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Диссертационная работа Е.С. Смирнова выполнена на стыке таких 

дисциплин, как психолингвокультурология и лингвистическая эмотиология, 

что продиктовало обращение к новейшим достижениям современной научной 

парадигмы в области культурологии и лингвокультурологии, психологии и 

психолингвистики, социологии и социолингвистики. Этот подход обеспечил 

междисциплинарный характер научного поиска диссертанта. Привлечение в 

работу исследовательских инструментов разных научных направлений 

мотивировано и объектом исследования -  это мегаконцепты «свои» и «чужие» 

в традиционной (народной) лингвокультуре Северного Приангарья конца XX -  

начала XXI вв.

Стремлением многогранно представить мегаконцепты в региональном 

преломлении объясняется и постановка цели диссертации, которая заключается 

в комплексном их изучении в психолингвокультурологическом и 

лингвоэмотиологическом ключе, что позволило представить «особенности 

структуры и содержания мегаконцептов «свои» и «чужие», а также языковые 

средства экспликации эмоций в устных текстах старожилов Северного 

Приангарья о «своих» и «чужих» (С.5). Цель работы адекватна объекту и 

предмету изучения; задачи исследования, сформулированные автором, 

соответствуют поставленной цели.

Диссертация базируется на разнообразных источниках: это и записи 

живой разговорной речи жителей Приангарья, сделанные автором в полевых 

условиях, и текстовые отрывки из уникального «Электронного текстового 

корпуса лингвокультуры Северного Приангарья», и иллюстрации «Словаря
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говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Г.В. Афанасьевой- 

Медведевой (2007-2020); особое место занимают данные свободного 

ассоциативного и направленного лингвистического экспериментов, 

проведённых диссертантом с коренными жителями Приангарья. Впечатляет 

объем вовлеченного в исследование материала: 226 устных текстов, 75 мини- 

сочинений и 2048 ассоциатов на предложенные слова-стимулы, -  что 

свидетельствует об объективности данных, позволяющих автору сделать 

обоснованные выводы. Отметим, что собранный материал датирован первыми 

десятилетиями XXI в.: это имеет особую значимость для сегодняшнего витка 

научной мысли. Оригинальные тексты жителей Приангарья, вовлеченные в 

научный оборот, -  это неоценимый вклад диссертанта в современное изучение 

народного (национального) языка и культуры.

Научное сочинение Е.С. Смирнова -  убедительный аргумент в пользу 

особого статуса корпуса работ, написанных на региональном (диалектном) 

материале, в контексте поисков национальной идентичности.

В настоящее время целостность существования традиционной культуры 

утрачивается в связи с уходом ее на периферию современных официальных 

ценностей, с укоренением в регионах процессов технизации, в связи с ростом 

темпов индустриализации. Эта ситуация отражается, в свою очередь, на 

структурной организации и языковом воплощении мегаконцептов «свои» и 

«чужие», соответственно, актуальность сочинения не вызывает сомнения, т.к. 

в эпоху глобализации за универсальным часто нивелируется частное. 

Исследование традиционной региональной лингвокультуры — залог 

объективного свидетельства языковой и культурной самобытности целого 

народа.

Научная новизна диссертационного сочинения очевидна и заключается в 

многостороннем изучении мегаконцептов: это анализ их структуры и 

содержания, рассмотрение особенностей языкового выражения; выявление и 

анализ лексических и синтаксических средств воплощения эмоций в текстах о 

«своих» и «чужих». Более того, предлагаю считать научной новизной работы
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осуществленный автором свободный ассоциативный и направленный 

лингвистический эксперименты с коренными жителями Приангарья, поскольку 

их результаты дают самый современный срез представлений об описанных 

лингвокультурных концептах.

