
Заключение диссертационного совета МГУ.059.1 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от 26 апреля 2023 года, протокол № 13 о 

присуждении Шатину Владимиру Юрьевичу, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата филологических наук. 

Диссертация «Фонетический строй костромских говоров первой половины 

XVII в.» по специальности 5.9.5 – Русский язык. Языки народов России принята к 

защите диссертационным советом 1 марта 2023 года, протокол № 6. 

Соискатель Шатин Владимир Юрьевич, 1991 года рождения, в 2016 году 

окончил бакалавриат филологического факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, в 

2018 году окончил магистратуру филологического факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, в 2021 году окончил аспирантуру на кафедре русского языка 

филологического факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Соискатель в настоящее время работает преподавателем кафедры русского 

языка 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, профессор Галинская 

Елена Аркадьевна, профессор кафедры русского языка филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Официальные оппоненты: 

1. Гиппиус Алексей Алексеевич, доктор филологических наук, академик РАН, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», ведущий научный сотрудник Лаборатории лингвосемиотических 

исследований факультета гуманитарных наук Школы филологии. 

2. Кузьминова Елена Александровна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся филологического 

факультета. 

3. Калужнина Надежда Викторовна, кандидат филологических наук, ОЧУ ВО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», научный 

сотрудник историко-филологического факультета. 



Все оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию. На автореферат 

дополнительных отзывов не поступало. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

11 работ, из них 4 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени М.В. 

Ломоносова по специальности: 

1. Шатин В.Ю. О распространенности одной нестандартной реализации 

предлога «к» в севернорусских говорах XVII века // Вестник Московского 

университета. Серия 9: Филология – 2020 – № 1 – С. 20–28. Импакт-фактор журнала 

в РИНЦ: 0,205. 

2. Шатин В.Ю. Фонетические особенности костромских диалектов первой 

половины XVII в. и их дальнейшая судьба // Русский язык в научном освещении 2020 

– № 2 – С. 112–127. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,429. 

3. Шатин В.Ю. О сопоставительных парах губных фонем в костромских и 

пошехонских говорах XVII в. и их дальнейшей судьбе // Вестник Московского 

университета. Серия 9: Филология, 2022 – № 4 – С. 29–38. Импакт-фактор журнала в 

РИНЦ: 0,205. 

4. Шатин В.Ю. Вокализм первого предударного слога после мягких согласных 

в костромских говорах XVII в. // Вестник Московского университета. Серия 9: 

Филология, 2023 – № 1 – С. 71–78. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,205. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в 

изучении исторической фонетики и диалектологии русского языка, 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 развития исторической фонетики и исторической диалектологии 

русского языка: анализ материалов памятников деловой письменности XVII в., 

сравнение выявленных фонетических особенностей с нынешней языковой ситуацией 

на рассматриваемой территории и определение динамики развития костромских 

говоров на протяжении последних четырех веков. 

Задача, поставленная и успешно решенная диссертантом, состояла в описании 

ударного вокализма костромских говоров XVII в.; в описании безударного вокализма 



костромских говоров XVII в.; в описании консонантизма костромских говоров XVII 

в.; в верификации данных деловой письменности XVII в. материалами 

диалектологии и лингвогеографии и в объяснении генезиса ряда диалектных 

фонетических особенностей костромских говоров XVII в. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью восполнения лакуны в 

реконструкции фонетических систем севернорусского наречия XVII в., в связи с 

отсутствием описания костромских говоров этого времени. 

Научная новизна работы определяется тем, что костромские памятники 

деловой письменности XVII в. ранее с целью изучения отраженной в них диалектной 

фонетической системы не рассматривались никем, а современные диалектные 

записи, использованные для верификации материалов отказной книги, к подобному 

сопоставлению привлекаются также впервые. 

Работа имеет теоретическую значимость для исторической фонетики русского 

языка и для исторической диалектологии, так как освещает не изученный ранее 

вопрос развития фонетической системы костромских говоров от XVII в. и до 

настоящего времени и восполняет диахронную лингвогеографическую картину 

севернорусского наречия. 

Практическая значимость работы состоит в том, что рассматриваемый в ней 

материал может быть использован в университетских курсах русской диалектологии 

и исторической грамматики русского языка, а также в учебных пособиях по 

названным выше предметам. 

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. Ударный вокализм исследованных костромских говоров XVII в. 

характеризовался отсутствием фонем <ě> и <ô>, последовательным переходом [е] в 

[о] во всех позициях, а также непоследовательным и нерегулярным изменением [а] в 

[е] между мягкими согласными. 

2. В безударных слогах в костромских говорах XVII в. в позиции после 

твердых согласных было представлено полное оканье. После мягких согласных 

перед следующим твердым удерживалось различение гласных неверхнего подъема, а 

в позиции перед следующим мягким согласным (в особенности в конечном закрытом 

слоге) складывалась тенденция к совпадению гласных неверхнего подъема в звуке 

[е]. 



3. Консонантизм костромских говоров XVII в. характеризовался 

сформированной корреляцией губных фонем <в> — <ф> и <в’> — <ф’>, взрывным 

[г], отсутствием прогрессивного ассимилятивного смягчения заднеязычных, 

сохранением мягких шипящих [ш’], [ж’] и аффрикаты [ц’] при уже начавшемся 

процессе их отвердения, долгими твердыми шипящими, мягким [ч’], оглушением 

парных звонких согласных перед согласными и в позиции конца слова, а также 

различными ассимиляциями и упрощениями групп согласных, например, 

свойственным и современным говорам на данной территории изменением 

начального [вн] → [мн]. 

4. Рассматриваемые костромские говоры на протяжении своей истории 

демонстрировали ряд особенностей, сближающих их с говорами центра (ростово-

суздальскими). Близость эта имела место уже в период, предшествовавший 

отраженному в Костр. (когда была сформирована корреляция фонем <в> – <ф> и 

<в’> – <ф’>). 

5. Черты, свойственные потоку новгородской колонизации (высоко 

сонорные билабиальные реализации <в>, цоканье, переход <ě> в [и] во всех 

позициях), проникавшие на рассматриваемую территорию с севера, локализовались 

на периферии и в основной массив костромских говоров не проникали. 

На заседании 26.04.2023 диссертационный совет МГУ.059.1 принял решение 

присудить Шатину В.Ю. ученую степень кандидата филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 11 

человек, из них 5 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» – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

Заместитель председателя  

диссертационного совета, 

д.ф.н., профессор                                                                                  Ананьева Н.Е. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

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


