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СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 

МОСКВЫ), ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

                   

аттестационное дело № _______________  

                  решение диссертационного совета от 5 сентября 2022 года № 3/244 

 

    О присуждении Ивашининой Надежде Сергеевне, гражданке 

Российской Федерации, учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык. 

Диссертация «Диалектные номинации домового, лешего и водяного: 

внутренняя форма, типология и символическое значение» по специальности 

10.02.01 – русский язык принята к защите 17 февраля 2022 г. (протокол 2/227) 

диссертационным советом Д 850.007.07, созданным на базе Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический университет» (Департамент 

образования и науки города Москвы), 129226, г. Москва, 2-й 

Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 4 (приказ Рособрнадзора о создании 

совета от 20.06.2008 № 1193–1001). 

Соискатель Ивашинина Надежда Сергеевна, 2 апреля 1992 года рождения, 

в 2020 году завершила обучение по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (очная форма обучения) на кафедре 

русского языка и методики преподавания филологических дисциплин 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 



 

университет». 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка и методики 

преподавания филологических дисциплин Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет». В настоящее время 

соискатель работает преподавателем на кафедре рекламы, связей с 

общественностью и лингвистики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ»». 

Научный руководитель – Якушевич Ирина Викторовна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и методики 

преподавания филологических дисциплин Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет».      

Официальные оппоненты: 

Стародубец Светлана Николаевна, доктор филологических наук 

(10.02.01 – русский язык), доцент, профессор кафедры социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского»; 

Огольцева Екатерина Васильевна, доктор филологических наук 

(10.02.01 – русский язык), доцент, профессор кафедры русского языка 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет», - дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» – в своём положительном отзыве, подписанном 

доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка, 



 

культуры речи и методики обучения ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» Калининой Людмилой Викторовной, утверждённом проректором 

по науке и инновациям, кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом 

Литвинцом Сергеем Геннадьевичем, указала, что диссертация Надежды 

Сергеевны Ивашининой «Диалектные номинации домового, лешего и водяного: 

внутренняя форма, типология и символическое значение» является 

оригинальным завершённым исследованием, все задачи которого выполнены, 

цели достигнуты, защищаемые положения убедительно доказаны. В диссертации 

впервые представлена типология диалектных номинаций домового, лешего и 

водяного с точки зрения их внутренней формы, символического значения и 

гендерной характеристики, что позволило диссертанту дополнить и уточнить 

собирательные образы указанных мифологических персонажей. Исследование 

вносит определённый вклад в изучение структуры лексического значения слова, 

реконструкции его внутренней формы с помощью методов диалектологии, 

этнолингвистики, лингвосемиотики. В заключении ведущей организации 

указано, что диссертация «Диалектные номинации домового, лешего и водяного: 

внутренняя форма, типология и символическое значение», представленная на 

соискание учёной степени кандидата филологических наук, является 

оригинальным научным исследованием, которое полностью соответствует 

критериям, изложенным в пп. 9-14 Положения «О порядке присуждения учёных 

степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а его автор Надежда Сергеевна Ивашинина 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – русский язык. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации в 

рецензируемых научных изданиях общим объемом 4,26 п.л., из них в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, опубликовано 4 

работы. В научных статьях в результате анализа внутренней формы выявлены 

различные семантические признаки и символические значения диалектных 



 

номинаций мифологических персонажей, а также составлены собирательные 

семантические портреты домового, лешего и водяного. 

Публикации соискателя по теме исследования полностью отражают 

содержание представленной работы. В диссертации недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем работах отсутствуют. 

Наиболее значимые работы: 

1. Ивашинина Н.С. Семантический портрет духов воды в говорах 

северорусского наречия // Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета, 2020. – № 3 (146). – С. 145-152. – 0,93 п.л. 

2. Ивашинина Н.С. Внутренняя форма диалектных номинаций лешего как 

источник его семантического портрета // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета, 2020. – № 2 (145). – С.  166-

173. – 0,93 п.л. 

3. Якушевич И.В., Ивашинина Н.С. Символическое значение ‘водяной’, 

мотивированное ландшафтными, гидрологическими и биогеографическими 

особенностями края // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2020. – № 04. – С. 181-187. – 0,63 (авт. 

