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Отзыв 
официального оппонента доктора филологических наук, профессора 

Топоровой Валентины Михайловны 
о диссертации Безукладовой Ирины Юрьевны на тему: 

«Эгоцентрические модели категоризации пространства в немецком 
языке» на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.02.04- германские языки 

В диссертационном сочинении Ирины Юрьевны Безукладовой 
«Эгоцентрические модели категоризации пространства в немецком 
языке» представлена оригинальная научная концепция, реализующая 
основные постулаты когнитивного направления исследования языка, 
ориентированного на учет роли человеческого фактора. 

Тема исследования отвечает потребностям и задачам 
антропоцентрического подхода, актуализируемого в рамках современных 
парадигмальных установок научного знания, и безусловно актуальна и 
востребована в контексте общей проблематики современного языкознания 
в целом и в области германистики, в частности. 

Объектом исследования являются языковые средства различных 
уровней, репрезентирующие модели, сферы и типы эгоцентрического 
пространства в современном немецком языке на системном и 
функциональном уровнях. 

Предмет исследования, в соответствии с целью работы, составляют 
лингвокогнитивные особенности эгоцентрической категоризации 
пространства в немецком языке, а также языковые механизмы, 
формирующие соответствующие смыслы и характеристики, релевантные 
при эгоцентрическом структурировании пространства. 

Исследование эгоцентрических моделей категоризации пространства 
в языке, предпринятое И.Ю. Безукладовой, затрагивает целый комплекс 
вопросов, актуальных для когнитивного направления в языкознании. 
Это языковая категоризация и концептуализация, лингвокогнитивное 
моделирование, взаимодействие мыслительных и языковых структур, 
взаимосвязь когнитивных, языковых и экстралингвистических факторов в 
процессах структурирования сознания человека, интерпретирующая роль 
языка. 

Актуальность исследования особенностей категоризации 
пространства подтверждается уже самим многовековым научным 
интересом к категории пространства как одной из основополагающих 
категорий человеческого сознания, которая вместе с категорией времени 
образует общие ориентационные рамки бытия, в которых развертывается 
человеческая жизнь. 

В истории научной мысли выдвигались различные основания 
категоризации пространства и соответствующие им формы презентации: 
в виде абстрактно-математических моделей, топологических схем, 



2 

топографических карт, сетки географических координат, а также в виде 
образов конкретизируемых сегментов жизненного обитания человека. 

Теоретическая значимость и новизна данного исследования 
определяется его направленностью на построение эгоцентрических 
моделей категоризации пространства в немецком языке, выделение и 
анализ когнитивных оснований категории «Пространство» в сознании 
представителей немецкого языкового сообщества. 

Особенностью предпринятого автором исследования, определяющим 
научную новизну подхода, является междисциплинарная установка на 
трактовку субъекта процесса восприятия и категоризации пространства-
языковой личности - как носителя индивидуальных личностных, психо-
физических и социально-психологических свойств, формируемых во 
взаимодействии с окружающим миром и проявляемых в языковой и 
речевой деятельности. 

Важным в контексте разработки поставленных в работе 
исследовательских задач представляется актуализация понятия 
взаимодействия, общенаучная методологическая ценность которого 
обусловила его особый категориально-значимый статус в рамках 
установок современной антропоцентрической парадигмы научного знания. 

Взаимодействие человека с окружающей средой лежит в основе всех 
аспектов и форм его жизнедеятельности, выступает условием реализации 
познавательных и коммуникативных процессов. 

Актуальность диссертационной работы проявляется и со стороны 
общенаучной гносеологической значимости исследуемых проблем в 
целом, и со стороны социокультурной значимости вопросов, 
затрагивающих сферу социальной когниции и рассматриваемых, в 
частности, в аспекте интеракциональной теории коммуникации. 

Разработанная автором методика исследования особенностей 
репрезентации категории пространства в немецком языке на основе 
выявления эгоцентрических моделей категоризации пространства 
открывает новые возможности культурологического аспекта описания 
языка, в том числе в сопоставительном аспекте выявления национально-
культурных особенностей восприятия и репрезентации категории 
пространства. 

