
 
 

 

 



 
 

 

 



Программа-минимум кандидатского экзамена  

по русскому языку 

 

Введение 

Объем понятия «современный русский язык».  

Русский язык как язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения и один из языков мирового 

общения (официальный юридический статус русского языка, определенный 

документами ООН).  

Уровни языка и система лингвистических дисциплин, изучающих 

современный русский язык. Структурно-семантический, функциональный, 

семасиологический, ономасиологический, сопоставительный и 

лингвокультурологический аспекты изучения и описания современного 

русского языка. Когнитивные подходя в языкознании.  

Ведущие отечественные и зарубежные школы русистики.  

 

Литература 

1. Панов М.В., Белоусов В.Н., Земская Е.А. Введение//Современный 

русский язык/Под ред. В.А.Белошапковой. – М., 1997. 

2. Русский язык в современном мире. – М., 1974. 

3. Русский язык конца ХХ столетия. – М., 1996. 

4. Шмелев Д.Н. Функционально-стилистическая дифференциация языковых 

средств//Грамматические исследования. Функционально-стилистический 

аспект: Суперсегментная фонетика. Морфологическая семантика. – М., 

1989. 

 

Лексикология и фразеология 

Слово в его отношении к морфеме и словосочетанию. Слово и 

фразеологическая единица.  

Означающее и означаемое слова как языкового знака. Слово как 

актуализованный знак и его структура.  

Референтное и нереферентное употребление слова. Типы референции.  

Слово и его лексико-семантические варианты. Соотношение понятий 

«лексическое значение» - «лексико-семантический вариант» - «смысл слова». 

Функциональные типы лексических значений слов. 

Лексическая коннотация и ее национально-культурный характер. 

Языковое выражение лексической коннотации. Средства выражения 

коннотации.   



Лингвистическая и экстралингвистическая семантика в традиционной и 

когнитивной лингвистике. Основные понятия когнитивной лингвистики: 

категория, прототип, концепт, гештальт, фрейм.  

Метафора как способ видения мира. Национально-культурный характер  

метафоры.  

Компонентный и концептуальный анализ как способ моделирования 

содержания слова.  

Собственно лингвистический и лингвокультурологический аспекты 

изучения фразеологических единиц. Сопоставительное исследование 

фразеологических единиц языков различных систем.  

 

 

Литература 

Основная 

1. Апресян Ю.Д. Коннотация как часть прагматики слова. Образ человека 

по данным языка. О языке толкования и семантических 

примитивах//Избранные труды. Т.2. – М., 1995. 

2. Арутюнова Н.Д. Логико-коммуникативная функция и значение слова. 

Общая и частная оценка. Языковая метафора// Язык и мир человека. – М., 

1999. 

3. Арутюнова Н.Д. К проблеме функциональных типов лексического 

значения//Аспекты семантических исследований. – М., 1980. 

4. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. – М.. 

1988.  

5. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996. 

6. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слов. Основные 

типы фразеологических единиц в русском языке//В.В.Виноградов. 

Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. 

7. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1975. 

8. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. – М., 1976. 

9. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М., 2000 Разделы 1, 2. 

10. Ломтев Т.П. Общее и русское языкознание. М., 1976. С.272-298. 

11. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. – М., 1978. 

12. Лаккоф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем//Теория 

метафоры. – М., 1990. 

13. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.. 2004. 

14. Телия В.Н. Русская фразеология. – М.. 1996. 

15. Фрумкина Р.М. Концепт, категория, прототип//Лингвистическая и 

экстралингвистическая семантика. – М.. 1992. 

16. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. – М.. 1977. 

 

Дополнительная 

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс//Теория метафоры. – М.. 1990. 



2. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. – М.. 1982. 

3. Новиков Л.А. Семантика русского языка. – М., 1982. 

4. Русский язык конца ХХ столетия. – М, 1996. 

5. Языковая номинация. Общие вопросы (кН.1.). Языковая номинация. 

Виды наименований. – М., 1977. 

6. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели 

пространства, времени и восприятия). – М., 1994. 

 

Словари 

1. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка/Под ред. 

В.В.Морковкина. – М., 1984. 

2. Большой фразеологический словарь русского языка редакцией В.Н.Телия. 

– М., 2006. 

3. Русский семантический словарь. – М., 1982. 

 

 

Фонетика и Фонология. Графика. Орфография. 

Акустическая, артикуляционная, перцептивная фонетика.  

Сегментные и суперсегментные  фонетические единицы. Разные 

определения и разные классификации сегментных и суперсегментных единиц.  

