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ВВЕДЕНИЕ 

Программа кандидатского экзамена составлена с учетом ФГОС ВО по направлению 

45.06.01 «Языкознание и литературоведение», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "30" июля 2014 года № 903, и Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации №274 от 08.10.2007 г. «Об 

утверждении программ кандидатских экзаменов», зарегистрированного в Минюсте 

Российской Федерации 19.10.2007 г.№10363. 

Программа кандидатского экзамена по специальности 10.02.01 - Русский язык 

рассчитана на определение профессиональной компетентности соискателя ученой степени 

кандидата филологических наук. 

Цель кандидатского экзамена по специальности 10.02.01 – Русский язык состоит в 

проверке приобретенных аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук 

знаний, касающихся важнейших проблем теории и истории русского языка, а также истории 

лингвистических учений. 

Программа построена на основе анализа теоретико-методологических основ 

лингвистики, с учетом новейших достижений в области теории языка, истории русистики, 

методики преподавания русского языка и смежных наук. 

Подготовка к экзамену в индивидуальном порядке может включать написание 

реферата, проведение зачета по отдельным разделам программы и проблеме диссертации. 

Проверка языковой компетентности включает в себя умение анализировать тексты разных 

периодов развития языка. 

Содержанием специальности Русский язык (10.02.01) является разработка проблем 

теории современного русского языка как закономерного этапа исторического развития науки 

о русском языке, систематизации представлений о научной грамматике русского языка и его 

истории. Специфика данной специальности состоит в том, что она строится как естественное 

продолжение теории языка, а именно как демонстрация возможностей общей 

лингвистической теории в ее приложении к конкретному материалу русского языка. Это 

позволяет, с одной стороны, наполнить эмпирическим содержанием общелингвистические 

знания и, с другой стороны, привить взгляд на русский язык как на реализацию 

универсальных и вариативных принципов организации языковой структуры. Закономерным 

этапом исторического развития русского языка является современный русский язык. 

Хронологические рамки понятия современный русский язык предопределяют реализацию 

понятия современный русский литературный язык - язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации, язык межнационального общения. Русский литературный язык 

- нормированная и кодифицированная форма существования русского языка с его 

функционально - коммуникативными разновидностями. Слово и текст выступают как 

ключевые понятия, используемые при изучении устройства и функционирования 

современного русского языка. Словарь и грамматика - два способа представления языковой 

системы. Языковая система определяется как языковая компетенция носителя языка и как 

лингвистическая модель. Учитываются современные принципы из учения языка - 

интегральность, антропоцентричность, текстоцентричность, коммуникативность, 
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функциональность. Программа кандидатского экзамена по специальности русский язык 

включает в себя два основных раздела: “История русского языка”, “Современный русский 

язык”.  

Сдающий кандидатский экзамен по указанной специальности должен 

продемонстрировать владение современными теоретическими, методическими, 

технологическими достижениями отечественной и зарубежной лингвистической науки, 

навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, умение использовать 

современную методику научных исследований. Экзамен состоит из практического задания 

(лингвистический анализ современного/исторического текста), двух теоретических вопросов, 

а также беседы по реферату, посвященному предполагаемой теме исследования по 

специальности 10.02.01.  

Соискатель ученой степени должен показать глубокое знание современной 

отечественной и зарубежной литературы по данной проблематике, умения осуществлять 

доказательство научных проблем с помощью сравнительно-сопоставительного анализа, 

выявлять закономерности и тенденции в рассматриваемых вопросах, извлекать исторические 

уроки из научных теорий прошлого и уметь прогнозировать будущее. Наряду с 

общетеоретическими знаниями по данной специальности соискатель должен показать 

возможные пути решения новых, нерешенных, дискуссионных проблем, высказывать и 

аргументировать собственную точку зрения, обнаружить способность к творческому, 

проблемному мышлению. 
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1.  СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Раздел I.ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

I. Образование русского языка 

1. Выделение славян из общеиндоевропейского единства: лингвистические и 

экстралингвистические свидетельства. Реконструкция праславянского языка. 

Систематизация славянских языков по их территориальному распространению, генетической 

близости и языковым особенностям. Восточнославянская этноязыковая общность и 

проблемы ее генезиса. Вопрос о формировании древнерусского языкового единства. 

Выработка киевского койне. 

2. Письменность славян дохристианской поры в виде “черт и резов”. Славянские азбуки: 

глаголица и кириллица. Вопрос об их сравнительной древности, происхождении, пределах 

распространения на территории древних славян. Общая характеристика кириллической 

азбуки, лежащей в основе современного письма восточнославянских и южнославянских 

народов.  