Теоретическая значимость работы Е. С. Смирнова определяется вкладом 

в развитие психолингвокультурологии -  в уточнении научных представлений о 

традиционной региональной лингвокультуре, под которой «понимают 

целостный и одновременно гетерогенный лингвокогнитивный феномен, 

формирующийся различными лингвокультурными кодами и субкодами, а также 

пространственными координатами, ценностями, социальным и культурным 

опытом людей, проживающих в том или ином регионе» (С. 156). Диссертантом 

теоретически осмыслен и научный эффект от привлечения в исследование текста 

как макроединицы, обеспечивающей трансляцию базовых основ традиционной 

лингвокультуры. Теоретически значимым является подробный комментарий 

содержащихся в текстах сведений, отражающих своеобразие регионального 

варианта существования мегаконцептов «свои» и «чужие».

Практическая значимость диссертации бесспорна. Использование в 

работе различных методик на этапе сбора материала -  от интервьюирования до 

редко применяющегося в полевых условиях приема дописывания фраз и 

написания сочинений на предложенную тему -  показало их высокую 

эффективность, о чем свидетельствуют материалы Приложений, 

представляющие особую ценность. Полученные автором результаты могут быть 

использованы в преподавании вузовских курсов лингвокультурологии, 

психолингвокультурологии, коммуникативной диалектологии, лингвистической 

эмотиологии.

Неоценима практическая ценность работы и с точки зрения национальной 

безопасности. Например, описанные автором высказывания, формирующие 

концепт «ссыльные», «вербованные», содержат позитивный настрой 

информантов и свидетельствуют о высокой степени толерантности, о 

сострадании и долготерпении сибиряков-ангарцев.
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Материалы исследования доказывают объективность полученных автором 

результатов. Количество и разнородность привлеченных источников 

свидетельствует о научной скрупулезности автора. Но его научная 

тщательность, стремление подкрепить собственные суждения обязательной 

цитатой из весомых источников делают текст прогнозируемым, движение мысли 

автора легко прочитывается, некоторая приведенная информация в тексте 

воспринимается как избыточная, «размывающая» доминанту работы. Например, 

в главе, посвященной определению понятия «лингвокультура», рядом с 

совершенно логичными размышлениями о самом понятии, о региональных ее 

особенностях соседствуют обширные фрагменты текста о языковой картине 

мира и ее региональном существовании, а начатые суждения о ценностной 

картине мира порождают «разговор» о ценности и оценке.

Исследование Е.С. Смирнова является комплексным. Его логика вполне 

традиционна для работ такого типа, она выстраивается от представления 

лингвокультурной дихотомии «свои-чужие» в контексте философии, 

литературоведения, фольклористики к ее репрезентации в лингвистике. Затем во 

2 и 3 главах следует репрезентация собственного исследования структуры 

содержания концептов «свои» и «чужие», а 4 глава посвящена изучению 

языковой экспликации эмоций в устных текстах жителей Северного Приангарья.

Именно исследовательские главы диссертации имеют яркий комплексный 

характер, а изучение концептов реализуется в логике от общего к частному: 

установление составляющих мегаконцепта, затем выявление структуры каждого 

концепта через актуализацию в нем культурных кодов (например, концепты 

«деревенские», «ангарцы», «сибиряки», входящие в мегаконцепт «свои», 

детерминированы пространственным и социальным культурными кодами). 

Далее в структуре концептов вычленяются понятийный, образный и ценностный 

слои. В свою очередь в каждом слое уточнены концептуальные признаки, их 

содержательная репрезентация и способы экспликации. Для уточнения выводов 

автором привлекаются материалы свободного ассоциативного эксперимента; 

анализ его данных позволяет расширить сведения о содержании понятийного и
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ценностного уровней исследуемых лингвокультурных концептов.

В четвертой главе «Языковые и текстовые средства экспликации 

категории эмотивности в устных текстах старожилов Северного Приангарья о 

«своих» и «чужих» проанализированы средства, выражающие эмоции 

(сострадания, восхищения, радости, горя пр.) в устной региональной традиции: 

это собственно эмотивы, выраженные существительными, прилагательными, 

глаголами, аффективами-междометиями, экспрессивами, коннотативами, 

фразеологическими единицами с акцентом на лексико-фразеологические 

средства, бытующие в исследуемом локусе.