вклад – 0,21 п.л.). 

4. Ивашинина Н.С. Внутренняя форма номинаций домовых женского пола 

в русских народных говорах // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 

2020. – Т. 166, кн. 5. – С. 144-158. – 0,93 п.л. 

     На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Евтушенко Ольги Валерьевны, доктора филологических наук, 

доцента, профессора кафедры русского языка и теории словесности 

переводческого факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет». Отзыв положительный. В 

отзыве подчёркивается личный вклад диссертанта в сбор диалектных 

обозначений трёх персонажей русской мифологии, в семантический анализ этой 



 

группы лексики, в извлечение выводов о признаках, функциях, символической 

значимости домового, лешего и водяного в верованиях русского народа. 

2. Бирюковой Евгении Викторовны, доктора филологических наук, 

профессора кафедры германистики и лингводидактики института иностранных 

языков Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет». Отзыв положительный. В отзыве отмечается ценность данного 

исследования для анализа структуры лексического значения слова и внутренней 

формы, а также демонстрируется эффективность междисциплинарного подхода 

к изучению диалектной лексики. 

3. Кирова Евгения Флорентовича, доктора филологических наук, 

профессора кафедры русского языка и методики преподавания филологических 

дисциплин института гуманитарных наук Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет». Отзыв положительный. В 

отзыве обращается внимание на выводы диссертанта, связанные с 

идиоэтническим пониманием изучаемых мифологем, со значительной 

национальной обусловленностью, культурной разработанностью и социальной 

значимостью именно в русской языковой картине мира, о чем свидетельствуют 

выявленные в результате комплексного анализа признаки указанных семем.  

4. Хлоповой Анны Игоревны, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры общего и сравнительного языкознания Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический университет». 

Отзыв положительный. В отзыве подчёркивается интерес к классификациям 

мифологических персонажей в соответствии с мотивирующим семантическим 

признаком, а также собирательным семантическим портретам водяного, лешего 

и домового и задаются уточняющие вопросы касательно некоторых 

формулировок и понятий. 



 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высоким уровнем их профессиональной компетентности, наличием научных 

трудов и публикаций, соотносимых с проблематикой диссертации, значимостью 

исследований по русскому языку. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

выявлены 238 диалектных, региональных номинаций домового, 

мотивированных семантическими признаками: ‘локус’, ‘действие’, ‘оценка’, 

‘родство’, ‘внешность’, ‘табуирование’ и ‘таксис’; 97 диалектных номинаций 

лешего, мотивированных семантическими признаками: ‘лес’, ‘действие’, 

‘оценка’, ‘табуирование’ и ‘внешность’; 57 диалектных номинаций водяного, 

мотивированные семантическими признаками: ‘локус’, ‘оценка’ и ‘внешность’; 

определены номинации, семантические признаки которых свойственны 

одновременно домовому, лешему и водяному (20 номинаций); 

описана внутренняя форма выявленных номинаций, составлен их 

лингвокультурологический комментарий; 

выявлены семантические признаки ‘локус’, ‘оценка’, ‘действия’, ‘таксис’, 

‘табуирование’, ‘родство’, ‘внешность’, которые являются важнейшими 

критериями классификации всех трёх групп номинаций мифологических 

персонажей; 

предложены новые критерии классификации диалектных названий 

мифологических персонажей: по внутренней форме слова, по гендерному 

стереотипу и по символическому значению; 

доказана перспективность метода мотивационного анализа внутренней 

формы, позволяющего расширить представления современников о славянских 

мифологических существах как важнейшей составляющей национального 

мифологического мышления.  

