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не— Томпсона, что облегчает пользование

HCTOYHHKOM. j
29 коми народные песни сопровожда-

ются нотами. Магнитофонные записи пе-

сен`расшифрованы и нотированы Марией

Домокош. ; ;
Если paHee H3AaHHbIe 3apyGexHble

публикации по коми фольклору появля-

лись на венгерском и немецком языках,

то сейчас впервые читатель может осно-

вательно познакомиться C устным TBOP-

чеством народа KOMH Ha — английском

языке.

У рецензента есть замечания. Во-пер-

вых, название «Zyrian Folklore Texts» He

соответствует содержанию сборника. B

книге, кроме коми-зырянских текстов, на

87 с. приводится коми-перМяцкий фольк-
лор. Как известно, коми-пермяки никогда

себя He смешивали с коми-зырянами.

Сборник следовало бы назвать «Komi
Folklore Texts».

Во-вторых, в некоторых случаях коми

диалектные слова неточно транскрибиро-
ваны: на с. 74 вместо RKiCÉE должно быть

kiéég, na c. 308 вместо lokta nonxHo 6biTb

{ой!е. На с. 66 в фразеологическом выра-
жении № 6 пропущено слово 0а ’Bona’:

вместо pur vili§ Rojem должно быть риг

vili§ va kojem. Перевод верен: ! 15 like

bailing water from a raft. Ha c. 146 3a-

гадка Ne 26 повторяется дважды.

В целом же перед нами работа, в

которую вложено много усердного труда

и дарования. Появление сборника — при-

мечательное событие в финно-угроведе-
нии. Не меньше и его общественная зна-

чимость — HHYTO не связывает ученых

разных -стран и народов так крепко и

последовательно, как взаимное изучение

и обогащение их культурного наследия.

(Таллин)АДОЛЬФ ТУРКИН

Х. А. Метсланг, Некоторые синтаксические аспекты сти-

хового параллелизма в эстонской рунической песне. Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата филологиче-
ских HayK, Таллин 1978.

-18 декабря 1978 года в Тартуском rocy-

дарственном университете на заседании

Специализированного совета Д 069.02.02

по присуждению ученой степени дбктора

наук состоялась защита кандидатской дис-

сертации младшим научным сотрудником

Института языка и литературы АН ЭССР

Х. Метсланг по теме «Некоторые синтак-

сические аспекты стихового параллелизма

в эстонской рунической песне». Офици-
альными оппонентами выступили доктор

филологических наук профессор П. Алвре
(Тарту) и кандндат филологических наук.
доцент М. Мягер (Таллин). Исследование`
выполнено под руководством доктора фи-:
лологических наук профессора Х. Рятсепаё
в Институте языка и литературы АН:

ЭССР. š
‚ Работа Х. Метсланг (вместе с при-;

ложением 307 с.) как по содержанию,
так и по форме представляет собой солид-

ное исследование. Она состоит H3 введе-

ния, трех глав, заключения, приложения и

списка литературы, Цель автора — выяв-

ление наиболее характерных синтаксиче-

CKHX закономерностей параллелизма.

Для выявления структуры и общих

закономерностей — параллелизма — автором

проработан — обширный . материал —

4500 групп параллелизма, начинающихся

с главного стиха. Все три рассматривае-
мых жанра песни — эпические песни,

песни о певце н песне, свадебныепесни —

равно представлены 1500 стихами, терри-

ториальное распределение которых также

равномерно. Выбор жанров следует счи-

тать удачным, HÖO известно, что парал-

лелизм встречается в них с разной часто-

той. Синтаксическая поверхностная струк-

тура анализинруется в 981 группе паралле-

лизма, а анализ информационной струк-

туры проводится на основании 1028 групп.

Использование такого обширного мате-

риала исключает возможность выпадения

из поля зрения какого-нибудь типичного

признака параллелизма. Скорее Hao6o-

рот — материал достаточен и для TOTO,

чтобы сдслать достоверные выводы 0 сце-

https://doi.org/10.3176/lu.1980.1.17
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| цифических YEPTAX жанров песни. Сопо-

! ставление песен Каркси с общеэстонскими

показателями помогает BbIABHTb локаль-

ные особенности параллелизма, рассмат-

риваются даже индивидуальные — черты

параллелизма песен одной певицы (Май

‘ Капрал).
Детальная методика исследования в

болышей части выработана автором на

основании — достижений— структуральной
лингвистики. Учтены также положения

стилистики, фольклористики, семиотики,

теорни информации и психолингвистики.