Полученные автором результаты имеют несомненную научную 
значимость и актуальность в области германистики. Актуальность и 
новизна предпринятого в работе исследования языковых данных 
обусловлена реализацией нового комплексного когнитивного подхода. 

Разработанный автором алгоритм исследования позволил выявить 
системные и функциональные особенности репрезентации категории 
пространства в немецком языке на основе выявления когнитивных 
оснований категоризации пространства и рассмотрения языковых фактов 
с социокультурных позиций, в связи с особенностями менталитета 
народа, отражающими взаимодействие с окружающим миром. 
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Анализ обширного фактического материала (более 20 ООО единиц) 
аргументированно подтверждает обусловленность языкового сознания 
когнитивными, языковыми и экстралингвистическими факторами 
различного рода. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 
привлечением современного языкового материала из различных 
источников: аутентичных текстов художественных произведений 
немецких авторов; интернет-ресурсов, включающих материалы 
публицистического дискурса; материалов корпусов немецкого и русского 
языков, а также материалов авторитетных немецкоязычных словарей. В 
качестве важного источника подкрепления фактического материала в 
работе анализируется живая речь носителей немецкого языка. 

Работа прошла необходимую апробацию на общероссийских, 
международных конференциях (Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Уфа) и 
зарубежных конференциях в Болгарии (Варна), Германии (Веймар, Иена, 
Мюнхен), Италии (Больцано), Канаде (Вествуд), Македонии (Свете 
Николе), ОАЭ (Абу-Даби). 

Основные положения и выводы по данной работе отражены в 
авторской монографии, в 40 публикациях по теме исследования (из них 
18 статей в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных 
журналов, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 
диссертаций; в 5 статьях в зарубежных изданиях). 

Структура диссертации включает Введение, две Главы, 
Заключение, Списки использованной научной литературы (395 ед.) и 
использованных словарей (21 ед.), Список источников фактического 
материала (51 ед.). 

Во Введении формулируется цель и задачи диссертационного 
сочинения, уточняются объект и предмет исследования, определяется 
актуальность и новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов, а также излагаются (в соответствии с целью) 
основные положения, выносимые на защиту; формулируются 
методологические принципы исследования и положенный в основание 
тезис об антропоцентричности языка и антропоцентрической сущности 
процессов категоризации и концептуализации; определяется исходное 
понимание концептуальной модели пространства в качестве базовой 
когнитивной структуры, отображаемой в языке; характеризуются 
используемые методы исследования фактического материала. 

В Главе 1 «Теоретико-методологические основы исследования 
эгоцентрической категоризации пространства в языке» автор обращается 
к анализу разноплановых научных концепций отечественных и 
зарубежных ученых из различных областей знаний, затрагивающих 
заявленную в диссертации проблематику современной когнитивной 
науки, и дает разностороннее теоретическое обоснование излагаемой 
общей концепции диссертационного исследования. 
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В соответствии с ориентацией на междисциплинарный подход 
разработка методологии исследования ведется на базе аналитического 
обзора научных концепций, исследующих проблемы взаимосвязи языка 
и когнитивной деятельности в русле философии языка, 
психолингвистики, социолингвистики, культурологии, нейрологии. 

Особое внимание уделяется концепциям, разрабатываемым в рамках 
интегративной теории языковой личности, когнитивной лингвистики, 
интегративной теории репрезентации и оперирования знанием в языке. 

Методологически значимыми в рамках развиваемой в работе 
концепции являются следующие характеристики процесса познания: 
субъективность процесса познания, его зависимость от познающего 
индивида и социальная детерминированность этого процесса; 
концептуализация и категоризация как ведущие функции человеческого 
сознания; языковое знание как неотъемлемая часть общей 
концептуальной системы человека; языковые категории как формы 
осмысления мира в языке; интерпретирующая роль языка в процессах 
категоризации. 

Особой методологической весомостью в предложенной в 
диссертационном сочинении концепции обладает категория языковой 
личности. 

Автор опирается на трактовку языковой личности как некой 
антропоцентрической константы, которая включает в себя 
индивидуальные, социальные, психологические и национально-
специфические характеристики носителей того или иного языка как 
типовых, «усредненных» представителей определенного социума, 
определенного языкового сообщества. 