Системы гласных и согласных звуков.  

Слог. Различные определения слога. Слогораздел. Типы слогов.  

Ударение. Фонетическая природа ударения. Место ударения в слове. 

Ударение в русском и дагестанских языках (сопоставительная характеристика). 

Типы ударений. Акцентное выделение слова. Интонация. Фонологическая 

характеристика русского ударения.  

Понятие фонемы. Различные определения фонемы. Фонема и звук. 

Фонетическая и фонологическая позиция. Позиционные и непозиционные 

чередования.  

Состав согласных и гласных фонем. МФШ и ЛФШ.  

Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы в области гласных и согласных 

и их источники. Конкуренция орфоэпических норм. Орфоэпические нормы 

отдельных грамматических форм и заимствованных слов.  

 Русская графика (история и современное состояние). Роль русской 

графика в становлении график дагестанских языков.  

Основные принципы русской орфографии. Проблемы реформирования в 

современной русской орфографии. Орфография заимствованных слов (в том 

числе новейших заимствований). 

 

Литература 



Основная 

1. Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. – М., 1974 

2. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1972. 

3. Панов М.В. Фонетика//Современный русский язык/Под ред. 

В.А.Белошапковой. – М., 1997. 

4. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры. – 

М.. 1968. 

5. Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. – М., 2001. 

6. Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976. 

7. Развитие фонетики современного русского языка. – М,, 1966. 

8. Развитие фонетики современного русского языка: фонологические 

подсистемы. – М., 1971. 

9. Светозарова Н.Д. Интонационные системы русского языка. – М., 1982. 

10. Суханова М.С. Основные сведения об ударении. Ударение прилагательных. 

Ударение существительных. Ударение местоимений-существительных. 

Ударение числительных. Ударение глаголов//Русская грамматика. Т.1. – М., 

1980. 

11. Федядина Н.А. Ударение в современном русском языке. – М.. 1982. 

 

Дополнительная 

1. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основа общей фонетики. 

СПб., 1991. 

2. Буланин Л.Л. Фонетика современного русского языка. – М.. 1970. 

3. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. – М., 1979. 

4. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по 

современному русскому языку. – М.. 1995. 

5. Касаткин, Леонид Леонидович. Современный русский язык: фонетика : 

учеб. пособие для студ. учрежд. высш. проф. обр-я, обуч-ся по напр. 

подготовки "Филология" / Касаткин Л. Л.. - 3-е изд, испр. - М. : Академия, 

2014.   

6.  Кодзасов, Сандро Васильевич. Общая фонетика: учебник / Кодзасов, С. 

В. Кодзасов, О.Ф.Кривнова; ин-т "Открытое о-во". - М.: РГГУ, 2001.  

7. Лингвистический энциклопедический словарь – М., 1990. 

8. Просодический строй русской речи. – М., 1966. 

9. Русская разговорная речь. – М., 1973. 

10. Русская грамматика. Ч.1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. 

Словообразование. Морфология / АН СССР; Ин-т русского языка. - М. : 

Наука, 1980. - 783 с.   

11. Сидоров В.Н. О Московской фонологической школе//Развитие фонетики 

современного русского литературного языка. Фонологические 

подсистемы. – М.. 1971 

Словари 



1. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. – М., 1993. 

2. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского 

произношения. – М.. 1997. 

3. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы/С.Н.Борунова, В.Л.Воронцова, Н.А.Еськова/Под. 

Ред. Р.И.Аванесова. – М., 1989 

 

Морфемика и морфонология 

Предмет и задачи морфемики. Морф и морфема. Основные проблемы 

изучения морфемы как единицы языка. Основные функции морфем.  . 

Принципы классификации русских морфем. Понятие нулевой морфемы. 

Понятие унификса. Проблема интерфикса.  

Принципы морфемного членения словоформы. Степени членимости основ.  

Членимость и  производность основ.  

Предмет и основные понятия морфонологии. Основные нормы 

сочетаемости русских морфем.   

Морфемный состав и морфемная структура русского слова. Изменения в 

морфемной структуре слова.  

Словари русских морфем и словари морфемного членения русских слов.  

 

Основная литература 

1. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию//Избранные 

работы по русскому языку. – М., 1959. 

2. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. – М.. 1973. 

3. Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. – М., 1877. 

4. Современный русский язык/Под ред. В.А.Белошапковой. – М., 1989. 

5. Тихонов А.Н.  Морфемно-орфографический словарь русского языка. – 

М., 1996. 

6. Чурганова В.Г. Очерк русской морфонологии. – М., 1970. 

