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Последняя глава диссертации предназ-

начена для обобщений и заключений, B

ией с точки зрения практического исполь-

зования еще раз обращается внимание на

все отглагольные существительные эстон-

ского языка начиная с липе-производных
и кончая существительными с суффиксом
-е. За этим следует обобщающая харак-

теристика словообразовательных моделей.

Автор наряду с другими предложениями

считает необходимым при третьей степе-

ни долготы исключить из технических тер-

минов иг-суффикс и оставить его только

для обозначения деятеля. Однако в по-

следнее время развитие осуществлялось в

этом направлении, как видим в финском
языке (лаийиг? ‘магнитофон’), и карди-
нальный погорот, вероятно, уже трудно
выполнить. —Однако предложение само

обосновано и дельно. Наряду с словооб-

разовательными моделями -/@ и -иs, ВЫ-

ражающими место действия (ujula 'Ky-
пальня’, Ваир!Гиs 'магазин’), на стр. 162 не

упомянут тип с суффиксом -ти, расши-
рение границы применения которого за-

служивает внимания, так Kak суффикс
-Ia имеет «опасность» превратиться B

«сверх»продуктивный.
Содержательное исследование базирует-

ся на обширном языковом —материале.

Автор хорошо знакома с литературой по

специальности, перечень которой занимает

1 страниц.

Отмеченные незначительные недостатки,

часть которых спорна, не умоляют значе-

ния исследования Р. Казик по разработке

теоретических основ деривации эстонского

языка и выяснению словообразовательных
моделей отглагольных существительных.

Автор убедительно показала, что опираю-

щаяся на грамматику падежей Фильмора
концепция для отглагольных — существи-

тельных полностью применима и допу-

скает ее дальнейшую разработку. Другое
дело, конечно, отыменные производные,

для анализа которых грамматика Филь-

мора не пригодна и в свяЯзи с ЭтИМ ВЫЯВ-

ляется ограниченность данного метода и

непригодность его для разработки дери-

вационных проблем в целом. В настоя-

щем исследовании расширены —границы

применения грамматики падежей Фильмо-

ра. При комплексном рассмотрении про-
блем с точки зрения словообразователь-
ных моделей, семантики и синтаксиса. ав-

тору первой удалось показать, что и та-

кие отглагольные существительные можно

производить по генеративным правилам,

где процесс деривации вносит новые се-

мантические показатели.

Автор диссертации показала себя спо-

собным — исследователем, чьи логические

заключения в области деривации следует

учитывать и другим языковедам.

| ПАУЛЬ АЛВРЕ (Тарту)

Jaak Simm, Vönnu kihelkonna asustusalane toponüümika.
Väitekiri filoloogiakandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks,
Tallinn 1973.

31 октября 1973 г. на заседании Совета

по историческим и филологическим нау-

кам Отделения общественных наук АН

ЭССР состоялась защита кандидатской

диссертации научным сотрудником Ин-

ститута языка и литературы АН ЭССР

Яаком Симмом на тему «Комонимы Вын-

нуского прихода». Официальными OTNlNO-

нентами свою оценку работе дали доктор

филологических наук П. Алвре (Тарту) и

кандидат филологических наук Р. Карел-
сон (Таллин).

° За последние годы изучению эстонских

топонимов уделяется больше внимания,

чем прежде. В связи с этим диссертация

Я. Симма о комонимах Выннуского при-

хода появилась не на пустом месте. На

современном этапе изучения —эстонской

топонимии возможность самой детальной

разработки, несомненно, обеспечивают ис-

следования регионального характера, в

число которых входит и рецензируемая

диссертация. Тема исследования выбрана
удачно, так как автор ее изучает KOMO-

нимы той территории, которая примыкает

к северной части уезда Тартумаа, уже

исследованной В. Паллем и описанной в

ero монографии «Pohja-Tartumaa koha-
nimed» (Tallinn 1969; Топонимия север-

ной части уезда Тартумаа). Эти террито-

рии имеют некоторые общие черты в исто-

рии заселения, кроме того, сюда прони-

кают русские влияния с востока. Все это

позволяет — рассматривать — диссертацию

Я. Симма как один из разделов намечен-
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ного исследования MO топонимии TapTy-

