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Введение 

 

Программа кандидатского экзамена разработана для аспирантов и 

соискателей по научной специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов 

России  

Изучение дисциплины «Русский язык» и последующая сдача экзамена 

являются обязательными для каждого соискателя ученой степени кандидата 

наук, позволяя соблюсти единый минимум требований к уровню знаний по 

научной специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов России.  

Аспирант подтверждает степень освоения подготовкой и защитой 

реферата. Без сдачи рефератов аспирант (соискатель) не допускается к 

кандидатскому экзамену. 

 

Порядок сдачи кандидатского экзамена  

 

Порядок организации приема кандидатских экзаменов определяется 

соответствующими нормативными документами и предусматривает 

обязательное написание реферата по соответствующей научной 

специальности. 

Цель экзамена – установить глубину профессиональных и научных 

знаний аспиранта или соискателя ученой степени. 

В экзаменационный билет включаются 4 вопроса. 

Для подготовки по билету отводиться 45 минут. При подготовке к 

ответу аспиранту или соискателю предоставляется право пользования 

программой кандидатского экзамена. 

 

Подготовка реферата по научной специальности 

 

Отдельным этапом является подготовка аспирантом или соискателем 

реферата по научной специальности. Аспирант на базе самостоятельного 

изучения материала готовит реферат по научной специальности, 

соответствующей направлению его научного исследования. Проверку 

подготовленного реферата проводит научный руководитель. При наличии 

оценки «зачтено» по реферату аспирант или соискатель допускается к сдаче 

кандидатского экзамена. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно 

усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение. 



Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения в применении теоретических положений на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, не может увязывать теорию с практикой. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

               Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 

по специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов России 

1. Научные лингвистические направления (школы, парадигмы):  

2. сравнительно-историческое направление, системно-структурное, 

коммуникативно-прагматическое, когнитивно-дискурсивное. Уровни языка и 

система лингвистических дисциплин, изучающих современный русский 

язык.  

3. Системно-структурный и функциональный, семасиологический и 

ономасиологический аспекты изучения и описания современного русского 

языка.  

4. Дискурсивный и когнитивный подходы к изучению русского языка. 

5. Ведущие отечественные школы русистики. 

6. Четыре аспекта фонетических описаний. 

7. Сегментные и суперсегментные средства языка. 

8. Основные функции фонемы и критерии фонемной идентификации звуков в 

разных фонологических концепциях. 

9. Московская фонологическая: морфоотождествляющая функция фонемы; 

понятие чередования, типы чередований, их члены: основной вид фонемы, 

вариант и вариация, гиперфонема.  

10. Развитие идей Московской фонологической. Фонема как элемент 

словоформы. Сильные и слабые фонемы, понятие фонемного ряда.  

11. Основные положения фонологической теории Л.В. Щербы и их развитие в 

концепции Ленинградской (Петербургской) фонологической школы. Понятия 

«фонема» и «оттенок фонемы».  

12. Слог. Структура слога и основные теории слогоделения. 

13. Ударение. Основные функции и структурные типы ударения.  

14. Интонация; ее  типы, функции.  

15. Системность в лексике: двойная детерминация содержания слова-знака.  



16. Слово в его отношении к морфеме и словосочетанию. Признаки слова: 

цельнооформленность и идиоматичность. Основные функции слова: 

номинативная, сигнификативная и экспрессивная.  

17. Характеристика предмета семантики. Значение и смысл. 

18.  Типы значений  по степени их обобщенности, по характеру передаваемой  

информации, по связи с определенным типом знаний. 

19. Актанты и  семантические роли в концепции Ч. Филмора и Ю.Д. Апресяна.  

20. Значимость слова. Семантическое поле. Корреляции семантического поля. 

21. Семантика слова и его сочетаемость.  Общие замечания о синтагматических  

и парадигматических лексических отношениях.  

22. Структура означаемого. Макрокомпоненты значения  

23. Слово как актуализованный знак. Разграничение понятий “референт” и 

“денотат”.  

24. Переносные значения (вторичные функции) имен и глагола. 

25. Прагматика. Понятие лексической пресуппозиции. Лексическая коннотация, 

ее типы и формы языкового воплощения.  

26. Языковая картина мира. Ключевые слова русской лингвокультуры 

27. Когнитивная метафора как способ видения и описания мира. 

28.  Лингвокультурология как область научного знания.  Концепт как основная 

категория лингвокультурологии  

29. Фразеология. Типы фразеологических единиц и способы описания их 

значения. 

30. Семантические метаязыки. Словарь, синтаксис семантического метаязыка. 

Типология семантических метаязыков. 

31. Морфема как минимальный языковой знак. Морф и морфема. Понятие 

нулевой морфемы.  Унификсы и субморфы в структуре морфемы.  

32. Предмет и основные понятия морфонологии.  

33. Предмет синхронного словообразования. Роль словообразования в 

категоризации действительности, хранении и обработке информации. 

Потенциальные и окказиональные слова.  

34. Словообразовательная мотивация как центральное понятие синхронного 

словообразования,  ее виды. Словообразовательный формант. 

