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Диссертационное исследование Карины Александровны Покояковой 

отличается многообразием целей и задач, связанных с проблемами 

лексикографического и психолингвистического анализа универсальной 

бинарной оппозиции «мужчина / женщина» в языковом сознании носителей 

русского, английского и хакасского языков. 

Непосредственный объект исследования – лексикографическая и 

психолингвистическая репрезентация бинарной оппозиции «мужчина / 

женщина» как фрагмент языкового сознания носителей русского, 

английского и хакасского языков – достаточно динамичен в силу 

национально-культурных особенностей и ориентиров, сложившихся 

стереотипов, а также традиций в восприятии и репрезентации 

рассматриваемой биномы как структурообразующей единицы определенного 

этносоциума. Сравнительно-сопоставительная интерпретация ассоциативных 

полей с позиций этно- и психолингвистики используется автором работы для 

моделирования обобщенных образов каждого компонента бинарной 

оппозиции и меняющихся отношений между ними в русской, хакасской и 

американской лингвокультурах. Цель исследования заключается в 

выявлении «универсалий, этнокультурных и гендерных особенностей 

психолингвистического содержания бинарной оппозиции мужчина / 

женщина в динамике его развития в трех языках» (с. 3 автореферата). 

Актуальность обращения к данной проблеме очевидна: важность 

кросскультурных исследований обусловлена освещением проблем 

этнопсихолингвистики на современном этапе как общеметодологической 

предпосылки антропологической системы знания. Выбор эмпирического 

материала далеко не случаен, более того, востребован и благодатен, 

поскольку объект исследования представляет собой сложный идеально-

материальный комплекс, изучение которого не является точечным и 

однонаправленным, а представляет собой конкретную программу научных 

изысканий, само постулирование которой необходимо, так как связывает 

воедино природу языка и социокультурную природу сознания, языка и 

мышления. Научная новизна диссертации в этой связи не вызывает 

сомнений. 

Внушителен объем проанализированного экспериментального 

материала, полученного от русских, англичан и хакасов, а также данных, 

извлеченных из разноязычных лексикографических источников. 



Рецензируемая работа привлекает богатством идей и содержательной 

насыщенностью: в ней много теоретических построений, собственных 

наблюдений автора, терминов и удачных аналогий, ссылок на современные 

фундаментальные исследования в области когнитивной лингвистики, 

межличностной и межкультурной коммуникации, социо-, этно- и 

психолингвистики. 

Судя по автореферату, его автор хорошо ориентируется в научной 

классической и современной литературе, истории вопроса, перспективе 

исследования проблемы. Текст автореферата свидетельствует о высокой 

профессиональной эрудиции соискателя, умения сочетать теоретические 

наблюдения с практическими выводами. 

При прочтении автореферата возникли следующие вопросы. 

1) Диссертант при выявлении и описании особенностей образа (мира) 

представителей разных культур справедливо уделяет внимание понятию 

значение, позволяющему закреплять в языковом сознании индивида тот или 

иной образ. Хотелось бы уточнить, учитывались ли при этом признаки, 

лежащие в основе процесса образования актуального для носителя языка 

значения «здесь и сейчас», в экспериментальных условиях и гендерной авто- 

и гетеростереотипизации, значения (и/или смысла) и образа? 

2) Можно ли констатировать, что в диахроническом срезе (в динамике) в 

массиве проанализированного материала имеются межпоколенческие 

различия и сходства в репрезентация бинарной оппозиции «мужчина / 

женщина» у представителей русской, американской и хакасской 

лингвокультур и во всех рассмотренных лингвокультурах в целом (кроме 

обозначенной «сетки» метафорических номинаций)? Какие внутри- и 

экстралингвистические факторы могли обусловить такие универсальные и 

специфичные явления, зафиксированные в языковом сознании русских, 

хакасов и англичан? 

Не совсем стилистически удачны, по нашему мнению, такие сочетания 

слов и выражения, как «…в динамике его развития в трех языках», «более 

глубоким изучением», «формулируются…вытекающие из него выводы» (с. 3, 

20). 

Возникшие по ходу чтения автореферата вопросы и некоторые 

замечания, касающиеся его стилистического исполнения, не снижают 

высокой оценки проделанной Кариной Александровной Покояковой 

работы. Текст автореферата указывает на то, что представлена глубоко 

фундированная работа, по всем параметрам отвечающая требованиям пп. 9-

14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утверждённого 

Правительством РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к исследованиям 

данной категории. 

Итоги исследования отражены в списке статей, в том числе из 

рекомендованного ВАК реестра, апробированы на уровне докладов и 

сообщений на международных, всероссийских, региональных научных 

мероприятиях. Практическое использование результатов научного изыскания 

вписывается в контекст профессиональной деятельности автора. 



 


