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АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы на тему 

«Парадигматическое моделирование развития эмоциональных концептов 

«тоска», «грусть», «печаль», «горе» на соискание степени доктора 

философии (PhD) по специальности 6D021300 – «Лингвистика» 

Котляровой Ирины Васильевны 

 

Тема исследования: Парадигматическое моделирование развития 

эмоциональных концептов «тоска», «грусть», «печаль», «горе». 

Цель исследования: разработать и описать когнитивно-номинативную 

парадигматизацию развития эмоциональных концептов «тоска», «грусть», 

«печаль», «горе», представив синхронный срез филогенетического 

номинативного и когнитивного развертывания производящего слова и его 

когнитивного аналога – категории-концепта; реконструировать художественное 

сознание путем выявления метафорических образов-репрезентантов концептов 

и систематизировать их в свете кодов культуры, определив ассоциативные 

признаки как живой, так и неживой природы. 

Задачи исследования: 
1. Систематизировать концепции и идеи отечественных и зарубежных 

ученых, в которых развивается интегративное и полипарадигмальное 

представление языка, основанное на достижениях теории номинации, 

когнитивной лингвистики, когнитивной семантики, лингвокультурологии. 

2. Построить когнитивно-номинативные парадигмы концептов «тоска», 

«грусть», «печаль», «горе» посредством использования методов интегративного 

моделирования и семантической реконструкции, которые имеют два плана – 

когнитивный и номинативный и представляют развитие когнитивных единиц, 

отмеченное номинативными единицами, образованными разными способами 

номинации. 

3. Выявить эксплицитную репрезентацию эмоциональных концептов 

«тоска», «грусть», «печаль», «горе» на основе анализа употребления НЕ, 

синонимических рядов, эмотивной лексики в толковых, фразеологических, 

семантических, словообразовательных, энциклопедических словарях, а также 

стихотворных и прозаических произведений авторов XVIII – XX веков из 

Национального корпуса русского языка (НКРЯ). 

4. Определить участие синонимии как отражения системы культурных 

кодов, оформленных в метафорах живой и неживой природы на основе 

принципа аналогии в структурировании когнитивно-номинативной парадигмы. 

5. Установить и описать основной источник структурирования парадигм 

концептов «тоска», «грусть», «печаль», «горе», заложенный в эмпирическом 

материале и проявляющийся в действии интеграции номинативной и 

коммуникативной деятельности, дополняющей когнитивно-номинативную 

парадигму  как результат закрепления в языке познавательной деятельности 

«докоммуникативными» единицами, участвующими в воспроизводстве 

известных знаний. 
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6. На основе сравнительно-сопоставительного анализа определить общие 

и отличительные концептуальные признаки в структуре когнитивно-

номинативных парадигм, а также ассоциативные признаки в образной 

репрезентации эмоциональных концептов «тоска», «грусть», «печаль», «горе». 

Методы исследования: В диссертационном исследовании применялась 

комплексная методика, которая основана на общенаучном описательном 

методе, включающем более частные методы и приемы, как наблюдение, 

обобщение, сопоставление, интерпретация, классификация, типология, 

моделирование, системный и реконструкционный подходы, количественная 

характеристика данных. Использовалась методика парадигмизации                       

Л.К. Жаналиной, которая позволила представить синхронный срез 

филогенетического номинативного и когнитивного развертывания 

производящего слова и его когнитивного аналога – категории-концепта; метод 

семантической реконструкции Е.С. Кубряковой, метод компонентного анализа, 

методика Кемеровской школы концептуальных исследований М.В. Пименовой, 

с помощью которой удалось показать развитие концептов, описать 

метафорические образы-репрезентанты концептов и систематизировать их в 

свете кодов культуры путем выявления ассоциативных признаков как живой, 

так и неживой природы. 

Положения, выносимые на защиту (доказанные научные 

предположения и другие выводы, являющиеся новыми знаниями): 
1. Исследование представляет ранее не изученный с позиций 

интегративной лингвистики фрагмент русского языка, являющийся результатом 

когнитивно-номинативной деятельности, фиксирующей познание и 

вербализацию эмоций «тоска», «грусть», «печаль», «горе» в виде 4 когнитивно-

номинативных парадигм. 

2. Когнитивно-номинативные парадигмы исходных слов и выражаемых 

ими концептов «тоска», «грусть», «печаль», «горе» отражают особенности их 

номинативного потенциала, вклад в развитие языка, разворачивающегося в 

диахронии и снятого в виде статического снимка в синхронии. С внешней 

языковой стороны парадигмы имеют структуры, на которые влияют:                 

1) способность исходных слов участвовать в разных способах номинации;        

2) валентность и сочетаемость исходных слов, проявляющиеся в номинативных 

актах. С внутренней когнитивной стороны устройство парадигмы определяют 

дополняющие исходный концепт когнитивные признаки. Структура парадигмы 

слова-концепта «тоска» демонстрирует характерную для всех разработанных 

парадигм с исходными синонимами общность, а именно большую активность 

фразеобразования и фразообразования. 

