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Hallap). Diesen Genitivtyp hat der hier

Unterzeichnete näher analysiert und seine

Entstehung auf die Sonderentwicklungspe-
riode der karelischen Sprachinseln zurück-

geführt (s. P. A 1 v r e, Mitmuse genitiivi
vormide arengust karjala keeles. — ESA 12

1966, S. 125ff.).
Das letzte Kapitel der Forschung ist

der Erweiterung des Wortschatzes des Ka-

relischen gewidmet, bei der russische Lehn-

wörter die Hauptrolle spielen. Die Adap-
tion der Lehnlexeme wird durch mehrere

phonetische Gesetzmäßigkeiten charakte-

risiert. Bei der Entlehnung von Verbstäm-

men hat das Karelische manchmal die eine

vollendete und manchmal die eine unvollen-

dete Handlung ausdrückende Stammvarian-

te aus der russischen Sprache übernommen.

Das ist der Grund dafür, warum in verbalen

Entlehnungen im Vergleich zum Nomen we-

sentlich mehr Stammvarianten und pho-
netische Lautgestalten zustandegekommen
sind Unter den Lehnwörtern finden sich

auch zahlreiche präfigierte Verben ot-idi(ä)

'davongehen’, pere-id'i(d) "hiniibergehen’, u-

idi(d) 'weggehen’ usw.

Beim Studium der Dissertation sind

einige störende Ungenauigkeiten aufgefal-
len, auf die hier nicht extra eingegangen
werden soll. Außerdem sind sicher manche

drucktechnischer Art.

Die inhaltsreiche und viele Probleme

aufwerfende Doktordissertation von Jaan
Öispuu hinterläßt beim Leser einen über-

aus positiven Eindruck, und damit ist man

in der Erforschung der karelischen Spra-
che wieder einen Schritt vorangekommen.

(Tartu)PAUL ALVRE

Е. А. Адель, Система глагольного словоизменения падан-

ского говора карельского языка. Диссертация на соискание

ученой степени кандидата филологических наук, Санкт-Пе-

тербург 1995. 194 с.

13 июня 1995 г. на заседании специализи-

рованного совета Д 002.17.02 по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени док-

тора филологических наук при Институте
языкознания Российской Академии наук со-

стоялась защита кандидатской диссерта-
ции Е. Л. Адель на вышеназванную тему.

Исследование выполнено под научным ру-
ководством доктора филологических наук

З. М. Дубровиной. Официальными оппонен-

тами выступили доктор филологических

наук Г. М. Керт (Петрозаводск) и кандидат

филологических наук Ю. С. Елисеев (Москва).
Работа представляет собой первое бо-

лее полное описание системы глагольного

словоизменения карельского языка. Несом-

ненно, она имеет как практическое, так и

теоретическое значение.

Демократические процессы в России,

рост национального самосознания ее наро-
дов способствуют укреплению обществен-

ных функций младописьменных и беспись-

менных языков. Это видно и на примере

карельского и вепсского языков, вновь по-

лучивших письменность и обретших как

бы второе дыхание в своем развитии. В этой

связи особую актуальность получает ис-

следование диалектов упомянутых языков,

выявление всего богатства выразительных
возможностей морфологии и синтаксиса,

что так необходимо в становлении и раз-

витии письменного литературного языка.

Следует отметить, что грамматические

категории глагола (впрочем, как и имени) в

диалектах карельского языка Карелии изу-

чены явно недостаточно. Как ни парадок-

сально, в послевоенное время опубликованы
очерки по валдайскому и тихвинскому го-

ворам карельского языка. Подготовленные

же А. Баранцевым (людиковский ареал) и

В. Рягоевым (ливвиковский ареал) очерки

остаются пока не напечатанными.

Уместно подчеркнуть здесь важность и

необходимость исследований по диалектам

для сравнительно-исторического языкозна-

ния. Поэтому работа Е. Л. Адель «Система

глагольного словоизменения паданского го-

вора карельского языка» и актуальна, и свое-

временна. Она состоит из предисловия, вве-

дения, шести глав, заключения, двух при-

ложений, списка использованной литера-

туры и списка сокращений.
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В предисловии автор обосновывает вы-

бор темы, излагает цели исследования, ука-

зывает на источники и характер материала.