Важной предпосылкой эгоцентрической категоризации пространства 
в языке является способность языковой личности к идентификации, 
самоидентификации и социализации, а также способность к словесному 
моделированию и самомоделированию. Именно эти особенности 
определяют развитие способности к проведению (установлению) границы 
между «я-миром» как миром, принадлежащим человеку, в связи с 
осознанием им себя как части этого мира, и «не-я-миром», при 
осознании его как мира, не принадлежащего человеку или мира, не 
включающего в себя человека. 

Важное место занимает характеристика исследований феномена 
пространства как базовой составляющей картины мира в русле 
рассмотрения исторической динамики научных воззрений на категорию 
пространства, выявляющей особенности восприятия и трактовки 
пространства в сознании человека. 

Выстраивая методологическую базу диссертационного исследования, 
автор обращается к философским концепциям основополагающих 
категорий человеческого бытия - пространства и времени, к трактовке их 
в сфере математического и физического знания, а также в различных 
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аспектах гуманитарных наук - языкознании, литературоведении, 
психологии, социологии, семиотике, культурологии. 

Раскрывая сущность принципа эгоцентризма, проявляемого при 
категоризации пространства в языке, автор отмечает отличие 
эгоцентрической трактовки категории пространства от чисто логического 
представления феномена пространства как универсального конструкта 
мышления. Пространство рассматривается как окружающая человека 
среда обитания, доступная и освоенная, как пространство его 
существования, бытия в различных формах проявления. 

На основании рассмотрения научных концепций пространства 
автор подчеркивает противоречивость и сложность трактовок этого 
феномена в рамках различных областей научного знания и обозначает 
при определении пространства принимаемую в работе установку на 
характеристики, которые человек познает через свои ощущения: 
протяженность, дискретность, вместимость, трехмерность (с. 77.) 

В качестве исходной в работе выступает трактовка феномена 
пространства, принятая в когнитивной лингвистике, обобщающая 
перцептуально значимые характеристики (пространство, окружающее 
человека, воспринимается как слышимое, видимое, осязаемое - с. 106 ), с 
опорой на понятие границы пространственных зон, актуализируемой в 
метафоре контейнера: пространство - это вместилище объектов 
(физических или ментальных), структурирующих определенную область 
физического или ментального мира. 

Категория «границы» играет важную роль в контексте описания в 
работе эгоцентрических моделей пространства в немецком языке. 
Граница обозначает пределы различных пространств, характеризуемых с 
эгоцентрической точки зрения по признакам включенности / 
невключенности, принадлежности / непринадлежности субъекта (к кругу 
лиц, объектов, отношений, событий, действий). На основе понятия 
границы, проводимой между Эго и другими людьми, между Эго и 
окружающим его миром реализуется принцип бинарного разграничения 
мира на свое и чужое, который автор рассматривает в качестве важного 
фактора эгоцентрической категоризации пространства в немецком языке. 

В теоретической части диссертации рассматриваются разноплановые 
языковые средства немецкого языка, связанные с характеристикой 
пространства и пространственных отношений. Объектом описания 
выступают также виды когнитивных механизмов, лежащих в основании 
языковой категоризации и концептуализации явлений мира, 
анализируемых в когнитивной лингвистике. 

В качестве основы при эгоцентрической языковой категоризации 
окружающего пространства в работе рассматривается дейктическая 
система, выступающая в виде системы трех координат. В соответствии 
с типами дейксиса в концепции автора особенности эгоцентрической 
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категоризации пространства рассматриваются в системе трех 
эгоцентрических координат: личностной, пространственной и временной. 

В рамках эгоцентрической личностной координаты автор выделяет 
координату адресанта (я-координата), координату адресата (ты-координата, 
вы / Вы - координата), координату третьего лица (он / она /оно /они-
координата). 

В практической части диссертации представлены три 
эгоцентрические модели категоризации пространства в немецком языке: 
Эго-пространство, приватное пространство и социальное пространство. 

