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О присуждении Мищенко Анне Николаевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Древнегреческая мифология как основа прецедентности 

в текстах русскоязычных СМИ», представленная на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – 

русский язык, принята к защите 05 октября 2020 г., протокол заседания 

№ 20/4, диссертационным советом Д 212.101.19, созданным на базе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 350040, г. Краснодар, 

ул. Ставропольская, 149, приказ Минобрнауки России о создании 

диссертационного совета № 1273/нк от 14 октября 2016 г. 

Соискатель Мищенко Анна Николаевна, 1991 года рождения, в 

2013 году окончила Таврический национальный университет 

имени В.И. Вернадского. С 2016 года по 2019 год являлась аспирантом очной 

формы обучения кафедры русского, славянского и общего языкознания 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

по специальности 10.02.01 – русский язык. Работает ассистентом кафедры   

русского, славянского и общего языкознания ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», Министерство науки и 

высшего образования РФ.  

Диссертация выполнена на кафедре русского, славянского и общего 

языкознания ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук (приказ от 30 

ноября 2020 года №760/нк), доцент Сегал Наталья Александровна, доцент 

кафедры русского, славянского и общего языкознания ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

Официальные оппоненты: 

 Беданокова Зулейхан Кимовна, доктор филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой русского языка ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет»; 

 Федотова Татьяна Васильевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры русского языка и речевой коммуникации ФГБОУ ВО 



«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 

– дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет» (УрГПУ) – в своем 

положительном отзыве, подписанном Чудиновым Анатолием 

Прокопьевичем, доктором филологических наук, профессором, заведующим 

кафедрой межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как 

иностранного ФГБОУ «Уральский государственный педагогический 

университет», указала, что актуальность диссертационного исследования 

А.Н. Мищенко определяется потребностью в изучении медиадискурса, 

имеющего установку моделировать языковую картину мира у зависимой от 

потока информации массовой аудитории, в том числе в рамках реализации 

востребованного сегодня междисциплинарного подхода (работа выполнена с 

учетом интересов лингвокультурологии, лингвокогнитологии, 

лингвопрагматики и медиалингвистики), а также по причине необходимости 

развития теории интертекстуальности и прецедентности в современной 

лингвистике, верификации известных теорий и концепций посредством 

привлечения нового языкового материала к его описанию в рамках 

установленной научной парадигмы; важным признан тот факт, что 

проанализированные прецедентные единицы со сферой-источником 

«древнегреческая мифология» оказываются весьма востребованными в 

современном медиапространстве, потенциально способны выразить оценку 

описываемых событий, явлений и фактов и сформировать языковую 

медийную (в т.ч. политическую) картину мира в массовом сознании; 

отмечена ценность новых аспектов исследования проблемы прецедентности 

в отечественных СМИ за счёт привлечения к комплексному 

(грамматическому, семантико-когнитивному и функционально-

прагматическому) анализу нового языкового материала – прецедентных 

феноменов со сферой-источником «древнегреческая мифология».   

Соискатель имеет 21 опубликованную работу по теме диссертации 

общим объемом 8,7 печатных листов, в том числе 6 статей в рецензируемых 

научных изданиях и один раздел в коллективной монографии. 

К числу наиболее значимых научных работ по теме диссертации 

относятся следующие: 

1. Мищенко, А. Н. Дискурсивно-прагматический потенциал 

прецедентного антропонима Прометей / Н. А. Сегал, А. Н. Мищенко // 

Современная картина мира: крымский контекст. Кн. 2 [под ред. Г. Ю. 

Богданович]. – Симферополь, 2018. – С. 265 – 284.  

2. Мищенко, А. Н. Древнегреческие мифы как источник формирования 

медийного образа Крыма / Н. А. Сегал, А. Н. Мищенко // Вестник славянских 

культур. – Москва, 2018. – Т. 49. – С. 211 – 222. 

3. Мищенко, А. Н. Особенности реализации прецедентного феномена 

«Дамоклов меч» в текстах политических СМИ / Н. А. Сегал, А. Н. Мищенко 



// Вестник Вятского государственного университета. – Киров, 2016. – № 12. – 

С. 79 – 84. 

4. Мищенко, А. Н. «Троянский цикл» как источник прецедентности в 

масс-медийном дискурсе / Н. А. Сегал, А. Н. Мищенко // Вестник 

Российского университета Дружбы народов. Серия: Теория языка. 

Семиотика. Семантика, 2017. – Том 8. – № 2. – С. 367 – 377. 

5. Мищенко, А. Н. Прецедентная ситуация «12 подвигов Геракла» в 

масс-медийных политических текстах / А. Н. Мищенко // Ученые записки 

КФУ им. В. И. Вернадского. Филологические науки. –  2017. –  Том 3 (69). – 

№ 3. – С.124 – 137. 

