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аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 29.06.2017 протокол № 10 

О присуждении Шаравьёвой Ирине Викторовне, гражданке России, 

ученой степени кандидата филологических наук.  

Диссертация «Лингвосемиотика знаков идеографического письма» по 

специальности 10.02.19 – «Теория языка» принята к защите 26.04.2017, 

протокол № 6 диссертационным советом Д 212.022.05 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Бурятский государственный университет», Министерство 

образования и науки РФ, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 24а, приказ № 717/нк 

от «9» ноября 2012 г., приказ о внесении изменений в состав диссертационного 

совета №1180 от 28 сентября 2016 г. 

Соискатель Шаравьёва Ирина Викторовна, 1981 года рождения, в 2003 

году окончила ГОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический 

университет», в 2015 году окончила магистратуру при Евразийском 

лингвистическом институте в г. Иркутске – филиале ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный лингвистический университет», в 2009 г. окончила 

аспирантуру по специальности 10.02.19 – «Теория языка» при ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный лингвистический университет», работает старшим 

преподавателем  кафедры востоковедения и регионоведения Азиатско-

Тихоокеанского региона  ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», Министерство образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Иркутский 

государственный университет», Министерство образования и науки РФ. 
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 Научный руководитель – кандидат филологических наук, Готлиб Олег 

Маркович, Евразийский лингвистический институт в г. Иркутске – филиал 

ФГБОУ ВО  «Московский государственный лингвистический университет», 

кафедра восточных языков, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Хахалова Светлана Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», кафедра 

иностранных языков с курсами латинского языка и русского как иностранного, 

заведующий кафедрой; 

Трофимова Ульяна Михайловна, кандидат филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. Шукшина», управление научно-исследовательской 

деятельности, научный сотрудник, 

 дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», г. Томск, в своем положительном 

заключении, подписанном Евгенией Владимировной Тихоновой, кандидатом 

педагогических наук, доцентом, заведующим кафедрой китайского языка, 

указала, что предложен нетрадиционный подход к данной проблеме, 

позволяющий по-новому взглянуть на существующие пробелы в части 

системного описания языков с идеографическим типом письменности. 

 Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 7 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, – 4. 

Наиболее значимые работы автора: 

1. Шаравьёва И.В. О некоторых типах организации китайских графомонад 

в идеографическом знаке [Текст] / И.В. Шаравьёва // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – 2016. – №11(65). Часть 2. – С. 167-170 (0,3 п.л.).  

2. Шаравьёва И.В. Монадно-модусная модель как способ представления 

китайской письменности [Электронный ресурс] / И.В. Шаравьёва // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. Языкознание и 
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литературоведение. – 2015. – Вып. 10 (721). Исследования литературы и 

художественного дискурса.  – С. 101-108. – Режим доступа: http://vestnik-

mslu.ru/Vest-2015/Vest15-721z.pdf  (0,5 п.л.). 

3. Шаравьёва И.В. Монадно-модусный подход как способ образования 

китайских письменных знаков [Текст] / И.В. Шаравьёва // Вестник Иркутского 

государственного лингвистического университета. – 2012. – №4(21). – С. 151-

155 (0,3 п.л.). 

4. Шаравьёва И.В. Опыт этимолого-грамматологического анализа знака 

«人» и некоторых его производных [Текст] / И.В. Шаравьёва // Вестник 

Иркутскго государственного лингвистического университета. – 2009. – №4(8). – 

С. 42-47 (0,4 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от Ирины 

Александровны Антипьевой, кандидата филологических наук, доцента, доцента 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет», от Ярослава Викторовича Соколовского, кандидата 

филологических наук, доцента кафедры делового иностранного языка 

Института экономики, управления и природопользования ФГБОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет». Все отзывы положительные. В отзыве 

И.А. Антипьевой есть вопрос для научной дискуссии: каковы перспективы 

дальнейшего исследования модусов? 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их достижениями в 

данной отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. Выбор ведущей организации обусловлен наличием компетентных 

специалистов по теме диссертации, что подтверждается списком публикаций 

сотрудников ведущей организации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  
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разработана новая научная концепция, выявляющая системо-образующий 

принцип лингвосемиотики знаков идеографического письма, реализующийся в 

виде модели порождения письменных иероглифических знаков; 

предложены оригинальные суждения по заданной тематике, что связано с 

нетрадиционным подходом к анализу лингвосемиотических характеристик 

знаков идеографической письменности;  

доказано наличие закономерностей, выявляемых на основе доминантного 

системообразующего признака – монадно-модусной модели знаков 

идеографического письма, определяющей перспективность использования 

данных идей в науке; 

введены новые термины: графомонада – когнитивная минимальная 

значимая недискретная единица письменности языка, обладающая модусной 

валентностью и занимающая определенное место в иерархии единиц 

идеографического письма, семантическая родовитость,  –  возможность знаков 

идеографического письма порождать большое количество новых знаков. 

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

вопросе выявления исходных предельных смыслов, что позволило представить   

модель, формирующую новые знаки идеографического письма; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) использован  

комплекс существующих базовых методов исследования, включающий 

общенаучные методы анализа и синтеза, описание, классификацию, а также 

метод компонентного анализа, семного анализа,  структурно-семантического 

анализа, методы анализа словарных дефиниций, контекстуального и 

интерпретативного анализа, метод моделирования;  

изложены положения лингвофилософского, универсалистского, 

рационалистического подходов к проблеме выявления исходных семиотических 

сущностей, теоретические модели языка, составляющие опору исследования, а 
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также основные принципы лингвосемиотического подхода, выбранного в 

диссертации в качестве ведущего;   

раскрыты существующие противоречия при определении базовых 

единиц идеографической письменности, выявлены новые проблемы, 

возникающие при анализе идеографических знаков;  

изучены теоретико-методологические подходы к ключевым понятиям 

лингвосемиотики, а также внутренние и внешние противоречия, связанные с 

систематизацией языковых единиц в фонетических и идеографических языках, 

проведена модернизация способов, обеспечивающих новые результаты по 

теме диссертации. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена авторская модель знаков идеографического 

письма, выявляющая их деривационный потенциал; 

определены перспективы практического использования полученных 

материалов в курсах общего языкознания, семиотики, лексикологии, в 

теоретических курсах по актуальным проблемам восточного языкознания,  

теории грамматологии; 

 создана модель, эксплицирующая отношения графомонады и 

порожденных ею знаков, что может быть использовано на практике в качестве 

материала по грамматологии идеографического письма;    

представлены результаты анализа эмпирического материала, а также 

математическое представление изученных взаимосвязей в виде формулы.  

 Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на глубоком анализе исследований в области развития 

системного подхода к языку путём  разработки проблем способов семиотизации 

опыта познания и согласуется с представленными по теме диссертации 

данными;  
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