
 

Заключение диссертационного совета МГУ.059.1 

по диссертации С.В. Лакиной на тему  

«Ономастическое пространство дисциплины «Античная литература» (на 

материале отечественных учебников для высших учебных заведений)» 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

 

Решение диссертационного совета от 25 сентября 2024 года, протокол 

№ 20 о присуждении Лакиной Светлане Валентиновне, гражданке РФ, 

учёной степени кандидата филологических наук.  

Диссертация «Ономастическое пространство дисциплины «Античная 

литература» (на материале отечественных учебников для высших учебных 

заведений)» по специальности 5.9.5 – Русский язык. Языки народов России 

принята к защите диссертационным советом 26.06.2024 года, протокол № 15.   

Соискатель Лакина Светлана Валентиновна, 1996 года рождения, в 

2018 году окончила бакалавриат филологического факультета Российского 

университета дружбы народов, в 2020 году окончила магистратуру 

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в 2023 году 

окончила аспирантуру на кафедре русского языка филологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Соискатель в настоящее время работает специалистом по УМР 2 

категории на кафедре дидактической лингвистики и теории преподавания 

русского языка как иностранного филологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова.  

Диссертация выполнена на кафедре русского языка филологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры русского языка филологического факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Сидорова Марина Юрьевна. 



Официальные оппоненты: 

1. Забудская Яна Леонидовна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры классической филологии филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова». 

2. Огольцева Екатерина Васильевна – доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет». 

3. Юдина Наталья Владимировна – доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации Факультета международных 

экономических отношений, директор Дирекции по контролю за 

деятельностью и развитием филиалов ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». 

Все оппоненты дали положительные отзывы о диссертации. На 

автореферат дополнительных отзывов не поступало.  

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, в том числе 4 работы по 

теме диссертации, из них 4 статьи, опубликованные в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете 

МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности: 

1. Лакина С.В. Частотный анализ топонимов в учебниках по дисциплине 

«Античная литература» // Известия Южного федерального 

университета, филологические науки. том 26, № 4, с. 65-79, 2022. 

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,220. (0,9 п.л.). 

2. Лакина С.В. Частотный анализ антропонимов в учебниках по 

дисциплине «Античная литература» // Вестник Московского 

университета. № 5, с. 73-85, 2023. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 

0,161. (0,7 п.л.). 



3. Лакина С.В. Частотный анализ имён собственных в учебниках по 

Античной литературе // Мир науки, культуры и образования. № 3 (100), 

с. 468-473, 2023. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,457. (0,8 п.л.). 

4. Лакина С.В. О чём говорят самые частотные антропонимы в рамках 

дисциплины «Античная литература» // Litera. № 1, 2024. Импакт-

фактор журнала в РИНЦ: 0,220. (1,1 п.л.). 

Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в 

области исследования, наличием публикаций по теме диссертации, 

способностью определить научную и практическую значимость 

исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

касающейся формирования ономастического пространства дисциплины 

«Античная литература», а также теоретических вопросов методики 

составления частотных словников и лексических минимумов учебных и 

научных дисциплин. Решение указанных задач имеет существенное значение 

для развития такой гуманитарной отрасли знания, как филологические науки. 

Задачи, поставленные и успешно решённые диссертантом, состояли в 

рассмотрении теоретических вопросов, касающихся методик составления 

частотных словников и лексических минимумов учебных и научных 

дисциплин; в изучении истории создания учебников  по  античной  

литературе  в контексте развития этой научной дисциплины в нашей стране, 

а также рассмотрении  текущих  программ  по  античной  литературе  на  

предмет отражения  в  них  лингвистических  параметров  учебных  текстов  

по данной дисциплине; в проведении автоматизированной  и ручной  

обработки текстов учебников с целью получения частотных лексических 

списков разного вида; в определении места онимов разных разрядов в 

лексическом составе изучаемых текстов; в проведении сопоставительного  

количественного   и  качественного  анализа онимов в различных учебниках, 



выявлении и объяснении различий, изучении особенностей 

функционирования этих единиц в учебниках. 

Актуальность выполненного исследования обусловлена тем, что 

русский язык для системы высшего и среднего образования РФ является не 

только учебным предметом, но также языком обучения, поэтому необходимо 

изучение языкового облика учебных текстов с целью выявления факторов, 

влияющих на их восприятие учащимися. Со стороны материала 

исследования его актуальность определяется значением дисциплины 

«античная литература» в гуманитарном образовании и культуре в целом, 

выходящим за рамки данного конкретного  предмета. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 

1. На основании данных, полученных в ходе компьютерной и ручной 

обработки текстов учебников по античной литературе, составлены 

частотные словники, в том числе словники онимов, построенные по 

тематическому принципу, и предложена методика лексического 

сопоставления текстов учебников; 

2. Определён особый статус имён собственных в контексте 

рассматриваемой предметной области; 

3. Выявлено и проанализировано ономастическое пространство учебной 

дисциплины «Античная литература». 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что в ходе 

исследования была сформирована методика выявления и анализа 

ономастического пространства учебной дисциплины на основе данных, 

полученных с помощью машинной и ручной обработки корпуса текстов, 

выявлены классы и подклассы онимических лексем в учебных текстах по 

античной литературе и охарактеризованы особенности их 

функционирования. 

