
























ОТЗЫВ офицпальЕого оппонепта,
кандидата филологических наук Ковиной -гамары Павловны

о диссертацип Щзян Юаньна тему (ноМИНАТИвно-оLЕночЙirИ ЙЬтвнrидл лЕксико-ФрАзЕологиtlЕскчтjl!4ётв и-йЪлЪоrо rr.с. лЕсковАв прозЕ рАннЕго гIЕриоЬ тБорчвствА;- ""'^
представленную на соискание ученой степени кандидата филолсlглческихнаук (специальность 5.9.5 - Русский язык. я*rп" народов России)

в формировании национальной культуры особую роль играет
историческiш память, которм зафиксирована в языке, отразившись в полной
мере в художественньiх текстах. Главная черта творчества Н.с. .лsскова -
стремление показатЬ пути исторического и духовного развитиJl русского
человека, Н,С. Лесков - зЕаток изобразительно-выразительЕых возмо?fiностей

русского языка, красота и сила слова в его текстах., самобытность стиля
становятся объектом внимания ученых разных стран.

flиссертация Щзян Юань посвящена теме, котор€ш укatзывает на взалмный
интереС двух культуР - русской и китайской - в аспекте изучения твФрческого

наследиrl крупного русского писателя XIX века Н.С. Лескова.

дкгуальность темы диссертационного исследования Щзян Юань не

подлежит сомнению: она обусловлена интересом к языку произведений Н.С.

Лескова, К Из)лlению по текстам этого писатеJIя фрагментов истори и русской
культ)aры и языковой личности русского человека в своеобразии ч9рт его

натуры.

Щель исс;rедования закJIючается в выявлении номинативно-о;]еночного

потенци€ша лексико-фразеологических средств в произведениях Н.(]. Лескова

раннего периода творчества.

Объекrом исследования явлlIются ресурсы идиолекта Н.С.Л ескова на

примере текстов повести <<Житие одной бабьп> (1863 г.), очерка кЛе.щ Макбет

Мценского уезда>) (l86a г.) и расск.ва <Тупейный художник) (l88З г.).

Предметом исследования избраны лексика и фразеология в ном}{нативно-

оценочном использовании при характеризации персонажей и воссOздании

истори!Iеского колорита эпохи., картин русского быта второй поло вины XIX



века, отражении некоторых концептов, важных для понимания идеино-

эстетического содержания произведений автора.

.Щиссертационная работа Щзян Юань является глубоким ц4учным

исследованием, отличаюхlимся своей новизной, а именно, оно обраUIено к

изrlению средств номинации и предикации текстов ранней прозц Н.С.

Лескова в полиаспектном их освещении, с антропоцентрических цqзиций,

позволяющих охарактеризовать роль бытописательных ресурсов идиолекта

как TpaHcJUITopoB авторских оценок.

Щенность работы связывается также с введением в научнь rй оборот

материЕrлов китайских исследователей о языке и творчестве Н.С. Лескова.

Автор диссертации указывает, что в Китае (укрепляется)) интерес к l варчеству

Лескова, I|зяя Юань дает ссылку на обширный список китайски х ученых,

занимающихся изr{ением идиостиля русского писателя (с. 1 2- l 4).

Проведённое Щзян Юань исследование убедительно под:.верждает

выдвинутую в работе (с.8) гипотезу о том, что: средства номинац!,и, лрежде

всего р€lзговорного стилистического пласта, используются Н.С. Лес<овым для

представления ре€rлистических картин быта, в то время как Qредства

предикации выступают в качестве создающих оценочный фон, акт;zализируя

оценочный потенциал бытописательных ресурсов идиолекта, 1ранс,rIир}.ющих

имплицитную и эксплицитную оценку автора.

Теоретическая значимость диссертации отажается в уr лублении

характеристики идиолекта как эволюционирующего феномена, свяJ&нного

теснейшим образом с антропоцентрической категорией языковой л {чности; в

расширении представления о возможностях номинативно-оценочнt.,Iх 9редств

при создании произведения как целого, при характеристике Лескова как

(русского писатеJLD).

