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Э. П. Нийт, Просодические характеристики диалектов эстон-

ского побережья и структура балтийского просодического

ареала. Диссертация на соискание ученой степени кандидата

филологических наук, Таллин 1985.

13 июня 1985 г. на заседании специали-

зированного совета Д 069.02.02 по при-

суждению ученой степени доктора наук

в Тартуском государственном университе-

те состоялась защита кандидатской AHC-

сертации младшим научным сотрудником

Института языка и литературы АН ЭССР

Э. Нийт «Просодические характеристики

диалектов эстонского побережья и струк-

тура балтийского просодического ареала»

(научный руководитель — доктор филоло-
гических наук В. Палль, научный KOH-

сультант — — кандидат филологических

наук М. Реммель). Официальными оппо-

нентами выступили доктор филологиче-
ских наук Э. Вяари и кандидат филоло-
гических наук Х. Паюпуу.

Исследование Э. Нийт непосредствен-

но связано с плановой темой «Структура

современного эстонского языка» Институ-
та языка и литературы АН ЭССР.

Исследований по просодии диалектов

эстонского языка до сих пор практически
He — было, — поскольку — отсутствовали

BO3MOXHOCTH для извлечения просодиче-
CKHX характеристик (основного тона, HH-

тенсивности, длительности) H3 статисти-

чески достоверного объема речи. Сложив-

шаяся в Институте языка и литературы
база вычислительной TEXHHKH позволила

Э. Нийт решать эти задачи и создать уни-

фицированную методику ANA описания

применения просодических средств и oбоб-

щения полученных результатов.

В рецензируемой работе исследуется

просодия языков и диалектов балтийского

ареала. Данные о применении просодиче-

ских средств в скандинавских, балтийских,

финском, эстонском и ливском языках из-

влечены из научной литературы и пред-

ставлены в обзорной части работы. Для

оценки просодических характеристик 3cC-

TOHCKHX диалектов был поставлен экспе-

pHMeHT, в котором 173 диктора (Bcero
36 говоров) прочитали текст из 12 пред-
ложений разного характера.

Используя этот материал, автор выя-

вила т. н. грубые просодические парамет-

ры, которые характеризуют изменчивость

частоты основного тона. Сопоставляя язы-

KH (диалекты) по этим данным, она полу-
чила много интересных результатов. При-
ведем здесь только некоторые из них.

В балтийских, ливском и скандинав-

CKHX языках основной тон имеет само-

стоятельную — фонологическую — функцию.
В северо-восточной части ареала (эстон-
ские и финские диалекты) основной TOH

коррелирует с ударением.
Словесное ударение в языках балтий-

ского ареала находится обычно на первом

cxore. В направлении lOro-BOCTOKa MNO

ареалу словесное ударение перемещается

с первого на последний или предпоследний

слог.

Ареалу свойственна оппозиция двух
степеней долготы, отклонения в направ-
лении усложнения HMEIOT 3CTOHCKHe OC-

новные диалекты, некоторые латышские

диалекты и ливский язык.

Интересен и результат по определе-

нию механизма, лежащего в основе Т. н.

певучей интонации на эстонских островах.

Выяснилось, что вершина контура основ-

ного тона имеет тенденцию перемещаться

на послеударный слог, и во-вторых, в син-

таксической фразе используется несколько

фразовых ударений (в эстонском литера-

турном языке, как правило, одно). Фра-
зовые ударения вместе со словесным и

дают упомянутую «певучесть».

Результаты, полученные в работе, по-

зволяют Э. Нийт сделать вывод, что «C

точки зрения исследования свойств NPO-

содических «переключений» как в эстон-

ских диалектах, так и в балтийском про-
содическом ареале в целом, особую роль

играют диалекты эстонского побережья.
Как показало исследование, организация

просодических средств в этой довольно

узкой полосе имеет ключевое значение для

понимания структуры балтийского просо-

дического ареала.в целом и места эстон-

ских диалектов в нем в частности.»

