
отзыв
председатеJш диссертационного совета о диссертации Чжу Юнъпин

<<категория эмотивности в персоноориентированном сетевом дискурсе :

когнитиВно-коммуникативный и стилистиIIеский аспекты>), представленной
на соискание уlеной степени кандидата филологиtlеских наук

ПО На)ЦНОЙ специщIьности (5.9.5. Русский язык. Языки народов России)

,ЩЛЯ РаССМатриваемого диссертационного исследов ания выбрана отнюдь
не самая прост€lя, но очень иFIтересная и актуаJIьн€UI тема, и диссертант

убедителъно показывает ее востребованность и неизбывный к ней интерес

)леных, Рассматрив€lющих категорию эмотивности в р€вных аспектах.
АРryМеНТОВ В пользу р€tзвертывания проблемы проявления и выражениlI

ЭМотиВности в сетевом дискурсе более чем достаточно: это и наблюдаемая
СеГОДЕя МеДиатизация культурно-коммуникационного пространства в разных
СфеРаХ ОбЩеСтвенной жизни - политиIIеской, экономической, культурной, и
СВяЗанные с этим <<трансформация "человека социапъного" в "человека
МеДИЙНОГО">, и - к€lк следствие - интимизацшI общения автора с потребителем

ИНфОРМаЦии. К этому подводит и пристаJIьное внимание исследователей -
В.И. ТТIlх6з9к9р6, С.В. Ионовой, Г.н. Ленъко, Т.В. Маркеловой,
Т.В. Матвеевой, О.В. Хорохординой и др. - к вопрос€tм типологизации
ЭМотивньIх речевых актов и эмотивньгх типов текста, к проблеме

рaзграничения категорий эмотивности, эмоционапъности, оценочности и

ЭКСПрессиВности. Условия осуществлениrI сетевоЙ коммуникации не моryт не

накJIадывать ощутимый отпечаток на н€вначение и, соответственно, отбор и

функционирование языковьIх единиц в рамках р€вличных видов сетевого

Дискурса - с его ориентацией на эмоционztIIъные императивы, которые в наши

дни становятся, как пишц/т психологи, своего рода проблемой, ставя особо

чувствительные и неуверенные натуры в положение зависимости от них.

Избранный диссертантом подход с позиции охвата широкого спектра

разлшшых в жанровом и стилистическом отношении текстов и отсутствие

системного опис€tния особенностей реапизации категории эмотивности в

сетевом дискурсе обеспечив€}ют не тольliо новизну, но и оригинzrпьность

данного исследов€lния, позволяющего судить как об общем в цроявлении
категории эмотивности в ряде сфер, стилей и жанров, так и о специфическом,
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маркирующем отдельные типы текстов. Важным при этом представляется

сделанный диссертантом акцент на существенной черте сетевого дискурса -
усилении межличностного взаимодействия и вJIияни;I фактора (отвлечения от

жизненньrх проблею>.

Структура работы в виде двух основательных глав - теоретической и

практико - аналитической - отвечает поставленным з адачаI\d.

В первой главе Чжу Юньпип последователъно оговаривает все мотивы и

ориентиры, как прозву{авшие в названии диссертации, так и ре€Lпизованные

при отборе и из}чении текстов, и демонстрирует степенъ из}пIенности проблем

и дискуссионных положений в таких областях, как текст, дискурс, сетевой

дискурс, стилъ, медиатизация и т.д., завершаrI экскурсы, что очень в€DкнО,

необходимыми акцентами и избранными дJIя данного исследования

дефинициями.

Исследование снабжено необходимым терминологическим аппаратом, и

следует особо отметить, насколько уверенно Чжу Юньпин уверенно

справJIяется с задачей определиться с соботвенными ориентир€Iми в объемНОй

парадигме понятий, уrаствующих в характеристике эмоций, ведь это не только

антиномия положителъного и отрицательного, но и такие понятиrI, K€lK

психологическ€л.rI энтропия и конструктивное поведение (.rо К. ИзаРд),

эмоционu}пьные имrrеративы, тиIIы и специфика эмоций, выдепяемых раЗныМИ

исследоватеJIями (интеллектуаJIьных, эстетических, мор€rлъньIх и др.), и - ПРИ

ином взгJIяде на них - противопоставление утилитарньD( и неутилиТарньrХ

эмоций. Внимательное отношение к критериrIм, положенным в oclroBy

разработки классификаций, позволяет диссертанту прийти к выВОДУ Об ИХ

соотносимости с типами дискурсов и стилей и обосновать вa:кную ДлЯ ДаННОЙ

работы возможность лингвистического анализа эмоций.