    

Дополнительная литература 

1. Касевич В.Б. Морфонология. – Л., 1986. 

2. Клобуков Е.В.Морфемика//Современный русский язык/Под ред. П.А. 

Леканта. – М., 2000. 

3. Кубрякова Е.С. Основы морфонологического анализа. – М., 1974. 

4. Плунгян В.А. Общая морфология. – М., 2000.  

5. Янко-Триницкая Н.А. Основа и флексии в русском глаголе//Фонетика. 

Фонология. Грамматика. – М., 1970. 

 

Словари 

1. Кузнецова А.И., Ефемова Т.И. Словарь морфем русского языка. – М.. 

1986. 



2. Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь русского языка. – М., 

1996. 

Словообразование 

Предмет синхронного словообразования. Словообразовательный анализ и 

словообразовательный синтез.  

Функции словообразования: номинативная, конструктивная, 

экспрессивная, стилистическая. Номинативная функция как основная функция 

словообразования.  

Семантическая и словообразовательная мотивация (производность). 

Критерии словообразовательной производности. Специфика семантики 

производного слова. Типы производности. Виды формально-смысловых 

отношений между производящим и производным основами.  

Словообразовательное значение и проблемы его определения.    

Виды словообразовательных значений (мутационные и модификационные 

виды словообразовательных значений). Проблема фразеологичности семантики 

производного слова.  

Соотношение морфемной и словообразовательной структур слова. Типы 

словообразовательных формантов в русском языке.  

Проблема классификации способов словообразования.  

Словообразовательный тип как комплексная единица словообразования.   

Понятие словообразовательного гнезда.  

Словообразовательные словари русского языка.  

Активные процессы современного словопроизводства. Функционально-

коммуникативный и когнитивный подходы к изучению словообразования 

современного русского языка.  

 

                                                  Литература 

Основная   

1. Винокур Г.А. Заметки по русскому словообразованию//Избранные труды 

по русскому языку. – М.. 1959. 

2. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973. 

3. Земская Е.А. Словообразование как деятельность. – М., 1992. 

4. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного 

слова. – М., 1981. 

5. Лопатин В.В. Нулевая аффиксация в системе русского 

словообразования//Вопросы языкознания. – М., 1966, № 1. 

6. Милославский И.Г. Вопросы словообразовательного синтеза. – М,, 1980. 

7. Улуханов И.С. Система словообразовательных единиц современного 

русского языка и их лексическая еализация. – М.. 1996. 

8. Улуханов И.С. Словообразовательная семантика русского языка и 

принципы ее изучения. – М.. 1976. 



9. Ширшов И.А. Типы словообразовательной мотивированности// 

Филологические науки. 1975, № 1. 

 

Дополнительная 

1. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис. – М., 1979. 

2. Горовая И.Г. Современный русский литературный язык. Морфемика. 

Словообразование [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург, 2016. 

3. Евсеева, И.В. Современный русский язык. Актуальные вопросы 

морфемики, морфонологии и словообразования : учебное пособие / И.В. 

Евсеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2014 

4. Ермакова О.П. Лексическая семантика производных слов в русском 

языке. – М., 1984. 

5. Земская Е.А. Активные процессы современного 

словопроизводства//Русский язык конца ХХ столетия. – М.. 1996. 

6. Кидильбекова Т.А. Функциональное словообразование русского языка. – 

Уфа, 1999. 

7. Петрухина Е.В. Словообразование в университетском курсе русского 

языка: дискуссионные вопросы//Языковая система и ее развитие во 

времени и пространстве. – М.. 2001. 

8. Соболева П.А. Словообразовательная полисемия и омонимия. – М.. 1980. 

 

Словари 

1. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского 

языка. – М., 1996. 

2. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка в двух 

томах. – М., 1985. 

 

Морфология 

Предмет морфологии. Слово как объект русской морфологии. 

Словоизменительная парадигма слова, типы словоформ.  

Грамматическое значение слова и грамматическая категория. Виды 

грамматических значений. Принципы классификации грамматических 

категорий. Формальные показатели грамматического значения в слове. 

Различные понимания грамматической формы слова в русской науке.  

Принципы классификации и разграничения частей речи в современном 

русском языке. Вклад отечественных ученых в теорию частей речи  

(Ф.Ф.Фортунатов, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов, М.В.Панов, Н.Ю.Шведова и 

др.).  



 Имя существительное как часть речи. Система лексико-грамматических 

разрядов и грамматических категорий существительного. Род и 

согласовательные классы существительного. Число как грамматическая 

категория.  Категория падежа. Вопрос о количестве падежных форм. 

