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Диссертационная работа Бавуу-Сюрюн М.В. «История формирования 

диалектов и говоров тувинского языка» представляет собой обобщающую 

систематизацию становления, развития и состояния диалектов и говоров 

тувинского языка с внесением существенного пересмотра их территориального 

ареала на основе анализа имеющихся исследований предшествующих 

исследователей и материалов новых полевых и архивных исследований автора.

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями к диссертационным 

работам на соискание степени доктора наук и полно и достоверно отражает 

содержание работы. Диссертация состоит из Введения, пяти структурно и 

тематически взаимосвязанных глав и Заключения, имеет достаточно объемное 

приложение с дополнительными материалами. Структура автореферата 

соответствует самой диссертационной работе и полностью раскрывает 

материалы диссертационной работы.

Главной научной ценностью работы является в новом видении истоков и 

состояния диалектов и говоров, исполненное в аналитическом изучении с 

теоретическими обобщениями, выполненными на основе большого массива 

фактических материалов. Такой подход придал работе новизну в плане 

рассмотрения диалектологических исследований и на стыке с исторической 

грамматикой тувинского языка -  корни и истоки возникновения основных черт 

диалектов и говоров всегда сопряжены с прошлой история становления и 

развития языка в целом. Первая глава диссертации посвящена именно этим 

вопросам и снимает возможные вопросы при рассмотрении последующих 

аспектов диалектов и говоров.
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Во второй главе диссертации фонетические особенности диалектов и 

говоров тувинского языка рассмотрены в системном виде -  выявляются главные 

отличительные черты, выделяются соответствия как с литературным тувинским 

языком, так и между самими диалектами и говорами. Вызывает определённые 

вопросы только одно из утверждений диссертанта: «Состав согласных фонем 

диалектов и говоров полностью идентичен (выделено мной) аналогичной 

системе ЛТЯ». Система фонем может в целом быть достаточно или даже очень 

близко с ЛТЯ, но если состав фонем полностью идентичен, то что является 

дифференцирующим признаком того или иного диалекта или говора в 

фонетическом плане? Данный вывод диссертанта не бесспорен, но имеет право 

на существование -  чтобы оспорить это утверждение необходимо провести 

отдельное исследование в этом плане.

Морфологические особенности диалектов и говоров в автореферате 

изложены наиболее подробно и в целом убедительно раскрывают особенности 

рассматриваемых диалектов и говоров. Материал этой части диссертации 

получился весьма обширной и интересной и поэтому теоретическое обобщение 

вполне может стать убедительной частью теоретических основ изучения 

диалектов и говоров современного тувинского языка.

В четвертой главе рассмотрены лексические особенности диалектов и 

говоров. Именно в лексике наиболее ярко выражены особенности диалектов и 

говоров -  лексические особенности несомненно занимают главенствующее 

положение в числе релевантных признаков диалектов и говоров. Диссертант 

сумел показать лексические особенности диалектов и говоров на основе 

собранных обширных материалов и сделать обоснованные теоретические 

обобщения.

Пятая глава «Диалектное членение тувинского языка» представляет собой 

теоретическое обобщение материалов предыдущих глав. Диссертант в неё 

окончательно систематизирует все релевантные и нерелевантные признаки 

диалектов и говоров, вычленяет главные и второстепенные признаки, суммирует
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и сравнивает полученные результаты и выстраивает стройную систему 

диалектов и говоров тувинского языка. Главной новацией диссертанта является 

разделение диалектов и говоров на внутренние и зарубежые. В прежних 

исследованиях это подразумевалось, но не приводились материалы, способные 

обосновать именно такой подход.

При этом диссертант устанавливает наличие в тувинском языке четырёх 

внутренних и двух зарубежных диалектов: внутренние -  центральный, западный 

и, тере-хольский, тоджинский; зарубежные -  алтайский и цагаан-нурский с их 

внутри диалектными говорами.

Следует отметить, что диссертант применил, как и предыдущие 

исследователи, смешанное наименование диалектов: центральный -  по позиции 

в отношении общей территории Республики Тыва, западный -  по сторонам 

света по отношению к центральному диалекту, а остальные диалекты 

поименованы по названиям местностей их основной локации. Такой подход в 

принципе приемлем, хотя более подходящим было бы соблюсти некоторое 

единообразие в терминологии. Этому препятствует именно территориальная 

обширность двух диалектов -  центрального и западного, которых невозможно 

объединить в одно целое в пределах единого наименования местности.

В целом автореферат диссертации Бавуу-Сюрюн М.В. позволяет получить 

полное представление о диссертационной работе «История формирования 

диалектов и говоров тувинского языка». Автореферат даёт возможность 

утверждать, что диссертационная работа выполнена на высоком научно- 

методическом уровне, научный аппарат использован в соответствии с 

требованиями ВАК, поставленные цели и задачи раскрыты диссертантом 

полностью.

Представляя собой итог многолетних полевых исследований и анализа 

большого массива фактического материала, а так же скрупулёзного изучения 

трудов прежних диалектологов и тувиноведов наряду с теоретическими трудами 

по общему языкознанию и тюркологии, представленная в автореферате
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диссертационная работа является весомым вкладом в теоретические и 

практические исследования диалектов и говоров тувинского языка.

Автореферат и опубликованные работы дают основания для вывода о 

высоком уровне диссертационного исследования М.В. Бавуу-Сюрюн имеет 

весомую теоретическую и практическую значимость, а также о соответствии 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора филологических наук по специальности 10.02.20 -  сравнительно- 

историческое, типологическое, сопоставительное языкознание, а также 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней». Автор 

диссертации, Мира Викторовна Бавуу-Сюрюн, заслуживает присуждения 

искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.02.20 -  сравнительно-историческое, типологическое, сопоставительное

языкознание.
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