
ОТЧЕТ за 2019–2023 гг. 

 

1. Наименование Научной школы: Уральская семантическая школа 

2. ФИО руководителя(ей): Бабенко Людмила Григорьевна 

3. Количество и список членов научной школы, работающих в настоящее время в УРФУ: 

1. Бабенко Л. Г. – д-р.филол.наук, профессор 

2. Плотникова А. М. – д-р.филол.наук, профессор 

3. Мухин М. Ю. – д-р.филол.наук, зав. кафедрой 

4. Мухина И. К. – канд.филол.наук, доцент 

5. Дудорова М. В. – канд.филол.наук, доцент 

6. Слаутина М. В. – канд.филол.наук, доцент 

7. Воронина Т. М.– канд.филол.наук, научный сотрудник 

8. Соболева Е. Г. – канд.филол.наук, доцент 

9. Гуляева Г. Е. – канд.филол.наук, доцент 

10. Кутяева У. С. – канд.филол.наук, доцент 

11. Дюзенли М. В. – канд.филол.наук, доцент 

12. Калиниченко М. О. – канд.филол.наук, ассистент 

13. Эльстон-Бирон А. В. – канд.филол.наук, преподаватель 

14. Глазырин В. А. – ст. преподаватель 

15. Степанова А. Н. – ассистент 

16. Черкасова Е. М. – ассистент 

17. Данилова В. В. – ассистент 

18. Романова М. А. – инженер-исследователь 

 

4. Результаты деятельности за 2019–2023 гг. 

Генеральное направление научной деятельности Уральской семантической школы 

(далее – УСШ) связано с многоаспектным рассмотрением проблем теоретической 

семантики в целом, а также семантики основных языковых и речевых единиц (слова, 

предложения и текста) – с позиций полипарадигмальности: структурно-семантического, 

функционального, когнитивного подходов, а также в аспекте лексикографической 

параметризации с применением компьютерной лингвистики и информационных 

технологий. Это обусловило и выбор конкретных научных тем, финансово поддержанных 

и поддерживаемых грантами различных научных фондов.  

Научные проблемы, разрабатываемые коллективом УСШ в рамках различных 

проектов, отличаются принципиальной новизной, фундаментальностью, 

полипарадигмальностью, междисциплинарностью и теоретической значимостью. В их 

разработке периода 2019–2023 годов получены новые знания в области системной 

организации лексики, которые впервые выявлены на основе рассмотрения динамики 

формирования лексических множеств и их лингвистической интерпретации в течение 

последних пятидесяти лет. Впервые выделены восемь основных типов множеств 

языковых и речевых единиц с учетом их рассмотрения в контексте различных научных 

парадигм: структурно-семантической, функциональной, когнитивно-дискурсивной и др., 

которые рассмотрены также в их практическом воплощении в серии идеографических 

словарей Уральской семантической школы. Теоретически значимым и актуальным 

результатом является также разработка концепции типологии идеографических словарей, 

их жанрового разнообразия, во множестве которых выделены два основных подтипа ИС: 



словарь-тезаурус и толковый идеографический словарь – и 12 их жанровых 

разновидностей. 

 Научный проект «Отношения тождества и противоположности: интеграция 

ментальных пространств в лексикографическом, структурно-семантическом и 

когнитивно-дискурсивном освещении», руководитель проекта Л. Г. Бабенко. 

Исследование выполнено в русле полипарадигмального подхода, основанного на 

совмещении методологий структурно-семантического, когнитивно-дискурсивного и 

лексикографического научных направлений с целью осмысления и разработки, с одной 

стороны, теоретических проблем ментальной интеграции, связывающей единицы языка и 

речи разных уровней, с другой стороны – с задачей отображения результатов 

исследования в лексикографических параметрах в структуре принципиально нового для 

русской и зарубежной лексикографии идеографического  словаря антонимов, 

рассматриваемых в контексте синонимии. 

Результатом выполненного исследования стало введение в научный оборот новой 

лингвистической терминологии, например, такого понятия, как «синонимико-

антонимический комплекс» (далее – САК), рассмотрение его в типологическом аспекте с 

целью выделения основных разновидностей, таких как глобальные комплексы, 

макрокомплексы, микрокомплексы; формулировка типовой семантики САК; описание 

модели его регулярного варьирования. Впервые антонимия была рассмотрена в контексте 

синонимии, в их семантическом взаимодействии и различии как единые комплексы, а 

результаты исследования воплощены в структуре оригинального идеографического 

словаря, готовые материалы которого изданы отдельной книгой под названием «Большой 

толковый идеографический словарь синонимико-антонимических комплексов : 

[материалы словаря]» / под общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. – Екатеринбург ; Москва: 2021. 

– 414 с. В нем нашли отражение ключевые вопросы принципиально нового для 

лексикографии словаря: изложена его концепция, общая макроструктура и 

микроструктура словарной статьи, принципы описания основных словарных зон, 

структуры дефиниций, включения иллюстративного материала и др. Разработанная в 

проекте теория новых для лексикологии синонимико-антонимических множеств слов и 

методология их лексикографической параметризации представлена в формате 

уникального словаря-справочника, имеющего высокую социокультурную значимость, 

рассчитанного на широкую аудиторию пользователей. 