Классификация падежей и система падежных форм существительного. Типы 

склонения существительных.  

Прилагательное как часть речи.  Разряды прилагательных и их 

морфологические категории.  

Числительное как часть речи, специфические особенности числительного 

как части речи.  

Местоимения в системе частей речи современного русского языка. 

Различные подходы к классификации местоимений.  

Наречие и его типы. Вопрос о категории состояния в русском языке. 

Наречие и категория состояния.  

Глагол как часть речи, грамматические категории глагола. Специфика 

категориальной семантики глагола. Лексико-грамматические разряды глаголов. 

Спрягаемые и неспрягаемые глаголы. 

Категория вида глагола и разные подходы к ее изучению. 

Видообразование. Понятие видовой пары. Двувидовые глаголы. Вид и 

аспектуальность. Вид и способы действия.  

Залог как специфическая глагольная категория. Залог и возвратность, залог 

и переходность. Соотношение морфологических и синтаксических наклонений. 

Наклонение и модальность.  

Время глагола. Взаимоотношение категорий времени и вида.  

Лицо глагола. Личные формы глагола и категория лица местоименных 

существительных. Переносное употребление форм лица глагола.  

Отглагольные формы (причастие  и  деепричастие) и их специфика в 

русском языке.  

Модальные и служебные слова в системе частей речи в русском языке.  

Общая характеристика морфологического строя русского языка. Активные 

процессы в русской морфологической системе.  

 

Литература 

Основная 

1. Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. – М.. 1970.  

2. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. – М., 1984. 

3. Бондарко А.В., Буланин Л.Л. Русский глагол. – Л, 1967. 

4. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М.. 

1972. 

5. Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. – М.. 1967 (2001). 

6. Камынина А.А. Современный русский язык. Морфология. – М.. 1999. 



7. Курилович Е. Проблема классификации падежей//Е.Курилович. Очерки 

по лингвистике. – М., 1962. 

8. Масов Ю.С. Очерки по аспектологии. – Л., 1984. 

9. Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского 

языка.. – М., 1981. 

10. Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в современном 

русском литературном языке. – М., 1971. 

11. Шведова Н.Ю. Падеж//Энциклопедия 2Русский язык». – М., 1997. 

12. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке//Л.В.Щерба. Языковая 

система и речевая деятельность. – Л., 1974. 

 

Дополнительная 

1. Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст. –Л. 1971. 

2. Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. – Л., 1978. 

3. Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики. Языковая 

интерпретация идеи времени.  – СПб, 2001. 

4. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах//Избр. 

Труды Исследования по грамматике. – М., 1975. 

5. Вопросы глагольного вида. Сб. статей. – М., 1962. 

6. Голанов, Иван Григорьевич. Морфология современного русского языка / 

И.Г. Голанов. - М.: Академия, 2007.  

7. Исследования по семантике предлогов. – М.. 2000. 

8. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. – М., 1988. 

9. Клобуков Е.В. Теоретические проблемы русской морфологии. – М., 1979. 

10. Клобуков Е.В. Семантика падежных форм в современном русском 

литературном языке. – М.. 1986. 

11. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. – М., 1978. 

12. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М., 1997. 

13. Падучева Е.В. Семантические исследования. М., 1996. 

14. Плунгян В.А.Общая морфология. М., 2000. 

15. Проблемы функциональной грамматики. – СПб, 2000. 

16. Ремчукова, Е.Н. Морфология современного русского языка: категория 

вида глагола: учебное пособие / Е.Н. Ремчукова. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2017.   

17. Русская грамматика. Т.1. – М.. 1980. 

18. Современный русский язык/Под ред. В.А.Белашапковой. – М., 1989. 

19. Современный русский язык [Электронный ресурс]: курс лекций. 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, 2017. 
20. Тихонов А.Н. Русский глагол. – М., 1998. 

21. Храковский В.С. , Володин А.И. Семантика и типология императива. 

Русский императив. – М., 1986. 

22. Шведова Н.Ю. Местоимение и смысл. – М., 1998. 

23. Янко-Триницкая Н.А. Русская морфология. – М., 1982 



Словари 

1. Граудина Л.К. и др. Грамматическая правильность русской речи. Опыт 

частотно-стилистического словаря вариантов. – М.. 1976. 

2. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. – М.. 1977. 

3. Зализняк А.А. Синтаксический словарь русского языка. – М., 1988. 

4. Словарь структурных слов русского языка. – М., 1997. 

 

Синтаксис 

Синтаксис как раздел науки и его предмет. Проблема выделения единиц 

синтаксиса. 

