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Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 

никаких сомнений. В работах лингвистов парные слова во многих языках 

рассматривались в рамках проблемы сложных слов. Подробный анализ с 

учетом новых теоретических достижений в области парного словосложения в 

сопоставительном аспекте заставляет усомниться в том, что данные 

лексические единицы являются идентичным явлением в языках Волго-

Камского союза.  

Диссертационное исследование Кирилловой Валентины Юрьевны 

выполнено в рамках сопоставительного изучения парных слов в чувашском и 

марийском языках.  В качестве предмета исследования были избраны «общие 

и различные черты парных слов сопоставляемых языков в фонетическом, 

семантическом и грамматическом планах в контексте генетического родства 

и конвергентных отношений» (Диссертация, с. 5). 

Степень научной новизны работы значительна. Кирилловой В.Ю. 

установлены общие и частные параметры парных слов, выделены новые 

(некодифицированные в словарях) парнообразованные лексические единицы 

в чувашском и марийском языках. Следует отметить, что парные слова в 

марийском языке до сих пор не подвергались детальному системному 

анализу. В диссертационной работе определены сущностные параметры 

парных слов, изложены фонетические особенности, проанализированы 

морфологическая и дериватологическая структура чувашских и марийских 

парных слов, а также рассмотрен опыт лексикографирования и 

орфографирования парных слов. 



Все научные положения и выводы, сформулированные в главах и 

заключении диссертации, в полной мере обоснованы и изложены в строгой 

логической последовательности.  

Структура диссертационной работы вытекает из особенностей самого 

объекта и предмета исследования, позволяет последовательно и максимально 

убедительно реализовать цель диссертационной работы – «изучить парные 

слова как специфичные лексические единицы в языках центральной зоны 

Волго-Камского союза – чувашском и марийском» (Диссертация, с. 5).  

Диссертация построена по традиционному принципу и состоит из 

введения, 3 глав, заключения, списка литературы, включающего 108 

отечественных и 4 зарубежных источника, 14 словарей, 18 источников 

иллюстративного материала. Особый интерес в диссертации вызывают 

Приложения, где даны Списки парных слов чувашского и марийского 

языков. 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного 

исследования; формулируется цель и основные задачи работы; описывается 

предлагаемый автором подход к решению поставленных задач.  

В первой главе автор рассматривает языки центральной зоны Волго-

Камского языкового союза. В.Ю. Кириллова приводит обзор термина Волго-

Камский языковой союз. Автор отмечает особенности Волго-Камского 

языкового союза, рассматривает парные слова как лингвистический феномен 

Волго-Камского языкового союза  и приходит к выводу о том, что «парные 

слова во всех языках Урало-Поволжья образовывают важный и развитый 

пласт лексической системы» (Диссертация, с.15). Важно отметить, что 

«парные слова обладают рядом универсальных признаков» (Диссертация, с. 

16). 

Наиболее значимым  с точки зрения тематики диссертационного 

исследования является вторая глава, где проведен лингвистический анализ 

парных слов в чувашском и марийском языках в сопоставительном аспекте, 

даны статистические параметры. В.Ю. Кириллова обосновывает 



неравномерность распределения парных слов в чувашском и марийском 

языках по частям речи, описывает семантическую организацию и 

фонетическую структуру, деривационные особенности, грамматическую 

специфику парных слов. Автором предложены общий и частный фонды 

чувашских и марийских парных слов.  

В третьей главе описываются парные слова чувашского и марийского 

языков в аспекте прикладной лингвистики, рассмотрены орфография и опыт 

лексикографирования парных слов в чувашском и марийском языках. 

Отмечается схожесть структуры чувашского и марийского словарей, что 

объясняется сложившейся общей лексикографической практикой. 

Справедливо суждение автора о том, что «академический словарь должен 

ориентироваться на все многообразие проявлений языка» (Диссертация, с. 

93). 

Теоретическая значимость исследования заключается  в том, что  

впервые парные слова рассмотрены в качестве системного явления, 

обусловленного синтаксическим способом словообразования. Практическая 

значимость диссертационной работы характеризуется тем, что его 

результаты могут быть применены в сопоставительной лингвистике, в 

подготовке учебных курсов по лексикологии, словообразованию, 

грамматике. Выводы могут быть использованы при составлении словарей, 

учебных пособий по чувашскому и марийскому языкам.  

