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ОТЗЫВ  

официального оппонента о диссертации ЧЖАН Сяоюй на тему 

«Функционирование вставных компонентов в публицистике  

Ю. М. Лотмана», представленной на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук по специальности  

5.9.5 – «Русский язык. Языки народов России»  

(филологические науки) 

 

Исследование феномена вставочности и вставных конструкций 

началось в отечественном языкознании еще в XVIII веке и имеет довольно 

длинную традицию, отразившуюся в трудах А.Х. Востокова, Ф.И. Буслаева, 

Н.И. Греча, А.М. Пешковского, в ХХ веке – в работах Н.С. Валгиной, 

В.А. Белошапковой, П.А. Леканта, С.Г. Ильенко, А.Б. Шапиро и других 

исследователей. Материалом для исследования вставных конструкций чаще 

всего выступают тексты художественной литературы (как прозаические, так 

и поэтические).  

Обращение Чжан Сяоюй к публицистическим текстам выдающегося 

ученого – культуролога, филолога, историка, талантливого лектора, 

популяризатора науки и публициста Юрия Михайловича Лотмана с целью 

изучения функционирования вставных конструкций позволило расширить 

горизонты исследования вставных конструкций, обнаружить их 

коммуникативно-прагматический потенциал в публицистике и во многом 

обусловило успех проведенного диссертационного исследования. 

Объектом исследования в диссертации Чжан Сяоюй являются 

вставные компоненты разного объема и типа (словоформа, словосочетание, 

простое и сложное предложение, его предикативная часть, 

многокомпонентное сложное высказывание, конструкция с прямой речью, 

текстовый фрагмент). Предметом исследования выступает специфика 

функционирования вставных компонентов в публицистических текстах 

Ю. М. Лотмана. Материалом исследования послужили тексты 33 

публицистических произведений разных жанров, из которых методом 

сплошной выборки были извлечены 212 вставных компонентов разной 

структуры и семантики. В целом исследование выполнено в рамках 

методологии петербургской школы коммуникативно-структурного 

синтаксиса профессора С.Г. Ильенко, получившей широкое признание в 

современной науке. 
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Актуальность исследования связана с обращением к изучению 

функционирования вставных компонентов в связном публицистическом 

тексте, а также роли вставных компонентов в идиостиле Ю.М. Лотмана, 

которого относят к типу элитарной языковой личности. Актуальным является 

и обращение к текстовым категориям членимости, связности, целостности, 

модальности текста, авторской речевой рефлексии с точки зрения вставных 

компонентов, которые непосредственно могут участвовать в выражении 

указанных текстовых категорий. Функционирование вставных компонентов в 

публицистике Ю. М. Лотмана ранее систематически исследовано не было. 

Автор диссертации после изучения работ своих предшественников чётко 

ставит перед собой цель, формулирует задачи и план исследования. Считаем, 

что все поставленные соискателем задачи выполнены успешно, а цель – 

определить специфику функционирования вставных компонентов в 

публицистике Ю. М. Лотмана, учитывая ее жанрово-коммуникативные 

особенности, – достигнута. 

Научная новизна исследования определяется тем, что вставные 

компоненты впервые исследованы как характеристика индивидуального 

стиля языковой личности Ю. М. Лотмана. Вставные компоненты впервые 

рассмотрены в публицистическом дискурсе одного автора. Впервые 

исследована роль вставных компонентов в создании связности и целостности 

текста, а также в выражении таких текстовых категорий, как модальность и 

членимость. Выявлены дифференциальные признаки вставных компонентов 

и вводных конструкций, с одной стороны, вставных компонентов и 

подстрочных текстовых комментариев – с другой стороны. 

Теоретическая значимость диссертация связана с определением 

тенденций использования вставных компонентов в публицистическом 

дискурсе, с развитием представлений об их коммуникативном потенциале, 

реализующемся в произведениях отдельного автора. Теоретически значимо 

изучение вставных компонентов в качестве одной из характеристик 

индивидуального стиля языковой личности Ю. М. Лотмана, особенности 

которой выявляются с опорой на понятие риторический идеал. Теоретически 

существенным является положение, связанное с текстовой спецификой 

публицистики Ю. М. Лотмана, отличающейся жанрово-коммуникативным 

разнообразием (газетные и журнальные статьи, заметки, интервью и др.). Она 
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связана с выявлением такой особенности его публицистического дискурса, 

как осознанное использование коммуникативных стратегий и тактик.  