ского диалекта B целом, работы, у кото-

рой как у составной части комплексного

исследования уже сейчас имеются точки

соприкосновения с соответствующими эт-

ническими и диалектологическими труда-

ми (А. Моора, Х. Кээм). Нет сомнения,

что подобные региональные исследования

эстонских топонимов смогут дать проана-

лизированный с лингвистической — точки

зрения сравнительный материал и пред-

ставителям смежных наук (диалектологии,
археологии, истории), а также создать

предпосылки для написания обобщающих

работ по всей Эстонии. Они, разумеется,

должны отличаться значительно более вы-

COKHM уровнем, чем работа Л. Кеттунена
«Etymologische Untersuchung über estni-

sche Ortsnamen» (437 стр.), изданная в

1955 г. в Хельсинки — самое капитальное

из выполненных до сих пор исследований

по эстонской топонимии. Несмотря на

ограниченность темы, Я. Симму удалось

внести некоторые коррективы в отдельные

ошибочные толкования предыдущих HC-

следователей.

Структура рецензируемой диссертации

(230 стр. машинописи) целесообразна и

логична, соответствует его материалу. Ос-

новную часть работы представляют гла-

вы «Этимологии» (стр. 91—134) и «Ана-

лиз» (crp. 135—183). В предисловии
(стр. 2—9) излагаются принципы оформ-
ления словарных статей и дается обозре-
ние источников. Во введении (стр. 10—18)
прослеживается история заселения Вынну-
ского прихода и вкратце характеризуются
языковые особенности говора Вынну. На

диалектологической карте хорошо видно

расположение Выннуского прихода B OT-

ношении соседних территорий. Tak как

топонимическими исследованиями интере-

суются не только диалектелоги, на стр. 18

к формам Фё2е, sûZe n ApyrHM следовало

бы дать переводы. В какой-то мере ирри-

тирует то, что диалектные формы типа

тбЦе называются имперфектом с призна-

ком е, ибо признаком имперфекта здесь

все же служит -/ за которым следует -/е,
восходящее к флексии *-Леп. Однако ука-

занная неточность получила довольно ши-

рокое распространение и иногда встреча-
ется даже в дналектологических исследо-

ваниях.

Вслед за основными главами помещен

список использованной литературы (стр.

184—197). В этот список следовало бы
включить и названия исторических доку-
ментов, приведенные в конце оформлен-
ного отдельным томом «Приложения», на

которые автор ссылается в предисловии

к основной части диссертации. Заключи-

тельная часть работы содержит расшиф-
ровку принятых в диссертации сокраще-
ний и (стр. 198--201) несколько указате-

лей, что позволяет легко ориентироваться
в материале.

Автором диссертации из различных ис-

точников и архивов собран богатый ко-

монимический материал, Оотносящийся к

Выннускому приходу. Помимо этого при-

влечены соответствующие материалы H3

Центрального государственного историче-

ского архива Латвийской ССР. С целью

пополнения —топонимической — картотеки
Института языка и литературы АН ЭССР

Я. Симм три года подряд ездил в летние

экспедиции на территорию —Выннуского
прихода. Однако в работе не отмечено,

какое количество топонимических карто-

чек легло в основу исследования. Ранние

написания KOMOHHMOB, содержащиеся в

исторических документах, воспроизведены

в порядке словарных статей на 249 стр.

«Приложения». Поскольку в основной ча-

CTH работы эти написания приводятся

только в тех случаях, когда они (по мне-

нию автора) помогают этимологизировать

соответствующие комонимы, то непрехо-

дящую — ценность — приобретает — именно

«Приложение», которое позволяет к тому

же материалу подойти с другого аспекта

и дать ему иную интерпретацию.