Синтаксические связи как объект синтаксиса и семантико-синтаксические 

отношения между компонентами синтаксических единиц.  

Учение академика В.В.Виноградова о словосочетании,  Словосочетание и 

сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями. Классификация 

словосочетаний.  

Предложение и высказывание (общее и различительное).  

Вопрос о двусоставности-односоставности как основа типологического 

описания простого предложения. 

Главные члены предложения в традиционной грамматике, критерии их 

выделения и роль в организации предложения. 

Проблематика простого предложения. Формальная организация 

предложения. Понятие модели предложения (структурной схемы).  

Смысловая организация предложения. Семантические блоки предложения 

их характеристика. Понятие о пропозиции как номинативном значении 

предложения.    

Коммуникативная организация предложения. Инверсия и ее семантико-

стилистические последствия.  

Логико-синтаксические типы предложения (Н.Д.Арутюнова, Е.Н.Ширяев).  

Специфика структуры осложненных предложений в русском языке.  

Сложное предложение, его определение и принципы классификации. 

Типология сложного предложения.  

Дискуссионная проблема выделения бессоюзных сложных предложений в 

русском языке.  

Проблемы сопоставительного изучения синтаксиса русского и 

дагестанских языков.  

 

Литература 

Основная 

1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М., 1976. 

2. Белошапкова В.А. Современный русский язык. Синтаксис. – М.. 1977. 



3. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. 

– М.. 2000. 

4. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М., 

1973. 

5. Золотова Г.А. Коммуникативные  аспекты русского синтаксиса. – М,. 

1982. 

6. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное 

членен6ие. – М., 1976. 

7. Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Синтаксис 

ложного предложения. – М., 1977. 

8. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском 

языке. – М.. 1996. 

9. Общее языкознание. Внутренняя структура языка.  – М., 1972. 

10. Прияткина А.Ф. Русский язык. Синтаксис осложненного предложения. – 

М., 1990. 

11. Скобликова Е.С. Согласование и управление в русском языке. – М., 1971. 

12. Шмелева Т.Н. Семантический синтаксис. – Красноярск, 1994. 

13. Шмелева Т.В. Смысловая организация предложения и проблема 

модальности//Актуальные проблемы русского синтаксиса. – М.. 1984. 

 

Дополнительная 

1. Апресян Ю.Д. Синтаксис и семантика в синтаксическом 

описании//Единицы разных уровней грамматического строя языка и их 

взаимодействие. – М., 1969. 

2. Арутюнова Н.Д. , Ширяев Е.Н. Русское предложение. Бытийный тип. – 

М., 1983. 

3. Карцевский С.О. Бессоюзие и подчинение в русском языке//Вопросы 

языкознания, 1961, № 2. 

4. Крылова О.А., Максимов Л.Ю., Ширяев Е.Н. Современный русский язык. 

Теоретический курс. Синтаксис. Пунктуация. – М., 1997. 

5. Крылова О.А.  Синтаксис современного русского языка : учебное пособие 

/ О. А. Крылова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2008.    

6. Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка: учеб. пособие для 

вузов / Кустова, Галина Ивановна;  К.И. Мишина, В.А. Федосеев. - М. : 

Академия, 2007. 

7. Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. – М., 1976. 

8. Ломтев Т.П. Структура предложения в современном русском языке. – М., 

1976. 

9. Москальская О.И. Проблемы системного описания синтаксиса. – М., 

1981. 

10. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. 

– М., 1985. 

11. Распопов И.П. Очерк по теории синтаксиса. – Воронеж, 1973. 

12. Русская грамматика. Т.II :  Синтаксис. - М.: Наука, 1980. - 709 с. - 5-70. 



13. Скобликова Е.С. Согласование и управление в русском языке. – М.. 1973. 

14. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис : Учебник / Я. Г. Тестелец ; 

Ин-т "Открытое о-во". - М.: Рос. гос. гуманитар. ин-т, 2001.       

15. Ширяев Е.В. Бессоюзное сложное предложение в современном русском 

языке. – М.. 1996. 

 

Словари 

1. Дискурсивные слова русского языка. – М., 1988. 

2. Золотова Г.А. Синтаксический словарь русского языка. – М.. 1988. 
  

  

Стилистика русского языка 

        Стилистическое многообразие литературного языка:  

1. Общая характеристика книжной речи как функционально-стилевой 

сферы русского литературного языка. 

2. Основные принципы организации языковых элементов в деловом стиле.  

3. Основные принципы организации языковых элементов в научном стиле.  

