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Г. Г. Куркина, Вокализм хантыйского языка (эксперимен-
тальное исследование). Диссертация на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук, Новосибирск 1982.

26 апреля 1982 г. на заседании Специа-

лизированного совета Д 069.02.02 по при-

суждению ученой степени доктора наук в

Тартуском государственном университете
состоялась защита кандидатской диссер-
тации Г. Г. Куркиной «Вокализм хантый-

ского языка (экспериментальное исследо-

вание)» (научный руководитель — доктор
филологических наук профессор К. А. Ти-

мофеев, научный консультант — заслу-

женный деятель науки Тувинской АССР

В. М. Наделяев). Официальными оппо-

нентами выступили доктор филологических
наук профессор П. Аристэ, доктор фило-
логических наук профессор Л. В. Бон-

дарко, доктор филологических наук Л. А.

Вербицкая.

Всестороннее и систематическое иссле-

дование языков малых народностей Си-

бири` приобрело особую актуальность в

последние годы. Ведь ясно, что интенсив-

ная индустриализация ведет к существен-

ным изменениям в жизни местных малых

народов и их употреблении языка. В све-

те этого избранная автором тема весьма

актуальна, назрела необходимость исполь-

зовать все возможности для получения

фонетических обзоров по языкам малых

народов Сибири.
Исследование COCTOHT H3 введения,

четырех IJaB, 3aKJIOYEHHN H IpHIOXKEHHA.

Ниже приводятся замечания по отдель-

ным разделам его.

Во введении с достаточной информа-
тивностью сообщаются сведения о терри-
ториальном размещении XaHTOB, числен-

ности населения, диалектном делении язы-

ка. Автор останавливается на связях ка-

зымского диалекта хантыйского языка с

другими диалектами, дает общую харак-

теристику - верхнеказымского говора ка-

зымского диалекта. Гласные именно этого

как наименее исследованного говора вы-

брала Г. Г. Куркина в качестве объекта

исследования. Ею использована следую-
щая методика: дентопалатография, осцил-

лоірафия‚ спектрография и фотографиро-
вание губных артикуляций. Если верить

автору, то количество подготовленного ею

экспериментального материала весьма вну-

шительно (16 000 осциллограмм 720 изо-

лированных словоформ; 3500 спектро-
грамм 358 слов и 100 палатограмм с 14
слов).

В первой главе «Инвентарь гласных

фонем» с помощью дистрибутивного ана-

лиза выясняется число гласных фонем (в

первом -слоге ie: @, d, z.)., 5:, v, o:/;

B "HemepßHlX слогах /i, e:, a‚ a:, Ъ, 5:, z;,
о:, э] — в транскрипции автора). При
этом гласный © встречастся после губных
m, P, среднеязычных /, л, & и заднеязыч-

ного #; гласный / употребляется только

после переднеязычных твердых согласных

н заднеязычного y (с. 31). Гласный e:

реализуется в абсолютном начале во всех

типах преконсонантных слогов и посткон-

сонантных после переднеязычных твердых

согласных и заднеязычного ;; гласный е:

встречается только после среднеязычных,

губных согласных H заднеязычного &

(c. 33—34). Автор приходит к выводу,

что гласные /, / и е:, в; МОЖНО ИСПОЛЬЗО-

вать как позиционно-комбинаторные OT-

тенки одной и той же фонемы (/i] n {е:/,

геsр.). В конце главы сообщаются данные

о частотности гласных. Основные гласные

в непервых слогах — à:, e:, i, a, Torma

как э.Ё‚ 5, o, v, Q встречаются очень редко,

главным образом в сложных словах или

русских заимствованиях. Гласные первого

слога по убыванию частотности распола-

гаются следующим образом: ‘, à, 5:, а;, 15‚

e:, v, 6: (с. 51), в непервых слогах соот-

ветственно: 3, d:, L, e:, o, эи Т. д. (с. 52).
В хантыйском языке, очевидно, дифтонги
He встречаются. Г. Г. Куркина пишет

(c. 29): «...в хантыйских словоформах

два гласных рядом не встречаются».

