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Ильин, Д. Ю. Динамические про-
цессы функционально-семантических
изменений в региональной топонимике
(на материале географических названий
в газетных текстах конца XIX – начала
XXI в.) : дис.  … д-ра филол. наук :
10.02.01 / Ильин Дмитрий Юрьевич. –
Волгоград, 2012. – 453 с.

Диссертация посвящена исследованию
динамических процессов в региональном то-
понимиконе, рассмотренных с синхронно-ди-
ахронических позиций в соотнесенности с фун-
кциональной парадигмой. В работе дана
структурно-тематическая классификация лек-
сики, обозначающей географические объек-
ты, выделены функции топонимических еди-
ниц в публикациях периодической печати, про-
анализировано взаимодействие экстра- и ин-
тралингвистических факторов, обусловливаю-
щих реализацию семантического потенциала
в разновременных газетных текстах. Пред-
ложен новый подход к описанию проприати-
вов на основе моделирования сегментной
структуры функционально-семантического
поля топонимов на разных синхронных срезах
периода конца XIX – начала XXI в. в разви-
тии русского литературного языка; показаны

внутрисегментные иерархические отношения
и межсегментные связи элементов, объеди-
ненных на основе выделенных в диссертации
инвариантных семантических признаков и ре-
левантных свойств языковых единиц. Охарак-
теризован комплексный механизм, индуциру-
ющий возникновение и определяющий направ-
ление функционально-семантических измене-
ний в региональном топонимиконе, выступа-
ющий как основной и / или дополнительный
фактор данных изменений (экстралингвисти-
ческого и собственно лингвистического по-
рядка), для обозначения которого в научный
оборот введен термин топоэффектор; с уче-
том плана содержания и плана выражения
разграничены ядерные и периферийные кон-
ституенты полевых единств, соотносимых с
массивами фактов, зафиксированных в газет-
ных текстах; доказана взаимозависимость
функционально-семантических изменений,
отмеченных на разных синхронных срезах
периода конца XIX – начала XXI в., и динами-
ческих процессов в подсистеме региональных
топонимов.

Ребрина, Л. Н. Коэдификация катего-
рии памяти в немецком языке : дис. …
д-ра филол. наук : 10.02.04 / Ребрина Лари-
са Николаевна. – Волгоград, 2013. – 460 с.
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Диссертация посвящена лингвистическо-
му описанию категории памяти как сложного
когнитивного образования, организующего в
единое целое многообразные типы процессов
памяти, ее подсистемы (автобиографическая
и коллективная память), базовые характери-
стики (социальная, коммуникативная, динами-
ческая, интенциональная, культурно обуслов-
ленная природа памяти) и измерения (онтоло-
гическое, аксиологическое, эпистемологичес-
кое). Для обозначения объекта исследования
введен термин языковая коэдификация –
комплексное представление внеязыкового
объекта как результат его языкового освое-
ния, интегрирующее характерные черты сис-
темной репрезентации и дискурсивной мани-
фестации фрагмента действительности, кон-
ституируемое константными, вариативными и
универсальными компонентами. Предложен-
ная концепция языковой коэдификации памяти
учитывает многомерность самого феномена
памяти, оппозицию языка и речи, аспекты син-
хронии и диахронии, континуумную организа-
цию языка как метасистемы вариантов и их
хронологическую, территориальную и соци-
альную дифференциацию, позволяет органич-
но синтезировать элементы системно-струк-
турной, сравнительно-исторической и комму-
никативной парадигм в языкознании.

На основе анализа лексических единиц,
конституирующих генетическую парадигму и
номинативные парадигмы операций памяти в
нескольких разновидностях немецкого языка
(немецкий язык Германии, национальные
швейцарский и австрийский варианты, нижне-
немецкий диалект «Платт»), контекстов, ил-
люстрирующих употребление названных лек-
сических единиц и манифестирующих функ-
ционирование автобиографической и коллек-
тивной памяти в немецкоязычных разножан-
ровых художественных произведениях, авто-
биографических практиках, электронных
СМИ и лингвистических интернет-корпусах,
разработана исследовательская модель кате-
гории памяти; выявлены закономерности лек-
сико-семантической репрезентации памяти в
пространственно-временном континууме не-
мецкой лингвокультуры; определены дискур-
сивно-прагматические характеристики мани-
фестации функционирования автобиографи-
ческой и коллективной памяти в немецком

языке, механизмы и релевантные черты язы-
кового представления онтологического, акси-
ологического и эпистемологического измере-
ний рассматриваемого феномена.