 

Научный проект «Формализация индивидуальной лексической сочетаемости 

как средство описания идиостилей: корпусное сопоставительное исследование 

классической прозы XIX в.», руководитель проекта М. Ю. Мухин. Разработана модель 

формализации авторской лексической сочетаемости, изучена научная информация по 

проблеме исследования и необходимые лингвистические ресурсы. Сформирован корпус 

избранных текстов Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. И. Гончарова 

и А. П. Чехова. Тексты приведены к единому формату, нормализованы, проведена общая 

структуризация и первичное снятие межсловной грамматической омонимии, а также 

осуществлена значительная лингвистическая коррекция результатов автоматического 

морфологического анализа. Определен массив наиболее частотных лексем, которые 

встречаются в текстах всех избранных авторов, и выбраны фразовые контекстов 

частотных слов. На основании выборки фразовых контекстов сформирован корпус 

лексических биграмм (лексических пар), в которые входит частотная лексика. Проведен 



сопоставительный анализ частотных лексических биграмм в творчестве разных авторов, 

определены индивидуально-авторские биграммы и “синтагматически активная” лексика, 

характерная для творчества каждого автора. Построены индивидуально-авторские 

синтагматические профили. В итоге сформирована база для дальнейшей семантической и 

идиостилевой интерпретации полученных данных. Осуществлен лексико-семантический 

анализ материала, семантическая разметка корпуса индивидуально-авторских биграмм, 

статистическая обработка корпуса и, наконец, обобщение контекстных семантических 

отношений в творчестве Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. П. 

Чехова, И. А. Гончарова. Создан и семантически размечен корпус контекстов с 

индивидуально-авторскими биграммами (около 8,5 тыс. фразовых контекстов). К каждой 

лексической биграмме, представленной в определенном фразовом контексте, приписаны 

4 маркера – по два к каждому слову, – соотносящие лексемы с сеткой семантических 

категорий (денотативной сферой и группой).  Получены значимые статистические 

результаты семантической разметки (распределение идеографических категорий по 

отдельным фрагментам материала и идиостилям пяти писателей-классиков). 

Осуществлена характеристика функционально-текстовых и идиостилевых особенностей 

выделенных семантических отношений в творчестве пяти писателей XIX в. 

Научный проект «Типы лексических множеств в структурно-семантическом, 

когнитивно-дискурсивном и лексикографическом освещении: динамика 

интерпретаций», руководитель и исполнитель проекта Л. Г. Бабенко. Впервые 

осуществлено исследование лексических множеств русского языка в теоретическом и 

практическом аспектах за последние пятьдесят лет: выявлена и освещена динамика их 

осмысления в указанный период,  выделены основные этапы их изучения и особенности 

интерпретации в свете различных научных подходов: структурно-семантического, 

функционально-лингвистического, когнитивно-дискурсивного, лексикографического, 

обусловливающих систему принципов их выявления, формирования состава и описания 

структурной организации. Приведены результаты многоаспектного исследования 

лексических множеств разных типов как целостной динамической системы, получившей 

множественную интерпретацию и в теоретических изысканиях, и в идеографических 

словарях, что имеет огромную теоретическую и практическую значимость, отличается 

принципиально новым для теоретической семантики, равным открытию в области 

системной организации лексики. Рассмотрены следующие типы множеств: лексико-

семантические, функционально-лексические, денотативно-идеографические, семантико-

синтаксические, комплексные лексико-фразеологические, синонимико-антонимические, 

когнитивно-дискурсивные. Исследование проведено на материале идеографических 

словарей, созданных учеными-лексикографами Уральской семантической школы.  

Научный проект «Свод лексики как идеографическая карта мира: 

Универсальный словарь-тезаурус русского языка», руководитель Л. Г. Бабенко 

(реализация проекта продолжается). Проведены исследования в области теоретической 

семантики и лексикографии, связанные с созданием принципиально нового 

Универсального идеографического словаря-тезауруса, разработки его концепции и 

ключевых лексикографических понятий и параметров. Определен перечень новых 

терминов и понятий, оформленный в виде инструкции и словаря актуальных терминов, 

таких как свод лексики, семантическая карта, семантическая сеть; категоризация, 

концептуализация и интерпретация мира в лексикографическом отображении; глобальная 

структура идеографического словаря, макроструктура денотативно-идеографической 



группы, микроструктура словарной статьи; типы логико-семантических связей и 

отношений в семантической карте мира; разновидности мега-, макро- и микромножеств в 

формировании семантической карты и др. Осуществлена практическая 

лексикографическая деятельность по обработке словарных материалов, написанию 

словарных статей, оформлению полученных данных в компьютерной базе данных. Все 

полученные результаты относительно состава ДИГ включены в компьютерную базу 

данных для лексикографической работы по созданию в перспективе полной электронной 

версии Универсального идеографического словаря-тезауруса русского языка. Решена 

проблема отбора и систематизации лексикографических параметров, необходимых и 

обязательных для лексикографирования слова в словарных статьях данного словаря.  