4. Основные принципы организации языковых элементов в 

публицистическом стиле. 

5. Своеобразие языка художественной литературы как функциональной 

разновидности литературного языка. 

6. Общая характеристика разговорной речи как функционально-стилевой 

разновидности русского языка, ее лингвистические особенности. 

 

Литература 

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1993. 

2. Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка. – М., 1986. 

3. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1987. 

4. Степанов Ю.С. Стиль//Лингвистический энциклопедический словарь. – 

М., 1990. 

5. Бахтин М.М.Проблема речевых жанров//М.М.Бахтин. Эстетика 

словесного творчества. – М., 1979. 

6. Виноградов В.В. О художественной прозе//Виноградов В.В. Избранные 

труды. – М.. 1981. 

7. Русская разговорная речь. – М.. 1973. 

8. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. – М.. 1984. 

9. Шварцкопф П.С. Официально-деловой язык//Культура русской речи и 

эффективного общения. – М., 1966. 

10. Винокур Г.О. Об изучении языка литературных произведений//Винокур 

Г.О.О языке художественной литературы. – М., 1991. 

 

История и диалектология русского языка 



1. Диалектный язык и литературный язык. Изучение структуры 

диалектного языка и территориальных диалектов как главные задачи 

диалектологии.  

2. Понятие диалектного различия русского языка на разных уровнях. 

Принципы диалектного членения русского языка.  

3. Основные источники исторического изучения русского языка: данные 

письменных памятников, диалекты, данные ономастики, заимствования и т.д.     

4. Проблема периодизации истории русского языка. Предмет истории 

русского литературного языка. Периодизация истории русского литературного 

языка.  

 

Литература 

1. Русская диалектология/Под ред. Л.Л.Касаткина. – М., 1989.  

2. Русская диалектология/Под  ред. П.С.Кузнецова. – М., 1973. 

3. Пожарицкая С.К. Русская диалектология. Учебно-методическое пособие. 

– М.. 1982. 

4. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского 

языка. – М., 1965. 

5. Горшкова К.В. Историческая грамматика русского языка. – М., 1981. 

(Или: 1996).  

6. Горшкова К.В.. Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского 

языка. – М., 1991. 

7. Соболевский А.И. История русского литературного языка. – М., 1995. 

8. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка 

(ХI- ХIХ века). – М., 1994. 

  

 

 

Программа-минимум кандидатского экзамена  

по языкам народов Российской Федерации  

(кавказские и тюркские языки)  
 

Содержание программы-минимума составляют следующие проблемы:   

разработка методов и приемов сравнительно-исторических, типологических, 

ареальных и экспериментально-фонетических исследований строя кавказских и 

тюркских языков, их структурно-системное описание на разных уровнях, 

изучение истории развития и функционирования литературно-письменных и 

бесписьменных языков; современная языковая ситуация в субъектах РФ,    

проблемы языковой политики и прогнозирования дальнейшего развития 

национальных языков в условиях билингвизма; основные направления в 

изучении строя  кавказских и тюркских языков.  



• Принципы анализа языковых факторов и явлений с учетом 

базовых концепций в кавказоведении и тюркологии. Использование 

различных методик в исследованиях по отдельным языкам. 

Сравнительно-исторический метод и компаративистика, генетическое и 

типологическое родство языков.  

• Роль и место лингвистической реконструкции и 

этимологических исследований.  

• Древние и современные языковые контакты. Явления 

билингвизма и полилингвизма.  

• Лингвистическое и текстологическое изучение письменных и 

фольклорных памятников.  

• История изучения языков (письменных и бесписьменных). 

Проблемы периодизации. Литературные языки народов РФ и их 

диалектные основы.  

• Формирование и развитие современных литературных 

языков, их функционально-стилистическая дифференциация.  

• Проблемы изучения звукового строя языков и диалектов в 

сравнительном освещении.  

• Алфавиты и письменность народов РФ. Проблемы 

совершенствования и реформирования графики и орфографии языков 

народов РФ.  

• Проблемы изучения лексики, терминологии, фразеологии и 

грамматики современных языков РФ с учетом специфики их 

исторического развития.  

• Описание лексико-семантической системы, способов и 

средств номинации, характера распределения лексики по частям речи.  

• Словообразование и словоизменение в языках народов РФ.  

• Именные и глагольные системы.  

