
 

Заключение диссертационного совета МГУ.059.1  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от 31 мая 2023 года, № 15. 

О присуждении Яковлевой Наталье Александровне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Лексика этики и морали в диалектном пространстве (на 

материале архангельских говоров)» по специальности 5.9.5 – Русский язык. Языки 

народов России принята к защите диссертационным советом 12 апреля 2023 года, 

протокол № 10. 

Соискатель Яковлева Наталья Александровна, 1992 года рождения,  

в 2015 году окончила специалитет филологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 

в 2019 году окончила аспирантуру на кафедре русского языка 

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Соискатель в настоящее время работает младшим научным сотрудником 

Научно-исследовательского института военной истории ФГКВОУ ВО «Военная 

академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации». 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка филологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель: доктор филологических наук, доцент Нефедова Елена 

Алексеевна, профессор кафедры русского языка филологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Официальные оппоненты: 

1. Кобозева Ирина Михайловна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова»;  

2. Супрун Василий Иванович, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русского языка и методики его преподавания ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»; 

3. Красовская Нелли Александровна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. 



Толстого», профессор кафедры русского языка и литературы факультета русской 

филологии и документоведения – дали положительные отзывы на диссертацию. 

На автореферат дополнительных отзывов не поступало. 

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 15 работ, из них 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени 

М.В. Ломоносова: 

1. Яковлева Н.А. Общерусские слова честь и позор в говорах 

архангельского региона // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Гуманитарные науки. — 2021. — № 4/2. — С. 201–204. 

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,092. 

2. Яковлева (Редько) Н.А. Слова стыд, срам и позор в говорах 

архангельского региона: на пересечении значений // Вопросы журналистики, 

педагогики, языкознания. — 2020. — Т. 39. № 2. — С. 306–316. Импакт-

фактор журнала в РИНЦ: 0,42. 

3. Редько Н.А. Семантика добра в народной речевой культуре (на 

материале говоров архангельского региона) // Вестник Моск. ун-та. Серия 9. 

Филология. — 2019. — № 6. — С. 64–72. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 

0,258.  

4. Редько Н.А. СОВЕСТЬ как традиционная доминанта русской 

языковой картины мира // Мир русского слова. — 2019. — № 2. — С. 60–65. 

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,402. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в 

изучении диалектов русского языка, методах лексико-семантического анализа, 

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, имеющей 

значение для направления, связанного с изучением базовых понятий национальной 

картины мира. Исследование основано на системном подходе к описанию фактов 

языка в рамках лексических групп и семантических полей в широком контексте 

традиционной народной культуры. 



Автор диссертации успешно справился с решением научной задачи, 

заключающейся в характеристике фрагмента диалектной картины мира, 

соотносящегося с содержанием нравственных доминант традиционной народной 

культуры, именами которых являются общерусские слова совесть, стыд, честь, 

позор, добро, зло. Для решения этой задачи была разработана модель семантического 

микрополя, в рамках которого  проанализированы семантика и сочетаемость слов, 

обозначающих морально-этические понятия в архангельских говорах; выявлены 

зоны семантических пересечений и области тесной связи морально-этических 

понятий в исследуемых говорах; описано концептуальное содержание 

рассматриваемых слов; охарактеризована роль исследуемых нравственных доминант 

народной культуры в духовной и практической жизни носителей диалекта. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые: 

1) на диалектном материале представлено комплексное системное описание 

абстрактной лексики, обозначающей этические понятия;  

2) абстрактные сущности, связанные с нравственностью, проанализированы 

на материале русских говоров с использованием терминов «доминанта языковой 

картины мира», «культурная константа», «концепт» и др.; 

3) реконструирована система морально-этических представлений носителей 

говоров Русского Севера; 

4) в научный оборот введен уникальный материал, показывающий отражение 

в языке актуальных для народной нравственности понятий. 

Теоретическая значимость работы заключается в применении методов 

лексико-семантического и когнитивного анализа к диалектному материалу с 

непредметной семантикой. В диссертации подтверждена результативность подхода к 

описанию семантики и сочетаемости общерусского слова и связанных с ним в 

диалектном пространстве слов (дериватов, синонимов, омонимов и др.) как 

микрополя, представленного в объемной проекции и являющегося точкой 

пересечения трех осей системных отношений (синтагматических, парадигматических 

и ассоциативно-деривационных). Доказана возможность представления модели 

семантического микрополя в виде секторов, соответствующих структуре 

прототипической ситуации, обозначаемой базовым именем культурной константы: 

1) нравственное состояние, 2) носители этого состояния, 3) поведение и действия 

носителей нравственного состояния. 

Практическая значимость работы заключается в том, что её результаты могут 

стать основой для создания словарных статей «Архангельского областного словаря», 



использоваться в лекционных курсах, спецкурсах и семинарских занятиях по 

диалектологии, лексикографии, лексикологии, этнолингвистике, при изучении 

языковой картины мира и концептосферы русского языка.  

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. Важнейшими нравственными ориентирами носителей архангельских 

говоров являются морально-этические понятия, которые в говорах выражаются 

общерусскими словами добро, зло, совесть, стыд, честь и позор, а также их 

многочисленными дериватами и диалектными синонимами ху́до, ли́хо, страм, позора́ 

и др. 

2. Общерусские слова, выражающие морально-этические понятия, 

обнаруживают глубокую полисемию, сохраняя и развивая архаичные значения, 

восходящие к этимону и зачастую не отражаемые современным литературным 

языком (добро ‘имущество’, честь ‘уважение’, позор ‘вид’ и др.).  

3. Концептуальное содержание общерусского слова в пространстве диалекта 

не полностью соответствует тому, которое выявляется на материале литературного 

языка.  

4. Общерусское слово в говорах формирует словообразовательное гнездо, 

лексемы и семемы внутри которого связаны ассоциативно-деривационными 

отношениями. Семантика производящих слов добро, зло, совесть, стыд, честь и 

позор находит продолжение и дальнейшее развитие в дериватах. 

5. Выявляется тесная связь четырех культурных констант, выражающих 

внутреннюю позитивную (СОВЕСТЬ), внутреннюю негативную (СТЫД), внешнюю 

позитивную (ЧЕСТЬ) и внешнюю негативную (ПОЗОР) оценку поведения человека в 

социуме. Эти константы образуют «нравственный квадрат», каждый член которого в 

ходе исследования сопоставляется с остальными. 

6. Общерусские слова, обозначающие морально-этические понятия, и 

семантические объединения, которые они формируют в изучаемых говорах, 

составляют основу своеобразной «шкалы нравственности», по которой носители 

традиционной народной культуры оценивают свое и чужое поведение. Полюсами 

этой шкалы нравственности являются члены базовой морально-этической оппозиции 

ДОБРО — ЗЛО. 

 



На заседании 31.05.2023 диссертационный совет МГУ.059.1 принял решение 

присудить Яковлевой Н.А. ученую степень кандидата филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 13 

человек, из них 7 докторов наук по специальности 5.9.5 – Русский язык. Языки 

народов России, участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 11, против – 0, недействительных бюллетеней – 2.  

 

Председатель 

диссертационного совета, 

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

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

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


