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воду, что постоянная ударность и He-

ударность всегда были или становились

фонологическим — свойством — слов. Hure-
ресно его положение, что автоматическое

ударение вообще — представляет — собой

прежде всего психическое и лишь MOTOM

лингвистическое явление. Правилен BH-

вод автора о Том, что роль ударения B

прибалтийско-финских диалектах не оди-

накова. В большинстве диалектов ударе-
ние — вполне самостоятельная фонологи-
ческая единица, а в ливском H 3CTOHCKOM

языках оно теснейшим образом связано

с длительностью, тонами и т. д. Рассмот-

рено также ударение в сложных словах

и изменения роли ударения.
B разделе o длительности T.-P.

Вийтсо предполагает, что в праприбал-
тийско-финском языке она была Ддистинк-

тивной только в области вокализма: В

первом слоге противопоставлялись KO-

роткие и длинные гласные фонемы. По

его мнению, противопоставления — корот-

KHX и длинных согласных фонем — воз-

никли позднее и по-разному в отдельных

языках и диалектах. Подробно рассматри-

вается, каким образом они могли ВозЗ-

никнуть.

‚ В разделе о палатализации приве-

дены BCe случаи её происхождения M

наличия в различных прибалтийско-фин-
CKHX языках. Автор, кроме того, ВЫДвВИ-

нул рабочую гипотезу о том, что в неко-

торых позициях палатализация может

быть унаследована из праприбалтийско-
финского языка, Hanp. Й в Hayare

слова.

B ‘sroû же главе приведены некото-

рые критерии образования прибалтийско-
финских диалектов. Один H 3 Hx —

е-критерий. Встречаемость фонемы & раз-
бивает прибалтийско-финские языки Ha

разные диалекты и диалектные — COIO3BI.

Новая группировка Т.-Р. Вийтсо во мно-

гом удачнее предыдущих, хотя и в ней
имеются теоретические положения, кото-

рые кажутся сомнительными или недо-

казанными, если учитывать только один

критерий — фонему & (с. 300, табл. 22),
напр., теория о существовании единой

койваской, или же морской (невско-лив-
ской) группы и т. д. Т.-Р. Вийтсо под-

держивает взгляды финно-угроведов, Ко-

торые отрицают существование фонемы

ё в праприбалтийско-финском языке (с.
295—300). Было бы весьма желательно

дальнейшее, более основательное изуче-

ние этой проблемы.
-

B разделе о чередовании ступеней
правильно рассматриваются все возмож-

ности проявления этого факта, типичного

для прибалтийско-финских языков. Боль-
IHM достижением — исследования — Т.-Р.

Вийтсо нужно считать то, что он уста-

новил типы чередования ступеней и их

распространение в прибалтийско-финском
ареале. Приведено 18 типов. Можно со-

гласиться с автором, что фасположение
типов чередования ступеней B общих

чертах совпадает с распространением
прибалтийско-финских языков и диалек-

тов. Рецензент одобряет мнение автора

O TOM, YTO чередование ступеней образо-
валось в праприбалтийско-финском языке

и было кардинальным — фонологическим
изменением. Еще более кардинальные из-

менения произошли позднее, которые вы-

званы синкопой, апокопой и Т. Д.

B peuensupyeMom — труде — впервые

представлены как синхронная, так и диа-

хронная фонология прибалтийско-финских
языков — это новое достижение финно-

угристики, весьма важное для всех фин-

но-угроведов.

(Тарту)ПАУЛЬ АРИСТЭ

Ю. Э. Сюрьялайнен, Названия растений в финских го-

ворах Ленинградской области. Диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата филологических Hayk, Петрозаводск
1982.

10 января 1983 г. на заседании Специа-

лизированного совета Д 069.02.02 по при-

суждению ученой степени доктора наук

в Тартуском государственном универси-

TeTe состоялась защита кандидатской

диссертации Ю. Э. Сюрьялайнен «Назва-

ния растений в финских говорах Ленин-

градской области» (научный руководи-
тель — JOKTOp филологических наук

3. М. Дубровина). Официальными оппо-

нентами выступили доктор филологиче-
ских наук профессор П. Алвре, канди-

https://doi.org/10.3176/lu.1983.4.14

https://doi.org/10.3176/lu.1983.4.14


Обзоры и рецензии
* Reviews

310

дат филологических наук М. И. Мулло-
нен. -

XoTa финские народные — названия

растений собирались и публиковались с

середины прошлого века (Х. А. Рейн-

хольм, 1851, Э. Лённрот, 1860 и др.),
тем не менее до сих пор они не подвер-
гались лингвистическому анализу ни в

Финляндии, ни в Других странах. При-
мечательно, что решение этой интересной.
и сложной задачи впервые ставит своей

целью представитель советского финно-
угроведения. Ограничив тему исследова-

ния в основном своим родным краем —

Ленинградской областью, Ю. Э. Сюрья-
лайнен вынуждена была начинать в пол-

ном смысле слова с нуля: отсутствовали
какие бы то ни было материалы о назва-

ниях растений, употребляющихся B TOBO-

pax этой области, не говоря уже O O-

пытках HX — лингвистического — анализа.