Очень вакно, что автор показала перспективы основных п оцожений

диссертационЕой работы, подчеркнув, что ее практическая значцмость

закlIючается в возможности использования сведений о русской хiизли и о

русском характере в его исторической эволюции (на примере иэучениrl



творчества Лескова раннего периода) для знакомства с особеЕFостями

культуры и бьтта России XIX века, также для использованиJI матерцалов в

переводческой деятельности и лексикографической практике, напр им9р' при

создании русско-китайских двуязычньгх словарей.

.Щостоверпосгь полученньD( результатов подтверждается метсrдологией

исследования, глубоким изучением теоретиrIеского м&териЕIла

междисциплинарного характера с опорой Еа список работ авт<lритетных

ученых по языку и стилю Н.С. Лескова, тщательным анаJIизом языкового

материала (картотека составляет более 1500 контекстов), обоснованностью

выводов, приведённых в диссертации.

Рецензируемая работа имеет стройrгуrо, логичную с труктуру,

отражающую этапы авторского исследования: Введение, тr.,и главы,

Заключение, список литературы (268 наименований) и Приложение. Общий

объём диссертационного сочинения cocTaBJuIeT 224 странпцьl, из KpтopbIx

ocHoBHEuI часть занимает 1З5 страниц.

Во введении (с.4-20) Щзян Юань определяет степень из,л{еFности

наследия Н.с. Лескова, производит широкий обзор на5пrных работ о пртике и

идейно-эстетической основе его произведений. Здесь же аюIqчтирует

внимание на том. что лесковедение в Китае начинает складыватьс, в 80-е гг.

ХХ в. и является относительно новой областью для китайской }{ауки., что

несомненно, отражается на актуальЕостп данной диссертации (с.12), Двтор

диссертации док€rзывает, что с изучением текстов произведений Леск9ва для

китайских исследователей связано представление об историческоN,i р€tзвитии

российского общества, конкретно, о жизни .lподей в России XIl. века. Во

введении дается цель диссертации, представлены основные задачи

исследования, описывается практиtIескЕц и теоретическff{ значимость,

акту€Iльность и научнм новизна, объект и предмет работы, о(iъя9няется

методология исследования. Соискатель выдвигает гипотезу' фоllмулирует

Положения, выItосимые на защиту.

в первои главе кПроuзвеlенuя ранне2о перuоdа mворчесmgq Н.С.



Лескова в лuнzвuсmuческом освеulенаа: акmуальные зоньl u qспекmы

uсапеdованuя> (с.20-40) Цзян Юань всесторонне ана-пизирует вопр()с о языке

художественной литераryры как области филологического знанl {я и пoJuI

экспликации идейно-эстетических установок автора (с.20-28). ()4стемное

представление теоретиlIеского материt}ла и его интеl]претация

свидетельствует о высокой лингвистической эDyдиции диссеDтант.а. чмении

аDгчментиDо ванно излагать собственнyю точкy зрениrI. создавая

автоDч сделать вывод о важнои черте идиостиJUI писателя - ((...cToJ tкновение

в пределах одного микроконтекста слов и фразеологизмов ,Dазличной

стилистической окраски>> (с. 29-З1) - и обосновать свой выбор направлениJI

наr{ных разысканий в этой области.

Во второй rлаве <Иdейно-эсmеmuческuй u оценочный попrвнцuаJl

среdсmв номанацuu u преluкацuа udаолекtпа Н.С. Лескова в tr|aшHux

прозаuческuх проuзвеdенuя-lе> (с.40-76) I|зян Юань в достатоl {ЕоР мере

пDедставляет обзор публикаций китайских Yченых-Dусистов по проблеме

номинации и предикации, доказываJI, что в настоящее BpeMrI эт,а область

из)лается недостаточно глyбоко, нет исследований русского слова-н оминанты

как единицы иtlдивидуilльно_авторского словаря в воспроизведении

фрагмента языковой картины мира какого-либо писателя, в частнсlсти, Н.С.