Удивительной и достойной всяческого одобрения явJlяется подрОбНаЯ

характеристика привлеченного для ана"лиза материапа (раздел 2.|.). АВТОРОМ

названы критерии отбора текстов и их фрагментов - смыслов€lя целоСТНОСТЬ,

дискурсИвное единство и н€лпичие вербапизованньIх в тексте эмоций;

приведены количественные данные и соотношениjI, отражающие место в

общеМ массиве отдельньIх текстов и уд8льный вес текстов определенного

стиJIя. Не совсем, правДа, понятно, объединены ли чем-то, помимо объема,

перечисЛенные на стр. 77 телепроцрамма, расшифровка р€вговора, дебатов,



повесть, новелла, пьеса, лекциrI, на)п{ный доклад, научнЕUI дискуссия на

лекции, на)лно-погryJuIрнаJ{ книга, науIно-поtIуjuIрный очерк, 1..rебник.

Оправданным является и включение диссертантом в поле объекта

исследования поликодовых и полимод€Lпьных текстов как характерных для

современной интернет-коммуникации, активно использующей средства

р€LзлиtIных семиотиtIеских систем. Нельзя не согласиться и с отказом Чжу

Юньпин от (речевых продуктов межJIичностного з€}крытого общения> в

пользу текстов (открытой массовой или потенциЕLльно массовоЙ интернет-

коммуникации>), подтвержд€lющих высокий уровенъ медиатизации

современного кулътурно-коммуникативного пространства.

Импонирует и то, что в завершение теоретической главы Чжу Юньпин

четко суммирует признаки сетевого дискурса. Меня, однако, смутил,

сделанный в вывод€lх к первой главе акцент в определении

персоноориентированного дискурса как сопряженного с автором текста (с. 71),

но не с его адресатом, что, в принципе, следует из звуIrания самого термина.

Представляя в Главе 2 результаты изучениrI текстов рЕtзнои

стилистичеокой принадлежности, диссертант в каждом с.lгr{ае пок€lзывает

zlпгоритм проведенного ан€Lпиза, )читывающего целый спектр характеристик

речевого произведениrI: что именно говорит об эмоциогенЕосТи

представленной ситуации и за счет чего она создается, каковы эмоцион€lпьные

императивы рассматриваемых текстов, как происходит постепенное

накопление (усиление) накаlrа эмоций и какими лингвистическими И

нелингвистическими средствами ре€шизуется взаимодействие категорий

эмотивности, персоноориентированности, аттрактивности и экспрессивности.

Такой серьезный, основательный подход к отбору материала и выбору

методов его анаJIиза, теоретиIIескому обоснованию целесообразЕости

проведеЕия исследования в данном направлении, отделъное внимание К

каждому из текстов определенного стиJLя, репрезентация использоВаННЫХ

авторами текстов приемов наведения эмотивности и инструментов поВыШеНИrI

эффективности коммуникации - все это производит самое благоприятIIое

впечатление и говорит о компетентности молодого исследователя, Значимости

опытq накопленного Чжу Юньпин в ходе работы над д€lнной темой.

подкупают оговариваемые диссертантом многочисленные детали

реЕLпизации текста: мимикa' интонации, жесты )ластников, эмодзи и

эмотиконы, тр€tктовки мотивации поведения героев сюжета, Прогнозирование



эмоционапьньtх реакций ад)есата и реально приведенные в сети комментарии,

проявления юмора и языковой игры и т.д.

Это позвоJIяет Чжу Юньпин решить поставленную задачу

продемоЕстрировать и иллюстрцровать именно (стилевую вариативность>

категории эмотивности в рaзличных текстах сетевого дискурса, где она

неизменно присутствует.

Поделпось некоторыми своими сомнениями, что приводит к постановке

ряда вопросов. Так, по ходу чтениrI отдельных разделов второй главы у меня

сложилось впечатление, что Чжу Юньпин в большей степени сосредоточила

внимание на позитивных реакциrIх эмоцион€lльного спекц)а, но ВеДь

наверняка были и негативные. В этой связи интересно узнать, например,

отмечены ли комментаторами в качестве реакций на артистический

откJIики негативно-оценочного характера.