6. Мищенко, А. Н. Прецедентное имя «Геракл» в русскоязычных 

политических СМИ / А. Н. Мищенко // Известия Южного федерального 

университета. Филологические науки. – №1. – 2018. – С. 155 – 161. 

7. Мищенко, А. Н. Прецедентные единицы как источник 

моделирования медиапространства (на примере конструкций рог изобилия, 

золотой дождь) / А. Н. Мищенко // Гуманитарно-педагогическое образование. 

– Севастополь. – 2018 – Т.4. – № 3. – С. 53 – 58. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов: 

1. Петровой Луизы Александровны, доктора филологических наук, 

профессора, заведующей кафедрой русской филологии государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 

Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова». В отзыве об АКД сформулирован следующий вопрос: какие 

основные характеристики прецедентных единиц легли в основу анализа в 

диссертационной работе?  

2. Васильевой Оксаны Анатольевны, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры русского языка государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Военный учебно-

научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Министерства 

обороны Российской Федерации (ВУНЦ ВВС «ВВА»), филиала ВУНЦ ВВС 

«ВВА» в г. Сызрань Самарской области. В качестве замечания доцент 

О.А. Васильева отмечает недостаточный лингвистический анализ отдельных 

онимов. Например, фразеологизированное сочетание «троянский цикл» 

представлен такими элементами, как «Троя», «троянская война», «троянский 

конь», но детальную характеристику получила лишь последняя единица.  

3. Арискиной Ольги Леонидовны, доктора филологических наук, 

доцента, профессора кафедры русского языка как иностранного 

Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета имени Н.П. Огарева. В отзыве содержится следующий вопрос: 

все ли антропонимы, апеллирующие к древнегреческой мифологии, в 

медиапространстве подвергаются процессу метафоризации? Возможно ли 

расширение Главы 2 другими единицами образной системы? 

4. Пономаренко Ирины Николаевны, доктора филологических наук, 

доцента, профессора кафедры современного русского языка ФГБОУ ВО 



«Кубанский государственный университет», которая отмечает, что «работу 

могли бы украсить ассоциативный эксперимент или Интернет-анкетирование 

для установления степени адаптации исследуемых прецедентных имен в 

русской языковой картине мира». 

5. Кузнецовой Анны Владимировны, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры отечественной литературы ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет», в отзыве которой содержится вопрос: 

можно ли установить между выделенными функциями иерархические 

отношения? Насколько широко представлены в проанализированном 

материале случаи синкретизма указанных функций?  

6. Чернышовой Татьяны Владимировны, доктора филологических 

наук, профессора, профессора кафедры общей и прикладной филологии, 

литературы и русского языка ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», в отзыве которой содержатся следующие вопросы: какой из 

методов с точки зрения междисциплинарного подхода был базовым и, 

следовательно, более эффективным при изучении прецедентных феноменов 

современных медиатекстов? На основе каких методических процедур 

(последовательных аналитических действий) производился комплексный 

анализ языкового материала? Что понимается под минипулятивной функцией 

и каков механизм ее воздействия на читателя посредством прецедентных 

языковых единиц?  

7.  Ломакиной Ольги Валентиновны, доктора филологических наук, 

профессора кафедры славянской филологии образовательного частного 

учреждения высшего образования «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет», в отзыве которой содержаться два вопроса: 

1. По какому принципу выбираются источники анализируемого материала? 

2. Почему при составлении картотеки используется сопоставительный метод, 

а не ставший уже классическим при отборе материала приём сплошной 

выборки? 

8. Ярошенко Натальи Александровны, кандидата филологических 

наук, доцента, заведующей кафедрой общего языкознания и истории языка 

имени Е.С. Остина ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». В 

отзыве содержатся следующие вопросы: каким образом соотносятся между 

собой термины прецедентное имя и коннотативный оним? Используются ли 

автором данные соответствующих словарных статей в таком 

лексикографическом источнике, как  Е.С. Отин «Словарь коннотативных 

собственных имен»? Какие ключевые моменты в определении термина 

прецедентность?  

Все отзывы положительные. Во всех отзывах отмечается, что 

исследование Мищенко Анны Николаевны выполнено на высоком научном 

уровне, отвечает требованиям 8 п. п. 9-14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ 

№ 842, а его автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.01 – Русский язык.  