Во второй главе «Квантитативность»

приводятся данные об относительных дли-

тельностях гласных первого и непервых
слогов, измеренных осциллографически и

спектрографически. Выясняется интерес-

ное обстоятельство (хотя оно и не упоми-

нается отчетливо): в верхнеказымском го-

BOpe хантыйского языка — длительность

гласных — это афонологическое явление

(ср. с мансийским языком, где каждому
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фонологически краткому гласному COOT-

ветствует —долгий). —Общефонетическая`
истина — специфическая — длительность-
гласного зависит от степени высоты глас-

ного — в верхнеказымском говоре получи-

ла свое крайнее выражение. В одном и том

же ряду более высокий гласный всегда

краткий и более низкий всегда долгий (а
He просто несколько длиннее), т. е, [— ©;,
э— 2:, о— 0:, @ — à: (см. табл. 20 и др.).
Однако те же таблицы вызывают и много

сомнений. Представленные средние отно-

сительные длительности, их минимальные*
и максимальные величины допускают раз-.

личные толкования ситуации: 1) в иссле--

дуемом говоре ссть только одна степень

фонологической длительности (как в рус-

CKOM языке), причем статистически боль-

шая относительная длительность более

низких гласных — фонетически обуслов-
ленное явление, или 2) каждый гласный

имеет одну краткую и одну долгую сту-

пень; данные не противоречат этому, по-

скольку в таблицах максимальные вели;
чины у гласных, отнесенных автором к

кратким, BO всяком случае таковы Xe,

как у долгих гласных; минимальные вели-

чины у долгих гласных таковы же, как у

гласных, отнесенных к кратким. Фонети-

ческое измерение без — фонологического
анализа здесь ясности не дает. Сомнение

же остается. Еще более запутанно поло-

жение с непервыми слогами. Автор акцеп-

тирует принцип, согласно которому одни

и те же длительности должны быть и у

конечных гласных (т. е. она транскриби-
рует, например, { всегда TOJbKO Kak i, e

только как е: и т. д.) независимо от дей-

ствительной долготы гласного. Возникает

вопрос: действительно ли транскрибиро-
ванные долгими конечные гласные явля-

ются таковыми? Данные сводной табл. 24

и таблиц в приложении скорее показы-

вают, что конечный гласный слова краток

(или в известных случаях полудолгий).

Положения третьей главы «Артикуля-
ционные характеристики гласных» опира-

ются на палатограммы и фотографии губ.
Традиционный статистический метод па-

латографии более пригоден для фиксиро-

вания артикуляции согласных, менее под-

ходит он для исследования гласных. Пол-

ной ясности B произношении гласных

(особенно задних низких) он достигнуть

He позволяет, поэтому читатель должен

в основном обращаться к приведенным

в следующей главе данным спектрогра-

фии. Остается непонятным, каким обра-
зом получены при гласном контактные от-

печатки языка на искусственном HéGe

тогда, когда в произносимом слове были

и другне звуки, контактные отпечатки ко-

торых могут маскировать отпечаток изу-
чаемого гласного (напр., рис. 17, 18, 19,

20, 26, 27, 34, 35, 43). Может быть, дик-

тор получил указание произнести только

первый слог слова и затем резко прекра-

тить произношение?; на такую возмож-

ность наводит и описание положения кон-

чика языка (напр. с. 83: «В произнесении

д. 2 зафиксирована локализация кончика

языка, которая проецируется примерно

на границу лингвального склона альвеол

и передней части твердого нёба»; В ЦИТИ-

руемом случае H3yyaJiocb CJIOBO MI:FIX;

куда же еще мог быть направлен язык

для произношения в этом слове r? Или

иначе: кончик языка здесь описывает сле-

дующий согласный, а не гласный 3:). Не-

понятно также, как получен контактный

отпечаток / у слов Î;ptan, Н, (рис. 19 и

20, resp.)?

Новосибирскую школу можно узнать,

во-первых, по индексной методике описа-

ния палатограмм. Созданная для обеспе-

чения —возможности — сопоставительного

анализа, эта методика как будто ведет

как раз к изоляции. Обычно не удается

корректно выявить ход получения индек-

сов и преимущества такой системы изме-

рения перед общепринятым методом ана-

лиза палатограмм. Во-вторых, бросается
в ‚глаза стремление K сверхдетальному

анализу составных сегментов звуков (иной

раз даже к более детальному, чем позво-

ляет материал, полученный с помощью

использованной аппаратуры). Исследова-

тель, как правило, ограничивается приве-

дением большого количества материала,

не умея его системно использовать для

решения теоретических проблем.