Во введении, состоящем из трех разде-

лов, Е. Л. Адель постулирует теоретичес-

кие основы исследования, принципы ана-

лиза системы словоизменения. Здесь же при-

водятся исторические сведения о селе Па-

даны, говор которого положен в основу опи-

сания. Кратко освещается история изуче-

ния карельского языка. Автор справедливо

отмечает, что «в области карельского язы-

кознания ученых чаще всего привлекали

вопросы фонетики, другим же граммати-

ческим проблемам уделялось меньше вни-

мания» (с. 16).
Первая глава посвящена типам основ в

паданском говоре карельского языка. Надо

сказать, что выявление основ является од-

ним из трудных вопросов морфологии ка-

рельского языка. Это объясняется прежде

всего исключительной пестротой фонети-

ческого оборудованиякарельского глагола,

своеобразием чередования гласных и со-

гласных основы карельского глагола и дру-

гими факторами. По нашему мнению, ав-

тор успешно справилась с задачей. В соот-

ветствии с общепринятой классификацией

основ в прибалтийско-финских языках она

выявляет типы одноосновных и двуоснов-

ных глаголов, а также лексическую и слово-

изменительную основы. При чередующихся

в основе глагола согласных и сочетаний со-

гласных традиционно используются поня-

тия сильной и слабой основы.

Во второй главе анализируются лично-

числовые формы. На большом фактическом

материале показаны особенности спряжения

глаголов, которые проявляются как в лично-

числовых показателях, так и в чередованиях

гласных и согласных звуков основы. Спе-

циальный раздел отведен происхождению
личных глагольных окончаний. Описывает-

ся и отрицательное спряжение.

В третьей главе рассматриваются фор-
мы времени. В изъявительном наклонении

автор выявила пять форм: две простые(пре-
зенс и имперфект) и три составные (пер-
фект, ппюсквамперфект и футурум). По-

дробно описаны значения выявленных форм
времени, приведены отрицательные формы

этих категорий, отмечена степень употре-
бительности форм времени. Установлено,

что под влиянием русского языка состав-

ные формы времени, за исключением фу-

турума, употребляются все реже: функции
этих форм переходят к имперфекту. Не-

традиционно введение в парадигму времен
футурума (будущее время), отсутствую-
щего в предшествующих грамматических

описаниях прибалтийско-финских языков.

Предметом анализа в четвертой главе

является категория наклонения. В падан-

ском говоре автор обнаружила четыре на-

клонения: индикатив (изъявительное на-

клонение), императив (повелительное на-

клонение), кондиционал (условное накло-

нение) и потенциал (возможностное накло-

нение). Достаточно подробно описаны oб-

разование форм указанных наклонений и

их функции.
В пятой главе исследуются неличные,

т.н. инфинитные формы глагола: причас-

тия и инфинитивы. Выявлены формы при-

частия актива и пассива законченного и не-

законченного действия. Употребление при

некоторых причастиях падежных суффик-
сов придает причастиям другие значения.

В исследуемом говоре развитасистема

инфинитивов. Г инфинитив обычно высту-

пает в сочетании со спрягаемыми глагола-

мии в некоторыхдругих функциях. П] ин-

финитив имеет две (застывшие) падежные

формы — инессивную и инструктивную и

выражает сопутствующее основному гла-

голу действие. 1 инфинитив имеет паде-

жные формы иллатива, инессива, элатива и

абессива и сочетается, как правило, с лич-

ной (финитной) формой глагола.

В шестой главе рассматривается спря-
жение глаголов. Это объясняется специфи-

кой, необычностью их образования и функ-

ционирования.

Заключительная, седьмая, глава содер-
жит краткие выводы по категориям глагола

в паданском говоре карельского языка.

Хорошо дополняют и иллюстрируют

основные положения работы приложения:
1. Схематическая карта говоров карельско-
го языка и 2. Сводная таблица спряжений.

Е. Л. Адель представила законченное

научное исследование одной из сложней-

ших как по структуре, так и по функции
части речи в карельском языке — глагола.

