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Заключение диссертационного совета МГУ.059.1  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от 11 декабря 2024 года, № 29. 

О присуждении Чжан Шучунь, гражданке КНР, ученой степени кандидата 

филологических наук. 

Диссертация «Номинализация адъективов в современном русском языке» по 

специальности 5.9.5 – Русский язык. Языки народов России была принята к защите 

диссертационным советом 9 октября 2024 года, протокол № 24. 

Соискатель Чжан Шучунь, 1993 года рождения, в 2016 году окончила магистратуру 

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, в 2021 году окончила очную 

аспирантуру филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности 

10.02.01 – Русский язык. 

Диссертация выполнена на кафедре русского языка филологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент Кукушкина Ольга 

Владимировна, профессор кафедры русского языка филологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Официальные оппоненты: 

1. Панков Федор Иванович, доктор филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», профессор кафедры 

дидактической лингвистики и теории преподавания русского языка как иностранного 

филологического факультета;  

2. Ружицкий Игорь Васильевич, доктор филологических наук, доцент, ФГБУН 

«Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН», ведущий научный сотрудник отдела 

экспериментальной лексикографии;  

3. Селезнёва Лариса Васильевна, доктор филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», профессор кафедры русской 

словесности и межкультурной коммуникации. 

Все оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию. На автореферат 

дополнительных отзывов не поступало. 

Актуальность диссертационной работы связана с необходимостью дальнейшего 

обсуждения целого ряда теоретических и практических вопросов, касающихся синтаксической 

деривации, а также с меньшей описанностью русских имен качеств по сравнению с именами 

действий. Научная новизна исследования заключается в получении новых данных, касающихся 
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состава и значения русских синтаксических дериватов, принципов их лексикографического 

описания, количественного соотношения однозначных и многозначных имен качеств, 

частотности их употребления в текстах определенного типа. 

Теоретическая значимость связана с обсуждением механизмов семантического 

осложнения, сопровождающего номинализацию, и с выявлением регулярного характера 

многозначности, возникающей при образовании русских имен качеств. Практическая 

значимость определяется тем, что полученные результаты могут быть использованы в курсах 

по русскому словообразованию и лексикографии, а также применены при обучении инофонов и 

для создания лексикографических продуктов, в том числе специальных баз данных, 

используемых при автоматическом анализе русских текстов. 

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, 4 по теме диссертации, из них 4 – статьи, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете имени М.В. Ломоносова по специальности 5.9.5 – Русский язык. 

Языки народов России (объемом 4,7 п.л.): 

1. Чжан Шучунь. Состав и особенности образования русских существительных с 

суффиксом -ость // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2020, № 3. 

С. 126–134. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ (2019 г.): 0,258 (0,7 п. л.). 

2. Чжан Шучунь. Семантические особенности существительных с суффиксом -ость в 

современном русском литературном языке // Вестник Самарского университета. История, 

педагогика, филология. 2020, № 4. С. 101–108. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ (2020 г.): 

0,522 (1,4 п. л.). 

3. Чжан Шучунь. Особенности поведения многозначного существительного реальность 

в русских газетных текстах // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. 2021, № 1. С. 64–72. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ (2020 г.): 0,432 (1,4 п. л.). 

4. Чжан Шучунь, Кукушкина О.В. Существительные с суффиксом -изм как средство 

номинализации в русском языке // Известия Южного федерального университета. 

Филологические науки. 2021, № 2. С.113–124. Двухлетний импакт-фактор РИНЦ (2021 г.): 

0,245. Авторский вклад – 80% (1,2 п. л.). 

 

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 лексикографии, изучения 

словообразования и синтаксиса русского языка: описаны особенности образования 

отъадективных существительных в современном русском языке с продуктивными 

суффисками -ост’ и -изм, классифицированы семантические сдвиги производных 



 

 3 

существительных на -ость на основе массива словарных данных; выявлены особенности 

употреблений многозначного слова реальность на материале газетных текстов конца ХХ века; 

а также проанализированы словарные толкования слов на -изм и их употребления в корпусе 

текстов «Русские газеты конца ХХ века», разработанном в ЛОКЛЛ филологического 

факультета МГУ. 

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. Проведенное исследование подтвердило достаточно высокую регулярность функции 

синтаксического деривата у русских существительных на -ость. Выяснилось, что из всех 

зафиксированных в ТСШ слов на -ость доля чистых синтаксических дериватов составляет 90%. 

При этом, как показал корпусной анализ, для значительного числа наиболее употребительных в 

газетных текстах производных на -ость характерна многозначность или отсутствие значения 

синтаксического деривата. 

2. Семантический потенциал слов на -ость и -изм имеет регулярный характер и состоит 

из трех видов значений: чисто транспозиционного, параметрического и “предметно-

вещественного”. Это порождает регулярную многозначность, которая может быть представлена 

в полном объеме у одного слова (ср. емкость: его емкость делает его очень удобным; емкость 

сосуда составляет…; он заполнил очередную емкость водой). Есть все основания 

рассматривать эти три вида значений как результат работы трех разных преобразований: 1) 

чистой транспозиции (синтаксической деривации); 2) транспозиции, осложненной 

модификацией исходного значения, которая заключается в устранении исходной семы ‘magn’ и 

превращении значения высокого уровня качества в параметр, имя шкалы; 3) компрессии 

исходной именной группы “признак + субъект”, приводящей к возникновению лексического 

деривата с переносным значением типа ‘субъект, именуемый по признаку’. 

3. Имена качества на -изм активно выполняют в русском языке функцию 

номинализации, хотя мотивируются в большинстве своем существительными, а не 

прилагательными. При образовании таких имен используется более сложный, чем 

транспозиция, механизм – “извлечение” качественной семы, содержащейся в лексическом 

значении заимствованного существительного, обозначающего ‘лицо/предмет/явление с 

определенными свойствами’, и экспликация этой семы с помощью отдельного имени качества. 

С помощью -изм за счет заимствованных (прежде всего интернациональных) корней русский 

язык активно пополняет арсенал русских наименований качеств, характеризующих особенности 

поведения людей и специфику разного рода интеллектуальных продуктов.  
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4. При всей практической важности указания на наличие у конкретного 

существительного функции синтаксической деривации русские словари описывают ее 

недостаточно эксплицитно и последовательно. Это связано прежде всего с потенциальным 

характером многих синтаксических дериватов, с их большой дискурсивной обусловленностью 

и исторической изменчивостью семантики их означающих в русском литературном языке. Все 

это делает важной задачу постоянного мониторинга текстов разного типа и определения 

состава используемых в них имен действия и качества. Автоматизации этого процесса может в 

значительной мере способствовать опора на диагностический контекст. Как показал 

проведенный анализ, в качестве него для слов на -ость и -изм может использоваться 

конструкция ‘-ость, -изм чего/кого’. 

На заседании 11 декабря 2024 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Чжан Шучунь 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 18 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 13, 

«против» – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

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

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,  

д.ф.н., доцент          Дедова О.В. 