Выводы каждой главы -  это убедительное подтверждение мысли о том, 

что региональная лингвокультура -  полноценная система, имеющая 

собственный словарь и грамматику, содержание системы сформировано 

культуроносными смыслами и образами сознания, которые эксплицируются в 

языке.

Результаты исследования Е.С. Смирнова углубляют знания о реальном 

существовании мегаконцептов «свои» и «чужие», определяют их место в 

концептосфере традиционной лингвокультуры Северного Приангарья. 

Доказано, что их структура, в которую включены концепты дальнего и 

ближнего круга, детерминирована разными культурными кодами: «сибиряки», 

«ангарцы, «деревенские» -  «свои»; «ссыльные», «вербованные», «городские» -  

«чужие».

Теоретические положения диссертанта и анализ языкового материала 

убедительны, научная концепция изложена логично и последовательно, 

теоретические выводы достоверны и вытекают из исследованного материала.

Диссертационное исследование отличает свободное владение научной 

литературой, интерпретация языковых данных убедительна, логическое 

построение научного сочинения очевидно.

Диссертанту удалось провести избранные методологические принципы 

через все исследование, придав им форму своеобразной программы, что
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сделало его цельным и внутренне непротиворечивым. Все это свидетельствует 

о научной зрелости автора

Выносимые на защиту положения отличаются новизной и отражают суть 

диссертационного исследования.

Естественно, что такой оригинальный труд в отдельных фрагментах не 

может не вызывать определенной критики. Приведем несколько, с нашей точки 

зрения, спорных моментов.

1. Понятие «традиционная региональная лингвокультура» вынесено в 

название работы. Вызывает удивление, почему не разъяснено, что такое 

«традиционная культура» в понимании соискателя, т.к. это базовое методолого

теоретическое положение для диссертации.

2. Из этой неясности вытекает и нечеткость дефиниций «традиционная 

культура» -  «старожильческая культура» в работе. В каких соотношениях они 

находятся?

3. Это ставит вопрос о статусе информанта. Каковы его устойчивые 

характеристики?

4. Не прояснено, почему вводятся письменные тексты или их фрагменты, 

которые создаются по иным законам, чем устные, как только устные заявлены в 

качестве эмпирического материала диссертации.

Высказанные замечания и вопросы имеют частный характер и не 

затрагивают серьезно теоретических основ и практической ценности 

защищаемой диссертантом идеи.

Оценивая исследование Е. С. Смирнова в целом, отметим, что оно 

выполнено на высоком научном уровне, написано хорошим научным языком, 

а выдвигаемые теоретические положения исследования обоснованы богатым 

практическим материалом.

Диссертационное сочинение Е. С. Смирнова соответствует всем критериям 

научно-квалификационной работы: оно обладает актуальностью, научной 

новизной, теоретической и практической значимостью (см. выше), в нем
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содержится самостоятельная разработка идеи комплексного описания 

мегаконцептов «свои» и «чужие».

Обоснованность выдвинутых и защищаемых диссертантом положений не 

вызывает сомнения. Она обеспечена комплексным характером исследования, 

применением современных лингвистических методов, тщательным анализом 

большого оригинального материала, непротиворечивостью и обоснованностью 

научной аргументации.

Убедительна апробация результатов исследования: основные положения и 

результаты отражены в 15 публикациях, в том числе в 4 статьях, опубликованных 

в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Процесс работы над 

темой сопровождался обсуждением на 8 международных и 3 всероссийских 

конференциях.

Диссертация Смирнова Евгения Сергеевича «Свои» и «чужие» в 

традиционной лингвокультуре Северного Приангарья (на материале устных 

текстов конца XX — начала XXI вв.)» соответствует требованиям, 

предъявляемым в пп. 9-11 «Положения о порядке присуждения ученых степеней 

ВАК России», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 -  Русский язык.
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