В первой главе несколько мешает пол-

ное отсутствие в большинстве словарных

статей ранних записей комонимов. Хоте-

лось бы, чтобы эти записи были воспро-

изведены хотя бы вслед за датами их

первого упоминания. Здесь автор явно

излишне сократил черновой вариант ра-

боты. Так как вокабулы вышедших H3

употребления названий также приводятся

в современном написании, то читатель,

который знакомится только с OCHOBHOM

частью работы, во многих случаях оста-

ется в неведении относительно некоторых

существенных деталей. Например, что наз-

вание дер. Кблпи (Кыниу) в его первой
записи 1582 г. выступает не в форме гени-

тива, а в форме номинатива (Kiende),
как и ряд более поздних записей, вплоть

до 1839 г. (1638 г. — Konto ВуПе, 1839г. —
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Metzköndo u np.). Tptsenetine TaKux фак-
тов в словарных CTaTbAX, HECOMHEHHO,

укрепило бы базу анализа. Или другой
пример: диссертант предполагает, что про-
изводящей основой названия *Kotssaar

послужили существовавшие некогда сло-

sa kofsa или kotso, ynyckasi M 3 BHLY, UTO

записи ХУЕ и ХУП веков отчетливо ука-

зывают на форму fkoda или ее производ-

ные kodu, kodi (1588 г. — Kodozar,
1601 r. — Koddasar, Koddisar).

B общем же оформление словарных
статей следует признать удачным. Целе-

сообразно решается вопрос в тех слу-

чаях, когда комонимы близки апеллятив-

ным —соответствиям (Mäe t., Oruküla

и др.): здесь вполне оправданно не дается

ссылка на соответствующие имена нари-
цательные. Сравнительный материал по

другим языковым и диалектным терри-

ториям вполне достаточен.

Диссертант XOpolllo усвоил —методику

изучения топонимии, в силу чего 3THMO-

логии топонимов-вокабул в общем удач-

ны: они или вполне достоверны, или весь-

ма вероятны. С автором можно согла-

ситься в том, что @ в названии Каароеге
появился по аналогии (ср. kaak : kaagi,
стр. 34); что название крестьянского дво-

ра Keegu восходит к более раннему диф-

тонгическому keico (стр. 40); что при

названии Маева{lа следует исходить не из

mdgi, a u3 mdda (стр. 72); что название

Каsгпа является не сложным словом, как

полагал М. Й. Эйзен (стр. 95—96), а

восходит к русскому личному имени Ря-

зин, что более ранний а вместо е в наз-

вании КаsётеВво[а позволяет возвести его

к сложению Kaste+maa n T. д. Однако

автор необоснованно Ha3blßaeT 3TOT NO-

следний случай контаминацией (стр. 38).
Хорошо, что диссертант ссылается и на

сведения из народных преданий, которые

при слове Noorits подтверждают уста-

новленную MO записям этимологию LOO-

гйs. Только в данном случае было бы

точнее говорить не о чередовании зву-

ков, а о диссимиляции, где первый H3

плавных (l г) заменился носовым л. В

случае с названием *Майа языковые дан-

ные вполне убедительно указывают на

североэстонские —миграционные — влияния

(ср. южноэст. ларе! : nagla, crp. 75—76).
В трактовке KOMOHHMOB *Tüüra, Troialiin

(ср. рус. строй — здесь автор своими

наблюдениями подтверждает объяснение,

предложенное ранее B. Паллем) и ряда
других можно присоединиться к сужде-

ниям автора.

В некоторых же случаях AHCCEPTAHT
сохраняет излишний нейтралитет по OT-

ношению к выдвинутым ранее толкова-

ниям, это касается комонимов *Naruske,
Kdrsna, Lavatsi u др.