Лескова, что ориентирует данную рабоry на заполнеЕие такойi лакуЕы,

подчеркив€Iя новизну (с.44-46).

[иссертант ан€rлизирует средства номинации и пF едикации,

репрезентируюцих сферу чувств, страстей и на примере очеркр <Леди

Макбет Мценского уездa>) рассматривает слова с семантикой 'чувс:mво' ,, гце

наиболее значимыми для р€ввитиlI характера героини очерка Катерины

Измайловой оказaшись лексемы: серdце, чувсmво, любовь и др. Автор работы

выделяет сюжетообразующую функцию слова скука) вьuIвляя её gyTb как

инициатора дл)ных поступков героини очерка, не побоявшейся стрalха Божия

теоретическ1то основу для дальнейшего наr{ного логружения в языковой

материал текстов Лескова. Тематический охват в первой главе позволил



не только ради преступной, с точки зрениJI христианской морали, с:]расти, но

и вследствие угнетения скучной жизнью.

Во второй главе Щзян Юань на примере повести <<Житие од]{ой бабьD)

оказывает мысль что в прозе Н.С. Лескова судьба женщины обычнl,) показана

в трагическом тоне: произведенный анмиз лексико-фDазеологическлlх 9редств

отражает картину полного бесправия женщины и её бессилия .1то-либо

изменить в своей жизни (с.65).

В третьей главе <феdсmва uзобрасlсеная Н.С. Лесковьu.,.l русской
аrсuзнu в прозе paшHezo пераоlа mворчесfпвФ> (с.7 6-1З2) Щзян Юань

представляет анализ и классификацию лексико-семантических пэ},цд_ШСD

бытовых номинаций, отражающих фрагменты языковой картIrны мира

<Русский быт>, куда воIrrпи такие тематические группы: жuлlьё, пuu|а,

оdежdа, mранспорm - то, что в каждой национаJIьной картиц9 мира

представJuIет человеческие по,гребности, необходимые для существованиJI и

выживания народа и имеет отличительные особенности на к()нкретном

культурно-историческом этапе, следовательно, обуслов.,rивает св,оеобразие

языковой картины мира через систему средств её реIIрезентации, иI\4е9т связь

с ментitльЕостью (с.1 l2).

Значимой частью работы представJutется произведенный rB третьей

главе анализ средств бытописания. отражающих дет€ши жизни I]а]9дцчццд

слоёв рyсского обrцества и типов национzrльного характера. Автор

диссертации подчеркивает т€tпант и значимость русского писатеJut в сlбрисовке

(с.77 -79) исторической действительности, создании картин об ушедtлей жизни

русской деревни, что поможет современному российскому читател]о, а также

и иностранному, получить исторически достоверное знание о Россиlи.

Как отмечает Щзян Юань, в Китае читатели мапо знакомы с творчеством

Лескова, что объясrrяется трудностями перевода слов безэкви валентной

лексики, архаических номинаций, в том числе бытовых (с.80). Олнако и

современному поколению российских читателей уже сложно понимать реапии

отображённой в произведениях Лесковым жизни и быта русского Е{аррда: не



существуеТ мЕогиХ типов жилищ4 люди Ile одеваются в наци опаJrьнуюодеждУ полутора- или двухвековой давности, Ее питаются толькоТРаДиционной пищей (с.79).

цзян Юапь тщательно исследует лексико-фразеол огические
номинации, обозначакlпlие жильё (в широком понимании), и выдоJI'Iет в
стр}ктуре значениЙ эксплицитный плц имIUIицитный .социмьный'
компонент, т, е, )rказание на классовое и имущественное расслоение оýщества
в XIX веке (С,80), ЩиссерТант отмечаеТ, что ролЬ таких единиЦ в тексте (съl,tбар,

uзба, поdклеmь, пунька, сарай, сеновап, часовня, чулан и др.) Ее исчеI)пывается

номинативной функцией - их потенциал как оценочных очевиден, Ilоскольку

они служат показателями скулной жизни ('отрицательнzu о,lенка') и

вызывают сочувствие к народу, в чём проступает интенция автора (с.80-87).

