
 1 

Заключение диссертационного совета МГУ.059.1 

по диссертации Ван Шоин «Семантическое поле ‘возраст человека’ в 

современном русском языке: динамический аспект (на материале 

публицистического дискурса)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 5.9.5 – Русский 

язык. Языки народов России 

Решение диссертационного совета от 18 декабря 2024 года, протокол 

№ 31 о присуждении Ван Шоин, гражданке КНР, ученой степени кандидата 

филологических наук. 

Диссертация «Семантическое поле ‘возраст человека’ в современном 

русском языке: динамический аспект (на материале публицистического 

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

принята к защите диссертационным советом МГУ.059.1, протокол № 26 от 

08 ноября 2024 года.  

Соискатель Ван Шоин, 1993 года рождения, в 2020 году окончила 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». С 01.10.2020 г. 

по 30.09.2023 г. обучалась в очной аспирантуре филологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на кафедре русского языка по 

специальности 5.9.5. «Русский язык. Языки народов России». Диплом об 

окончании аспирантуры выдан ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» в 2023 г. В период подготовки 

диссертации Ван Шоин была прикреплена в качестве соискателя к кафедре 

русского языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

с 01. 10. 2023 г. по 30 .09. 2024 г. 

В настоящее время соискатель не работает. 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка филологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Научный руководитель: Жданова 
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Лариса Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка филологического факультета ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова».  

Официальные оппоненты: Левицкий Андрей Эдуардович, доктор 

филологических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», факультет 

иностранных языков и регионоведения, профессор кафедры лингвистики, 

перевода и межкультурной коммуникации; Халикова Наталья 

Владимировна, доктор филологических наук, профессор, ФГАОУ ВО 

«Государственный университет просвещения», факультет русской 

филологии, профессор кафедры современного русского языка  имени 

профессора П.А.Леканта; Евтушенко Ольга Валерьевна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и теории 

словесности переводческого факультета ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет» - дали положительные 

отзывы на диссертацию. Выбор официальных оппонентов обосновывался их 

компетентностью в изучении лексикологии и фразеологии современного 

русского языка, наличием публикаций по теме диссертации, способностью 

определить научную и практическую значимость исследования.  

На диссертацию и автореферат дополнительных отзывов не поступило.  

Ван Шоин имеет 5 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 5 работ, из них 5 статей, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете 

МГУ имени М.В. Ломоносова: 

1. Ван Шоин, Жданова Л.А. «Потерянное поколение» в современном 

русскоязычном публицистическом дискурсе // Litera. 2023. – № 3. С. 1-10. 

Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,02. Вклад диссертанта: 50%. 0,4 п. л. 

2. Жданова Л.А., Ван Шоин. Термины «теории поколений» в 

современном российском медиадискурсе и в молодежной речи // Мир 
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русского слова. 2023. –№3. С. 30-41. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,376. 

Вклад диссертанта 40 %. 0,4 п. л. 

3. Ван Шоин. Эвфемистические обозначения представителей старшей 

возрастной социальной группы в современном публицистическом дискурсе 

// Мир науки, культуры, образовании. 2023. – № 3(100) С. 356-358. Импакт-

фактор журнала в РИНЦ: 0,34. Вклад диссертанта: 100%. 0,2 п. л. 

4. Ван Шоин. Лексемы возраст и возрастной как эвфемизмы в 

современном медиадискурсе // Litera. 2024. – № 5. С. 107-114. Импакт-

фактор журнала в РИНЦ: 0,02. Вклад диссертанта: 100%. 0,5 п. л.  

5. Ван Шоин. Значение и употребление слова пенсия и его дериватов 

(пенсионер(ка), предпенсионер, пенсионный) в современном русском языке// 

Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия 

Гуманитарные науки. 2024. – № 4/2. С.125-131. Импакт-фактор журнала в 

РИНЦ: 0,09. Вклад диссертанта.  Вклад диссертанта: 100%. 0,5 п. л. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании проведенного 

автором исследования решается задача описания структуры семантического 

поля ‘возраст человека’ и выявления актуальных изменений в его составе, в 

семантике, прагматике, функционировании единиц поля на современном 

этапе развития русского языка. 

Актуальность работы связана с тем, что исследуются процессы, 

происходящие в современной русской речи, фиксируются новые явления в 

языке и речи, выявляется динамика «наивно-языковых» представлений о 

возрасте, способы уважительного обозначения возраста, анализируются 

номинации, которые говорящие используют для социальной 

самоидентификации. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые 



 4 

на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о 

личном вкладе автора в науку: 

1. Семантическое поле (СП) ‘возраст человека’ включает слова и 

фразеологизмы, имеющие в значениях сему ‘возраст человека’ и / или 

употребляющиеся в речи для указания на возраст человека. Слово возраст 

в основном значении (возраст1) является ядерной единицей поля – 

вербализацией категоризующего признака. Вместе со словом возраст в 

основном значении (возраст1) ядерную зону поля составляют дериват 

возрастной в основном значении (возрастная психология), 

существительные, называющие возрастные периоды (детство, отрочество, 

юность и др.), прилагательные, определяющие возрастные периоды (в 

основных значениях: молодой, пожилой, старый и др.), прилагательные, 

фиксирующие календарный возраст человека (двадцатилетний, 

восьмидесятилетний и др.). Остальные единицы в составе СП ‘возраст 

человека’ относятся к приядерной зоне и к зонам ближней, дальней и 

крайней периферии.  