Эго-пространство определяется как индивидуальное, неразделяемое, 
принадлежащее только индивидууму и категоризуется как закрытое на 
основании осознания индивидуумом наличия четкой границы между 
Эго-пространством как пространством индивидуальным, неразделяемым, 
от всех других моделей эгоцентрических пространств как пространств 
разделяемых. 

В модели (внутри) Эго-пространства выделяются четыре сферы: 
физическое тело индивидуума, психологический мир индивидуума, 
личные вещи человека, физические действия, чувства, ощущения 
человека. 

Внутри приватного пространства выделяются сферы: пространство 
внутри и вокруг дома, участок земли как частная территория, 
пространство внутри машины, родственные отношения, дружеские 
отношения. 

Социальное пространство делится на сферы: профессиональная 
деятельность / учеба, общественная / политическая / религиозная жизнь, 
национальные интересы, общеевропейские интересы, общечеловеческие 
интересы. 

Внутри каждой модели на основе языковых данных условно 
выделяются такие виды эгоцентрически конструируемого пространства, 
как: 

физические пространства как совокупности объектов, реально 
существующих, материальных, ощутимых и нашедших свое отражение в 
виде неких конструктов в человеческом сознании; 

нефизические, или ментальные пространства (социальные, 
психологические и т.д.) как пространства и сущности, реально не 
существующие, создаваемые и существующие только в представлении 
индивидуума. 

В практической части диссертации на основе четко разработанного 
алгоритма когнитивно-дискурсивного исследования проводится детальный 
анализ языковых средств, связанных с процессом эгоцентрической 
категоризации пространства в сознании носителей немецкого языка, на 
системном и функциональном уровнях. 

Анализ языкового материала показал, что действие когнитивных 
механизмов формирования пространственных смыслов (профилирование, 
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перспективизация, представление пространства как контейнера, 
концептуальная метонимия), обусловленное когнитивными схемами 
(включение, исключение, приближение, удаление, иерархия), соотносится 
с такими языковыми механизмами эгоцентрической категоризации 
пространства, как дейксис, номинация, использование синонимии, 
антонимии, языковая метонимия, словообразование, семантическая 
сочетаемость, использование различных синтаксических конструкций. 

К числу важных характеристик процесса языковой категоризации 
пространства, выявленных в исследовании И.Ю.Безукладовой, относится 
взаимосвязь языковых, когнитивных и экстралингвистических факторов. 
Эгоцентрическая категоризация пространства в языке осуществляется с 
опорой на индивидуальный опыт взаимодействия говорящего с 
окружающей средой и его языковые знания и выступает в каждом 
конкретном случае как конструирование ситуации в системе трех 
координат - личностной, пространственной и временной. 

Среди основных достижений диссертационного исследования можно 
также отметить следующие: 

разработана концепция эгоцентрической категоризации 
пространства в немецком языке; 

- представлен алгоритм исследования лингвокогнитивных 
особенностей категоризации пространства в системе эгоцентрических 
координат (личностная - пространственная - временная); 

- детально описаны эгоцентрические модели пространства, 
представленные в немецком языке; 

- выявлены когнитивные механизмы эгоцентрического моделирования 
пространства в немецком языке; 

- выявлена антропоцентрическая систематизирующая основа 
эгоцентрической категоризации пространства в немецком языке -
социокультурно-топологическая матрица. 

Высоко оценивая рецензируемое исследование И.Ю. Безукладовой, 
остановимся на некоторых моментах, требующих комментария автора. 

В свете концептуальной сложности исследуемых в диссертационном 
сочинении проблем желательно услышать комментарий автора 
относительно некоторых идей, затронутых в тексте диссертации, но не 
получивших, на наш взгляд, развернутого определения. 

О сложности заявленной в работе проблематики и детальности ее 
проработки автором свидетельствуют указания на неоднозначность 
научных взглядов и затрагиваемые аспекты дальнейшего развития 
концептуальных установок исследования языковой категоризации 
пространства. Одну из исследовательских ниш при развитии заложенных 
в данной концепции идей составляет, на наш взгляд, идея переходных 
зон в структуре разделяемых на эгоцентрической основе пространств. В 
проекции на современные концепции единства человеческого сознания и 
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интегральных тенденций междисциплинарных исследований эта идея 
имеет несомненную методологическую весомость. 