3. Когнитивное развитие исследованных в синхронном срезе 

эмоциональных концептов представлено в виде новых интегрированных 

концептов: 1) концептов-расширителей со структурой «эмоция + признак»;      

2) концептов-«мишеней»; 3) концептов-синкретов; 4) метафорических образов-

репрезентантов концептов; 5) случаев концептуальной интеграции 

внеязыковых концептов на основе оппозиции-энантиосемии; 6) языковых 

концептов, маркируемых метаязыком. 
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4. В диссертации получила дальнейшее развитие одна из идей 

интегративной лингвистики об интеграции отдельных форм речевой 

деятельности – номинативной деятельности (НД) и коммуникативной 

деятельности (КД). Синтаксические зоны построенных когнитивно-

номинативных парадигм демонстрируют наличие областей 

«межкатегориального» (А.В. Бондарко) взаимодействия, сближения продуктов 

НД и КД, синтаксических конструкций, несущих признаки НЕ и КЕ. 

5. Выявлена национальная уникальность и культурологическая 

значимость концептов посредством реконструкции художественного сознания, 

обнаружившей метафорические образы-репрезентанты концептов на материале 

стихотворных и прозаических произведений авторов XVIII – XX веков из 

НКРЯ, а также ассоциативно-смысловые блоки признаков, которые 

систематизированы в свете кодов культуры. Определено участие синонимии 

как отражения системы культурных кодов, оформленных в метафорах живой и 

неживой природы на основе принципа аналогии в структурировании 

когнитивно-номинативной парадигмы. Установлены 5 метафорических 

детерминант – образы-репрезентанты эмоциональных концептов, их 

ассоциативно-смысловые блоки признаков живой и неживой природы, 

систематизированные по кодам: вегетативному, орнитологическому и 

стихийному. Выделено 90 синонимических рядов отраженной метафорической 

синонимии, которые классифицируются по степеням продуктивности. 

Основные результаты исследования: 

– систематизированы концепции и идеи отечественных и зарубежных 

ученых, в которых развивается интегративное и полипарадигмальное 

представление языка; 

– разработаны и описаны 4 когнитивно-номинативные парадигмы 

концептов «тоска», «грусть», «печаль», «горе», которые демонстрируют 

синхронный срез их филогенетического номинативного и когнитивного 

развития; 

– выявлены высокая продуктивность фразообразования, когнитивный 

неполный изоморфизм парадигм, а также новые интегрированные концепты; 

– выделена отраженная метафорическая синонимия системы культурных 

кодов, оформленная в метафорах живой и неживой природы на основе 

принципа аналогии в структурировании когнитивно-номинативной парадигмы. 

Новизна и значимость полученных результатов: 

Обоснованность первого научного результата подтверждает 

систематизация концепций и идей отечественных и зарубежных ученых в 

области интегративного и полипарадигмального представления языка. 

Обоснованность второго научного результата доказана интегративным 

исследованием номинативного потенциала языка на примере разработки и 

построения 4 когнитивно-номинативных парадигм концептов «тоска», 

«грусть», «печаль», «горе». 

Обоснованность третьего научного результата определяется 

выявлением и анализом общих концептуальных признаков и новых 

интегрированных концептов. 
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Обоснованность четвертого научного результата достигнута 

реконструкцией художественного сознания носителей языка, выявлением 

ассоциативных признаков живой и неживой природы, метафорических образов-

репрезентантов концептов, систематизацией их в свете кодов культуры. 

Соответствие направлениям развития науки и государственным 

программам: Исследование соответствует приоритетному направлению 

развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при 

Правительстве РК Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, 

фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук), 

так как в настоящее время особое внимание уделяется развитию комплексного, 

интегративного подхода во всех областях науки. 

Вклад докторанта в подготовку каждой публикации (вклад автора 

диссертации показан в процентном соотношении от общего объема 

публикации): 
Основное содержание диссертации представлено в 18 научных 

публикациях: 

– публикации в изданиях, входящих в наукометрические базы данных 

Web of Science и Scopus: 

1. Моделирование эмоциональных концептов «тоска», «грусть», 

«печаль», «горе» // Вестник Томского государственного университета. 

