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Работа С.М. Коваленко, посвященная исследованию семантического 

развития лексемы солнечно, имеет синхронно-диахронный характер: в фокусе 

внимания -  история становления субъективного значения лексемы солнечно. 

Анализ ресурсов Национального корпуса русского языка позволил проследить 

линию развития значения от первого индивидуально-авторского употребления 

до современного активного использования.  

К исследованию также был привлечен материал, полученный в результате 

интернет-мониторинга социальной сети Twitter, дающий определенное 

представление о состоянии современной речи. Автор справедливо связывает 

актуализацию значения слова с новым форматом креолизованного 

(дисплейного) текста и спецификой современной коммуникации, 

акцентирующей субъективный компонент  мысли. 

Целью исследования является анализ семантического потенциала лексемы 

солнечно и выявление условий трансформации значения. Надо заметить, что 

задачи четко сформулированы в соответствии с целью, гипотеза в результате 

подтвердилась. В целом автор точно определяет личный вклад в проведенное 

исследования. 

В работе предпринят комплексный анализ семантики (лексической и 

грамматической) лексемы солнечно, в связи с чем первая глава посвящается 

во-первых, грамматическим особенностям слова – омокомплекса, 

включающего три функциональных омонима (прилагательное, наречие, 

категория состояния); во-вторых, изучению синтаксических связей на уровне 

словосочетания (1.3.1) и предложения (1.3.2) для выявления синтаксических 

условий, благоприятных для изменений в семантической структуре слова. 



Такими условиями становятся: 1)  ряд однородных компонентов 

(«семантическая аккомодация» как следствие однородности); 2) независимая 

позиция в односоставном безличном предложении.  

Во второй главе выясняются текстовые условия реализации нового 

значения лексемы. Принципом классификации можно было бы избрать 

хронологический, в соответствии с чем выделить два типа текста – 

традиционный (XX в.) и дисплейный, креолизованный (XXI в.). Вместе 

принцип деления остается правом классификатора.  

Как заявлено в общей характеристике работы, «семантика слова тесно 

связана с аксиологией, т.е. теорией ценностей» (с. 4) – эта мысль имплицитно 

присутствует и может получить в перспективе развитие, так как действительно 

семантические трансформационные процессы теснейшим образом связаны с 

приоритетными в сознании носителей языка установками. 

Считаем, что работа С.М. Коваленко – работа самостоятельная, 

перспективная, интересная с точки зрения постановки цели и заслуживающая  

отличной оценки.  
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