Палашевская, И. В. Судебный дис-
курс: функции, структура, нарративность :
дис. … д-ра филол. наук : 10.02.19 / Пала-
шевская Ирина Владимировна. – Волгог-
рад, 2013. – 400 с.

Целью диссертационного исследования
является комплексное описание судебного дис-
курса как разновидности институционального
общения. Поставленная цель достигается по-
средством выявления функциональных, струк-
турных и нарративных характеристик судеб-
ного дискурса. Функциональные характерис-
тики судебного дискурса определяют его кон-
ститутивные признаки и рассматриваются в
качестве системообразующих. Структурные
характеристики дискурса раскрывают его
строение и языковую специфику. Функциональ-
ные и структурные характеристики использу-
ются автором для выявления нарративных ха-
рактеристик дискурса, что является вкладом
в разработку основ новой теоретической дис-
циплины – юридической нарратологии.
Предложена и апробирована лингвосемиоти-
ческая модель описания судебного дискурса,
синтезирующая его функциональные, струк-
турные и нарративные характеристики и оп-
ределяющая его конститутивные признаки:
а) регулятивный (обусловленный институцио-
нальной природой права), б) перформативный
(выраженный в юридической коммуникатив-
ной практике), в) сюжетно-фабульный (пред-
ставляющий собой вербальное воплощение
типового сценария юридического события в
изложении его участников / наблюдателей).
Доказана перспективность предложенной мо-
дели, включающей три компонента (референ-
тный, модельный, нарративный), три способа
осмысления судебного дискурса (правовой
сюжет – судебная фабула – текст), три типа
презентации события (актантный, объектный,
консекутивный). Раскрыты характеристики
жанрового формата судебного дискурса, свя-
зывающего ситуативную, нормативную и ин-
тенциональную составляющие; обоснована
включенность в него ситуативного комплек-
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са, который охватывает группу признаков, ха-
рактеризующих участника дискурса, и груп-
пу признаков, характеризующих ситуацию дис-
курса. Выявлены параметры описания жанров
судебного дискурса, связанные: а) со статус-
ными характеристиками его участников и их
коммуникативными целями; б) с характером
диалогических связей между взаимодейству-
ющими лицами; в) с зафиксированными в сце-
нарных последовательностях коммуникатив-
ными поступками. Определены структурные
составляющие судебного дискурса (коммуни-
кативный поступок; интеракция, дискурсивная
сцена, дискурсивный цикл) и критерии соеди-
нения их в акциональные последовательнос-
ти. Охарактеризованы статусные корреляции
участников судебного дискурса с учетом ин-
тенционально-функциональной зависимости их
институциональных позиций, жанровой мо-
дальности коммуникативного действия, фор-
мульной организации судебного нарратива;
рассмотрены типы скриптов судебного дис-
курса. Выделены и описаны презентационные
типы судебного нарратива, объяснена его аго-
нальная и персуазивная природа с позиции
нарративного позиционирования участников
дискурса. Рассмотрены процессуальность,
ритуальность и театральность судебного дис-
курса в целом, их истоки.

Кочетова, Л. А. Английский реклам-
ный дискурс в динамическом аспекте :
дис. … д-ра филол. наук : 10.02.04 / Коче-
това Лариса Анатольевна. – Волгоград,
2013. – 440 с.