 

 

  

Раздел 1. Общие сведения о кавказских языках  

 

1. Классификация кавказских языков 

Картвельская группа: грузинский, мегрельский, лазский (чанский), 

сванский. Абхазо-адыгская (западнокавказская) группа: адыгейский, 

кабардинский, абхазский, абазинский, убыхский. Нахско-дагестанская 

(восточнокавказская) группа: нахские языки - чеченский, ингушский, 

бацбийский; аваро-андо-цезские языки - аварский, андийский, ботлихский, 

годоберинский, ахвахский, каратинский, багвалинский, тиндинский, 

чамалинский, цезский, гинухский, хваршинский, бежтинский, гунзибский; 

даргинский язык и диалекты; лакский; лезгинские языки - лезгинский, 

табасаранский, агульский, рутульский, цахурский, арчинский, крызский, 

будухский, удинский; хиналугский. Территория распространения - Россия 

(Северный Кавказ), страны Закавказья и Турция, страны Ближнего Востока 



(Сирия, Иордания, Иран и др.). Социолингвистическая ситуация, сфера 

использования кавказских языков: государственные языки, языки 

малочисленных народов, вымершие языки (убыхский). Письменность: история 

грузинской письменности, письменность Кавказской Албании; использование 

арабской графики; языковое строительство в 20-е-30-е гг. ХХ в. 

Младописьменные языки (90-е гг. ХХ в.). Проблемы изучения бесписьменных 

языков.  

2. История изучения кавказских языков 

Грузинская традиция, сравнительные словари 18-19 вв.; П. К. Услар - 

основатель кавказского языкознания; А. М. Дирр; Н. С. Трубецкой и кавказская 

компаративистика; А. С. Чикобава и его школа; А. Н. Генко, Н. Ф. Яковлев, Л. 

И. Жирков и другие российские кавказоведы; современные исследования и 

кавказоведческие центры.  

 

3. Структурная характеристика кавказских языков 

3.1. Фонетическая структура кавказских языков  

Специфические особенности фонетических систем. Богатство 

консонантного инвентаря при относительной бедности вокалического (80 

согласных при 2 гласных в убыхском). Отдельные группы согласных: 

абруптивы, латералы, увулярные, фарингальные и др.; лабиализация и 

дентолабиализация, фарингализация, назализация. Вокализм: долгота-

краткость, дифтонги, умляут, аблаут.  Ударение. Особенности структуры слова. 

Гипотеза моноконсонантизма кавказского корня. Фонетические и 

морфонологические процессы.    

  

3.2. Морфологическая структура кавказских языков  

Многопадежность восточнокавказских языков, основные 

(грамматические, абстрактные) и пространственные падежи. Особенности 

выражения категории числа. Система именной классификации и 

соответствующая ей морфологическая категория класса в синтаксически 

связанных с субстантивами частях речи - глаголах, прилагательных, 

местоимениях и др. Качественные прилагательные и стативные глаголы, 

относительное прилагательное и генитив.  

Системы счета. Разряды числительных.  Проблемы классификации 

местоимений. Глагол и специфические глагольные категории: время, 

наклонение, вид и т.д. Синтетические и аналитические формы. Личное и 

классное спряжение. Превербы. Послелоги, их изменение по классам и 

падежам.  

  

3.3. Синтаксическая структура кавказских языков  

Строение именной группы: препозиция/постпозиция различных типов 

определения. Эргативный строй кавказских языков: его именной и глагольный 

варианты. Абсолютная, эргативная, аффективная и иные конструкции простого 

предложения. Зависимость структуры предложения от категории времени в 

грузинском языке. Черты активного строя в картвельских языках. Роль 



отглагольных форм (причастие, деепричастие, инфинитив, масдар) в 

формировании полипредикативных конструкций.  

  

3.4. Сравнительно-историческое изучение кавказских языков  

Иберийско-кавказская и северокавказская гипотезы. Картвельские языки 

и их отношение к ностратическим. Генетические взаимоотношения 

северокавказских (абхазско-адыгских и нахско-дагестанских) языков, 

проблемы фонетической и морфологической реконструкции. 

«Этимологический словарь северокавказских языков». Проблема внешних 

связей (абхазскоадыгскохеттская, баскско-кавказская, нахскодагестанско-

хурритскоурартская и другие гипотезы).  

  

3.5. Ареальные взаимоотношения кавказских языков  

Древние картвельско-индоевропейские контакты. Роль иранских, 

тюркских и арабского языка, контакты между группами кавказских языков и 

отдельными языками. Русско-кавказские лингвистические контакты.   

 

4. Характеристика нахско-дагестанской группы (или ее представителя)  

 

Фонетический строй 

Общая характеристика вокализма и консонантизма. Особенности 

фонемной синтагматики.  Суперсегментные единицы фонетики. 