35.  Непосредственные и опосредствованные мотивации. Неединственные и 

единственные мотивации.  

36.  Проблематика словообразовательного значения. Виды 

словообразовательного значения: существительного,  прилагательного,  

глагола. 

37. Проблемы классификации способов словообразования. 

38. Словообразовательный тип как комплексная единица словообразования.  

Понятие продуктивности. 

39. Словообразовательное гнездо и основные аспекты его изучения. 

40. Активные процессы современного словопроизводства.  

41. Слово как объект морфологии. Слово и словоформа. Грамматическое 

значение слова, его виды.  



42. Части речи. Значение идей Л. В. Щербы и В. В. Виноградова для становления 

современной теории частей речи. 

43. Имя существительное как часть речи. Система лексико-грамматических 

разрядов и грамматических категорий существительного по сравнению с 

другими частями речи. 

44. Основные синтаксические граммемы имени. Согласовательный класс 

45. Число имен существительных как семантическая грамматическая категория 

существительного. Неколичественное число. 

46. Падеж как семантико-синтаксическая грамматическая категория. Значения 

падежей.  

47. Прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных и их 

морфологические категории.  

48. Грамматическая специфика числительного.  

49. Местоимения в системе частей речи современного русского языка. 

50. Наречие и его типы. Вопрос о категории состояния в современной 

грамматической науке. 

51. Система лексико-грамматических разрядов, грамматических классов и 

морфологических категорий русского глагола. 

52. Категория вида и разные подходы к ее изучению, их сближение в 

современных аспектологических исследованиях. 

53.  Общее представление о залоге в современной морфологии. Виды залога 

54. Актантная деривация, виды. 

55. Аспектуальная семантическая зона, типы и виды.  

56. Модальность как двухполюсная зона, организованная вокруг оценочных и 

ирреальных значений.  Наклонение как грамматикализованная модальность. 

57. Дейктические категории. Локуторы. Время: презенс, имперфект, футурум, их  

основные и частные значения. Таксис. 

58. Причастие как особая форма глагола. Особенности реализации категорий 

залога, вида и времени в причастных формах.  

59. Деепричастие. Особенности проявления морфологических категорий вида и 

залога в деепричастии. 

60. Модальные слова в системе грамматических классов слов современного 

русского языка.  

61. Служебные части речи, их грамматические признаки. 

62. Синтаксис как раздел грамматики. Объем синтаксических знаний на разных 

этапах развития науки. Взаимодействие синтаксического уровня языка с 

другими уровнями языковой системы. 

63. Синтаксические единицы. Проблемы, возникающие при их выделении.  

64. Предложение как основная синтаксическая единица. 

65. Синтаксическая связь. Принципы разграничения типов синтаксической 

связи.  

66. Свойства слов, реализуемые разными видами синтаксической связи. Понятие 

валентности. 



67. Подчинительная связь. Принципы классификации и описания 

подчинительных связей в отечественной синтаксической традиции и в 

современной науке. 

68. Словосочетание как синтаксическая единица.  

69. Аспекты изучения синтаксических единиц. 

70. Аспекты изучения предложения. Предложение как единица языка и 

высказывание как единица речи. 

71. Понятие речевого акта, типы речевых актов. Средства передачи 

коммуникативного намерения говорящего. 

72. Предложение (высказывание) как коммуникативная единица 

73. Актуальное членение предложения (высказывания), его сущность и средства 

выражения. 

74. Типы высказываний, выделяемые по их коммуникативной организации. 

75. Порядок слов в современном русском языке. Его правила и функции. 

76. Описание значения предложения в современной синтаксической науке.  

77. Субъективное (модусное) содержание предложения.  

78. Объективное (диктумное) содержание предложения. 

79. Понятия, используемые при описании структуры пропозиции: предикат, 

актант, атрибут, сирконстант.  

80. Учение о формальном устройстве предложения в синтаксической традиции.  

81. Описание устройства предложения с опорой на понятия модели, образца, 

структурной схемы предложения.  

82. Логико-грамматические типы предложений.  

83. Учет формального, семантического и коммуникативного аспектов устройства 

предложения при разных подходах. 

84. Системные отношения между синтаксическими единицами. Парадигма 

предложения. 

85. Сложное предложение как синтаксическая единица. Специфика его 

формального, семантического и коммуникативного устройства.  

86. Текст и дискурс. Основные подходы к их анализу в современной русистике. 

87. Активные процессы в синтаксическом строе русского языка.  

88. Особенности синтаксиса русской разговорной речи. 

89. Двусоставные предложения. Односоставные предложения. Вопросительные 

предложения.  

90. Сложное предложение. Точки зрения на природу сложного предложения. 

Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми.  

91. Сочинение и подчинение в сложном предложении. Сложносочиненные 

предложения. Сложноподчиненные предложения. Традиционные принципы 

классификации.  

92. Понятие текста в современной лингвистике. Текст, интертекст, гипертекст. 

93. Общая характеристика церковнославянского языка восточнославянской 

редакции 

94. Становление на протяжении XVIII-Х1Х веков русского литературного языка 

нового типа. 

95. Основные источники изучения истории русского языка.  