В части этимологий рецензент подметил

кое-какие погрешности, которые следует

квалифицировать как неточность или не-

доработку. В связи с ранними написания-

MH KOMOHHMa Kuuksaare (Kuckusare u ap.,

см. стр. 52) нет необходимости указывать

на орнитоним kukk : kuke, TaK KaK B 10X-

ноэстонских диалектах существует Kkikas,

поэтому в этом H He TOJBKO B 3TOM KO-

мониме гласный е основы восходит к бо-

лее раннему *@/, а He K *oi. В случае

c Kuussaare было бы точнее говорить не

о сложении основ с консонантным исхо-

дом, а о номинативной форме определен-

ного компонента, вошедшего в композиту

(стр. 53). Остается неясным, почему при

реконструкции названия *Гееви автор на-

ряду с закономерной формой *lekko учи-
тывает H BO3MOXHOCTb — существования

*leikko (стр. 61). К названию Миги!аапе

приводится апеллятивная параллель тига:
murru, ‘тогда как фонетическая MOTHBH-

ровка в пользу утраты звуком г своей

долготы отсутствует (стр. 71). При наз-

вании Ahunapalu диалектное этимологи-

ческое соответствие айип, айипаs приво-

дится без перевода (стр. 23). Остается

непонятным, почему, по мнению диссер-

танта, это название по существу нелогич-

но, если в некоторых диалектах ра/и 'бо-

лотистая почва’ т. е. ’мокрая земля’, где

в половодье могли водиться окуни. Нет

надобности связывать название Kastre,
известное уже в Х1 веке, с POACKHMH

землями (стр. 39), так как это русское

заимствование проникло параллельно в

разные прибалтийско-финские языки (B
том числе и в наши юго-восточные гово-

ры, как об этом свидетельствуют сетуские

народные песни). Материалам диссерта-

ции противоречит утверждение автора,

будто в южноэстонских диалектах нет

примеров выпадения зубного согласного

в апеллятиве Ronts, ибо на стр. 47 при-

водится kons : konsa n3 rosopa CanracrTe.

Из-за этого утверждения трактовка KOMO-

нима Копза противоречива. То же повто-
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ряется B отношении Ha3BaHHA Tenso

(erp. 116).
Параллели некоторых TONOHHMOB, при-

надлежащих к категориям Имен нарица-

тельных или HMeH личных (фамилий),
следовало бы раскрыть более детально.

Так, в работе не отмечены следующие

случаи: название Mütaots (ctp. 75) —

тйй:па в значении ’6oTaso’, ср. так-

Xe глагол - тйНата; название Konst

(стр. 47) — личное имя Колsгт; название

Kotiku (стр. 48) — русское личное имя

Котик; название *Кагла (стр. 55) — лич-

ное имя Кегла (между прочим, во всех

записях этого комонима содержится глас-

ный е: Кегпа), название *Риг!ва (стр. 92)
— Jnunoe HMs Purik(as); Hasganne Uiga
(стр. 125) — личное имя (Лра, название

Reisvoldi (crp. 97) chenoßano бы сопоста-

вить с HEMEIKHM anenlsTHßoM Reichswald

‘государственный лес’.

Вторая глава диссертации состоит H3

разделов, посвященных принципам номи-

нации, структуре комонимов, наслоениям

различного возраста и происхождения в

KOMOHHMHH, замене и утрате KOMOHHMOB.

Эти разделы, за исключением отдельных

погрешностей, тоже написаны со знанием

дела H достаточной — основательностью.

Особый интерес представляет раздел 0

замене и утрате комонимов. С такой точ-

ки зрения топонимы у нас до сих пор не

рассматривались. При этом автору уда-

лось, за редкими исключениями, локали-

зировать все прежние названия деревень.

