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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.434.02, 

созданного на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»  

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 20 декабря 2024 г. № 6 

 

О присуждении Харитоновой Ольге Евгеньевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Динамическое смыслообразование в симпативных речевых 

актах (на материале немецкого языка)» по научной специальности 

5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 

принята к защите 11 октября 2024 г. (протокол заседания № 5) диссертационным 

советом 24.2.434.02, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 428015, г. Чебоксары, 

Московский пр., д. 15, действующим на основании приказа Минобрнауки 

России от 06.02.2023 г. № 123/нк. 

Соискатель Харитонова Ольга Евгеньевна, 30 сентября 1978 года 

рождения, в период подготовки диссертации с 2012 по 2017 г. обучалась в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный педагогический 

университет имени И.Я. Яковлева» по специальности 10.02.19 – Теория языка, с 

2018 года по настоящее время работает старшим преподавателем кафедры 

иностранных языков № 2 федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

Диссертация выполнена на кафедре иностранных языков № 2 федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент 

Трофимова Нэлла Аркадьевна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», кафедра немецкого языка, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Новикова Элина Юрьевна, доктор филологических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный университет», кафедра теории и 

практики перевода и лингвистики, профессор; 

Пастухов Александр Гавриилович, кандидат филологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Орловский государственный институт культуры», кафедра 

гуманитарных дисциплин, заведующий кафедрой 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск, в своем 

положительном отзыве, подписанном Соколовой Марией Леонидовной, 

кандидатом педагогических наук, доцентом, заведующим кафедрой немецкой и 

французской филологии, указала, что диссертация Харитоновой Ольги 

Евгеньевны соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

филологических наук по научной специальности 5.9.8. Теоретическая, 

прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликованы 3 работы. Общий объем научных работ по теме диссертации – 

6,98 п.л. (авторский вклад – 6,3 п.л.). Наиболее значимые работы, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки России: 1) Харитонова, О.Е. Формирование смысла в 
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высказываниях сочувствия (на материале немецкого языка) / О.Е. Харитонова // 

Когнитивные исследования языка. – 2015. – № 21. – С. 604–607 (0,21 п.л.);                

2) Харитонова, О.Е. Средства реализации интенционального и эмотивного 

смыслов в высказываниях сожаления (на материале немецкого языка) /                         

О.Е. Харитонова // Когнитивные исследования языка. – 2017. – № 29. – С. 745–              

752 (0,5 п.л.); 3) Харитонова, О.Е. Формирование смысла в высказываниях 

соболезнования (на материале немецкого языка) / О.Е. Харитонова // Вестник 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 

2020. – № 1 (106). – С. 104–109 (0,52 п.л.). 

В диссертационной работе О.Е. Харитоновой отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных ею работах, в которых изложены основные 

научные результаты исследования.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, в которых имеются 

следующие замечания, вопросы и пожелания:  

в отзыве ведущей организации: 1) любое ли высказывание сочувствия, 

сожаления или соболезнования представляет собой фатический речевой акт?               

2) сколько примеров было собрано в реботе? Какую часть этих примеров 

составляют данные эксперимента? Какое количество респондентов приняло 

участие в эксперименте? 3) было бы логичным включить к симпативным 

речевым актам и речевой акт утешения, который близок к симпативам;                         

4) речевой акт сожаления может быть актуализирован в связи с негативным 

событием, переживаемым говорящим и связан с выражением им озабоченности 

или недовольства, а вовсе не сопереживания. Являются такие случаи 

единичными, или они достаточно частотны в исследуемом материале? 

