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Рецензируемое диссертационное исследование посвящено 

рассмотрению способов языковой актуализации перцептивной информации. 

Актуальность предпринятого исследования заключается в том, что оно 

заполняет существенный пробел в исследовании закономерностей 

выражения физических ощущений с помощью акустико-артикуляционных 

признаков согласного-доминанты.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что впервые в 

монгольском языкознании задействованы данные психофизиологии с целью 

выявления взаимосвязи между звуком и смыслом. Подобный ракурс 

исследования открывает перспективы для более глубокого осмысления 

сущности проблемы номинации в монгольских языках и дальнейшего 

детального исследования не только истоков существующих лексических 

значений, но и определения системности в лексической организации 

монгольских языков.

Структурно диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка сокращений и библиографии. Во введении автором 

аргументировано обоснованы теоретическое значение и практическая 

ценность исследования, его цели, задачи и методы. Охарактеризованы 

российские и зарубежные исследования, посвящавшиеся исследуемой 

проблеме на протяжении XVII -  начала XXI в.
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Целью автор рецензируемой работы определил установление 

принципов организации и развития семантического континуума, 

создаваемого с помощью корневых согласных [г/т] в монгольских языках, 

выявление его типологических и специфических черт. В соответствии с 

поставленной целью выявлен круг задач диссертации.

Основополагающей по своему содержанию является первая глава 

работы «Морфологическая структура первичного лексического ядра с 

корневыми согласными [г/т]», посвященная анализу корневых и 

суффиксальных морфем. Ценные наблюдения автора диссертации над 

зависимостью согласных от их позиций внутри корня и аффиксов дают 

представление о специфике этого явления в монгольских языках.

В итоге они позволили выявить, что «сильный» согласный [г] 

стремится к сочетанию в ауслауте с такими же «сильными» согласными, как 

[j/c/s], ['t/d7, которые усиливают проявление генерального признака. 

«Смягчающие» же семантику согласные [Ыр], [т/п/1] имеют по отношению к 

ним периферийное значение. Позиция смычных [q/k/y/g] признается автором 

нейтральной в связи с тем, что они наиболее органично передают финальную 

фазу звучания, не придавая ему оттенка резкости, внезапности.

«Мягкая» доминанта [т] также стремится в ауслауте к сочетанию с 

«мягкими» [Ыр]. Активность «сильных» согласных ниже более чем в два 

раза, что верифицирует тенденцию к сочетанию «сильной» доминанты с 

«сильным» ауслаутом и «мягкой» доминанты с «мягким» ауслаутом (с. 340, 

дисс.).

В данной главе хотелось бы пожелать автору остановиться подробнее 

на явлениях морфонологии. Известно, что в процессе образования 

производного слова соединяющиеся морфы стремятся к взаимному 

приспособлению. При этом морфонологические процессы не в состоянии 

самостоятельно создавать новые лексические единицы, а используются лишь 

как дополнительное средство, сопровождающее аффиксацию.

2



Во второй главе «Вербализация слухового восприятия» 

рассматриваются ономатопы, передающие окружающие звуки. При этом 

диссертанту удается продемонстрировать, что отражение разного рода 

звучаний в звукоподражательных словах отличается условностью и 

приблизительностью, в связи с чем многие звукоподражательные по 

происхождению слова пережили процесс деэтимологизации и 

десемантизации. В частности, автором выявлен ряд глаголов говорения с 

корневым согласным [г], которые большая часть которых отличается 

четкостью звучания, резкостью и грубостью.

В третьей главе «Интерпретация зрительного восприятия формы 

объектов» наиболее четко видна граница между звукоподражанием и 

звукосимволизмом, которая, по мнению автора, находится в признаке 

денотата. Превалирующее значение зрения как базовой подсистемы 

восприятия сказывается на количестве рассматриваемых в данной главе 

лексем. Звукоподражательная система в целом динамична и, развиваясь, 

сдвигается в сторону обозначения формы артефактов. Это свидетельствует о 

том, что в основе звукосимволизма лежит транспозиция одних ощущений в 

другие.

В этой главе следует отметить тонкие наблюдения, логичность, 

научную обоснованность выдвигаемых положений. Указывая на 

возможность возникновения противоположных образов с помощью одного и 

того же согласного-доминанты, автор подтверждает закон множественности 

номинации, согласно которому «в основе названия одного и того же объекта 

могут лежать разные признаки, один и тот же признак, в свою очередь, может 

быть положен в основу названия разных денотатов» (с. 210-211 дисс.)

Особый интерес, на наш взгляд, вызывает четвертая глава, названная 

«Манифестация ощущений с помощью акустико-артикуляционных 

характеристик согласных [г/т]». Здесь представлены так называемые 

акустические символизмы неакустических явлений, где согласный- 

доминанта передает вкусовые, обонятельные и осязательные характеристики
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предметов. Автором доказывается, что фоносимволические ассоциации 

отдельных звуков, а именно корневых согласных [г/т], хоть и принадлежат 

невербализуемой области языкового сознания, имеют непосредственное 

отношение к языковой семантике. Актуализация физических ощущений 

человека в языке происходит в результате возникновения определенных 

ассоциаций с акустико-артикуляционными параметрами звука. При этом в 

данном разделе диссертант указывает только те модусы, которые являются 

«ведущими» в данной ситуации восприятия, не исключая «присутствия» 

других модусов.

Таким образом, в данной главе предпринимается попытка доказать на 

материале монгольских языков, что фоносемантическая доминанта корня 

представляет собой сложное психолого-физиологическое явление, которое 

может быть носителем экспрессивного значения и указывать на тон, долготу, 

силу, высоту, ощущения, происходящие от губ, языка, нёба, соответствие 

жестикуляции и т.д.

Глубина и убедительность семантических реконструкций достигаются 

автором не только за счет фонетических построений, но и с помощью 

последовательно применяемых аргументов типологического характера. 

Работу отличает опора на обширные коллекции лексикографического и 

полевого материала.

В связи с общим построением работы возникает вопрос о 

последовательности подачи материала внутри параграфов. Возможно, при 

отсутствии каких-либо иных ведущих принципов был бы вполне уместен 

обычный алфавитный порядок подачи рассматриваемых лексем.

Кроме того, в дальнейшем, несомненно, было бы интересно выявить 

национальную специфику представленности той или иной перцепции в 

монгольских языках. Возможно исследование данной проблемы в области 

стилистики (использования звукосимволической инструментовки в 

бурятской поэзии и прозе), а также нейролингвистики, где существует
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возможность обратиться непосредственно психической природе ассоциаций, 

порождаемых сочетаниями звуков.

Приведенные в заключении выводы подводят итог проделанной в 

диссертации работе и на основе теоретического анализа формулируют 

основные закономерности выражения чувственного восприятия с помощью 

физических параметров доминирующего в корне звука. Как и другие 

положения, содержащиеся в автореферате и диссертации, они не вызывают 

возражений.

Диссертация прошла достаточную апробацию. Общие результаты столь 

глубокого исследования не оставляют сомнения в том, что работа 

«Вербализация чувственного восприятия средствами корневых согласных 

[г/т] в монгольских языках» отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор, Екатерина Владимировна Сундуева, 

заслуживает присуждения ей искомой ученой 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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