Хотелось бы услышать комментарий автора по этой теме. 
Необходимо, на наш взгляд, и более развернутое определение 

процессов сужения и расширения ментального пространства. 
Следующий вопрос обусловлен методологической весомостью в 

контексте рассматриваемых в работе проблем и связан с интерпретацией 
идеи границы. В контексте работы ярко проявляется когнитивная 
значимость понятия границы, актуализируемой в акте разграничения 
пространственных зон. Примечательна важная роль, которую в 
древнегерманской модели мира играла операция отделения, получающая 
в XXI веке в рамках исследования эгоцентрической категоризации 
пространства новые содержательные акценты. 

Вопрос касается степени открытости / закрытости, проницаемости / 
непроницаемости границ категоризуемых физических и ментальных 
пространств. Различаются ли они по степени проницаемости? 

В ментальное пространство включаются ощущения, чувства, 
мысли..., определяемые как психологический мир человека. Но ведь они 
проецируются вовне, во внешний мир, имеют разного рода внешние 
физиогномические и поведенческие проявления, в том числе физические 
реакции. Может, можно говорить о проницаемости границ ментального 
пространства? В том числе о внешнем воздействии на ментальное 
пространство в сфере Эго - пространства? И это, конечно, не отрицает 
признака закрытости и выделенности, концептуальной отделенности 
видов пространств. 

Второй вопрос связан с личностной координатой Эго-пространства. 
Принимая полностью тезис об эгоцентрической выделенности 
социального пространства и данные в работе характеристики, хотелось 
бы заметить следующее. Если языковая личность формируется в 
социальной среде, социализируется в процессах межличностного 
общения, осознает свой социальный статус и другие характеристики, то 
это и есть подтверждение основания данной категории. Но с точки 
зрения принципа психо-физического единства Эго, ментальная сфера 
Эго-пространства включает социальную составляющую (ее элементы) как 
часть личности, соотносимую с личностью. Или все-таки личностная 
координата выступает как метаязыковой конструкт? 

И еще один вопрос. Можно ли говорить о вторжении социального 
пространства в закрытые категориальные области Эго-пространства? 
Имеются в виду ментальные пространства. Например, психологический 
мир может быть подвержен атакам социального пространства: человек 
испытывает негативные и даже болевые ощущения при оценке своего 
низкого социального статуса. И это будет некая частная 
сконструированная ситуативно модель ментальной области Эго-
пространства? В подобного рода случаях мы можем говорить о 



расширении ментального пространства в Эго-модели или в модели 
социального пространства? 

Об атаках социального пространства на закрытые сферы можно 
говорить и в ситуациях юридического определения объектов частной 
собственности, или даже интеллектуальной собственности, в области 
авторского права, землевладения и т. д. В связи с этими механизмами 
возникает вопрос о различии понятий принадлежности и обладания . 

Высказанные соображения носят дискуссионный характер и 
подчеркивают важность и перспективы развития разрабатываемых 
И.Ю.Безукладовой научных идей. 

Диссертационное исследование И.Ю.Безукладовой отличается 
актуальностью, научной новизной, теоретико-методологической и 
практической значимостью результатов, полученных на основе 
детальной разработки представительного фактического материала. 
Методологическая обоснованность выводов, отражающих значимость 
положений, выносимых на защиту, общий высокий научный уровень 
представленного диссертационного сочинения позволяют характеризовать 
его как законченное самостоятельное научное произведение, вносящее 
вклад в развитие когнитивной семантики, многоуровневой теории 
значения, интегративной теории репрезентации, в исследование 
антропоцентрической природы языка и его интерпретирующей функции 
и раскрывающее новые перспективы когнитивного анализа языка. 

Авторская монография и автореферат диссертации, а также 
опубликованные научные статьи отражают полностью содержание 
диссертационного сочинения. 

Диссертационное исследование И.Ю.Безукладовой «Эгоцентрические 
модели пространства в немецком языке» соответствует требованиям 
пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (Утверждено 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а его автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук 
по специальности 10.02.04 - германские языки. 
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