевич Николаев и Альберт Бартошевич 

(Польша) в автобусе на пути в Кокушкино, сентябрь 1969 г. 

 

С профессором Гербертом Йелитте, Гиссен (ФРГ), июнь 1989 г. 

 

За работой, октябрь 1997 г. 
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С испанскими студентами, Гранада (Испания), май 1998 г. 

 

С Учителем – музыкальный дуэт с проф. В.М. Марковым, декабрь 2001 г. 

 

Проф. Г.А. Николаев и доктор Й. Бидерманн (во время пребывания в Институте слави-

стики Гиссенского университета, 2006 г.) 
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историческое словообразование: Теоретические проблемы» выдержала два изда-

ния в московском издательстве «ЛИБРОКОМ» – в 2010 и 2015 гг. 

Научные достижения Г.А. Николаева были отмечены стипендией Прези-

дента Российской Федерации для выдающихся учёных (1993–1995). Многие 

его исследовательские проекты получали поддержку Российского гуманитарного 

научного фонда: «История русских казанских библиотек конца XVI – первой 

половины XVIII вв.» (1996–1998), «История русских казанских библиотек 2-й 

четверти XVIII – первых лет XIX в. (до открытия Казанского университета)» 

(1999–2001), «Рукописные книги XIV – XVII вв. в книгохранилищах Казани 

и их культурно-историческое значение» (2003–2005). В 2003–2004 гг. его проект 

«Проблемы сопоставительного субстантивного словообразования славянских 

языков» был поддержан грантом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Г.А. Николаев – участник многочисленных научных конференций в России 

и за рубежом. Важное место в его профессиональной деятельности всегда зани-

мало международное сотрудничество, в частности с вузами Германии. В 1986–

1989 гг. он являлся соруководителем (с казанской стороны) договора о научно-

техническом сотрудничестве между университетами Казани и Лейпцига. Мно-

голетнее (1989–2000) плодотворное сотрудничество с университетом Гиссена 

началось в 1986 г. с переписки Г.А. Николаева и профессора Герберта Йелитте, 

который возглавлял тогда Институт славистики Гиссенского университета. Эти 

первые личные контакты заложили основу для насыщенного научно-педагоги-

ческого обмена между филологическим факультетом Казанского университета 

и Институтом славистики Гиссенского университета. Как один из основателей 

партнёрства Г.А. Николаев неоднократно выезжал в Гиссен для чтения лекций 

по истории русского языка и историографии науки (по теме «Казанская лингви-

стическая школа»). Вместе с профессором Гербертом Йелитте он был соредак-

тором нескольких томов научной серии “Beiträge zur Slavistik”. В 1997–1999 гг. 

в рамках нового партнёрства Г.А. Николаев выезжал в Испанию для чтения лек-

ций по славянскому языкознанию в Гранадском университете. 

Г.А. Николаев также известен как прекрасный организатор научных меро-

приятий: он основатель ставших традиционными масштабных международных 

конференций, посвящённых И.А. Бодуэну де Куртенэ, конференций и научных 

семинаров по проблемам словообразования. За долгие годы педагогической дея-

тельности он подготовил 20 кандидатов и четырех докторов наук. Многим поко-

лениям студентов и своим ученикам Геннадий Алексеевич запомнился как обая-

тельный лектор, снисходительный экзаменатор и заботливый научный руководи-

тель. Подтверждением этому служат воспоминания одного из нас (М.О. Новак) 

о научном общении с Г.А. Николаевым: 

«В своё время Геннадий Алексеевич предложил мне тему, которая опреде-

лила на много лет вперёд и мои исследовательские интересы, и, что ещё важнее, 

формирование системы ценностей. Одно из самых отрадных и стойких воспоми-

наний студенческих лет – консультации у Геннадия Алексеевича по курсовым 

работам и диплому. Начинались они практически всегда одинаково, с задумчивой 

фразы: “Вот, значит, у Вас Апостол…”, – а разворачивались в захватывающее 

совместное рассмотрение множества карточек с контекстами. На дальнейшие 
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разыскания меня вдохновляло его бескорыстное восхищение древнеславянским 

материалом, восхищение художника, артиста. Именно оно открывало передо 

мной новые горизонты и радовало больше всяких похвал – может быть, оттого, 

что мой собственный интерес к тому или иному обнаруженному словообразо-

вательному факту начинался всегда с некоего интуитивного ощущения красоты 

слова. Вместе с тем Геннадий Алексеевич постоянно предостерегал меня от 

ненужного в научном изложении лиризма, и на полях моих этюдов появлялось 

порой восклицание “Импрессионизм!” – неподражаемым его почерком. Когда 

дело дошло до диссертаций, о художественных созерцаниях пришлось и вовсе 

забыть: требовательность и строгость со стороны Геннадия Алексеевича значи-

тельно возросли, за что я также искренне ему благодарна. 

Диалектичность научного мышления Геннадия Алексеевича, отсутствие бо-

язни сказать “не знаю” в ответ на вопрос, не скрываясь за туманными общими 

словами, и непосредственность в “обличении” научных оппонентов – вот то, что 

привлекало в его лекциях. Записывать его лирические отступления на занятиях 

было моим любимым делом. А экзамен по исторической грамматике запомнился 

неожиданным ходом Геннадия Алексеевича. Вопрос по фонетике мне достался 

о переходе [e] в [’о]. Всё, что знала, рассказала. А экзаменатор вдруг задаёт до-

полнительный вопрос: “А почему в слове лента нет такого перехода?” В уме 

вспыхивает: “Заимствование!” Но ещё и рта не успеваю открыть, как Геннадий 

Алексеевич, блестя очками, уже перехватывает: “Ну и что, что заимствова-

ние???” “Так ведь – позднейшее заимствование, Геннадий Алексеич!” – отве-

чаю. И он, c явным удовольствием: “Правильно!!! Позднейшее заимствование!” 

Этот маленький эпизод остался для меня символом нашего взаимопонимания, 

которым я очень дорожу». 

Геннадий Алексеевич обладает замечательной памятью, которая сочетается 

с талантом незаурядного рассказчика. Эта сторона его личности отразилась 

в многочисленных публицистических статьях и мемуарных заметках в газете 

«Казанский университет», журнале «Казань» и других изданиях. Кроме того, 

Геннадий Алексеевич всей душой любит и прекрасно знает музыку – как рус-

скую, так и зарубежную. Начав в юности с оркестра народных инструментов, он 

впоследствии завоевал известность среди коллег и студентов как исполнитель-

гитарист. А глубокое знание русской оперы вдохновило его на целый учебный 

курс «Русская литература и русская опера», который он читал на протяжении 

многих лет, причём занятия всегда сопровождались аудио- и видеоматериалами, 

а иногда и походами в Казанский театр оперы и балета. 

В настоящее время Геннадий Алексеевич продолжает трудиться, занимая 

должность профессора кафедры русского языка и прикладной лингвистики. 

Мы от души поздравляем с юбилеем нашего дорогого учителя и коллегу, пре-

красного учёного и человека и желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа 

и новых научных открытий! 

Ниже публикуется библиография работ Г.А. Николаева. Монографии при-

ведены все, статьи и тезисы – за последние 10 лет. Перечень более ранних его 

работ опубликован в сборнике «Исследования по русскому и славянскому язы-

кознанию» (Казань, 2005. С. 190–204), посвящённом его 70-летнему юбилею. 
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