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Рецензируемая диссертация, выполненная в русле современного 

направления теоретической лингвистики – когнитивного словообразования, 

актуальна, поскольку в фокусе её внимания находится недостаточно 

подробно исследованная на сегодняшний день проблема выявления 

когнитивных основ семантики английских двухкомпонентных зоонимов в 

аспекте теории когнитивного моделирования структуры знания, 

объективируемой данными языковыми единицами. Поднимаемая проблема 

находится в центре внимания ученых-лингвистов, занимающихся 

исследованиями процессов формирования наименований животных как на 

языковом уровне, так и на концептуальном, и связана с возрастающей 

потребностью современного общества в проведении фундаментальных 

лингвистических исследований способов номинации представителей 

животного мира, так как наименования животных являются неотъемлемой 

частью языкового сознания того или иного народа.  

О научной новизне диссертационного исследования Л.Е. Налдеевой 

свидетельствует, прежде всего, тот факт, что автор моделирует область 

знания, относительно которой происходит формирование семантики 

английских двухкомпонентных зоонимов; также на практическом материале 

показывает использование когнитивных моделей, обеспечивающих создание 

данных языковых единиц в процессе концептуальной деривации, и 

предлагает классификацию двухкомпонентных наименований животных, 

представляющих языковую объективацию концептуального содержания 

общей когнитивной матрицы ANIMAL.  

Несомненна теоретическая значимость результатов рецензируемого 

исследования, поскольку они вносят существенный вклад в развитие 

когнитивно-дискурсивного подхода к исследованию процесса формирования 

семантики двухкомпонентных зоонимов за счет обращения к структуре 

знания когнитивно-матричного формата. Исследование когнитивных 

моделей концептуальной деривации автор предваряет анализом семантики 

двухкомпонентных английских зоонимов, которая в значительной мере (хотя, 



возможно, и не полностью) предопределяется тем, какие характеристики 

привлекаемых концептуальных областей, попадают в фокус внимания. Автор 

работы также предлагает собственную классификацию английских 

двухкомпонентных зоонимов. Хорошее владение техникой когнитивного 

моделирования и когнитивно-матричного анализа существенно повышают 

теоретическую значимость исследования. 

Высокую степень практической значимости данной научной работы 

обеспечивает приведенный диссертантом образец тщательного анализа 

литературы по проблеме исследования. Предложенная в диссертации 

методика анализа зоонимов может быть продуктивно использована при 

исследовании других, значимых для жизнедеятельности и опыта человека, 

концептосфер как в англоязычной, так и в других языковых картинах мира. 

Результаты исследования найдут применение в целом ряде вузовских курсов. 

Они, несомненно, будут востребованы специалистами разных областей 

знания.  

Обоснованность и достоверность выводов, представленных Л.Е. 

Налдеевой по результатам проведенного ею исследования, обусловлены 

изучением большого по объему теоретического материала (246 

наименований использованной научной литературы), привлечением богатого 

фактического материала исследования (более 2500 единиц). Следует 

отметить основательную методологическую базу исследования, 

характеризующуюся применением комплекса научных методов, как 

общелингвистических, так и собственно когнитивных. 

Предмет и цель исследования ясны. Намеченные автором задачи 

исследования успешно выполнены; выносимые на защиту положения четко 

сформулированы и получили убедительное обоснование в тексте изложения.  

Структура диссертации и ход рассуждений автора логичны. 

Представленная диссертация состоит из введения, двух соразмерных глав, 

заключения, списка использованной научной литературы, списка 

использованных словарей, списка источников фактического материала. 

В диссертации решается широкий круг проблем. Среди несомненных 

достоинств следует акцентировать внимание на следующих. 

По своему подходу, задачам и методам исследования данная работа 

продолжает серию исследований, выполненных в рамках Тамбовской школы 

когнитивных исследований. Надежная теоретическая база исследования, 

богатый и тщательно обработанный фактический материал с использованием 

методик, соответствующих конкретным задачам и этапам исследования, 

позволили автору получить данные, имеющие как теоретическую, так и 

прикладную значимость.  



В теоретической части исследования диссертант критически 

рассматривает ряд теоретических вопросов: проблемы исследования 

сложного слова; понятие концепта в современной лингвистике; когнитивные 

процессы и модели создания английских двухкомпонентных зоонимов; 

понятие когнитивной матрицы и когнитивно-матричного анализа; понятия 

словообразовательного значения и многие другие.  