Филология. 2022. Вып. 75. – С. 94-119. DOI: 10.17223/19986645/75/5. 

http://journals.tsu.ru/philology/&journal_page=archive&id=2189. Издатель: Tomsk 

State University, Q1 в 2022 г., процентиль CiteScore 2021: литература и теория 

литературы – 74%, язык и лингвистика – 43%, лингвистика и язык – 42%. (В 

соавторстве: Мусатаева М.Ш., 70%). 

– публикации в изданиях, включенных в перечень КОКСОН МНВО РК: 

2. Когнитивно-номинативное конструирование семантического 

пространства языка // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. – 

Алматы, 2012. – Вып. 4 (138). – С. 72-77 (100%). 

3. Когнитивно-дискурсивное направление как магистральный путь 

развития современной лингвистики // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия 

филологическая. – Алматы, 2013. – Вып. 3 (143). – С. 88-95 (100%). 

4. Лексические репрезентации концепта «тоска» через признаки воды // 

Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. – Алматы, 2013. – Вып. 

4 (144). – С. 29-35 (100%). 

5. Лексические репрезентации концепта «тоска» через признаки земли // 

Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. – Алматы, 2013. – Вып. 

5-6 (145-146). – С. 34-40 (100%). 

6. Лексические репрезентации концепта «тоска» через признаки птиц // 

Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. – Алматы, 2014. – Вып. 

3 (149). – С. 115-119 (100%). 

7. Лексические репрезентации концепта «тоска» через признаки воздуха // 

Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. – Алматы, 2014. – Вып. 

4-5 (150-151). – С. 105-111 (100%). 
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8. Лексические репрезентации концепта «тоска» через признаки растения 

(статья первая) // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. – 

Алматы, 2015. – Вып. 2 (154). – С. 174-180 (100%). 

9. Лексические репрезентации концепта «тоска» через признаки растения 

(статья вторая) // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия филологическая. – 

Алматы, 2017. – Вып. 1 (165). – С. 178-182 (100%). 

– публикации в зарубежных научных изданиях: 

10. Когнитивно-дискурсивное направление современной лингвистики. 

Квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме для студентов 

медвуза // Педагогические измерения. – М.: НИИ школьных технологий, 2015. – 

Вып. 2. – С. 58-62 (100%). 

11. Организация языкового сознания. Квантованный учебный текст с 

заданиями в тестовой форме // Педагогические измерения. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2015. – Вып. 4. – С. 82-86 (100%). 

– научные труды, опубликованные в материалах международных 

научных конференций, в том числе зарубежных: 

12. Полиаспектуализация объекта современного языкознания // XXVI 

Пушкинские чтения: сб. докладов междунар. науч. конф.: К 200-летию 

открытия Царскосельского лицея и 45-летию ГИРЯ им. А.С. Пушкина. – М.: 

ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 2011. – С. 251-262 (100%). 

13. Конкуренция старой и новой онтологии в науке // Современные 

технологии обучения в системе высшего образования РК: материалы междунар. 

науч.-практ. конф. – Алматы: Елтаным баспасы, 2011. – С. 41-44 (100%). 

14. Когнитивные единицы, способы и средства их языкового воплощения 

// Проблемы поэтики и стиховедения: материалы VI междунар. науч.-теор. 

конф., посвящ. 100-летию со дня рождения выдающегося казахского писателя, 

драматурга, ученого З. Шашкина. – Алматы: Ұлағат, КазНПУ им. Абая, 2012. – 

С. 362-365 (100%). 

15. Лексические репрезентации эмоционального концепта «радость» в 

произведениях И.А. Крылова // Язык и межкультурная коммуникация: сб. 

материалов II междунар. науч.-теор. конф. – Алматы: Қазақ университеті, 

КазНУ им. аль-Фараби, 2013. – С. 146-148 (100%). 

16. Когнитивно-номинативная парадигма концепта «мужчина» // Язык и 

культура: материалы XI междунар. науч. конф. по проблемам когнитивной 

лингвистики «Новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике». 

– Алматы-Кемерово-Витебск-Донецк: КазНУ, КемГУ, ВГУ, ДонНУ, (Серия 

«Филологический сборник». Вып. 12), 2013. – С. 51-60 (100%). 

17. Моделирование результатов номинативной деятельности в языковом 

сознании // XXVII Пушкинские чтения: сб. докладов междунар. науч. конф. – 

М.: ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 2013. – С. 209-220 (100%). 

18. Фразеобразующий потенциал концептов «тоска», «грусть», «печаль», 

«горе» // Фразеология в языковой картине мира: когнитивно-прагматические 

регистры: сб. науч. тр. 4-й междунар. науч. конф. по когнитивной фразеологии. 

– Белгород: ООО Эпицентр, 2019. – С. 89-97. (В соавторстве: Жаналина Л.К., 

50%). 