в отзыве официального оппонента Э.Ю. Новиковой: 1) в работе нет сводных 

таблиц или диаграмм, наглядно показывающих результаты сопоставительного 

анализа особенностей речевых актов; 2) просим пояснить, обусловлена ли 

тенденция к обезличиванию этикетных формул в немецком языке ценностной 

парадигмой немецкой лингвокультуры в отношении выражения сожаления, 

сочувствия и соболезнования, или речь идет о лексико-грамматических 

особенностях немецкого языка? Если причиной являются культурные установки, 

то о каких конкретно установках идет речь? 3) может ли из-за способности 
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носителей языка реструктурировать старые и порождать новые ментальные 

конструкты выступать доминирующим компонентом смысла симпативного акта 

любой из перечисленных, а не только интенциональный смысл? 4) следовало 

обозначить палитру жанров или дискурсов, привлеченных к исследованию, и 

прокомментировать зависимость языковой реализации симпативных актов от 

жанра; 5) сформулируйте проблему перевода на фоне тенденции к динамическому 

смыслообразованию данного типа речевых актов? 6) как выражение эмпатии 

варьируется в зависимости от социального статуса, гендера или других факторов? 

в отзыве официального оппонента А.Г. Пастухова: 1) в п. 1 положений, 

выносимых на защиту, группа симпативных речевых актов рассматривается как 

подкласс социативов. Нет ли в этом противоречия с п. 3, где сказано, что 

симпативы представляют собой группу внутри экспрессивных речевых актов. Как 

они соотносятся между собой? 2) как конституируется группа траурных 

этикетных жанров? Насколько она самостоятельна и какие коммуникативные 

сценарии лежат в её основе? Как проявляют себя соболезнование, сочувствие и 

сожаление в информационных речевых жанрах или медиажанрах? 3) не 

оправдано включение списка художественных произведений в общий список 

использованной литературы. Целесообразнее было бы выделить его в отдельный 

список. Не нашли отражения ни в списке примеров, ни в приложении примеры из 

кино- и телефильмов, периодических изданий. Следовало бы дифференцировать 

ссылки на цитируемые источники; 4) не нашла отражения каталогизация 

примеров; 5) верно ли, что действие динамических моделей смыслообразования 

наиболее ярко проявляется только в фикциональном дискурсе? Можно ли 

проследить действие данных моделей в других типах дискурсов, возможно 

пограничных? 6) нет описания критериев, по которым был сформирован 

авторский устный корпус, и того, какие типы текстов были положены в его основу; 

в отзывах на автореферат: 

доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой романо-

германской филологии и перевода ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» Ю.Г. Тимралиева спрашивает: 

относится ли к исследуемым речевым актам сочувствующее / соболезнующее 
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молчание? Считается ли реализацией симпативных речевых актов невербальные 

знаки эмпатии в трудных жизненных ситуациях? 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры «Зарубежная 

филология, лингвистика и преподавание иностранных языков» ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный университет» Н.Н. Цыцаркина; доктор 

филологических наук, профессор, профессор кафедры английской филологии и 

перевода ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» С.В. Киселева; кандидат филологических наук, доцент кафедры 

германской и романской филологии ФГАОУ ВО «Государственный университет 

просвещения» Т.В. Первак; кандидат филологических наук, доцент кафедры 

контрастивной лингвистики ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» А.М. Мубаракшина; доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры лингвистики и перевода ФГАОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» С.В. Шустова; 

доктор филологических наук, доктор философских наук, профессор кафедры 

Лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова» С.А. Песина, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой немецкой филологии ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» А.В. Ленец представили отзывы без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высокой компетентностью в области исследуемой в диссертации 

проблематики, наличием публикаций по тематике диссертационной работы  

О.Е. Харитоновой.   

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана методика выявления инструментов и механизмов 

репрезентации смысла высказывания, описаны особенности актуализации 

динамической модели смысла при реализации симпативных речевых актов; 

предложен комплексный коммуникативно-прагматический и 

дискурсивно-когнитивный анализ речевых актов соболезнования, сочувствия и 

сожаления на материале немецкого языка, раскрывающий механизмы 

формирования и изменения смысла высказывания в различных ситуациях;   
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доказана зависимость формы реализации конкретного речевого акта от 

прагматических условий коммуникации и определены прагматические 

характеристики исследуемых речевых актов; 

введены в лингвистическую науку понятие симпативной интенции и 

термин «симпативные речевые акты», уточняющий таксономию экспрессивов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие весомый вклад в теорию и практику 

