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1{огнитивная мотафора относитоя к чиолу лингвиотических феноменов,
активно изучаемь1х в разньтх разделах теории язь1ка на протя)кении многих
десятилетий. (ледуя за работами основнь1х разработников теории когнитивной
метафорьт (Р1. Блэка, д. !эвидсонъ 3. 1{аооирера, Ах<. \4иллера, )(. Фртеги-и-
[аооета, А. РинарАоа, !ж. €орля, Ф. !илрайта, 3. Р1ак1{ормака, !. -|1акоффа,
Р1. !эконоо:.1а у\ А!.), оовременнь1е иоолодователи предлага}от свои размь1111ления о
ее концептуальной оутии вкл}оченности в процеооь] речементальной деятельности.
1{огнитивно-оемантическое моделирование механизма метафоричеокого опиоания
явлений мира, метафора как разновиднооть вторичного именования' ее
коммуникативно-г1рагматичеокие функции находятся в центре внимания и
получа}от разнопрофильное ог[иоание. Актуальность и значимооть данного
иооледования о наунной точки 3рения видитоя в том, что его автор в.ю. 1{оротун
предлагает мотодику реконотрукции метафорьт, оонованной на понятийной сиотеме
музь1к,ш!ьного лексикона, и с ее помощь}о уотанавливает функциональну}о
значимооть музь1кальной метафорьт для конотруирования медийной картинь] мира.
1]еннооть прикладного аопекта ооотоит в верификации теоретичеоких положений о
когнитивно-прагматической гетерогенности музь1кальной метафорьт на материале
англоязь|чньтх медийньтх токстов' (ачественньтй анали3 когнитивно-
оемантического оостава смь]словьтх блондов, оозданнь1х на оонове музьлкальной
метафорьт, и специфика их вкл}оченности в англоязьлчньтй медийньтй текст
подтвердил гиг[отезу автора о функционально-прагматичеоком потенци'ш!е
му3ь1кальной метафорьт.

1етко сформулированнь1е цели и задачи иоследования, поло}1(ения,
вь!неоеннь]е на защиту, получагот научное обоснование в тексте автореферата. Ёа
оонове изучения работ, ооставивтт1их научно-теоретическу[о базу отенеотвенной
меди!ш{ингвиотики' автор формулирует собственное видение универоальности
коммуникативно-когнитивного процесоа поро)кдения омь1ола в медийном дискурсе
(ом. схему и комментарии к ней на о. |\-|2), обобщает даннь1е о разнообразии
функший текстов' ооставлягощих оодер)кательную оонову медиадискуроа (с. 14)
Анализу проблемьт вк.,]гоченности метафорьт в концепту.[льнуго сиотему мь11пления
человека поовящен реферативньтй обзор по второй главе диссертации (с' 14-|6).
в.}о. 1{оротун подчеркивает вьтоокий потенциал когнитивной мотафорьт как
оредотва повь11шения воздейотвия, основанного на ее оло>кной понятийной
образнооти. Фбщие положения теории медийной лингвистики и когнитивной
метафорьт составили основу научного ана]\иза' нацеленного на обоонование причин
вкл}очения музь1кальнь1х терминов и прецедентнь1х именований для
метафоричеоких номинаций явлений, асооциируемь1х о другими понятийнь;ми
офорами, что подтвер)кдает личньтй вк.,1ад автора в разработку проблемьт.

1еоретинеская 3начимость работьт состоит в уточнении поло)к ений теории
когнитивной метафорьл в части когнитивно-оемантических оонований при
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поотроении метафорь1. Ёеоомненной ценностью обладагот вь|водь| автора о
на]\ичии омь1оловь1х проокций между когнитивно-оемантической картой
музьткальной сферьт и инь!х офер ооциальной картинь| мира) получа}ощих
отражение в разнь1х фрагментах медийной картинь1 мира.

Ёовизну ре3ультатов исследования и объективность общих вь1водов
определя}от данньте количеотвенного подсчета, которь1е оопрово)кдают опиоание
язьткового материала. Б ходе когнитивно-семантичеокого а|1ализа бьтли вь1делень1
тематичеокие щупг{ь1 слов (наименования музь1к'1пьнь1х инструментов,
музь1ка.]1ьнь1х произведений, )канров, ладов, темпов, приемов игрь| и пр. _ с. \7),
вьтявлень1 мотивиругощие семь1, оферьт-цели использования музьткальной
терминологии (о. |8-24). Ё{еоомненно новь!ми оледует признать сведения о соотаве
г{рецедентнь|х феноменов музьткальной сферьт, иополь3уемь1х в англоязь1чнь1х
медийньтх текстах (о. 25).