Ю. Э. Сюрьялайнен собрала материал в

диалектологических — экспедициях 1977—

1980 гг. от более чем 100 информантов;
охвачены 22 финских говора; общее КО-

личество собранных названий — свыше

600.

Ввиду быстрых TeMnoß BbIXONa H3

употребления диалектной лексики TEMY

работы следует считать весьма актуаль-

ной, о чем свидетельствует и включение

ее в список исследовательских работ Ка-

рельского филиала Академии наук СССР.
Впервые подвергнута анализу финская на-

родная лексика флоры вообще. В работе

ставились H поэтапно решались следую-

щие задачи: сбор и идентификация фин-
ских народных названий растений (эта

задача решалась уже на подготовитель-

HOM этапе), выявление способов номина-

ции (ономастический аспект), определе-

ние — словообразовательной — структуры
наименований растений, HX номинативных

вариантов и ареалов распространения в

говорах. _
Исследование Ю. Э. Сюрьялайнен (с

приложениями — 243 — машинописные

страницы) COCTOMT H3 введения, Tpex

глав, заключения, списков использован-

ной литературы и условных сокращений.
В приложениях даны указатель ингер-

манландских — наименований — растений,
словарь собранных названий с русскими
и латинскими соответствиями и с ука-

занием ареалов каждого наименования,

список информантов. Все части работы

представляют ценность, при чтении ее

особенно удобен алфавитный YyKa3aTeNb
наименований растений.

B достаточно большом NO объему
«Введении» (с. 10—36) приводятся све-

дения об истории ингерманландских TO-

воров и выделяются основные черты их

исторического развития и современного
состояния. Особый раздел посвящен спе-

цифике ингерманландской лексики флоры
и методике сбора материала. Описываются

и трудности, с которыми постоянно стал-

кивается исследователь названий расте-

ний, и показываются приемы опроса для

уточнения сведений в случае неопреде-
ленности и противоречивости получаемой
информации. Так, при опросе возможЖны

ответы даже в виде импровизированного
дословного перевода русских слов (под-
снежник — lumenalokukkane), лишенного

терминологического значения. Исследова-

тель наименований растений найдет здесь

ряд полезных практических советов, Ka-

сающихся техники сбора материала. Вве-

дение включает и табл. 1, B KoTopoñ
приводятся результаты сбора материала:

общее число названий растений — 623,

H 3 HHX самую большую группу состав-

ляют названия травянистых — растений
(316) и грибов (92), самые малые груп-

пы — названия декоративных садовых

(19) и комнатных (20) растений.
Первая глава «Способы наименова-

ния Фрастений» (c. 37—76) включает два

раздела: наименования по признаку и

заимствования. Автор хорошо знакома с

теоретическими работами NO вопросам

ономасиологического и семасиологического

аспектов языка. Наименование по npu-

знаку — основной способ обозначения

растений в рассматриваемых — говорах.
К таким признакам автор относит цвет

(keltakukka ‘одуванчик’, букв. '’желтый

цветок’), форму, особенности отдельных

морфологических частей растения (напр.
свойства стебля: jäsenheinä ‘хвощ поле-

вой’, букв. ’cycTaß-Tpaßa’), место произ-
растания (kankasporovikka ‘'боровик c0

светлой шляпкой’, букв. 'боровик (расту-
щий в сухом месте)’), время произраста-

HHa — (цветения) (helluntaikukka — 'перво-
цвет весенний', букв. ‘троицын цветок”),

вкусовые — свойства — (jäniksensuolaheinä
’кислица —обыкновенная’, букв. ‘заячий

щавель)’, свойство coKa (maitosieñ ’Ge-

лянка’, букв. 'молочный гриб’). Выделены

названия по характерному запаху, звуку,

лекарственным свойствам H HCHOJb3OBä-
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нию растения в народной медицине. Не-

которые растения названы по народным

поверьям, обычаям (агровиЁва 'нивяник’,
букв. ‘гадальный цветок’, rakkauvventau-

vinkukka ‘’вероника дубравная?’, букв.
’цветок любовной болезни, присушка’).