› Свон утверждения Х. Метсланг проверила

C помощью статистических методов, что

увеличивает достоверность BbIBOJOB. .
Первая глава — «Параллелизм — как

объект лингвистического изучения»

(c. 14—60) имеет общий характер. Здесь

приводится определение параллелизма в

эстонской фольклористике. В изложении

автора оно имеет следующий вид: «Па-

раллелизм является конститутивным прие-

мом в эстонской рунической песне, груп-

пирующим — последовательные — стихи B

комплексное целое — группу параллелиз-

ма» (с. 14). Следует отметить, что 3TO

определение NO формулировке — близко

тому, которое приведено в «Еез! габуа-

laulud» VI (Tallinn 1974, c. 24). AsTtop

выделяет параллелизм CHHOHHMHH H la-

раллелизм аналогии. Возникает BONPOC,

почему не учитывается третья возмож-

\HOCTb — смешанный THII, cymecmosaime
которого нужно предлолагать на основа-

HHH данных вышеупомянутого издания

`(с. 26).

Далее нзлагаются принципы стилевой

лингвистики. Отмечается, YTO B COOTBET-

ствии с конситуацией язык существуст в

виде многочисленных подтипов, исследова-

нием которых занимается стилевая линг-

вистика. Буквальное толкование паралле-

лизма немыслимо, например, в случае то-

‚понимов Та läks murreldes Mohuse, kõve-

rite läks Köinaste, rudjus Ruhnumaa

ойиsе. Автор правильно подчеркивает, что

в подобных случаях текст дает ннформа-
цию не о реальном мире, а о сформиро-
ванном на его основе поэтнческом мире.

Три топонима обозначают просто какое-
то отдаленное место как поэтическое обоб-

щение,

Как известно, использование языка B

поэтических структурах с точки зрения

семиотики — подробно — рассматривалось

Ю. М. Лотманом. С его работами в до-

статочной мере знакома н автор. Х. Метс-

ланг считает группу параллелизма икони-

ческим — знаком — простейшего — строения,

форму которого составляют объединен-

ные при помощи определенных признаков

CTHXH с сопоставляемыми — значениями.

Абстрактные значения в мышлении певца

и языковой системе могут проявляться в

виде повторяющихся конкретных лексем.

Вообще, вторичный язык образуется n3

первичного в процессе коннотации. Отно-
шения эквивалентности, свойственные па-

радигматике естественного языкл, ВО ВТо-

ричном языке перевсдены в синтагматику.

При изложении основных черт разви-

THA параллелизма автор опирается на

исследования В. М. Жирмунского и др.
В агглютинирующих языках из-за похо-

жих флексий синтаксический параллелизм

часто — сопровождастся — грамматической
рифмой, из которой могла возникнуть сна-

чала случайная, а затем и каноническая

рифма. При упоминании прибалтийско-
финского праязыка следует вслед за авто-

ром подчеркнуть, что возникновение руни-
ческого стиха относится уже к тем дале-

ким временам. Выдвинутое в свое время
положение К. Крона о том, будто вепсы

никогда не знали рунического стиха, уста-

рело, так как следы рунического стиха

там в рудимснтгрном виде проявляются

и в настоящее время.

Вполне обоснованно честь первого

структурного исследования параллелизма

прибалтийско-финского рунического стиха

приписана В. Штейницу (Der Parallelismus
in der finnisch-karelischen Volksdichtung,
untersucht an den Liedern des karelischen

Sängers Arhippq Perttunen, Helsinki 1934

(Folklore Fellows Communications 1{15)).
По мере надобности Х. Метсланг исполь-

зовала это исследование, но для выявле-

ния особенностей развития эстонского ру-

нического стиха, в том числе и паралле-

лизма, в дальнейшем следует обратиться
к еще более последовательным сопостав-

лениям с финским языком. Самобытный

финский стих может еще состоять из двух

длинных слов, тогда как общая тенденция

эстонского языка, ведущая к сокращению,

повлекла за собой увеличение числа встав-

ных слов. Для лингвиста здесь открыва-

стся интересная TeMa, ибо со временем

изменилась H синтаксическая структура

CTHXOB,
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Основную часть работы составляют