Практическая ценность исследования

Э. Нийт состоит в том, что его резуль-

таты могут быть использованы как в ака-

демической учебной работе, так H при

дальнейших исследованиях диалектов. Мо-

делирование контуров основного тона на
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беновё акустических параметров, а также

разработка и опробирование нескольких

методов дали результаты, которые можно

использовать в синтезе речи и в блоках

выделения просодических характеристик

системы распознавания речи. Определе-

ние и описание балтийского просодиче-

ского ареала придают работе значение, вы-

ходящее за пределы эстонского Sl3BlKO-

знания.

XHJIJIE ПАЮПУУ (Таллин)

Я. Х.-А. Ыйспуу, Система глагольного словоизменения в

южнокарельских периферийных говорах. Диссертация на со-

искание ученой степени кандидата филологических наук, Тал-

лин 1985.

13 июня 1985 г. в Тартуском государст-

венном университете на заседании Спе-

циализированного совета Д\ 069.02.02 со-

стоялась защита кандидатской диссер-

тации младшим — научным сотрудником
Института языка и литературы Академии

наук Эстонской ССР Я. Ыйспуу по

теме «Система глагольного словоизмене-

ния в южнокарельских периферийных го-

ворах». Официальными оппонентами вы-

ступили доктор филологических наук про-
фессор П. Аристэ (Тарту) и кандидат

филологических наук В. Д. Рягоев (Пет-
розаводск).

Яан Ыйспуу в течение многих лет

изучал южнокарельские говоры. Ero ра-
бота представляет собой первое специаль-

ное исследование, в котором описывается

CHCTeMA глагольного словоизменения B

южнокарельских периферийных говорах—
THXBHHCKOM, весьегонском, толмачевском,

валдайском и держанском. Новым для

прибалтийско-финского языкознания явля-

ется тот факт, что здесь впервые подробно
анализируются все грамматические формы
глагола карельского языка и рассматрива-
ются члены глагольных парадигм по OT-

дельным категориям. ;

Исследование Яана Ыйспуу в основ-

ном базируется на собранном им материа-

ле. В качестве дополнительного материа-

ла проработаны и проанализированы гла-

гольные формы из опубликованных и Ру-
кописных источников (см. библиографиче-
ские данные на с. 170—184).

Bo введении COOÖMAIOTCH HCTOPHYE-

ские сведения O TOM, как образовались
южнокарельские периферийные говоры и

чем отличаются они от других диалек-

TOB'H говоров карельского языка. Приве-
дены также данные о численности населе-

HHA, говорящего на родном языке. Пери-

ферийные говоры имеют свои локальные

фонетические особенности, детально опи-

санные в работе. Автор прав в том, что

вокализм отдельных говоров имеет замет-

но больше отличительных черт, чем консо-

нантизм. Все особенности обобщены в таб-

лицах. Южные карелы имели и имеют тес-

ные связи с русскими, поэтому оба языка

оказали влияние друг на друга. На это

взаимодействие обращается внимание в

соответствующих разделах работы.
Первая глава посвящена — полному

анализу структуры глагольной парадигмы
(е. 14—56). Прежде всего показывается,

что глагольная форма, как правило, сос-

тоит из основы, к которой могут присое-

диняться флективные суффиксы, 3aHH-

мающие в форме вполне определенные по-

зиции. Подробно рассмотрено, каким oб-

разом они присоединяются и в каких слу-
чаях при присоединении к согласной OC-

нове начинающегося с согласного морфо-
логического форматива начальный соглас-

ный последнего сохраняется или ассими-

лируется (см. таблицу на с. 19). С точки

зрения глагольного словообразования ав-

тор делит простую глагольную форму на

основу и морфологический форматив, ко-

торый содержит один или несколько флек-
тивных суффиксов. Правильно различает

он древние прибалтийско-финские и более

поздние согласные основы.

В разделе о морфологических форма-
тивах подробно рассмотрено, каким обра-
30M суффиксы — служат AA передачи

грамматического значения слова и как

суффикс в парадигме выражает конкрет-

ную грамматическую категорию. При раз-
работке суффиксов автор делит их на фи-
нитные и инфинитные. К инфинитным от-
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