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что оппоненты являются компетентными специалистами в области 

заявленной проблематики и темы диссертации, наличием публикаций по 

проблеме исследования, отсутствием совместных печатных работ с 

соискателем; профессорско-преподавательский состав кафедры 

межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» – 

ведущей организации – имеет публикации в соответствующей отрасли науки 

и способен определить научную новизну, практическую и теоретическую 

ценность работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея, обогащающая концепцию теории 

прецедентности выявлением и описанием семантико-прагматического 

потенциала древнегреческой мифологии как источника прецедентности в 

русскоязычном медиадискурсе; 

предложена и доказана оригинальная научная гипотеза, согласно которой 

прецедентные единицы приобретают статус значимых элементов массового 

коммуникативного пространства, вследствие чего регулярно подвергаются 

разноаспектным модификациям и расширяют спектр своих коннотативных 

значений, становясь средством номинации субъектов и объектов политики, 

социополитических реалий, признаков и атрибутов политической картины 

мира;  

доказана перспективность применения полученных результатов в 

исследованиях, посвященных изучению теории прецедентности, разработке 

новых методов анализа прецедентных феноменов; 

введены новые аспекты в интерпретацию терминов «прецедентный 

текст», «прецедентный антропоним».  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в развитие теории прецедентности, 

что соответствует основным тенденциям изучения различных фрагментов 

языковой реальности;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы как общенаучные, так и лингвистические методы анализа, 

исследовательские приемы (описательный, сопоставительный, 

интерпретационный, метод моделирования, метод контент-анализа, 

компонентный анализ, элементы количественного анализа).  

изложены ценные положения, определяющие особенности языковой 

реализации прецедентных единиц со сферой-источником «древнегреческая 

мифология» в текстах русскоязычных СМИ 2009–2020 гг.;  

раскрыты основные сходства и различия термина «прецедентный текст» 

со смежными научными понятиями;  

изучен фрагмент современного медиапространства, который 

репрезентирован воздействующим потенциалом языковых единиц, 

обращенных к западно-европейской античной традиции, что позволяет 



выявить специфику языкового отражения характерных социально-

политических реалий периода 2009-2020 гг.;  

проведена модернизация существующих методик и предложена 

оригинальная методика исследования корпуса прецедентных единиц, 

моделирующих русскоязычное медиапространство. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана и внедрена авторская методика анализа прецедентных 

единиц со сферой-источником «древнегреческая мифология», базирующая на 

анализе системных отношений языковых единиц с выявлением новых 

смысловых оттенков и особенностей их реализации в русскоязычном 

медиапространстве; 

определены перспективы использования метафорического 

моделирования при анализе актуального политического, рекламного, 

экономического и других типов дискурса.   

создана база для издания специального словаря «Прецедентные 

феномены в современных средствах массовой коммуникации», включающего 

расширенную и углубленную информацию о прецедентной единице из 

древнегреческой мифологии, которая служит основой для создания 

метафорических сценариев или языковой игры.  

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

теоретической базы изучения медиадискурса. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на значительной теоретико-методологической базе, 

ключевые положения которой находят отражение в работах отечественных и 

зарубежных ученых-лингвистов по изучению когнитивной составляющей 

текстового пространства, лингвокультурологии, медиалингвистики, теории 

интертекстуальности, теории прецедентности.  

идея базируется на комплексном и системном анализе научных 

положений по теме диссертации и авторских выводах, подтвержденных 

качественным разнообразием, количественной валидностью и основательной 

методологической базой; 

использованы новые лингвистические данные, опирающиеся на 

актуальные источники фактического материала (тексты русскоязычных 

информационных агентств и порталов, статьи в газетах и журналах периода 

2009-2020 гг.); 

установлено, что языковые единицы, апеллирующие к древнегреческой 

мифологии, отражают политические убеждения и идеологические установки 

авторов медиапродуктов, являются весьма активными в текстах СМИ, что 

подтверждается корпусом языковых фактов, включающим более чем 11 000 

словоупотреблений; 

 использованы различные современные лингвистические методы и 

приемы анализа эмпирического материала.  

Личный вклад соискателя состоит в сборе и обработке значительного 

объема практического материала, подготовке научных публикаций по теме 



исследования. Вклад автора в разработку теории прецедентности    

определяется теоретической и практической значимостью предлагаемых в 

исследовании результатов. Полученные выводы диссертационного 

исследования могут быть использованы при изучении прецедентных 

феноменов в разных типах дискурса, а также расширить представления о 

специфике реализации прецедентных единиц в текстах русскоязычных СМИ, 

что имеет определенное значение для развития общей теории 

прецедентности. Соискатель предложил авторскую методику анализа 

прецедентных единиц со сферой-источником «древнегреческая мифология». 

Впервые проведено комплексное исследование прецедентных феноменов со 

сферой-источником «древнегреческая мифология» в текстах русскоязычных 

СМИ с выявлением центральных для русской лингвокультуры образов и 

установлением их ассоциативного потенциала.  

На заседании 08 декабря 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Мищенко А.Н. ученую степень кандидата 

филологических наук. При проведении тайного голосования 

диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 8 докторов наук по 

научной специальности 10.02.01 – русский язык, участвовавших в заседании, 

из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – 

нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 

 