Практическая ценность диссертации заключается в том, что были 

сформированы словники имён собственных  по дисциплине «Античная 



литература»,  которые  могут  быть  использованы  при  преподавании  этой 

дисциплины  русскоязычным  студентам.  Кроме  того,  сформированные 

словники  могут  быть  полезны  для  преподавателей  русского  языка  как 

иностранного  (РКИ),  специальных  дисциплин  на  отделениях  

классической филологии и византийской и новогреческой филологии, а 

также для авторов учебников  и  учебно-методических  материалов  по  

«Античной  литературе». Также  результаты  исследования  могут  быть  

использованы  в  обучении филологов  автоматизированному  анализу  текста  

в  сочетании  с  ручной обработкой, которая имеет особое значение в случае, 

если в состав словника дисциплины  входит  много  имён  собственных,  

обладающих  национальной спецификой и имеющих принципиальное 

значение для её  освоения. 

    Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые 

на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о 

личном вкладе автора в науку: 1) Показатель  частотности  употребления  

отдельных  лексем  (в  данном случае – онимов) является одним из основных 

при характеристике того или иного дисциплинарного дискурса, а самое 

частотное слово, в том числе и  самый частотный оним  –  это всегда  

лексема, которая важна  не только  сама  по  себе,  но  как  элемент  

концептуальной  схемы,  или концептуального каркаса, дисциплины. 2) 

Онимическая  лексика  в  рамках  дисциплины  «Античная  литература», 

преподаваемой  в  высшей  школе,  обладает  особым  статусом.  Это 

подтверждается  результатами  частотных  показателей  верхней  части 

словника,  сформированного  на  основе  компьютерной  и  ручной обработки 

текстового массива. 3) Ономастическое  пространство  учебной  дисциплины  

представляет собой полевую структуру, компонентами которой являются 

разряды и подразряды  онимов;  семантические  отношения  между  онимами; 

частотность и тематическая отнесённость онимов. 4) Выделение  

тематических  онимов,  относящихся  к  референтам  из области  греческой  



или  римской  литературы,  позволяет  создать полевую  структуру  

ономастического  пространства  на  основе параметров  частотности  и  

тематичности.  В  центре  такой  полевой структуры находятся  частотные 

тематические онимы, затем следуют частотные  нетематические,  далее  –  

нечастотные  тематические,  на периферии – нечастотные 

нетематические. 5) Ономастическое  пространство  дисциплины  «Античная  

литература» представлено  следующими  категориями  имён  собственных:  

1) антропонимы; 2) топонимы; 3) теонимы; 4) этнонимы.  При этом самой 

многочисленной  категорией  из  выделенных  имён  собственных являются 

антропонимы. 6) Одной  из  причин  высокой  частотности  употребления  

антропонимов, составляющих  верхнюю  часть  словника,  является  их  

присутствие  на страницах  глав  и  разделов  учебников,  которые  

посвящены  другим историческим  личностям.  Удалось  выявить  пять  

причин  такого употребления  самых  частотных  антропонимов  (входящих  в  

первую десятку по частотности). 7) Особый  статус  в  организации  текста  

имеют  предложно-падежные синтаксемы  антропонимов,  реализующие  

диалогичность  автора учебника с историческими личностями. 8) Некоторые  

антропонимы  представлены  только  или  в  подавляющем большинстве  

исключительно  существительными,  а  некоторые,  как, например,  Гомер  – 

и  в  виде  прилагательных  – гомеровский, догомеровский,  

послегомеровский.  Прилагательное  гомеровский  не всегда имеет значение 

субъекта-автора, в отличие от иных отымённых прилагательных. Были  

выделены  и  дифференцированы возможные субъектные значения данного 

прилагательного. 9) Исследованные  тексты  незначительно  различаются  по  

доле  онимов  в общем  объеме  текста.  Наиболее  «нагруженным»  

онимической лексикой однотомным учебником оказался учебник М.М. 

Покровского, среди  многотомных  –  3  том  С.И.  Соболевского.  В  

процентном соотношении это выражается следующим образом: 0,43 % и 0,46 

% от всей лексики учебника. 10) Среди  антропонимов  данной  учебной  

дисциплины  в  силу  их национально-культурной  специфики  присутствуют  



составные единицы, включающие общие преномены и когномены. 

Разграничение этих единиц важно для правильного восприятия текстов и 

отражено в составленном словнике. 

     На заседании 25.09.2024 г. диссертационный совет МГУ 059.1 принял 

решение присудить Лакиной Светлане Валентиновне ученую степень 

кандидата филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 9 докторов наук по специальности 5.9.5 – 

Русский язык. Языки народов России, участвовавших в заседании, из 18 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 14, «против» – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

д.филол.н., профессор                                                                  Ремнёва М.Л. 

 

 

Учёный секретарь диссертационного совета,  

д.филол.н., доцент                                                                        Дедова О.В. 

 


