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Возрастные характеристики человека, отраженные в лексике и 

фразеологии русского языка, неоднократно становились предметом 

лингвистических исследований, однако выбранный автором 

диссертации динамический аспект делает выбранную тему безусловно 

актуальной. Автор фокусирует внимание на изменениях, в основном на 

новых явлениях, в современном русском литературном языке начала 

ХХ1 века, оставляя за пределами рассмотрения богатый материал, 

представленный в жаргонах, что представляется оправданным для 

иностранного исследователя и не мешает ему достичь поставленной 

цели.   

Выявление фрагментов семантического поля, подверженных 

изменениям, описание этих изменений как системно обусловленных, 

инвентаризация новых явлений в составе поля, подробный анализ, в том 

числе количественный и экспериментальный, употреблений 

неологизмов разных видов в современной русской литературной речи 

обеспечивают научную новизну исследования.  Теоретическая 

значимость исследования состоит в его вкладе в лексическую 

семантику (разработка проблем структурирования лексико-

семантических и фразеосемантических полей, семантической 

деривации, неологии и др.) и лингвокультурологию.  Диссертация имеет 

несомненную практическую ценность: ее результаты и 

зафиксированный в ней речевой материал могут найти применение в 

преподавании как теоретических дисциплин (общих курсов 
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лексикологии и лингвокультурологии), так и практических курсов 

русского языка как иностранного.  Использование авторитетной 

теоретической базы, надежного эмпирического материала и 

современных методов исследования делают выводы автора 

достоверными, а положения, выносимые на защиту, – обоснованными.  

Структура диссертации соответствует теме, целям и задачам 

исследования. Работа состоит введения, трех глав, каждая из которых 

заканчивается выводами, заключения, библиографического списка, 

включающего 222 научные работы и 32 словаря, а также приложения, 

представляющего «исходный» состав рассматриваемого семантического 

поля по «Русскому семантическому словарю» под ред. Н.Ю. Шведовой 

(с толкованиями). Введение имеет стандартную структуру, в том числе 

включает шесть положений, выносимых на защиту.  

I глава представляет собой теоретическую базу исследования. 

Здесь автор демонстрирует умение систематизировать обширный 

научный материал, выделяя основные подходы, представленные в 

научных исследованиях, посвященных возрастным характеристикам 

человека и их отражению в языке. Ван Шоин указывает те параметры, 

которые были отмечены предшественниками и оказались важны для ее 

исследования. В данной главе также определены основные термины, 

используемые в работе. 

II глава диссертации посвящена общей характеристике состава и 

структуры семантического поля, анализу словарных материалов, прежде 

всего – «Русского семантического словаря» под ред. Н.Ю. Шведовой. 

Здесь также тщательно проанализировано слово возраст, признанное (в 

основном значении) ядерной единицей поля.  Большое внимание в 

данной главе уделено фразеологизмам, включающим слово возраст или 

имеющим в значении сему ‘возраст’. В этой части работы на основе 

анализа фразеологии реконструируются «традиционные» представления 
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о возрасте человека, на их фоне рассматриваются устойчивые сочетания 

начала ХХ1 века (например, возраст дожития). В этой главе сделан ряд 

интересных наблюдений лингвокультурологического характера, в том 

числе имеется небольшой параграф, посвященный сопоставлению с 

китайским языком.     

III глава является, на наш взгляд, центральной в исследовании, в 

ней проанализированы извлеченные из газетного корпуса 

Национального корпуса русского языка и ряда других интернет-

ресурсов новые единицы в составе рассматриваемого семантического 

поля: неологизмы-заимствования, семантические и 

словообразовательные дериваты, новые фразеологизмы. Композиция 

данной главы отражает стремление автора систематизировать 

рассмотренные единицы: два наиболее объемных и содержательных 

параграфа посвящены изменениям в семантике и прагматике единиц 

поля, направленным на эвфемизацию старшего возрастного периода, и 

новым номинациям со значением ‘поколение’. В параграфе про названия 

поколений применяются элементы социолингвистического подхода. В 

конце данной главы Ван Шоин рассуждает об изменениях 

представлений о возрастных нормах и границах возрастных периодов в 

начале 21 века.  В заключении подводятся итоги исследования. 

К достоинствам рецензируемой работы следует отнести 

основательность теоретического фундамента работы и тщательный 

анализ большого языкового материала, хорошее владение русским 

литературным языком и научным стилем речи. Автореферат и 

публикации по теме диссертации отражают содержание работы. 

Однако при чтении диссертации возник ряд вопросов и замечаний. 

1. В диссертации заявлен динамический аспект исследования, что 

предполагает описание не только новых явлений, но и случаев 

устаревания, выхода единиц из употребления. Ван Шоин же 
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сосредоточила основное внимание на новых явлениях, о чем 

свидетельствует название третьей главы. Чем это обосновано? 

2. Результаты диссертации были бы убедительнее при 

расширенном использовании возможностей Национального корпуса 

русского языка, в частности, для неологизмов полезно было бы 

проследить изменение количества словоупотреблений по годам.  

3. В работе встречаются некоторые стилистические погрешности 

и неточные формулировки, которые, впрочем, не снижают общего 

положительного впечатления.   

 

Указанные замечания не умаляют значимости диссертационного 

исследования. Диссертационная работа Ван Шоин является 

самостоятельным законченным научным исследованием, направленным 

на решение актуальных задач современной русистики, вносящим 

доказательный научно-теоретический вклад в лексическую семантику и 

лингвокультурологию. 

Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам 

подобного рода. Содержание диссертации соответствует паспорту 

специальности 5.9.5. «Русский язык. Языки народов России» (по 

филологическим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 

Положения о присуждении ученых степеней в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также 

оформлена согласно приложениям № 5, 6 Положения о 

диссертационном совете Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. 
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Таким образом, соискатель Ван Шоин заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 5.9.5. 

«Русский язык. Языки народов России». 
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