 

Лексика и словообразование 

Лексика. Общая характеристика лексического состава. Именная и 

глагольная лексика. Лексические классы имен (в синхронном и 

диахроническом аспектах).  

Лексические синонимы, омонимы, антонимы. Специфика дескриптивной 

(звукосимволической и звукоподражательной) лексики. Исконный и 

заимствованный словарный фонд. Характеристика заимствований по 

происхождению.  

Проблемы словообразования. Основные словообразовательные модели.  

  

Грамматический строй 

Морфологическая система. Особенности именного и глагольного 

словоизменения. Основные морфологические категории имени: падеж 

(основной, производный, вариант падежа), число, класс. Основные 

морфологические категории глагола (класс, число, время, способ действия, 

наклонение и т.д.). Становление категорий лица, вида, залога. Соотношение 

синтетических и аналитических форм. Проблема функциональных 

вокалических чередований.  

Синтаксическая система. Типологическая характеристика структуры 

предложения. Основные модели предложения: эргативная, абсолютная 

(номинативная), дативная (аффективная), посессивная (генитивная). Специфика 

инвентаря их членов. Понятие эргативообразной конструкции. Линейные 



отношения членов предложения. Типы словосочетаний. Простое и сложное 

предложение. Проблема сложноподчиненного предложения.  

  

Владение материалом конкретного представителя кавказских языков. 

Чтение и перевод избранного текста. Грамматический анализ текста 

 

Раздел 2. Тюркский цикл 

Общая характеристика тюркской семьи языков. Классификация тюркских 

языков, основные типологические особенности. Фонетические, 

морфологические и синтаксические особенности, общие для тюркских языков. 

Особенности лексического состава, восстанавливаемого для пратюркского 

состояния. История изучения тюркской семьи, различные направления в 

тюркологии. Специфические сложности тюркской реконструкции. Контактные 

явления в тюркских языках.  

Краткие сведения по истории расселения тюркских народов. Древние и 

средневековые памятники тюркских языков, их распределение по 

генеалогическому членению. Литературные языки тюрок.  

  

Фонетика 

Вокализмы современных тюркских языков. Вокализм пратюркского 

(первый и непервый слог). Реконструкция общетюркского и протобулгарского 

вокализмов. История сингармонизма.  

Консонантизмы современных тюркских языков. Консонантизм 

пратюркского (анлаут и инлаут). Реконструкция общетюркского и 

протобулгарского консонантизмов. Проблема ларингальных признаков. 

Различные теории ударения. Ударение как фонологическое явление. Тон, 

фарингализация, долгота, ударение в современных языках и в реконструкции.  

Морфонология современных тюркских языков. Целесообразность 

выделения этого уровня в описаниях тюркских языков. Исторические истоки 

особенностей морфонологического уровня современных тюркских языков.  

  

  

Морфология 

Место тюркских языков в морфологической классификации языков. 

Проблема выделения частей речи и грамматических классов в тюркских 

языках. Структура тюркской словоформы. Выделение грамматических 

категорий в тюркских языках. Именное словоизменение. Проблема выделения 

падежа в тюркских языках. Падежная и числовая флексия и ее особенности по 

тюркским ареалам. Посессивное склонение. Функции падежей. Падеж и 

референтный статус. Пространственные слова и происхождение послелогов.  

Прилагательные-наречия. Целесообразность выделения в отдельную 

часть речи.  

Тюркские местоимения и их словоизменение. Тюркские числительные. 

Особенности числительных в древнетюркском. Счетные слова, их 

происхождение.  



Тюркская глагольная система. Финитные и нефинитные формы. Две 

категории финитных форм по типу показателей и их происхождение. Элементы 

флективности в тюркском спряжении. Видо-временная система и типы 

причастий/деепричастий.  

 

Синтаксис  

Место тюркских языков в синтаксической классификации языков. 

Правила построения словосочетания. Порядок слов.  

Простое предложение как тип словосочетания. Члены предложения и 

актуальное членение. Типы подлежащего и сказуемого. Однородные члены. 

Сложно-подчиненное предложение и его аналоги. Выражение вторичной 

предикации. «Алтайский тип» сложного предложения.  

Основные типы сложносочиненного предложения.  

Элементы синтаксической реконструкции для пратюркского.  

Лексика тюркских языков и ее происхождение. Пратюркская лексика и 

палеокультура тюрок. Ареальные отношения между тюркскими группами в 

области лексики. Тюркская ономастика. Заимствования из тюркских языков в 

русский, их стратификация.  

Словообразование тюркских языков. Способы словообразования. 

Продуктивные и непродуктивные типы.  
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