В диссертации обосновывается новое
научное направление дискурсивных исследо-
ваний – историческая дискурсология, ис-
пользующее диахронический подход к изуче-
нию динамики социокоммуникативных харак-
теристик дискурса. В рамках данного направ-
ления предложена комплексная лингвосемио-
тическая модель английского рекламного дис-
курса и выявлены тенденции развития его ком-
муникативно-прагматических, жанрово-сти-
листических и аксиологических характерис-
тик. Определены конститутивные и приобре-
тенные признаки рекламной коммуникации, ус-
тановлена динамика функций английского рек-
ламного дискурса и векторы их развития.

На основании дискурсообразующих и дискур-
соприобретенных функций выделены прису-
щие английскому рекламному дискурсу ком-
муникативные стратегии, описаны основные
изменения коммуникативно-прагматической
составляющей английского рекламного дис-
курса, которые выражаются в переходе от са-
мопрезентации адресанта рекламного текста
к эмпатии, сдвиге от перформативности к им-
перативности, смещении доминирующего типа
воздействия от аргументативности к суггес-
тивности. Установлено, что эволюция жанро-
вой организации английского рекламного дис-
курса детерминируется исторической вариа-
тивностью способов реализации воздейству-
ющей функции. Охарактеризованы основные
процессы жанрообразования, свойственные
конкретно-историческим периодам развития
английского рекламного дискурса: увеличение
числа вторичных рекламных жанров вслед-
ствие возникновения электронной и компью-
терно-опосредованной коммуникации; сниже-
ние степени институционализации, выражен-
ное в интенсификации игровых жанров, игро-
вой трансформации традиционных жанров и
возрастании доли периферийного рекламного
общения с участием неинституциональных
субъектов. Отмечены изменения в смене спо-
собов отражения рекламы в общественном
сознании. Доказано, что динамику аксиологи-
ческой составляющей английского рекламно-
го дискурса отражает переход от конвенцио-
нальных норм общения к регулятивным ин-
ституционально-закрепленным нормам; сня-
тие конвенциональных тематических и язы-
ковых запретов, появление новых социальных
табу, обусловленных расовыми, национальны-
ми, гендерными, возрастными и другими ха-
рактеристиками индивида; расширение репер-
туара ценностей, отражающих возрастающие
потребности социума.

Петрова, А. А. Становление просо-
дической основы речи в раннем онто-
генезе : дис.  … д-ра филол. наук :
10.02.19 / Петрова Анна Александров-
на. – Воронеж, 2013. – 386 с.

Диссертация посвящена исследованию
просодии как базового уровня формирования
и реализации в речи высказываний индиви-
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дуума, выполненного в рамках когнитивно-
дискурсивной парадигмы современного язы-
кознания. В работе разработана целостная
психолингвистическая концепция просоди-
ческой основы становления речи в раннем он-
тогенезе, включающая содержание, структу-
ру и функции просодии в фило- и онтогенети-
ческом периоде развития дошкольника и рас-
крывающая закономерности, механизмы и
модели своего функционирования на началь-
ных онтогенетических этапах. Предложена
оригинальная научная гипотеза о существо-
вании нарушенной коммуникации в онтогене-
зе и роли просодии в констатации данного
феномена; введены новые понятия в сфере
мультимодальной коммуникации, которые
были закреплены новыми терминами муль-
тимодальная интеракция в раннем онто-
генезе и протомультимодальный и муль-
тимодальный слоговые коды. Доказана не-

обходимость изучения формирования просо-
дической основы речи дошкольника в сово-
купности с другими уровнями лингвистичес-
кой и нелингвистической природы и рассмот-
рения данного феномена в деятельностной
перспективе с учетом современных пред-
ставлений о механизмах речевосприятия и
речепорождения в целом. Исследование спо-
собствует расширению рамок теоретических
представлений об общей тенденции развития
ребенка путем введения в схему порожде-
ния речи дополнений: «от наблюдаемых дей-
ствий взрослых к собственным действиям»
и «от понимания речи взрослых к собствен-
ной мысли и собственному слову». В диссер-
тации изучен генезис развития просодичес-
кой основы речи в раннем онтогенезе, его
внутренние и внешние противоречия, факто-
ры, обусловливающие его, и причинно-след-
ственные связи.
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