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Данная работа посвящена исследованию в области фоносемантики, 

признаков и аспектов фонетического значения, выявлению структурных 

особенностей и ранее не известных закономерностей их функционирования. 

В последнее время, в современной психолингвистике уделяется большое 

внимание исследованиям фонетического значения, подвергаются анализу и 

классификации его свойства и закономерности. Как известно, способность 

звука выражать различные незвуковые впечатления объясняется 

изначальной ролью в жизни человека различных, в том числе «речевых» 

звучаний и представляет собой содержательность языковых единиц на 

фонетическом уровне.

Фоносемантика интересует лингвистов, психологов, философов, поэтов 

уже давно. В той или иной степени фонетическое значение изучают со 

времен античности и до наших дней. Так, например, В. Гумбольдт, отмечая 

значимость звука как языковой единицы, называл его отражением жизни и 

писал, что «сам по себе он способен выражать боль и радость, отвращение и 

желание, он отражает вместе с обозначаемым объектом вызванные им 

ощущения и во всех повторяющихся актах соединяет в себе мир человека, 

или, говоря иначе, свою самостоятельность» (1984, с. 76). В России впервые 

описание и классификацию явлений звуковой семантики предлагает в конце 

XII в. монах Ефимий. На способность звука вызывать незвуковые 

впечатления указывал М.В. Ломоносов. Так, в частности, в своём «Кратком



руководстве к красноречию» он писал о возможности использования данного 

явления в художественной речи.

Современные исследования отечественных и зарубежных лингвистов и 

психолингвистов позволили установить, что каждый звук обладает 

фонетическим значением и определённой, зависящей от этого значения 

коннотативной окраской. В последнее время к проблемам фоносемантики 

обращается всё большее количество исследователей, что объясняется 

актуализацией данной темы. Появились работы, посвящённые изучению как 

общих вопросов фонетического значения, так и отдельных его аспектов: 

цветовой и признаковой символики, теории фоносемантического поля, 

звуковой фразеологии, художественно-изобразительных свойств звуков в 

поэтической речи, эмоционально-семантических параметров, проявлений 

различных фоносемантических особенностей звуков в стилях речи, 

фоносемантической реэтимологизации и др. Поэтому обращение диссертанта 

к данной сложной, многогранной и недостаточно разработанной в 

лингвистической науке в целом теме вызывает огромное уважение и 

поддержку.

Исследование является закономерной, назревшей необходимостью 

для монгольского языкознания. В работе впервые в монгольской лингвистике 

проводится анализ проблемы осмысления языковой личностью 

перцептивного и эмоционального опыта. По своему замыслу и его 

воплощению, по охвату материала и постановке проблем рецензируемый 

труд отвечает самым высоким требованиям. В нём широко представлено 

состояние теоретических разработок в области фонетики, фоносемантики, 

теории языка в целом как внутри страны и за рубежом, так и в 

монголоведении в частности.

Выбор темы и постановка проблемы представляются обоснованными, 

что определяется важностью осмысления процесса отражения в языке 

представлений человека. Существенной характеристикой рецензируемого 

труда являются его современность и своевременность. Теория звукового



символизма исследуется как со стороны экспериментальной психологии и 

типологического языкознания, так и в специальных исследованиях 

мотивированности языкового знака. Однако в настоящее время в изучении 

проблемы связи звука и значения в слове достаточно много не выясненных 

аспектов. Диссертантом не только выявлены способы выражения ощущений 

и чувств с помощью доминирующих согласных, но и определены некоторые 

закономерности системы в лексической организации монгольских языков. 

Это во многом определяет актуальность диссертационной работы.

Верна методологическая посылка автора работы, заключающаяся в 

признании корреляций между артикуляционно-акустическими 

характеристиками звуков и лексической семантикой. Теоретическая и 

практическая значимость диссертации очевидна: содержание и выводы 

автора могут быть использованы в различных научных и прикладных сферах 

монголоведения.

Диссертация Е. В. Сундуевой состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка использованной литературы. Содержание всех четырех 

глав взаимосвязано, они дополняют друг друга. К достоинствам работы 

следует отнести продуманность, четкость, логическую выверенность текста 

диссертации. Она чрезвычайно насыщена фактическим материалом, 

семантические грани которого тесно взаимосвязаны. Автору удалось весьма 

продуманно его скомпоновать, сопровождая многообразие фактов детальным 

анализом, развивающих основные положения предложенной концепции, что 

является показателем глубокого понимания сути исследуемого предмета.