B лексике флоры финских TOBOPOB

Ленинградской — области — представлены

древние балтийские, германские и Ссла-

‘вянские заимствования, а также более

поздние заимствования H3 русского Яязы-

ка. Совсем нет русских заимствований

среди названий ягод, мало HX среди

названий деревьев и дикорастущих тра-

вянистых растений. Шире прёдставлены

русские заимствования в названиях гри-
бов и тех культурных растений, с кото-

рыми — финны — познакомились — позднее.

Встречается и своеобразное комбиниро-
вание исконных слов с заимствованиями,

Hanp., keltane romaska ‘’пижма’, букв.
’желтая ромашка’. Встречаются и каль-

KH. ”

Заимствования автор этимологизирует

в целом верно, оставляя открытыми не-

которые сомнительные случаи. Правильно
отмечается, что фонетические варианты
одного и того же названия отражают

различную степень освоения ero (leiver,
kleiver, kleever ‘Knegep’), однако систе-

матический 0630p OCHOBHBIX — способов

фонетического освоения (B том числе 3a-

MeHa 3BOHKHX согласных глухими, диф-
тонгизация гласных и др.) отсутствует.
В интересах четкости результатов иссле-

дования хотелось бы видеть количествен-

ные и процентуальные данные о заимство-

ваниях (в целом H по отдельным раз-

рядам растений). Так как не рассматри-

вается западная группа говоров (автор

оперирует материалом северной, вос*®ы-

ной и средней групп), TO количествен-

ные данные имеют первостепенное зна-

YeHHe ANA —дальнейшего — исследования

проблемы по западной группе ‘говоров

Ленинградской области, а также I

сравнения с другими родственными язы-

ками. В иных частях работы статисти-

ческий аспект учтен в достаточной мере.

Вторая глава «Структурно-словооб-
разовательные модели наименований рас-
тений» (с. 75—122) начинается обзорной
таблицей о дёлении наименований на

простые и сложные (соотнощение — 138

и 485). Бросается в глаза большая доля

сложных слов, особенно среди названий

травянистых — растений — (284; — простых

наименований только 32). Есть 2pe

группы, в которых соотношение противо-

положно: ОоВоЩиИ — 924 и 9, злаковые M

технические культуры — 2} и 15. Здесь

были бы уместны комментарии.
Весь анализируемый материал хоро-

шо систематизирован. Для простых форм
автор выделяет более 20 суффиксов,
участвующих B образовании названий

растений, напр., -е (näre ‘’ель’), -jaine
(apijaine ’knepep’), -kka (vaapukka 'ma-

лина’), -Jä (jäkälä ‘'ягель’). Сомнительно

наличие суффикса -la B pihjala 'рябина’
(с. 84): обычная форма на исследуемой
территории — pihlaja, rne суффиксом
может быть только -/а (< *-ра). Следо-

вательно, -/a изначально OTHOCHTCH K

основе, а в случае рёй/а!а налицо дефор-
мированное, метатезное образование (ср.
в более отдаленных родственных языках:

MOpA. piéol, map. pizle n np.).

Миогие простые наименования NpH-
соединяют к себе детерминант H BblCTy-

пают в составе сложных наименований.

Автор верно отмечает, что таким образом
структурные модели пересекаются между

собой.

Сложные названия автор делит Ha

две группы: названия, состоящие из двух

компонентов, и названия, состоящие H3

трех и более компонентов. Тип сложе-

ния — HOMHHATHBHBIH или генитивный,

например, kissel’Jpuu ’pesenb’ (кисель -
nepeso), pukinftatti ‘козляк’, букв. 'коз-
линый гриб’. °

Из этимологических объяснений Bbl-

зывает сомнение попытка свести karpalo
'клюква’ к сложному *kaarnepéla, где

kaarne ‘вороника’ и *pôla- ‘брусника’
(c. 109). Сравнение c коми Typunye
'клюква’, букв. ’журавлиная — брусника’
является слишком отдаленным — мнение

автора, по-видимому, остается на уровне
гипотезы. Однако заслуживает признания

самостоятельный и нёепредвзятый подход

Ю. Э. Сюрьялайнен к исследуемому ма-

териалу. При рассмотрении семантической

структуры названий растений она убеди-
тельно выясняет взаимосвязь 0603Haue-

ний растительного мира с другими груп-

пами лексики. .