Теоретические достижения автора во многом определили 

практическую значимость диссертации. Её материалы и результаты найдут 

применение в вузовском преподавании дисциплин «Синтаксис современного 

русского языка», «Стилистика русского языка», «Филологический анализ 

текста» в русской и иностранной аудитории. Результаты и материалы 

проведенного исследования могут быть применены при создании учебных 

пособий для изучающих русский язык на продвинутом этапе, а также в 

практике перевода.   

Достоверность результатов исследования определяется собранным 

эмпирическим материалом и корректностью использования различных 

методов обработки и представления данных. Достоверность подтверждается 

также апробацией результатов исследования на трёх всероссийских научных 

конференциях. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 5.9.5 – «Русский 

язык. Языки народов России» (4. Лексический строй русского языка; 

6. Грамматический строй русского языка; 7. Текст, дискурс, дискурсивные 

практики в русском языке). 

Структура работы носит традиционный характер: введение, три главы, 

заключение, список литературы (118 наименований). Кроме того, работа 

содержит пять приложений, которые позволяют верифицировать 

проведенный и представленный в диссертации анализ вставных конструкций 

– как на уровне основного (включающего) высказывания, так и на уровне 

связного текста. Изложение материала как в основной части диссертации, так 

и в приложениях чёткое, продуманное, последовательное. Представленные в 

приложении 1 контексты, включающие вставные компоненты, послужили 

для данного исследования эмпирическим материалом, на базе которого были 

исследованы грамматические, семантические, структурные, пунктуационно-

графические особенности вставных компонентов. Таким образом, структура 

работы и представление в ней материалов позволяет провести верификацию 

методологии исследования и сделанных соискателем выводов. 

Первая глава ‒ «Теоретические основания исследования 

функционирования вставных компонентов в публицистике Ю. М. Лотмана» ‒ 
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посвящена рассмотрению трех аспектов изучения вставных компонентов: 

структурно-семантическому, функциональному и антропоцентрическому, а 

также разграничению вводных и вставных компонентов и особенностям 

публицистического стиля Ю.М. Лотмана. В выводах к первой главе дано 

рабочее определение вставных компонентов (именно этот термин 

избирается соискателем в качестве основного в работе): «это словоформы, 

словосочетания, предложения, предикативные части, содружества 

высказываний, включенные в состав основного высказывания, 

синтагматически связанные и не связанные с ним, способные выражать 

разнообразную дополнительную информацию (о времени, месте, количестве, 

причине и др.), обладающие интонацией включения» (с. 38). Утверждается, 

что в научном, научно-популярном изложении и публицистике, в отличие от 

художественной литературы, вставные компоненты не находятся в 

инициальной позиции основного высказывания. Наиболее традиционными 

являются их интер- и постпозиция. Данное утверждение находит своё 

подтверждение в последующих главах, где проанализированы вставные 

компоненты, извлеченные из публицистических текстов Ю.М. Лотмана. 

Во второй главе – «Структурно-семантическая характеристика 

вставных компонентов, функционирующих в публицистике Ю. М. Лотмана» 

– рассматриваются структура и семантика вставных компонентов различного 

объема, выделенных прежде всего при помощи скобок. В главе подробно 

рассмотрены грамматические особенности вставных компонентов, их связь с 

основным высказыванием и средства ее выражения, их взаимодействие с 

вводными компонентами в пределах одного высказывания. С опорой на 

концепции Г. Н. Акимовой и С. В. Вяткиной были выявлены вставные 

компоненты, синтагматически не связанные (34 единицы) и синтагматически 

связанные с основным высказыванием (178 единиц). Подробно 

проанализированы грамматические и лексические средства связи между 

основным высказыванием и вставками, среди них: повтор слов, 

принадлежность слов к одному лексико-семантическому полю, синонимы и 

антонимы (в том числе контекстуальные), однокоренные слова, личные и 

указательные местоимения, сочинительные и подчинительные союзы, 

союзные слова и др. Показано, что вставные компоненты чаще всего 

располагаются в интерпозиции (126 из 212), реже – в постпозиции (77 из 
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212), что связано с их функцией и мотивировано тем, с каким членом 

основного высказывания они соотносятся. 