Автор обнаружила хорошие знания не только

по конкретным вопросам темы, но и в обще-

теоретическомплане. Следует подчеркнуть
богатство и разнообразие фактического ма-

териала. Особую ценность, на наш взгляд,

представляют собранные автором полевые
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материалы. Научные разработки и выводы

Е. Л. Адель займут соответствующее место

в курсах карельского языка в высших учеб-
ных заведениях, учебных пособиях и про-

граммах для высших учебных заведений и

школ.

По существу представленная работа —

это первое в финно-угорском языкознании

всеохватывающее исследование глагола в

карельском языке.

Вместе с тем, у рецензента имеются от-

дельные замечания и уточнения. Посколь-

ку работа посвящена исследованию глаголь-

ного словоизменения в карельском языке,

было бы целесообразно в обзоре литературы

обратить большее внимание именно на этот

вопрос и не приводить работы по другим

проблемам карельского языка.

В целях улучшения научной система-

тизации материала, а также совершенст-
вования методики преподавания необходи-

мо выявление типов спряжения однооснов-

ных и двуосновных глаголов. Типы спря-

жения определяются по т.н. типичным фор-

мам, в которых проявляются все изменения,

происходящие в основе глагола при при-
соединении к ней того или иного суффикса

или окончания. В финском литературном

языке, например, выделены пять таких форм

глагола. В словаре современного финского

языка (МуКузиотеп запаКтг)а) представлено
45 типов спряжения. Желательно было бы

показать место паданского говора (диалекта)

в системе диалектов карельского языка.

При публикации работы (она, по наше-

му мнению, должна быть напечатана) необ-

ходимо сделать композиционные переста-
новки: в основу изложения следует поло-

жить категорию наклонения как родовое
понятие по отношению к категориям лица-

числа и времени. Это позволит избежать

ненужных повторов. Кстати, грамматики

финно-угорских языков (финского, вепс-

ского, удмуртского) используют эту схе-

му. Внутри каждой главы описание лучше

начинать с образования форм, потом давать

функции и значения этих форм и в заклю-

чение излагать теории о происхождении.

Встречаются некоторые противоречия
и разнобой в терминологии. На с. 73—74

утверждается, что глаголы имеют форму
1 инфинитива на -оа, -еа, - и т.д., `а на

с. 144 — «Морфологическими показате-

лями 1 инфинитива являются -а/-й, -0/-0, -е».

Отрицание на с. 53 характеризуется как

«глаголообразующее слово е? 'HET », а на

с. 63 — «отрицательный глагол карельского

языка». Не раскрывается значение некото-

рых терминов, например «подоснова» (с. 37),

«усеченная основа» (с. 38).
В целом следует сказать, что с появле-

нием работы Е. Л. Адель наши знания о ка-

рельском глагольном словоизменении 060-

гатились. Прибалтийско-финское языкозна-

ние получило аргументированное, доброт-
ное, опирающееся на новые материалы ис-

следование.

(Петрозаводск)Г. М. КЕРТ

Л. Е. Кириллова, Микротопонимия бассейна Валы (в
типологическом освещении), Ижевск 1992. 302 с.

20 октября 1993 г. на заседании специализи-

рованного совета К 064.47.04 по присужде-

нию ученой степени кандидата филологиче-

ских наук при Удмуртском государственном

университете состоялась защита кандидат-

ской диссертации научного сотрудника Уд-

муртского научно-исследовательского ин-

ститута истории, языка, литературы Уд-

муртского научного центра Уральского от-

деления Российской Академии наук Л. Е.

Кирилловой на тему «Микротопонимия бас-

сейна Валы (в типологическом освещении)»
по одноименной монографии. Официаль-

ными оппонентами выступилидокторфило-

логических наук профессор И. С. Галкин и

кандидат филологических наук М. Г. Ата-

манов.

Монография представляет собой сос-

тавную часть большой темы «Топонимия

Удмуртии» и посвящена одному из неис-

следованных и интересных регионов Уд-

муртии. Она является результатом много-

летнего кропотливого труда ее автора. Л. Е.

Кириллова в течение шести лет собирала
материал в 80 населенных пунктах, непо-

средственно на местах опросила 150 инфор-
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