Tperba глава «BapyaHTbl MECTHbIX

наименований растений и их распростра-

нение в говорах» (с. 123—160) во многом

лингвогеографическая. На 16 схемах при-

водятся данные (варианты и их распро-

странение) о названиях растений, OTHO-
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сительно KOTOPbIX aBTOp — располагает
наиболее многочисленным и разнообраз-
ным материалом. Богаче всего представ-

лены синонимы-названия у растения лю-

тик, число их достигает 14—15, при этом

даже из одного говора записано до ue-

тырех вариантов, Hanp. luu(n)kivistôs-
heind, luuvvelo, karstakukka(ne), Вапап-

silmd (c. 129). Справедливо отмечается

что значительное количество CHHOHHMOB

объясняется — многообразием — признаков,

присущих каждому явлению и предмету

окружающего мира.

B заключении (с. 161—164) даются

краткие выводы и основные результаты

анализа. Они вполне убедительны.
Список использованных работ (12 с.)

свидетельствует о хорошем знании авто-

ром специальной литературы. Ряд при-
ложений, являющихся результатом боль-

шого труда, повышают ценность иссле-

дования. ‘

Работа имеет практическое значение.

Ее материалы и выводы могут быть ис-

пользованы исследователями — прибалтий-
ско-финских языков; диалектный — мате-

риал уже включен в словарь северных

ингерманландских говоров. Можно KOH-

статировать, что исследование Ю. Э.
Сюрьялайнен KaK — своей — многоплано-

востью, так и умелым использованием

различных — методов — (синхронического,
диахронического, лингвогеографического)
может служить хорошим примером для

других подобных работ.

(Тарту)ПАУЛЬ АЛВРЕ

3. П. Ануфриева, Топонимия Ижмо-Печорского бассейна.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филоло-
гических наук, Сыктывкар 1982.

10 января 1983 г. на заседании Специа-

лизированного совета JI 069.02.02 no

присуждению ученой степени доктора фи-
лологических наук в Тартуском государ-

ственном университете состоялась защита

кандидатской диссертации младшим Ha-

учным — сотрудником Института — языка,

литературы и истории Коми филиала
АН СССР 3. П. Ануфриевой на выше-

названную TeMy. Исследование — выпол-

нено под научным руководством канди-

дата филологических наук Г. Г. Барак-
санова. Официальными оппонентами BH-

ступили доктор филологических наук П.

Алвре (Тарту) и кандидат филологиче-
ских наук А. И. Туркин (Таллин).:

Работа 3. П. Ануфриевой посвящена

топонимии (в основном микротопонимии)
бассейна Ижмы и Средней Печоры с

притоками. В языковом отношении — 3TO

ареал ижемского диалекта. Через терри-

торию Ижмо-Печорского Gaccefina B ray-

бокой древности проходили BaXKHeHALIUe

водно-волоковые пути, связывавшие Ев-

ропейский Север с Зауральем. По при-

токам Ижмы и Печоры двигались ушкуй-
ники — древнего —Новгорода, — кочевали

оленьи стада многочисленных — ненецких

ponos, XVI—XVII Bb. здесь Hauaym

появляться отдельные группы — верхневы:

чегодских, BHMCKHX H удорских KOMH.

В этом своеобразном гигантском KOTJE

и формировалась ижмо-печорская TONO-

HHMHA.

Сбор, систематизация и анализ топо-

нимов — своеобразных памятников язы-

ка — BO многом ‘могут способствовать

изучению ижемского диалекта, выясне-

нию этногенеза народа коми, особенно в

период формирования его народности.
В этом плане тема исследования 3. П.

Ануфриевой выбрана удачно и актуаль-

ность ее не вызывает сомнения.

° Работа без приложения списка топо-

нимов составляет 165 страниц машино-

писного текста. Она начинается с не-

большого введения (с. 4—35), в котором

указываются цели и задачи, методика H

источники — исследования, — практическая
ценность работы. В нем представлены
основные сведения по коми TONOHHMHH,

дается история изучения ижемского диа-

лекта. На археологическом и историче-
CKOM материале очень лаконично изла-

гается история заселения бассейна ITè-

--чоры. На наш взгляд, следовало ÕH

подробнее остановиться на топонимиче-

ском изучении бассейна Ижмы и Печоры.
Из поля зрения автора выпали некото-

рые статьи и TOMOHHMHYECKHe словари

А. Н. Тенегина, .А. К. Матвеева, À. H.

Туркина. В целом введение выполнено
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