Мешает лишь, что оригинальное написа-

ние названий в том виде, в каком они

впервые были зафиксированы в историче-

ских документах, заменено предполагае-

мым современным написанием. Рассмат-

ривая языковую сторону комонимов, дис-

сертант установил ряд закономерностей
в ранних записях. Детально проанализи-

рованы структурные компоненты комони-

MOB, процесс становления эллиптических

названий, суффиксы русского происхож-

дения, способы фонетического освоения

апеллятивов, топонимическая METOHHMHS,

переразложение комонимов и т. д. У ре-

цензента имеются отдельные мелкие заме-

чания MO этим разделам работы. На

стр. 146 диссертант утверждает, будто
название КбИатеёва содержит адъектив-

ный определительный компонент, что He

соответствует —действительности, HÖO E

роли определительного компонента здесь

выступает существительное. По-ь‘и'л'_иМо'Му'‚
именно так он трактуется автором в Apy-
гом месте работы (стр. 53). Зато спра.
ведливо утверждение Я. Симма о тоу,
что в слове köld (стр. 158) есохранилея
первоначальный 6. Это следовало Gy

подкрепить примером H3 финского языка

вейа. Здесь небезынтересно отметить, что,

как и во многих других случаях, у южно-

эстонского слова ЁбИапе имеется TOYHoe

финское cooTßercTßHe keltainen, TOrxa Kak

в отличие от них CeBEpPO3CT. H JHT. Rollane

восходит к варианту с о. Ha crp. 146

B числе комонимов, содержащих в своей

структуре послелоги и предлоги, приве-
Neub! Alaküla n Tagatalu. baxtuyeckn xe

их первые компоненты представляют со-

бой древние существительные. То же от-

носится и к Ede-Aage n Taga-Aage
(стр. 147), которые автор ошибочно счи-

тает образованиями C предлогом (cp.
финские сложные слова с первыми ком-

понентами в ¢opme ala-, taka-, etu-, KoTo-

рые первоначально принадлежали к кате-

гории существительных).
В анализирующей части —диссертации

похвально то, что автор статистически oб-

работал данные о наслоении и происхож-

дении комонимов по столетиям. Оказы-

вается, что H3 718 проанализированных
комонимов эстонскими по своему проис-

хождению являются 554, русскими — 77

и немецкими — 43. Неизвестно происхож-

дение 44 названий. Комонимы, не полу-

чившие этимологического решения, пере-

числены на стр. 143—144, однако их ко-

личество не совпадает с приведенным в

таблице на стр. 175. В перечне во гсяком

случае отсутствуют названия *Kaszikusze

H Prilli. Ha3sauue Prilli автор не осме-

JIHJICA CBA3aTh C aneanstußom prillid n 8

словарной статье на стр. 91, хотя он

именно на территории - южноэстонских

диалектов встречается в форме единствен-

Horo числа рг и известен также как

личное имя (РгиШ). Тот факт, что комо-

нимы, не получившие никакого толкова-

ния, составляют довольно болышое коли-

чество в абсолютных цифрах (в процент-

HOM исчислении, правда, только 6,1), ав-

тор объясняет TeM, что ему «не удалось

найти подходящего соответствия или сре-
ди апеллятивов, или среди личных имен»

(стр. 143). По мнению рецензента, NMO-

пытку к этимологизации следовало все

же сделать в случаях с комонимами

*Hallatu — ср. апеллятив hall: halla «



Обзоры и рецензии
* Reviews

283

его каритивное производное hallatu ’(Me-
сто) без заморозков’, название деревни

Kasynso (1512 г.), где флексия генитива

-n еще явно сохранилась, а современной
формой названия было бы Kassisoo; Ta-

кого же происхождения и название *Каs-

- rne сочетание букв sz передает

звук s; *Kiljaku — cp. raaroant kiljuma «

kiljatama; *Oksi — ср. существительное

oks:oksa, Tonounm Oksa (B OKpecTHOCTSX
r. Bunabauau), a *Oksi sßasercs, no всей

вероятности, его производным с суффик-
coM -i- (в отношении суффикса -/- cp.

Taba-salu n Tabi-vere); *Pillakassi — ср.