Первая глава «Морфологическая структура первичного лексического 

ядра с корневыми согласными [г/т]» затрагивает проблему исследования 

морфемного состава рассматриваемой лексики, в частности корневых и 

аффиксальных морфем, раскрывая при этом роль акустико-артикуляционных 

в формировании как плана выражения производных слов, образованных с 

помощью корней с согласными [г/т], так и их семантики.



Автор выделяет три группы первичных словообразовательных 

суффиксов, справедливо отмечая, что «большинство из них относится к 

мертвым, ныне непродуктивным аффиксам, представляющим собой особый 

интерес как наиболее архаические пережитки грамматического строя данных 

языков» (с. 32, дисс.).

Во второй главе «Вербализация слухового восприятия» диссертантом 

всесторонне описаны звукоподражательные (реализованные и 

потенциальные) возможности корней с доминантными согласными [r/т]. По 

результатам такого описания она определила корпус слов, отражающих 

общие типологические черты звукоизобразительной лексики монгольских 

языков. В работе Е. В. Сундуевой представлено подробное описание 

выделенных ею четырех лексико-семантических групп, связанных с 

вербализацией звука: 1) звуков живой природы; 2) звуков человека; 3) звуков 

неживой природы и 4) звуков смешанного типа.

Выводы данной главы подтверждают, что если вторичная номинация 

основывается на уже готовых словах или морфемах, то процесс первичной 

номинации использует прежде всего изобразительные возможности звуков. 

Именно на этом этапе закладывается основной лексический фонд, который 

затем наращивается по законам семантического развития и путем 

словообразовательных процедур.

Впервые в монголистике диссертант говорит о том, что корни (слова) 

могут возникать на базе синестезии -  смешения чувств. В третьей главе 

«Интерпретация зрительного восприятия формы объектов» исследователь 

рассматривает смешение двух чувств: слухового и зрительного, что 

позволило описать образные основы с доминантами [r/т]. Положительным 

является то, что Е. В. Сундуева сумела четко выделить первичные значения в 

рассматриваемых корнях, которые свидетельствуют о том, что ни в сознании 

индивида, ни в системе языка значения не находятся в изолированном 

состоянии -  они выступают как часть большего или меньшего



семантического континуума, сотканного разнообразными связями по 

различным основаниям.

В четвертой главе «Манифестация ощущений с помощью акустико

артикуляционных характеристик согласных [г/т]у> является чрезвычайно 

важной для раскрытия основных идей диссертации. Е. В. Сундуева обобщила 

и предприняла принципиально новое описание звукоизобразительных слов 

на базе синестезии. В данной части работы представлено подробное 

описание тех физических признаков доминант, которые послужили базой для 

вербализации образов, поступающих в сознание человека через осязание, 

обоняние и вкус. Довольно важной представляется и констатация того 

положения, что согласный [г] может служить для вербализации крайней 

степени полярных ощущений: приятный неприятный (о запахе, чувствах). 

Достоверность результатов работы подтверждается многочисленными 

примерами из языков алтайской общности.

Публикации диссертанта соответствуют анализируемой проблеме и 

раскрывают ее достаточно полно. Автореферат дает общую характеристику 

диссертации и последовательно раскрывает содержание всех ее разделов.

Ознакомление с диссертацией и авторефератом Е. В. Сундуевой дает 

основание прийти к заключению, что представленная работа является 

оригинальным, отличающимся исследовательской новизной, добротно 

выполненным, имеющим научную значимость трудом, важным для 

понимания роли физических параметров звука в процессе первичной 

номинации. Диссертация не сводится к описанию и систематизации 

выявленного автором материала, она свидетельствует о способности автора 

концептуально осмыслить и предложить собственное решение выдвинутых 

задач.

Резюмируя вышеизложенное, с удовлетворением констатирую, что 

диссертационное исследование «Вербализация чувственного восприятия 

средствами корневых согласных [rtm] в монгольских языках», представляет 

собой законченное научное исследование, открывающее новое направление в



монгольском языкознании, в котором серьезные теоретические и 

практические вопросы, поставленные в нём, решены автором с позиций 

современных гуманитарных научных знаний. В ходе исследования 

соискателю удалось достичь поставленной цели и решить намеченные 

конкретные задачи. Работа выполнена на высоком научно-теоретическом и 

методологическом уровне и соответствует требованиям, предъявляемым 

ВАК к докторским диссертациям, а её автор Сундуева Екатерина 

Владимировна заслуживает присуждения ей учёной степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.22 -  языки народов 

зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 

(монгольские языки).
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