Несомненной заслугой диссертанта является вывод о том, что семантика 

двухкомпонентных зоонимов формируется в процессе концептуальной 

деривации за счет использования целого ряда когнитивных моделей: 

пропозициональных, метафорических, метонимических, комплексных 

когнитивных моделей, представляющих собой сочетание метафорических и 

метонимических когнитивных моделей, пропозициональных и 

метафорических когнитивных моделей, пропозициональных и 

метонимических когнитивных моделей. 

Ценным представляется вывод автора о том, что формирование 

семантики двухкомпонентных зоонимов предполагает обращение к 

структуре знания матричного формата, одним из контекстов которой служит 

концептуальная область ANIMAL, структурированная в виде общей 

когнитивной матрицы, в состав которой входят когнитивные контексты 

MAMMALS, BIRDS, FISH, REPTILES, AMPHIBIANS, ARTHROPODS 

(INSECTS, CRUSTАСEANS, SPIDERS), WОRMS, MОLLUSСS. Заслуживают 

внимания выявленные Л.Е. Налдеевой характеристики концептуальных 

областей ANIMAL, HUMAN BEING, ARTIFACT, PLANT, NATURAL 

PHENОMENОN, MYTHICAL CREATURE, к которым происходит 

обращение при формировании семантики двухкомпонентных зоонимов  

Тонкое наблюдение над фактическим материалом позволяет автору 

работы прийти к обоснованному выводу о том, что в процессе 

концептуальной деривации может происходить вторичная концептуализация 

и перекатегоризация, приводящие к изменению концептуального 

содержания, репрезентируемого двухкомпонентными зоонимами в прямом 

значении, и как следствие, развитию у них переносных значений. 

Диссертация Л.Е. Налдеевой представляет несомненный интерес и для 

англистики, поскольку в ней выявлены закономерности, позволяющие 

глубже заглянуть во внутреннее «устройство» номинативной системы 

английского языка. 

Давая общую положительную оценку диссертации, хотелось бы, вместе 

с тем, уточнить и предложить для обсуждения некоторые моменты, наличие 

которых свидетельствует о новизне и индивидуальности авторского подхода. 



1. В работе отмечается, что «двухкомпонентные зоонимы в 

переносном значении служат средством репрезентации концептуальных 

областей HUMAN BEING, ABSTRACT NОTIОN, ARTIFACT» (стр. 9). Могут 

ли двухкомпонентные зоонимы репрезентировать в переносном значении 

другие концептуальные области и какие характеристики являются наиболее 

востребованными при формировании переносных значений 

двухкомпонентных зоонимов? 

2. Как отмечает автор работы, при выявлении лексических 

категорий учитывались и обыденные, и научные знания (стр.71). Интересно 

бы уточнить, в каком соотношении находятся данные категории знаний при 

выявлении лексических категорий? Хотелось бы также узнать, как 

диссертантом отбирался фактический материал, в большей степени из 

словарей или из энциклопедий и научных справочников?  

3. Л.Е. Налдеева пишет о том, что формирование семантики 

двухкомпонентных зоонимов предполагает обращение к структуре знания 

матричного типа, включающей ряд концептуальных областей, одной из 

которых является концептуальная область ANIMAL, в свою очередь 

рассматриваемая как общая когнитивная матрица. Могут ли и другие 

концептуальные области быть представлены как матрицы? Или при 

осмыслении двухкомпонентных зоонимов нет необходимости в 

структурировании других концептуальных областей? 

4. Интересно было бы узнать, обнаружены ли диссертантом 

неологизмы среди исследуемого корпуса двухкомпонентных зоонимов? И, 

соответственно, возникает и следующий вопрос: возможно ли с позиций 

когнитивно-дискурсивного подхода, учета экстралингвистических факторов 

и достигнутых результатов исследования объяснить и спрогнозировать 

появление новых связей и отношений между компонентами исследуемых 

зоонимов, и, в связи с этим, возможно, новых словообразовательных и 

когнитивных моделей в английском языке? Очевидно, что данный вопрос 

является дискуссионным и связан, скорее, не с содержанием рецензируемой 

работы, а с перспективами дальнейших исследований в этом плане.  

Высказанные замечания касаются частных положений работы, не 

затрагивают ее концептуального плана и не снижают отмеченных ее 

достоинств. Спорность же некоторых заявлений автора обусловлена 

сложностью исследуемого объекта и существующим многообразием 

применяемых к нему интерпретационных схем. Следует подчеркнуть, что 

небольшое количество погрешностей вполне допустимо для концептуально 

сложной и эвристически заряженной работы, каковой и является диссертация 

Л.Е. Налдеевой. 