вторая и третья главы. Во второй главе

«Анализ синтаксической — поверхностной
структуры» (с. 61—108) автор ставит

перед собой цель выявить в рамках стиха

модели и принципы построения основных

простых предложений эстонского языка

(частей сложносочиненного предложения),
а также способы соединения их в зевгму,

синтаксическую — эквивалентность —между

параллельными стихами KaK — частями

сложносочиненного предложения, стилевые

маркеры и их зависимость от стилевых

стимулов.

Описание стихов по иерархии зависи-

мостей HX — CHHTAKCHYECKHX — элементов

здесь во всех отношениях целесообразно.
В качестве элементов стиха не учитыва-

ются лишь те элементы в предложении,

которые He функционируют — самостоя-

тельно на уровне синтаксиса предложе-

ния, а являются более низкими (вспомо-
гательные глаголы, наречия, предлоги H

послелоги) или более высокими (слова,

распространяющие — целое — предложение;

междометия; слова, служащие только для

связывания предложений). Центральным

узлом предложения в эстонском — языке,

как вообще во многих европейских язы-

Kax, является вербальный узел. По этой

причине вершину дерева зависимостей за-

нимает глагол-сказуемое, который с по-

мощью структуры управления соединяет

подчиняющиеся ему элементы. На основе

дерева зависимостей элементы предложе-

ния распределяются NO горизонтальным

уровням.

Для описания структуры параллель-
ных стихов используются формулы, B KO-

торых цифры (1, 2,3) обозначают функ-
циональную особенность разных уровней.
В качестве примера описания структуры

общей и особой модели на с. 164 среди

прочих приведен стих Sinnd na tapi naise

noore /122(32)/ M22(x2)/ [122(x2)/".

Однако поскольку за повторяющейся
цифрой 2, обозначающей второй уровень,

могут скрываться в качестве непосредст-

венных распространителей глагола разные

члены предложения (подлежащее, допол-

нение, обстоятельство, именная часть ска-

зуемого) или, иными словами, в качестве

основных компонентов ситуации BBICTY-

пают как актанты (агент, реципиент), так

и циркумстанты (способ, состояние, исход-

ная точка, цель, качество, количество M

т. д.), возникает вопрос — не является ли

подробнее HE ограниченная цифра 2

слишком обширной по объему, предостав-
ляя лишь приблизительную информацию,
Правда, в работе выясняется, что из чле-
нов предложения на втором уровне чаще

всего встречается подлежащее, далее сле-

дуют обстоятельство, дополнение, обраще-
ние и именная часть сказуемого, но, не

имея возможности сравнить формулу со

стихом, мы не можем выяснить и точного

его состава. По мнению рецензента, для

большей точности B формулах MOXKHO

было бы использовать и буквенные сокра-
щения (ср. Н. Rätsep, Eesti keele liht-
lausete tüübid, Tallinn 1978 (ENSV TA
Emakeele Seltsi Toimetised 12)). |

B общем же описание структуры

главного и послестиха H HX отношений
выполнено систематично и KoppektHo. To

же можно сказать и O© других частях

главы, в которых рассматриваются дина-

мичность и стабильность элементов вместе

C — соответствующими — коэффициентами,
пары параллелизма аналогии B целом,

группы параллелизма, а также паралле-

лизм в разных группах песни.

Третья глава «Анализ HHPOCTPYKTY-
ры» (c. 109—177) знакомит читателя с

областью, которой языковедение занима-`

ется относительно недолго.

Под инфоструктурой автор понимает

аспект построения предназначенной UIS

языковой коммуникации единицы текста,

который приспособляет её для передачи

информации. При рассмотрении стиля H .
инфоструктуры параллелизма Х. Метсланг.
опирается на положения представителей
пражской школы (Я. Фирбас, Э. Бенеш,
Ф. Данеш) и других известных структура-

листов, по мере надобности развивая их.