теоретического языкознания за счет развития идеи о многокомпонентной 

динамической сущности смысла высказывания; 

применительно к проблеме диссертации эффективно использован 

мировой и отечественный опыт исследования экспрессивных речевых актов, в 

частности речевых актов соболезнования, сочувствия и сожаления, а также опыт 

исследования смысла высказывания; 

изложены положения, обосновывающие динамическое изменение смысла 

речевых актов в зависимости от контекста, культурных норм и когнитивных 

установок участников коммуникации; 

раскрыты особенности использования косвенных речевых стратегий при 

осуществлении симпативных речевых актов; расширена таксономия 

экспрессивов; 

изучен и проанализирован значительный по объему экспериментальный 

материал на немецком языке, углубляющий понимание механизмов 

эмоционального взаимодействия в коммуникации;  

проведена модернизация традиционных методов исследования речевых актов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана и внедрена методика комплексного коммуникативно-

прагматического и дискурсивно-когнитивного анализа речевого акта; материалы 

исследования применены в учебном процессе ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» при изучении студентами и 

магистрантами факультета русской и чувашской филологии и журналистики 

филологических дисциплин; внедрены в научную деятельность Чувашского 

государственного института гуманитарных наук; 
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определены перспективы практического использования результатов 

исследования при подготовке лекционных и практических курсов по теории 

общего и немецкого языкознания, теории коммуникации, лингвопрагматике, 

анализу текста и дискурса, практическому курсу немецкого языка; 

создан авторский устный корпус симпативных высказываний в немецком 

языке, применимый для составления учебно-методических материалов по 

социолингвистике, лингвокультурологии, страноведению; 

представлена динамическая модель смысла высказывания в симпативных 

речевых актах: выявлена их актуальная структура и взаиморасположение в них 

элементов общего смысла. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория опирается на апробированную теоретико-методологическую базу 

отечественных и зарубежных исследований, посвященных изучению 

экспрессивных социативных речевых актов в разных языках;  

идея исследования базируется на анализе 1509 высказываний, реализующих 

симпативные речевые акты в немецком языке, собранных методом сплошной 

выборки из художественных произведений XX-XXI вв., теле- и кинофильмов, 

периодических изданий, живой речи носителей языка, а также полученных в 

результате опроса носителей языка с применением технологии «self-report»; 

использованы сравнения авторских данных и данных по исследуемым 

речевым актам, полученных предшественниками в немецком языкознании; 

установлено, что авторские результаты обладают научной новизной и 

практической значимостью; 

использованы современные методы и приемы сбора, обработки и анализа 

языкового материала: методы функционально-семантического и 

контекстуального анализа языковых единиц, прагматический анализ, метод 

синхронного описания структурно-семантических особенностей речевого акта, 

компонентный анализ, методы «типичной» ситуации и количественного подсчета. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии в работе 

на всех ее этапах: в формировании научной идеи и структуры диссертации, 

изучении теоретических трудов по лингвистике, в отборе, анализе и 

систематизации языкового материала, разработке комплекса методов исследования, 
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обработке и интерпретации полученных данных, апробации результатов работы на 

конференциях, публикации 18 научных работ по теме диссертации.  

В ходе защиты диссертации не было высказано критических замечаний. 

Соискатель Харитонова О.Е. подробно ответила на заданные ей в ходе 

заседания вопросы и привела собственную аргументацию полученных выводов и 

результатов.  

На заседании 20 декабря 2024 года диссертационный совет принял решение 

за решение научной задачи, имеющей значение для развития теоретической, 

прикладной и сравнительно-сопоставительной лингвистики, присудить  

Харитоновой О.Е. ученую степень кандидата филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

10 человек, из них 9 докторов наук по специальности 5.9.8. Теоретическая, 

прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика, участвовавших в 

заседании, из 12 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на 

разовую защиту 0 человек, проголосовали: за – 10, против – 0, недействительных 

бюллетеней – 0. 

 

Председатель  

диссертационного совета   Иванова Алена Михайловна 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                            Софронова Ирина Владимировна 

 

20 декабря 2024 г. 