2. Актуальные изменения в СП ‘возраст человека’ затрагивают все зоны 

поля и касаются состава единиц, их семантики и прагматики.  Состав СП 

пополняется активнее всего в зонах периферии за счет 

словообразовательных и заимствованных неологизмов (предпенсионеры, 

миллениалы, антивозрастной, антиэйдж-терапия и др.), семантических 

дериватов (пенсионер ‘человек старшего возраста’), новых фразеологизмов 

(возраст дожития, третий возраст, серебряный возраст, возраст 

элегантности), фразеологизированных синтаксических конструкций с 

числительным (шестьдесят плюс). Ядерные единицы возраст и 

возрастной также подвергаются семантическим изменениям, связанным с 

эвфемизацией старшего возрастного периода (возраст в значении 

‘старость’, возрастной в значении ‘пожилой, старый’). 
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3. Для русской языковой культуры значимо понятие возрастной нормы, 

несоблюдение которой оценивается отрицательно (не по годам / не по летам, 

старая дева, великовозрастный). Возрастная шкала в «наивно-языковой» 

картине мира коррелирует с оценочной шкалой: в зоне положительной 

оценки находится молодость, в противоположной зоне – старость, с 

молодостью как лучшей порой жизни, которая еще впереди или уже позади, 

соотносятся все остальные возрастные периоды (в том числе детство и 

подростковый возраст). Слова молодой, молодость в современных 

употреблениях могут использоваться для выражения положительной 

оценки (‘бодрый, активный’: продли свою молодость), слова старый, 

старость воспринимаются как отрицательно оценочные и эвфемизируются, 

заменяются на нейтральные (возрастной пациент) или положительно 

коннотированные (почтенный возраст, серебряная экономика и др.). 

4. В русской традиционной языковой культуре представлено 

различение календарного и психологического возрастов (молод душой, 

сердцем не стареть), возраст представлен как в линейной, так и в 

циклической модели времени (метафоры времен года: осень жизни, 

сопоставление старости и детства, младенчества: впадать в детство, 

старый что малый). В современных контекстах выделяются и другие виды 

возраста, признается возможность их несовпадения (ср.: как питаться, 

чтобы оставаться молодым), признается значимость внешнего восприятия 

(выглядеть моложе, одежда молодит).  Ряд слов и фразеологизмов 

рассматриваемого семантического поля базируется на метафоре ‘борьба, 

война’ (антивозрастной, победить / проиграть в борьбе с возрастом и др.) 

и представляет ход линейного времени как обратимый (омоложение 

организма, скинуть десять лет).  

5.  Единицы СП ‘возраст человека’ социально обусловлены и 

отражают изменения в обществе, динамику представлений о членении 

возрастной шкалы, о возрастных нормах и возрастных стереотипах, 
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закреплённых в «наивно-языковой» картине мира. Новые явления в СП 

‘возраст человека’ демонстрируют изменение (в сторону увеличения) 

абсолютных границ возрастных периодов, изменение возрастных 

поведенческих норм и стереотипов, что вызывает речевую рефлексию 

носителей языка. 

6. В большинстве случаев фразеологизмы, характеризующие возраст и 

людей по возрасту, по их возрастному поведению, имеют сниженную 

стилистическую окраску. Лексические и фразеологические единицы с 

высокой, книжной стилистической окраской представлены реже и связаны 

с наименованием пожилого возраста. Современные словоупотребления 

номинаций представителей молодого поколения, напротив, часто 

демонстрируют отрицательную оценку (и самооценку): так, в современном 

детерминологизированном употреблении фразеологизм потерянное 

поколение в подавляющем большинстве случаев относится к молодому 

поколению, актуализирует оппозицию «отцы - дети», а атрибут потерянное 

становится отрицательно оценочным. 

Научная новизна диссертации заключается в комплексном анализе 

лексики со значением ‘возраст человека’ и описании актуальных изменений 

в ее составе как системно обусловленных, с учетом социолингвистических 

параметров и лингвокультурной специфики, в выявлении изменений в 

представлениях о возрасте, закреплённых в единицах рассматриваемого 

поля, в описании особенностей употребления ряда неологизмов. 

Теоретическая значимость исследования связана с тем, что его 

результаты и выводы дополняют теорию поля разработкой структуры 

семантического поля ‘возраст человека’ в современном русском языке; 

расширяют научное представление о способах языкового выражения 

семантики возраста; доказывают социокультурную обусловленность 

параметра ‘возраст человека’ на современном языковом материале; вносят 

вклад в неологию в пределах данного поля,  
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Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использования её материалов в лексикографии (в словарях новых слов и 

идеографических словарях русского языка). Результаты работы могут найти 

лингводидактическое применение в вузовских курсах русской 

лексикологии, фразеологии, стилистики, в спецкурсах и спецсеминарах по 

социальной лингвистике и лингвопрагматике. 

На заседании 18 декабря 2024 года диссертационный совет МГУ.059.1 

принял решение присудить Ван Шоин ученую степень кандидата 

филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 12 человек, из них 7 докторов наук по специальности «5.9.5 – 

Русский язык. Языки народов России», участвовавших в заседании, из 12 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 10, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 2. 

 

   Заместитель председателя 

   диссертационного совета 

   д.ф.н., доцент                                     Татевосов С.Г.                                                                                     

Ученый секретарь  

диссертационного совета,  

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


