
Заключение  

диссертационного совета МГУ.059.1  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

 

Решение диссертационного совета от 29 мая 2024 года, № 12 

О присуждении Ван Имин, гражданке КНР, ученой степени кандидата филологиче-

ских наук. 

Диссертация «Становление норм написания сложных существительных в русской 

орфографии XVIII‒XXI вв.» по специальности 5.9.5 – Русский язык. Языки народов России 

принята к защите диссертационным советом 17 апреля 2024 года, протокол № 9. 

Соискатель Ван Имин, 1996 года рождения, в 2018 году окончила бакалавриат на 

факультете русского языка Университета Шихэцзы, в 2020 году окончила магистратуру фи-

лологического факультета Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, в 2023 году окончила 

аспирантуру на кафедре русского языка филологического факультет МГУ имени М.В. Ло-

моносова, в период с 01.10.2023 г. по 30.09.2024 г. является соискателем кафедры русского 

языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках прикрепления 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка филологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель: Каверина Валерия Витальевна, доктор филологических 

наук, звания нет, профессор русского языка филологического факультета ФГБОУ ВПО 

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

Официальные оппоненты: 

1. Аннушкин Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор, профес-

сор кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации, ФГБОУ ВО «Государ-

ственный институт русского языка им. А.С. Пушкина». 

2. Кузьминова Елена Александровна, доктор филологических наук, профессор ка-

федры русского языка для иностранных учащихся филологического факультета, ФГБОУ 

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

3. Шмелев Алексей Дмитриевич, доктор филологических наук, профессор, заведую-

щий отделом культуры русской речи, ФГБУН «Институт русского языка имени В. В. Вино-

градова РАН», профессор кафедры русского языка, ФГБОУ ВО «Московский педагогиче-

ский государственный университет», — дали положительные отзывы на диссертацию. 

На автореферат дополнительных отзывов не поступало. 



Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в изучении ис-

торической русистики, теории письма и ортологии, наличием публикаций по теме диссер-

тации, способностью определить научную и практическую значимость исследования. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 6 работ, 

из них 6 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

для защиты в диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова: 

1. Ван Имин. Кодификация орфографии сложных существительных в Словаре цер-

ковнославянского и русского языка 1847 года // Мир науки, культуры, образования, 2022, 

Том 92, № 1, С. 308–310. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,34. 

2. Ван Имин. Орфография сложных существительных со значением стран света в 

XVIII–XXI вв. // Казанская наука, 2023, № 6, С. 14–17. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 

0,14. 

3. Ван Имин. Орфография сложных существительных с соединительными гласными 

в истории русского письма // Мир науки, культуры, образования, 2023, № 3(100), С. 370–

374. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,34. 

4. Ван Имин. Орфография сложных существительных с первой частью пол- в исто-

рии русского письма // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия 

Гуманитарные науки, 2023, № 8 (2). С. 108–113. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,09. 

5. Каверина В. В., Ван Имин. Критерии оформления сложных существительных 

(контакт–дефис) в современной русской орфографии // Litera, 2023, № 7, С. 126–138. Им-

пакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,20. Объем авторского вклада составляет 50% работы. 

6. Каверина В. В., Ван Имин. Становление орфографии сложных существительных 

с начальным императивом в истории русского письма // Преподаватель XXI век. 2024. № 1. 

Часть 2. С. 400–409. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,35. Объем авторского вклада со-

ставляет 50% работы. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук является научно-квалификационной рабо-

той, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития исторической 

русистики, теории письма и ортологии, — изучены нормы распределения слитных и дефис-

ных написаний существительных в диахронии в течение XVIII–XXI вв. 

Актуальность темы исследования определяется как недостаточной изученностью 

процесса становления нормы слитных и полуслитных написаний сложных существитель-

ных, так и необходимостью упорядочения существующих правил правописания сложных 

существительных на научно обоснованных лингвистических основаниях. Правила орфо-

графии формулируются на основе объективной нормы, представленной в образцовых 



текстах. Первоначально в отсутствие кодификации, то есть закрепления нормы в граммати-

ках, словарях и справочниках, норма отличается вариативностью. В результате выяснения 

причин устранения одних и закрепления других написаний устанавливаются основные тен-

денции и движущие силы развития нормы. Эти сведения необходимы ортологам для созда-

ния устойчивых и непротиворечивых орфографических правил. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые к правилам распределения 

контактного и дефисного оформления сложных существительных применены правописные 

критерии и прослежено, как эти критерии влияли на установление того или иного написа-

ния в диахронии вплоть до настоящего времени. 

Теоретическая значимость исследования заключается в классифицировании правил 

орфографии сложных существительных на основе системы правописных критериев, а 

также выявлении условий и критериев, определяющих закрепление слитного или полуслит-

ного оформления сложных существительных в истории письма и современном русском 

языке. 

Практическая значимость результатов исследования определяется сложностью су-

ществующего правила распределения слитных и дефисных написаний сложных существи-

тельных в современном письме, а также трудностями в использовании данного правила 

школьниками и всеми пишущими по-русски. Сделанные выводы могут быть учтены при 

создании нового орфографического свода и современных методик обучения грамотному 

письму, использованы в учебных курсах и на практических занятиях по орфографии, а 

также при составлении словарей и справочников. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обла-

дающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые науч-

ные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:  

1. Закрепление слитного или дефисного оформления сложных существительных 

определяется рядом критериев — графических, морфемных, словообразовательных, мор-

фологических, синтаксических, семантических, словарных, — нередко входящих в проти-

воречие друг с другом. 

2. Кодификация правописания сложных существительных значительно отстает от 

формирования устойчивой узуальной нормы и даже не закрепляет данную норму с доста-

точной основательностью. 

3. Попытки унификации орфографии вопреки сложившейся традиции в порефор-

менных проектах и сводах правил не поддерживаются употреблением и терпят неудачу. 



4. Сложившийся однажды узус слитного или дефисного оформления сложных су-

ществительных остается очень устойчивым. Если ему противоречат позднее сформулиро-

ванные правила, то они систематически нарушаются, как в семантической группе наимено-

ваний сложных единиц измерения. 

5. Закономерности становления нормы правописания сложных существительных 

не определяются правилами ни на одном из этапов. 

6. Если орфография одного слова определяется разными факторами, которые дик-

туют выбор слитного и дефисного написания одновременно, то в узусе возникает неста-

бильность, которая не регулируется правилами, как в словах с первой иноязычной частью, 

не употребляющейся самостоятельно. 

7. В современной орфографии продолжается становление нормы орфографии 

сложных существительных не только в неологизмах, но и в случаях, когда входят в проти-

воречие между собой разные критерии дифференциации слитного и полуслитного написа-

ния, как в семантической группе наименований сложных единиц измерения. 

На заседании 29.05.2024 диссертационный совет МГУ.059.1 принял решение при-

судить Ван Имин ученую степень кандидата филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 12 че-

ловек, из них 7 докторов наук по специальности 5.9.5 – Русский язык. Языки народов Рос-

сии (10.02.01 – Русский язык), участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 11, против – 0, недействительных бюллетеней – 1. 

 

Зам. председателя диссертационного совета,  

доктор филологических наук, 

профессор          Ананьева Н.Е. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,  

доктор филологических наук, 

доцент          Дедова О.В. 

 