Научный проект «В поисках ответа на глобальные вызовы ХХI века: 

модернизация, цифровизация, демография» в рамках стратегического проекта 

«Благополучие человека в условиях цифровой трансформации» Программы развития 

УрФУ на 2021–2030 гг., руководитель проекта А. М. Плотникова (реализация проекта 

продолжается). Цель проекта – комплексное исследование социальных и языковых 

факторов благополучия в условиях цифровизации и демографических вызовов, разработка 

системы мониторинга коммуникативных рисков неблагополучия и создание при помощи 

методов анализа больших данных новых цифровых продуктов с целью установления 

речевых индикаторов агрессии как угрозы безопасности общества.  

Предложена система мониторинга уровня субъективного и объективного 

благополучия, включающая комплексный анализ языковых маркеров (параметров) 

благополучия; обнаружены языковые единицы и коммуникативные стратегии, 

формирующие конфликтные зоны речевой коммуникации в массмедиа. Зарегистрирован 

РИД: «Методические рекомендации для создания безопасного медиаконтента». Создан 

словарь-тезаурус благополучия и экспериментальный текстовый корпус, применимый для 

анализа больших данных с целью установления речевых индикаторов агрессии как угрозы 

безопасности. Зарегистрирован РИД «База данных языковых маркеров благополучия». 

Разработана и апробирована методика оценки индикаторов благополучия и концепция 

цифрового профиля города (сформирована тепловая карта безопасности одного 

городского района). В настоящее время завершена работа над автоматическим сервисом 

замены неполиткорректных номинаций.  

Научный проект «Объяснение в любви как дискурс: динамика интерпретаций», 

Л. Г. Бабенко (руководитель), А. В. Эльстон-Бирон (исполнитель). Исследование связано с 

лингвокультурологическим, когнитивно-дискурсивным и денотативно-идеографическим 

исследованием большого массива текстов А. П. Чехова разной жанровой природы: 

рассказов, повестей, драматических произведений. Активно применены методы 

компьютерного текстового анализа, способствующие большей аргументации полученных 

результатов, к которым относится и предложенная модель анализа художественного 

текста, основанная на анализе текстового воплощения одной типовой ситуации – 

ситуации объяснения в любви – в ее многообразных репрезентациях в произведениях 

А. П. Чехова, позволивших выявить основные тенденции ее динамической интерпретации. 

 

4.1. Количество статей в журналах ВАК: 62 

4.2. Количество статей в WoS/Scopus: 23 

Прочие публикации 

Монографии, главы в коллективных монографиях, словари: 9  



РИД: 3 

Учебные пособия: 4 

4.3. Количество проведенных научных конференций/мероприятий: 3 

4.4. Количество и объем выигранных научных грантов (тип, название, руководитель): 7 

грантов на сумму 32 199 381 руб.  

4.5. Защиты кандидатских и докторских диссертации членами коллектива:  

 Данешианшахрбаф Хоссейн Мортеза, кандидатская диссертация «Лексика спорта и 

движения в структурно-семантическом аспекте: комплексная семантика слова», 

дата защиты –  08 июля 2020 г. (рук. М.Ю. Мухин); 

 Сергодеев Илья Витальевич, докторская диссертация «Природа и динамика 

смыслового комплекса интертекстуальных единиц поэтического текста (на 

материале англоязычной поэзии XVIII–XX вв.)», дата защиты – 29 сентября 2021 

г., (конс. Ю. В. Казарин); 

 Нестеренко Елена Юрьевна, кандидатская диссертация «Статусные обращения в 

когнитивно-дискурсивном и идеографическом аспектах (на материале английского 

и русского языков)», дата защиты – 08 декабря 2021 г. (рук. А.М. Плотникова); 

 Ван Цзянин, кандидатская диссертация «Текстообразующие механизмы 

концептуальной метафоры в языке СМИ (на материале интернет-издания 

«Газета.ру»)», дата защиты – 15 декабря 2021 г. (рук. Т.М. Воронина); 

 Цуй Янь, кандидатская диссертация «Интегративное семантическое поле 

ДОБРОТА ↔ ЗЛОБА в лексико-семантическом пространстве китайского и 

русского языков», дата защиты – 15 декабря 2021 г. (рук. Л. Г. Бабенко); 

 Чиглинцева Екатерина Сергеевна, кандидатская диссертация «Специфика 

выражения отношений тождества и подобия в лексико-грамматической системе 

английского языка (на материале лексем as и like)», дата защиты – 24 февраля 2022 

г. (рук. А.М. Плотникова); 

 Калиниченко Максим Олегович, кандидатская диссертация «Дискурсивные 

стратегии спортивного комментирования: когезия и когерентностьа», дата защиты 

– 28 июня 2023 (рук. М.Ю. Мухин); 

 Эльстон-Бирон Александр Владимирович, кандидатская диссертация «Ситуация 

“Объяснение в любви”: когнитивно-дискурсивный аспект (на материале 

произведений А. П. Чехова)», дата защиты – 28 июня 2023 г. (рук. Л. Г. Бабенко). 