96. Фонетические изменения, осуществившиеся в праславянскую эпоху. 

97. Утрата носовых гласных в диалектах восточных славян.  

98. «Исходная» фонетическая система стандартного древнерусского языка: 

состав гласных фонем. 

99. «Исходная» фонетическая система стандартного древнерусского языка: 

состав согласных фонем. 

100. Общеславянские фонетические диалектные различия древнейшей поры. 

101. Процесс падения редуцированных.  

102. Последствия падения редуцированных, для звуковой системы 

древнерусского языка (вокализма и консонантизма)  

103. Категории и формы существительного в «исходной» древнерусской 

системе. 

104. Перегруппировка типов склонения существительных в единственном 

числе. 

105. Унификация типов склонения существительных во множественном 

числе. 

106. Становление категории одушевленности. 

107. Система форм и история личных местоимений в древнерусском языке. 

108. Система форм и история неличных местоимений в древнерусском языке. 

109. Именные и членные прилагательные в древнерусском языке 

110. История форм сравнительной степени. 

111. Слова, обозначавшие числа, в древнерусском языке. 

112. Становление числительного как части речи. 

113. Категории и формы глагола в древнерусском языке.  

114. Формы будущих времен древнерусского периода.. 

115. Система прошедших времен и отсутствие оппозиции четырех 

прошедших времен в живом языке раннедревнерусского периода.  

116. История категории вида. 

117. Формирование современной системы спрягаемых форм. 

118. История флексий презенса. История эволюции значений презенса, 

формирование видо-временной системы. 

119. Возникновение современного аналитического будущего времени.  

120. История форм прошедшего времени. 

121. История инфинитива и супина.  

122. История причастий в русском языке.  

123. «Дательный самостоятельный» в книжно-литературном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература 
Общие вопросы 

 

1. Алиференко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. Допущено 

УМО Мин.обр. и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений. – М., 2005. 

2. Алпатов В.М. История лингвистических учений. М., 2010. 

3. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по 

истории лингвистики. М., 2009. 

4. Булыгина Т.В, Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на 

материале русской грамматики). – М., 2007. 

5. Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. – М.: изд-во: 

РУДН, 2008. 

6. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. – М.: ЛКИ, 2008. 

7. Левицкий Ю.А., Боронникова Н.В. История лингвистических учений. М.: 

Высшая школа, 2007. 

8. Деррида Ж. О грамматологии. — М.: Ad Marginem, 2000. 

9. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М.: Издательство 

«ЛКИ», 2005. 
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Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. — Благовещенск, 1999. 

Шапиро А.Б. Современный русский язык. Пунктуация. — М., 1974. 

Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. — М., 1941. 

Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском 

языке. — М., 1986. С. 60-70, 94-108. 

Шмелева Т.В. Семантический синтаксис. — Красноярск, 1988. 

Шубина Н.Л. Пунктуация в коммуникативно-прагматическом аспекте и 

ее место в семиотической системе русского языка. — СПб., 1999. 

Семантика 



Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Избранные труды. Т. 1. — М.: 

Школа «Языки русской культуры», 1995. 

Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. — М., 1957. 

Богуславский И.М. Исследования по синтаксической семантике. — М., 

1986.  

Вежбицка А. Семантические универсалии и описание языков. — М.: 

«Языки русской культуры», 1999. 

Звегинцев В.А. Семасиология. — М., 1957. 

Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. — М., 

1973. 

Кацнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение. — М.—Л., 

1965. 

Новиков Л.А. Семантика русского языка. — М., 1982. 

Семантические типы предикатов. — М., 1982. — С. 7-85. 

Степанова М.Д. Методы синхронного анализа лексики. — М., 1968. 

Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. — 

М., 1986. 

Уфимцева А.А. Лексическое значение. — М., 1986. 

Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. — М., 

1968. 

Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. — М., 1977. 

Языковая номинация. Общие вопросы. — М., 1977. 

Электронные учебники и монографии (для всех разделов): 

Актуальные вопросы внешней и внутренней лингвистики - 

http://genhis.philol.msu.ru/article_256.shtml. 

И.А.Бодуэн де Куртенэ.  Избранные труды по общему языкознанию 

http://danefae.org/lib/vvv/baudouin.htm.   

Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (Игнатий-Нецислав, Baudouin de 

Courtenay) - http://www.rulex.ru/01100042.htm. 

Буслаев Ф. Сборник сочинений - 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/busl/index.php . 

Виноградов В.В.  Избранные труды по общему языкознанию. 

http://www.kls.ksu.ru/boduen/bodart.php?id=8&num=1000000. 

Общее языкознание и история  лингвистических учений Автор Л.А. Чижова 

– http://genhis.philol.msu.ru/article_28.shtml. 

Общее языкознание. Формы существования, фун.кции, история языка. 

http://www.vusnet.ru/biblio/archive/serebrenikiv_obshee/default.aspx.  

«Русская история в портрете». - http://www.franklang.ru/672/ 

http://www.rulex.ru/01290000.htm  

 

 Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ - История лингвистики - Библиотека Гумер  

http://gramota.ru/class/textbooks/ - учебники 

http://gramota.ru/slovari/online/ - словари 
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