Особое внимание в третьей главе Щзян Юань уделяет ан€rлизу лексики.,

обозначающей пиuду и напитки, что позволяет представить культ},ру еды и

питья в крестьянской или купеческой среде в XIX веке (с.94-103). l,,иосертант

подчеркивает.' что эта лексика (с установкой на реалистичность в оцисании

судеб героев произведений) дает возможность современному читателю

составить представление о семейном укJIаде в то время, о традициях угощения

по разлиlIным поводам.

Важным является подробный описательный комментарий слов ЛСГ

<Одеждо> (c.l l0-123). Результат этой работы диссертант€1 можно

использовать, прежде всего, при подготовке переводных изданий Лескова для

иностранной аудитории. В этом закlIючается практическая з,-{ачимость

научных разысканий Щзян Юань. Прагматическая установка пи сатеJuI на

точность и детаJIизацию изображения персонажей определяет гIотенци€lл

данных номинаций в прозаических произведениях раннего периода

творчества (с.l2З). Щзян Юань приходит к выводу, что единицы

наименования одежды необходимы автору для воссоздания ,-Iррвдивой

социшlьной картины, достоверного портрета персонажа как пред.стqЕитеJuI

определённой среды и уровня достатка (c.l12).



Завершается третья глава ан€шизом языковых средств, отражающих

фрагмент русской языковой картины мира (Транспорт>, в перв}.к) очередь,

связанных с ryжевым транспортом; воз, поdвоdа, mелеzа, dроэtскu, с.lнч иT . д.,

а также из многочисленных описаний автора видно, что средством

передвижения бьlли лоuлаdu, они играли очень BarGIyIo роль в жизн]и людей в

XIX веке.

Необходимо отметить, что в диссертационном исследовании 1.Io каждой

главе сформулированы убедительные выводы, среди которых наиболее

значимыми представJIяются следующие:

- Осмысление и истолкование художественного текста с]вязано с

вниманием не только к проблематике произведениrI, рilзвертыЕrачию его

образов, но и к языковой личности автора - обладатеJuI идиолекта и jидиостиля

(с.38).

- Принадлежащие феномену кJIассической литературы XIX века

произведения <<Житие одной бабы), (Леди Макбет Мценскоl о уездD'
<Тулейный художник запечатлели фрагменты концептосферы а втрра как

русской языковой личности с индивидуально-авторской оценочной картиной

мира (<Скука>, <Грех,, <<Счастье>>, <<Русская женпцлнa>), др.) (с. 75).

- Произведения Лескова сохраняют дJuI современных читателей

культурно-исторические, этнографические сведения об устройств() русского

быта, о народных обрядах и обычаях, в том числе о жилье, питаниII, одежде,

транспорте. Их доносят лексико-фразеологические ресурсы, которые

отражают соответств}.ющие фрагменты русской языковой картиtlы мира в

текстах (с. 129).

- Особlто важность в лингвокультурном аспекте имеет осмысление и

оценка потенциаJIа безэквивалентной лексики, состttвляющей

этнографический фон произведений Н.С. Лескова, что ценно для п(:р9Fодов с

ориентацией на читатеJuI из Китая и расширениJI границ лингви( тцческого

лесковедения в Китае (с.39, l30).



Этим важным результатам исследовательской работы дисс9ртанта

способствовали правильно выбранный теоретический и эмпл,рцческий

матери€rл, верные методологиtIеские подходы, комплексный и с истемный

аЕ€}лиз исследуемой проблемы, корректные' репрезентативны,э данные

исследований, фактического и статистического материала, а также

использование широкого круга российских и китайских источников , нр}п{ных

работ.

В зак.лючении диссертации подведены итоги работы, сформ,r,лированы

основные выводы, подтверждающие выдвинутую гипотезу, намечены

перспективы дальнейшей научной работы.