Полезный материал по качеству глас-

ных содержит четвертая глава «Спект-

ральные характеристики гласных». Рецен-

зент все же имеет некоторые замечания.

Поскольку данные о частотах первых

трех формантов всех гласных сосредото-

чены в сводных табл. 50—53, не было

необходимости те же данные дублиро-

вать по каждому звуку в виде отдельной
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таблицы (начиная с табл. 30). В сводных

таблицах приведены средние частоты фор-
манты, ee максимальные и минимальные

величины, отсутствует же количество слу-

чаев (несмотря на TO, что во введении

упоминается число спектров — 3500, у

читателя создается впечатление, что BO

многих случаях звук представлен только

одним примером). Вызывает недоумение
вычисление средних значений, например,
в табл. 50: пип-тах==400—450, однако

среднее — 450; в табл. 52: min-max=
== 2750—3000, среднее — 2730 или пип-

max — 2500—2800, cpeanee — 2410 (т. е.

вообще остается за пределами выборки!).
Слишком много места отведено коартику-

ляционным явлениям. Поскольку терми-

нальная величина перехода F, (locus)
гласного зависит от места артикуляции
соседнего согласного, а объем перехода—
от качества самого гласного, то следова-

ло бы при анализе материал — COOTBET-

ственно четко сгруппировать. Сейчас сум-

мирующие таблицы для переходных сег-

ментов (табл. 32 и др.) имеют Mao

смысла.

Особенно ценны данные Е,, Е, и Е.
Они — позволяют — сопоставлять —гласные

верхнеказымского говора с гласными дру-
гих языков. В некоторых выводах автора

все же можно усомниться. Если поме-

стить данные формант между осями

Р,— Е, так, чтобы возник известный че-

тырехугольник гласных, то выяснится, что

Карьялайнен был прав, когда считал

гласный а более задним, чем E (т. е. Ё)’
тем самым в основном переднерядным,
HJH же на базе имеющихся спектральных

данных MOXHO Ha3BaTb его и передне-

центральным гласным (Г. Г. Куркина по

неизвестной причине называет его цент-

ральнозадним). Таким же образом пред-

ставленные данные подтверждают точку

зрения авторов (см. с. 154), утверждаю-

щих, что р по качеству — закрытый O,

т. е. повышенный 0. В связи с гласными

i, e:, U, 2: бессмысленно употреблять тер-

мин — «переднецентральные — гласные» (с.

158), поскольку ;, е: — передние гласные

(как автор и сама несколько раньше от-

метила) и v, 9: — B OCHOBHOM централь-

норядные гласные (единственный действи-

тельно переднецентральный — гласный —

это а, как указано выше). На базе npu-

веденных данных » можно назвать и бо-

лее передним v (T. e. u, cp. c. 81), Tem

самым допустимо использовать TEPMHH

центральнозадний гласный. Но не имеет

смысла применять его к гласным v, o

(с. 158), потому что они — задние глас-

ные. Автором не до конца понята систе-

ма признаков Jakobson, Fant, Halle, Ha-

пример, на с. 136 е: неверно назван ком-

пактным звуком и т. IL

В итоге следует еще раз подчеркнуть,

что наибольшее значение в работе имеют

таблицы длительностей звуков и частот

Tpex первых формант, которые пред-

ставляют интерес для исследователей си-

стем гласных и количеств.

АРВО ЭЭК (Таллин)

Л. А. Верте, Консонантизм хантыйского языка (эксперимен-
тальное исследование). Диссертация на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук, Новосибирск 1982.

-26 апреля 1982 r, Ha заседании Специа-

лизированного совета Д 069.02.02 по при-

суждению ученой степени доктора наук

в Тартуском государственном универси-

тете состоялась защита — кандидатской

диссертации Л. А. Верте «Консонантизм

хантыйского языка — (экспериментальное
исследование)» (научный руководитель —

доктор филологических наук, профессор
К. А. Тимофеев, научный консультант —

заслуженный деятель науки —Тувинской

АССР В. М. Наделяев). Официальными
оппонентами выступили доктор филологи-
ческих наук профессор П. Аристэ, доктор

филологических наук профессор Л. В.

Бондарко, доктор филологических наук

Л. А. Вербицкая.
Работа Л. А. Верте состоит из введе-

ния, пяти глав, заключения и приложе-

HHA. `
Во введение приводится обзор трудов

по консонантизму хантыйского языка: по-
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