Необходимо отметить глубину содержания работы В.Ю. Кирилловой, 

проявившуюся во всех ее частях, самостоятельность наблюдений над 

языковыми явлениями и процессами, аргументированность и убедительность 

всех суждений и выводов автора.    

Методы исследования адекватны относительно объекта и предмета 

исследования; в работе органически сочетаются обобщения и анализ парных 

слов в чувашском и марийском языках, широкий охват материала и 

сосредоточенность на ключевых проблемах изучения вопроса парных слов.  



В заключении представлены выводы, которые коррелируются с целью, 

задачами и положениями, выносимыми на защиту. 

Автореферат  и опубликованные статьи полно отражают основное 

содержание диссертационной работы, демонстрируют высокую степень 

реализации основных положений, вынесенных соискателем на защиту, 

результаты исследования апробированы в ходе конференций. 

К достоинствам исследования можно отнести глубину теоретико-

методологической проработки темы, диссертационная работа отличается 

ясностью изложения, грамотным литературным языком. 

При общей положительной оценке работы полагаю, что она содержит 

отдельные спорные и недостаточно аргументированные утверждения  и 

вопросы:  

1. Трудно согласиться с тем, что парные слова в марийском языке 

должны иметь одно ударение: акá-шÿжáр, ачá-авá, ачá-кочá (Марий 

орфографий мутер / Йылмым, литературым да историйым шымлыше В.М. 

Васильев лÿмеш марий институт.- Йошкар-Ола, 2011.-С.66, 73). Кириллова 

В.Ю. считает, что «подход к выделению двух равнозначных главных 

ударений в составе одного парного слова ошибочен» (Диссертация, с. 60). По 

мнению Е.И. Коведяевой, «в современном марийском языке наблюдается 4 

типа акцентно-ритмической структуры слова. Четвертый тип объединяет 

сложные слова сочинительного типа,  имеющие два равносильных ударения: 

тýвыр-йолáш» (Е.И. Коведяева «Проблема акцентуации марийского языка». 

М, 1970. С. 45). 

2. Не подвергая сомнению анализ количественного объема парной 

лексики марийского языка, изложенного  во второй главе, приходится 

отметить, что автор неверно определяет часть речи некоторых слов, 

например: сыҥге-соҥго (с. 36) (в таблице основного текста диссертации 

определено как деепричастие). По мнению Ю.В. Андуганова, в марийском 

языке можно выделить 8 лексико-грамматических групп парнообразованных 

лексических единиц: 1) имена существительные, 2) имена прилагательные, 3) 



местоимения, 4) глаголы, 5) причастия, 6) наречия, 7) подражательные слова 

и 8) числительные, например: ик-кок, шуко-шагал.  Последняя лексико-

грамматическая группа не выделена в исследовательской работе Кирилловой 

В.Ю. (Ю.В. Андуганов Мут але мут сочетаний (Слово или 

словосочетание).- Йошкар-Ола.- С. 44), хотя в словаре марийского языка  

лексические единицы зафиксированы: шýко-шагáл 1. несколько; некоторое 

количество, некоторое время, некоторое  расстояние, в некоторой степени; 

неизвестно сколько (Том IX. 2004. С.320); ик-кок один-два, раз-два (Том II. 

1992. С. 32) 

3. Что понимается под утверждением «Национально специфичная парная 

лексика в марийском языке»? По каким признакам/критериям определена 

национально специфичная лексика в марийском и чувашском языках? 

4. Сомнительно утверждение Кирилловой В.Ю.: «отсутствие собственно 

национальных исследований компенсируется наличием значительного числа 

научных трудов на материале других языков». В диссертационном 

исследовании оставлены без внимания работы марийских  лингвистов: Учаев 

З.В. Оҥартыш мут (Подражательные слова). – Йошкар-Ола, 1983; Ю.В. 

Андуганов Мут але мут сочетаний (Слово или словосочетание).- Йошкар-

Ола.- 1985. и др.). 

Отмеченные замечания не снижают значимости полученных 

результатов и не влияют на общую положительную оценку рецензируемой 

работы.  

Диссертационная работа В.Ю. Кирилловой представляет собой 

законченное исследование, положения, выдвинутые на защиту, в полной 

мере доказаны.   

Основные результаты диссертационного исследования прошли 

апробацию на нескольких конференциях и научных семинарах, 

опубликованы в  11 научных работах, в том числе 4 научных статьях в 

рецензируемых научных изданиях, определенных Высшей аттестационной  
 