Вызывает сомнение комментарий по поводу праздноречевого

интеллектуаJIьного спора о .Щон Кихоте: ((стороны хотя и придерживaются

р€tзньж точек зрения, но стремятся к одной и той же цели - вьuIвлению цраВДы,

ценимой в обществе> (с. 116). Мне представJIяется, что в этом споре поиск

истины отходит на нгорой план, поскольку одна из спорящих напрочь лиШаеТ

оппонента возможности вообще выск€ватъ свое мнение.

ПредставJIяется не совсем точным н€}звание второй - исследовательской

- главы диссертациии) соответственно, отдельных ее подразделов: категориrt

эмотивности не перестает быть таковой ни в одном из жанров и стилей

совокупности вербализующих эту категорию средств и приемов |ry,

использования, опредеJuIемьгх особенностями текста, авторской интенцией,

учетом адресата и т.д.

Чисто практические примечания: (1) в отдельньIх сJIучаях затрУДняЮТ

чтение и следование за мыслью диссертанта мноючисленные вц)апленип В

комменТариЙ к анапиЗируемоМу текстУ цитат из прочитанньIх диссертантом

работ. (2) Подробный перечень составJUIющих текстотеки - с указанием на

адреса сайтов и порт€лJIов - можно было бы привести в виде сноски, тем более

что проСтое переЧисление не делаеТ их персоноориентированность очевидной,

а классификация источников приводится в приложении.



Закавыченные включеНия вIтутРи привоДимой цитаты обычно дают в

иных кавычках - со сменоЙ регистра: ((xxx "ууу" ххх),

ХотелосЬ бы также гIоJIучить ответы и на следующие вопросы.

1. ОбнаруЖилисЪ ли в ходе отбора текстов дJUI анапиза такие, в которых - при

совпадении црочих характеристик€lх стиJIя отсутствуют проявлени,I

категории эмотивности?

2. Насколъко меняется выраженная в текстах стегIень аттрактивности,

обеспечиваемой (взаимоДействием смысловъIх и эмоционЕlJIьных

составляющих>, с переходом от текстов одной сферы (стиля, жанра) к

другому? Выстраивается ли некая шкаJIа (кривая) по критерию усиления-

ослабления этого признака?

3. В каком (каких) по жанру и стилистическому оформлению тексте (текстах)

проще всегО внушитЪ адреса,тУ в paMKElx сетевою дискурса мысль о том, что

он может быть абсошотно счастливым, только путешествуя по миру?

(аmmр акmu вн о с mь rtym еш е с m вuй)

4. ,Щогryскает ли термин празdноречевой трактовку 'произнесенный впустую,

понапрасну, болтовня, трёп'? Есть пи для него дефиниция?

РазвернУтая ЧжУ Юньпин тема, безусловно, заслуживает внимЕlния:

диссертанту уд€л.лось покЕLзатъ, что открытое выр€Dкение эмоций в интернет-

среде в целоМ явJIяется нормой, а категориrI эмотивности явJIяется ключевой

стилевой чертой сетевого дискурса. Это открывает перспективы дJIя её

дапьнейшего исследования.

качество проведенного анапиза и обобщение сделанньIх наблюдений

сJryжат убедительным доказательством сформироваЕности навыков

проВеДенияна)лIНогоисслеДоВаНияИУМенияосМыслитъполrIенные

резулътаты.

.Щиссертация Чжу Юньпин <<Категория эмотивности в

персоноориентированном сетевом дискурсе : когнитивно-коммуникативный и

стилистический аспекты)> соответствует основным требовани,Iм,

установЛенныМ Приказом от 19.1|.2021 J\b 11181/1 <<О порядке присуждения

)п{еньж степеней в Санкт-петербургском государственном университете)),

соискателъ Чжу Юнъпин засJryживает присуждениrI уlеной степени кандидата

филологических наук по на}п{ноЙ специаJIьности 5.9.5. Русский язык. Языки



народов России. Пункты 9 и 11 ук€Lзанного Порядка диссертЕlнтом не

нарушены.

Председателъ диссертационного совета
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