Фбщее позитивное впечатление от прочтения автореферата дополним
комментарием по поводу отдельнь1х поло:кений, предлагаемь|х Бикторией
}Фрьевной 1(оротун. Бо-первьтх' в поло)кении 1 автор отмечает' что в офере масо-
медиа формируетоя ((новое знание об окру>катощей нас действительности> (с. 7). Б
это овязи возникает вог1роо: Автор полагаот' что емкие образьт и вь]зь]ва}още яркие
аосоциации, в частности, метафора, формиру1от нову}о картину мира? [{росим
уточнить, на доминирование какой функции музь{ка]1ьной метафорьт в медийном

' тексте указь1вает материал данного иооледования феноменологической
(концептуализация и категор'|зац||я реальной картинь1 мира) или суггеотивной о
признаками образнооти и театра.,1ьности. Бо-вторьтх, в общий описок
мотивиру}ощих оем автор справедливо вк.]1}очает признак <действие)), отмечая' что

" он входит в число доминиру}ощих метафорических моделей из музь1кальной сферьт
(поло:кение 3, о. 8-9). Фднако при опиоании результатов анализа тематичеоких
групп лекоики' аоооциируемьтх с разнь1ми подфреймами музьткальной
концептосферьт, автор опуокает указаннь|й признак. [{редставляетоя' что приемь1
игрь| и музь1кальнь1е 1штрихи' указь]вающие на них, музь{ка,1ьнь1е темпь1 напряму|о
аоооциировань1 о процеооуальностьто (характер | манера иополнения
оп1рь1вц/посп1ь, /шавносп]ь, крапковрел4енносшь ш !у|очносп1ь, 2ро^1кос7пь, бьостпротпа
ц пр'), но в тексте автореферата этот момент не отмечаетоя (з[асса[о, атре33!о,
р!аэ!са|о, /е9а|о, а//е3го _ о. 22-24)' Фневидно, данньтй признак музьткальной
концептооферьт получит более детальньтй анализ при продол)кении данного
научного исоледования.

Бьтводьт и материальт исоледования имеют не только научное' но и
прик.]1адное 3начение, частнооти' они могут бьтть использовань1 в вузовских куроах
отилистики английокого язь1ка' спецкуроах по теории г1еревода' интерпретацу|и и
переводу поликультурного текота. ?1збранное направление иоследования
предотавляется перопективнь1м в плане дальнейтпего наблгодения за оообенностями
иопользования музьткальной метафорьт в разнь1х понятийньтх сферах медийного
диокуроа на р[шнь1х язьтках.

1екот автореферата ооответствует критериям' уотановленнь1м |{оложением о
порядко приоу)!цения учень1х отепеней от 24 сентября 2013 г. .]хгч 842, а так)ке
паопорту специальнооти 10.02.|9 - ?еория я3ь1ка в части анализа особенностей
оемантической корреляции между понятийньлми областями при моделировании
метафорьт в масо-медийном диокурсе. Б ней отра)кень| основнь1е теоретичеокие
положения) на которьтх автор строит ообственную гипотезу' обоснован вьтбор



лингвистичеоких методов исоледования, реферативно представлень1 основания для
оиотематизации лекоического материала исследования' подробно охарактеризован
когнитивно-семантический механизм формирования музь1кальной метафорьт и его
значимооть для специфики передачи смь{слов в маос-медийном дискурое. Ёовизна
ре3ультатов исследования, объективнооть даннь1х и доказательность вь]водов
автора не вь1зь1ваот сомнений.

|1о теме иоследования опубликовано 9 работ, в т.ч. три статьи в ведущих
рецензируемь1х научнь1х изданиях, рекомендованнь1х вАк мон РФ.

€нитато, что автор диооертации <1{огнитивно-прагматичеокие особенности
функционирования музь1к.1]'!ьнь1х метафор в структуре английского масс-
медийного дискурса) Биктория }Фрьевна 1{оротун 3аолу)|(ивает прису>л(дения

уненой степени кандидата филологичеоких наук по опециапьности |0'02.|9
1еория язь]ка.
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