Также представляет определенный интерес не только для научного

сообщества, но и для практической переводческой деятельности Прил9жение

диссертации, в котором помещена обширнм картотека исс л9дуемьIх

контекстов и лексико-фразеологических средств (с.161-224). Соогнршение

составов лексико-семантических групп представJIено на рис. l (с. 1З0).

Конечно, можно спорить по некоторым аспектам исследо вачия, но

нельзя не признать нitличие глубокой научной мысли и кропотливой

исследовательской работы Щзян Юаяь. Тем не менее рекомендуется оРратить

внимание на некоторые замечания, предлагаемые в дискуссионном пQрядке:

1. В первой главе (с.20-28), на наш взгляд, слишком подробно

представлено описание исторической парадигмы в развитии фило_rории как

науки. Возможно, достаточно было бы представить здесь рабочие тррмины

диссертации.

2. На с.З5 введено понJlтие ((атопоны)), возможно' требуется rltояqнение/

дефиниция термина и примеры из ан Iизируемых текстов.

3. На с. 55 речь идет об оценочном потенциаJiе слова. ИзвестFlо, что

оценка более четко проявляется относительно какой-либо шкаJIы, ,зозI\,{ожно,

стоило дать описание ментiшьных нравственных ценностей русскоп] ч9ловека

и их проявление в добре, жертвенности, терпимости, веры в хриýтцанские



иде,шы и т.д., а затем показать на этом фоне порочность и преступItрсть так
называемой любви героини очерка <леди Макбет Мценского уездФ>.

4. На с. 1l3-114 дается информация об одежде китайцев в д["ецчости и

сейчас, но нет дальнейшего рiввития в применении этой, на H,lIrI взгляд

справочной' информации. МожнО было бЫ пояснить: зачем этоТ фрагмент,
какова его роль в контексте.

5. Во вmорой zлаве авmор провоdum mезuс, чmо mраZuчесl:uй фuнм
проuзвеdенuя кЖumuе оdной бабы> свudеmе-,ъсmвуеm о реапu,:mцческой

позuцuu авmора: dля крепосmньш в Россuu xlx века жltзнь в поле свабоdных

чувсmв бьtла невозмоэlсна (с.73), Зdесь моэrcно бьшо бьl провесmu п.lрqллель с

романом кumайскоzо пuсалпеля Ба I!зьtня <Семьяу, коmорый нчнес ydap

оzролlной хуdоэlсесmвенной сшlьt по л4орсиьныJи u нравсmвенньtи усmояч,

феоdаlьно-помеlцuчьеzо обulесmва в Кumае, zde mакасе не cyuleJcrf|BoBcuo

поняmuя свобоdы лuчносmu u прав женLцuньl. Женскuй вопрос сблцэrcаеm

udейно-mемаmuческttе усmановкu dByx проuзвеdенuй u моэrcеm

способсmвоваmь лучuлему воспрuяmuю кumайской ауdumорuей оцuсанuя

J!сuзнu в Poccuu прu крепосlпном праве u осмысленuю эволюцtlll эr{азнu

pyccKozo нароdа, развumuю ezo менmмьносmu. (!анное п,оэlселанuе

олпносumся, скорее, к заdачам перспекmuвноzо научноzо нс прqвленuя

dапьнейшlм рабоm авmора в зоне лесковеdенuя).

Выделенные замечаЕпя носят рекомендательный характер, что не

оказывает существенного влиJlния на значимость теоретических и пр,икладных

основ диссертации и Ее снижает общую полоя(ительную оценку работы.

Тема диссертационного исследованиrI имеет свои перс|пектпвы,

использование результатов данной работы в процессе знакФмртва с

идиостилем Н.С. Лескова, (как самого русского писателя), в китайской

исследовательской и читательской аудитории, будет полезно при Iпереводе и

комментировании его текстов, сравнении лингвокультур. подготовке русско-
китайских двуязычных словарей, в том числе словарей концептов культуры.
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