Теоретическая значимость исследования обоснована следующими 

результатами: 



 

доказано, что номинации мифологических персонажей следует 

рассматривать как лексемы с многоаспектной структурой коннотативного 

компонента лексического значения, куда помимо традиционных 

микрокомпонентов входят семы внутренней формы, символического значения, 

гендерные семы и семы, обусловленные зоо- и этологическими факторами, а 

также данными географии ландшафта и гидрообъектов; 

выявлено и проанализировано символическое значение диалектизмов, 

называющих домового, лешего и водяного; 

разработаны принципы создания объективного собирательного 

семантического портрета домового, лешего и водяного как совокупности 

мотивационных сем внутренней формы диалектизмов; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы диалектологического и этнолингвистического 

исследования, психолингвистический метод наложения гендерных схем на 

внутреннюю форму лексем, методы словообразовательного анализа и 

этнографического комментария, метод лингвосемиотического описания символа 

и мифа как билатеральной модели, метод контекстного описания, метод 

сплошной выборки и статистического анализа лингвистических фактов, а также 

метод картографического и топонимического изображения результатов 

исследования; 

изложены положения, содержащие перечень специфических черт 

работы, а именно: миф есть тип мышления в чувственно-наглядных образах, а 

анализ внутренней формы диалектизмов – способ его объективизации; 

необходимо расширенное понимание культурной  коннотации мифологемы и 

включение в ее состав не только сем внутренней формы слова, но и 

символического значения, гендерных стереотипов, а также данных о природных 

особенностях того или иного края; 

изучены источники коннотации в структуре диалектных наименований 

мифологических персонажей, включающие оценочную корневую морфему, 



 

экспрессивные деминутивы, энантиосемию и оксюморон; 

уточнены особенности символического значения в диалектном слове, 

рассмотрены его источники: внутренняя форма, народная этимология, 

фольклорные тексты, ландшафтные и гидрологические особенности местности, а 

также данные об этологии некоторых птиц и животных; 

успешно применены алгоритмы реконструкции внутренней формы слов 

и их систематизации по характеру мотивировки. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внесены значительные коррективы в процедуру 

формирования собирательного семантического портрета национальной 

мифологемы; 

определены перспективы практического использования результатов 

работы при анализе зональной специфики номинаций мифологических 

персонажей; 

создан атлас номинаций мифологических персонажей, построенный по 

принципу максимально возможной локализации номинаций мифологических 

персонажей по территории РФ; 

представлены методологические и теоретические установки и 

практические результаты, которые могут быть использованы в литературно-

художественном (в том числе и медийном) творчестве, а также в процессе 

преподавания историко-культурных и лингвистических дисциплин, таких как 

«Русская диалектология», «Русский фольклор», «История русского 

литературного языка» и др. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на известных, проверяемых данных, она согласуется с 

опубликованными материалами по теме диссертации; 

идея базируется на научных трудах представителей отечественной 

филологической традиции: А. А. Потебня, П. А. Флоренский, О. А. Черепанова, 



 

Л. В. Щерба, И. А. Стернин, Ю. П. Солодуб, А. А. Зализняк, В. Н. Телия и пр.; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, адекватные тематике и проблематике изучения процессов 

реконструкции слова; 

установлено, что диссертация является оригинальной, самостоятельной 

научно-квалификационной работой, результаты которой подтверждаются 

независимой экспертизой. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии 

Ивашининой Н.С. во всех этапах исследовательского процесса, в выборе 

материала, разработке комплексного алгоритма изучения речевого материала, 

анализе и обработке данных, в апробации результатов исследования с участием в 

4 научных конференциях, в том числе и международных, в подготовке 9 

публикаций, 4 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ.  

В ходе защиты диссертации было высказано замечание о том, что 

диалектная номинация водяного святка не имеет отрицательной оценки в 

производящей основе.  

Соискатель Ивашинина Н.С. согласилась с высказанным замечанием и 

отметила, что источником отрицательной оценки данной лексемы является не 

столько семантика корня, сколько культурная коннотация, исходящая из 

прагматики слов, ведь *свѧтъкъ – это существо, персонифицирующее ‘время от 

рождества до крещения’, когда гадали, обращаясь к нечистой силе. 

На заседании 5 сентября 2022 года диссертационный совет принял 

решение за разработку перспективной темы, связанной с использованием 

внутренней формы слова как главного критерия систематизации и 

типологизации диалектных номинаций домового, лешего и водяного по 

семантическим признакам, гендерным стереотипам и символическим значениям; 

за создание собирательных семантических портретов домового, водяного и 

лешего, реконструирующих национальное мифологическое мышление, 