финское существительное pilla ‘дурной

поступок и т. д.’, эстонский глагол того

xe KopHsa pillama H, B частности, южно-

эст. oßene om pillal ‘лошадь понесла’;

*Purju — cp. существительное риг!: риг/е,

наречие риг[иs W raaron purjutama (e 3a-

nucax XVIII B. Purjo Andres); *Torga —

cp. ana.l. fork : torga 'top6a’; *Trotse—cp.

pyc. rpouya;, *Täte — cp. nnunoe nma Täte.

Трудоемкая —диссертационная — работа
Я. Симма — строго систематизированное

и методически обоснованное исследование,

которое содержит достоверное описание

происхождния и становления KOMOHHMHH

Выннуского прихода. Благодаря подроб-
ным указателям этой работой без труда

могут пользоваться и специалисты смеж-

ных областей науки.

ПАУЛЬ АЛВРЕ (Тарту)

P. Ш. Насибуллин, Закамские говоры удмуртского язы-

ка. Диссертация на соискание ученой степени кандидата

филологических наук, Москва 1972.

Приятно сознавать, что в удмуртской

диалектологии, наиболее отсталой области

не только удмуртского, но и финно-угор-
ского языкознания, наметились в послед-

ние десятилетия определенные позитивные

сдвиги. Об этом свидетельствуют десятки

больших и малых — диалектологических

публикаций, среди которых стоит OCO6O

выделить объемистое описание фонетики
и морфологии бесермянского наречия уд-

муртского языка !, описания отдельных

удмуртских диалектов.?
! июня 1973 г. на заседании Ученого

совета историко-филологического факуль-
тета Тартуского государственного универ-
ситета состоялась защита еще одного

крупного исследования в области удмурт-
ской диалектологии — кандидатской дис-

сертации Р. Ш. Насибуллина «Закамские

говоры удмуртского языка». Официаль-
ными оппонентами выступали академик

АН 3CCP, доктор филологических наук
профессор П. Аристэ (Тарту) и кандидат

филологических наук В. К. Кельмаков

(Ижевск). Диссертация выполнена под

руководством — доктора — филологических

наук профессора В. И. Лыткина в сек-

торе финно-угорских языков Института
языкознания АН СССР.

Объектом изучения B рецензируемой

работе были удмуртские говоры закам-

ской Башкирии, которые начали формиро-
ваться с конца Х\Уl века на базе более

древних говоров юго-западного, южного

и северного типов. Поскольку эти говоры
длительное время развивались в иных

условиях, чем другие удмуртские диалек-

ты, многие общеудмуртские языковые про-

цессы получали в них несколько своеоб-

разное преломление. Поэтому данные го-

воры служат исключительно ценным HC-

точником для изучения многих вопросов

истории удмуртского языка и в pykax

умелого специалиста могут в некоторой

мере возместить отсутствие древних пись-

менных памятников. Учитывая, что 06

этих говорах мы имели до сих пор лишь

отрывочные сведения в работах некото-

рых зарубежных и современных удмурт-

1 Т. И. Тепляшина, Язык бесермян,
Москва 1970.

? Т. И. Тепляшина, Тыловайский

диалект удмуртского языка, Москва 1955

(канд. дисс., рукопись); И. В. Тарака-
нов, Фонетические особенности бавлин-

ского диалекта удмуртского языка (B
свете экспериментальных данных), Тарту
1958 (канд. дисс., рукопись); В. К. Кель-
маков, Кукморский диалект удмуртско-

го языка, Москва 1969 (канд. дисс., py-

копись); С. К. Бушмакин, Фонетиче-

ские и морфологические особенности сред-
невосточных говоров удмуртского языка,

Ижевск—Москва 1972 (канд. дисс., руко-
пись). Кстати, две из них защищены в

последние три года, см. рецензии Т. И.

Тепляшиной: СФУ УП 1971, стр. 152—157;
СФУ VIII 1972, crp. 296—301.
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