В вопросах информационной структуры,.
особенно при рассмотрении сущности язы-

ковых явлений и интерпретации их качест-

венного и структурного единства и разли-

чия, еще нет достаточной ясности. Автор
пытается именно в этих аспектах расши-

рить понимание информационной струк-

туры. .
При трактовке передачи и приема ин-

формации автор исходит из общего прин-

ципа соединения определенного с неопре-

деленным. Создание вторичных парадигм.
в параллелизме рассматривается как пере-

дача вторичной информации. Поскольку .
в тексте происходит сравнение последую-

щего с предыдущим и наоборот, элементы:
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парадигм одновременно являются как оп-

ределенными, так и неопределенными, как

тематическими, так и рематическими. Воз-

никающие в параллелизме вторичные па-

радигмы рассматриваются в качестве ли-

ний сообщений.

Поскольку главный стих содержит oс-

новные моменты грамматического строе-

ния и его исходные точки для вторичных

парадигм, TO H информация главного

стиха является первичноязыковой. Пере-
дача вторичной информации начинается с

добавления послестиха к главному стиху.

Первичную информацию послестих дает

лишь в той мере, в которой ее требует
вторичная информация. Закономерности
информационной структуры, обуславли-
вающие построение параллелизма, в ра-
боте полностью выявлены. Многие сторо-
ны инфоструктуры параллелизма рассмат-

риваются отдельно с точки зрения разных

типов песни. Так, в эпических песнях те-

матические и рематические элементы диф-
ференцируются более четко, чем в других

рассматриваемых типах. Некоторые oco-

бенности имеют также песни из Каркси и

песни Май Капрал, прежде всего в части

варьирования компонентов ситуации. Все

3TH особенности автором показаны Ha-

TAAAHO.

И в этой главе анализ обширного
материала и выводы сведены в формулы.
Дополнительный материал предлагают по-

мещенные в приложении таблицы.

В заключении (18 с.) подводится итог

результатам анализа. Выводы возражений
не вызывают.

Работа свидетельствует O TOM, UTO

Х. Метсланг глубоко знает исследуемый
материал и разработала необходимую для

его анализа методику. Результаты иссле-

дования представляют интерес не только

для эстонского и финно-угорского языко-

знания, но и для общего языкознания и,

естественно, для фольклористики и лите-

ратуроведения.

(Тарту)ПАУЛЬ АЛВРЕ

Я. А. Глухий, Консонантизм энецкого языка (диалект бай)
NO экспериментальным данным. Диссертация на соискание

ученой степени кандидата филологических наук, Новосибирск
1976.

24 ноября 1978 г. на заседании Специа-

лизированного совета Д 002.17.04 по при-

суждению ученой степени доктора наук

при Ленинградском отделении Института
языкознания АН СССР старший препода-

ватель Томского государственного педа-

гогического института Я. А. Глухий ус-

пешно защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему «Консонантизм энецкого язы-

ка (диалект бай) по экспериментальным

данным». Работа выполнена в Лаборато-
рии экспериментально-фонетических иссле-

дований Института истории, филологии и

философии Cubupckoro отделения АН

CCCP (далее: ЛЭФИ) под руководством

доктора филологических наук профессора
Е. И. Убрятовой при консультировании

заведующим лабораторией В. М. Наде-

ляевым. Официальными оппонентами вы-

ступили доктор филологических наук про-

фессор Л. В. Бондарко и кандидат фило-

логических наук доцент М. Я. Бармич.
Вёдущим научным учреждением, давшим

заключение по диссертации, был Тарту-
CKHH государственный университет (Ka-
федра финно-угорских языков).

Я. А. Глухий выполнил свою работу
B рамках темы «Фронтальное экспери-

ментально-фонетическое исследование

звуковых систем народов Сибири и сопре-

дельных регионов», осуществляемой в те-

чение ряда лет в ЛЭФИ под руководст-

вом и по методике В. М. Наделяева. Как

известно, еще А. П. Дульзон выступал за

развертывание широкого — фонетического
исследования самодийских языков с целью

дальнейшего применения — фонетических
данных в различных обобщениях лингви-

стического и исторического характера для

решения проблемы происхождения абори-
генов Сибири и их языков. В частности,

еще при его жизни Я. А. Глухий и

В. А. Сусеков начали сбор и первичную

обработку материалов по диалекту бай

энецкого языка. Теперь — определенный
этап их исследовательской работы завер-
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