Главой, в которой раскрывается большая часть положений, выносимых 

на защиту, безусловно, является третья глава «Текстовое поведение вставных 

компонентов в публицистике Ю. М. Лотмана». Именно в третьей главе 

раскрыт коммуникативно-прагматический потенциал вставных конструкций 

и показана их роль в формировании и выражения основных текстовых 

категорий, таких как членимость, связность, целостность, модальность. В 

главе показано жанровое разнообразие, а также исследованы стратегии и 

тактики развертывания анализируемого публицистического дискурса. 

Особый интерес вызывают выявленные сходства и различия между 

вставными компонентами и подстрочными текстовыми комментариями, 

функционально подобными им. 

Требует дальнейшего осмысления вывод соискательницы о функциях, 

которые выполняют вставные конструкции в публицистике в целом и в 

публицистических текстах Ю.М. Лотмана в частности. В работе показано, 

что в публицистике использование вставных компонентов мотивировано 

прежде всего установкой автора на диалогизацию текста, создание речевого 

контакта адресанта и адресата; вставные компоненты могут выполнять 

культурологическую функцию. Кроме того, вставные компоненты не только 

уточняют или объясняют основное высказывание или его составляющие, но 

также подчеркивают иерархию информации, диалогизируют текст. 

Следует отметить методологическую выверенность работы, 

логическую последовательность в достижении поставленных 

соискательницей целей. Автор рецензируемого исследования, Чжан Сяоюй, 

проявила свою лингвистическую эрудицию, а также способность к научной 

полемике.  

Структурно-семантический, лингвостилистический анализ проведен 

корректно с использованием корректно выбранных методов исследования, в 

числе которых методы функционального и структурно-семантического 

анализа, прием направленной выборки из текстовых источников, а также 

контекстуального и лингвостилистического анализа, ориентированного на 

исследование текстового поведения синтаксических единиц в публицистике. 

В Заключении подводятся общие итоги исследования.  
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 В целом рецензируемая работа отличается высоким уровнем 

осмысления проблемы, глубиной постановки и обоснования общих и 

частных вопросов, а также хорошо разработанной методологией 

исследования. Данная диссертация четко структурирована, материал 

излагается логично, взвешенно, выводы подкреплены убедительными 

доказательствами. Каждое положение подкрепляется языковыми примерами, 

соискатель активно ссылается в тексте на языковой материал, чётко 

структурированный в пяти приложениях. 

Заявленные диссертантом четыре положения, выносимые на защиту 

(с. 9-10), находят своё последовательное раскрытие в рамках трёх глав, при 

этом три положения (2-е, 3-е, 4-е) раскрываются в рамках третьей главы.  

Диссертация Чжан Сяоюй обладает всеми качествами полноценного, 

оригинального, завершенного научного исследования, перспективного и 

актуального, которое в силу сложности и широты охвата решаемых проблем 

не может не вызывать вопросов.  

1. В третьей главе исследуется роль вставных компонентов в выражении 

базовых текстовых категорий, в том числе категорий связности и 

целостности, тогда как в классических трудах, посвященных вставным 

конструкциям (в работах В.В. Бабайцевой, Л.Ю. Максимова и др.) акцент 

делается на том, что вставки выполняют прежде всего функцию 

делимитации. Проведенное исследование опровергает данное положение? 

Или эти положения каким-то образом согласуются друг с другом?  

2. В диссертации заявлен тезис о характеристике языковой личности 

Ю.М. Лотмана с учетом понятия «риторический идеал». Поясните, каким 

образом, с Вашей точки зрения, реализуется риторический идеал в языковой 

личности Юрия Михайловича Лотмана.  

3. На с. 62 утверждается, что у М.Ю. Лотмана отсутствует установка на 

аналитическую манеру изложения. Поясните, в чём заключается 

аналитическая манера изложения и на чём основано Ваше утверждение об 

отсутствии таковой установки у Лотмана? С Вашей точки зрения, у Лотмана-

ученого также отсутствует эта установка? Или это характеризует 

исключительно стиль Лотмана как публициста? 

 

  