3. Христианизация славян (IX-Xвв.) и сформировавшийся “двоеверный” контекст Древней 

Руси, его отражение в языке: основные ментальные оппозиции средневековья. Культурно-

языковая ситуация Киевской Руси, сложившаяся в результате первого южнославянского 

влияния: а) древнерусский язык; б) церковнославянский язык как русифицированная 

редакция (русский извод) старославянского языка.  

4. Различные подходы к проблеме происхождения древнерусского литературного языка: 

время возникновения и языковая база литературного языка восточных славян (взгляды 

русских ученых XVIII-XIXвв.; концепции литературного моноязычия; интерпретация 

языковой ситуации в Киевской Руси как ситуации литературного двуязычия; теория 

церковнославянской русской диглоссии). 

II. Основные этапы развития русского языка 

1. Основные источники изучения истории русского языка. Лингвистические и 

экстралингвистические критерии периодизации истории русского языка и истории русского 

литературного языка. Функциональная специализация разных типов письменных 

памятников, их идейно-тематическая стратификация в древнерусский период. Отражение 

зональных (диалектных) языковых особенностей в памятниках периода феодальной 

раздробленности. 

2. Формирование языка великорусской народности. Второе южнославянское влияние и 

эволюция языка великорусских памятников. Роль книгопечатания, лексиконов (словарей) и 

грамматик. Тенденции к проницаемости границ между литературным и разговорным языком.  

3. Образование русской нации и русского национального языка. Различное понимание знака 

в языке литературы московского барокко и в учении старообрядцев. Языковая ситуация 

петровской эпохи: разнородность языка как отражение культурной гетерогенности. Начало 

упорядочивания русского языка на национальной основе: Ф. Поликарпов-Орлов, А.Д. 

Кантемир, В.Н. Татищев, В.Е. Адодуров, В.К. Тредиаковский и др. 

4. Ломоносовский период в истории русского литературного языка. Языковая программа 

М.В. Ломоносова: опора на национальные основы русского литературного языка, описание и 

кодификация литературных норм, теория трёх стилей, стилистическое выравнивание 

литературного текста, приёмы и принципы риторического построения высокого слога. 

Значение трудов М.В. Ломоносова в развитии научной терминологии и научного стиля.  

5. Отступления от теории трёх стилей в творчестве писателей второй половины XVIII-

начала XIX века: сближение литературного языка с “простой речью”, создание 

стилизованных языковых структур, синтез русской речи с церковнославянскими и 

западноевропейскими элементами. Пуристические программы “новаторов” и “архаистов”: 

борьба за чистоту стиля. Русский литературный язык в первой четверти XIX в. 

6. Пушкинский период в истории русского литературного языка. Объединение в языковой 

программе А.С. Пушкина основных направлений формирования литературного языка кон. 

XVIII- нач. XIXв.: сближение “простонародного наречия” и книжной языковой стихии, 

взаимодействие русского и “славянского” языков, принцип историзма. Синтез разнородных 
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языковых элементов, выработка принципов организации текста, преобразование стилевой 

системы русского литературного языка в творчестве А.С. Пушкина. 

7. Русский литературный язык в послепушкинскую эпоху: закрепление и развитие 

пушкинских языковых традиций, расширение и обогащение словарного состава 

литературного языка, нормы национальной демократизации (В.И. Даль), сближение 

литературного языка с “нехудожественными” речевыми пластами, формирование 

индивидуально-авторских стилей. 

8. Изменения в грамматическом строе русского языка в XX-XXIвв. Органический сплав 

церковнославянских и русских по своему происхождению элементов в современном русском 

литературном языке. Проблемы языковой экологии: обрыв традиции речевого этикета, 

переименование этно-исторического пространства, искажение антропонимических традиций, 

деформация стилистического баланса (утрата высокого стиля), англоамериканизация и 

жаргонизация языка.  

III. Изучение истории русского языка в отечественном и зарубежном языкознании 

1. Важнейшие этапы исследования истории русского языка. Роль и заслуги М.В. 

Ломоносова, А.Х. Востокова, Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского, П.А. Лавровского, А.А. 

Потебни, А.И. Соболевского, Ф.Ф. Фортунатова, Б.М. Ляпунова, А.А. Шахматова, С.П. 

Обнорского, П.С. Кузнецова, Л.А. Булаховского, Ф.П. Филина, И.В. Ягича, Н.С. Трубецкого, 

Р.О. Якобсона, Б.О. Унбегауна, В. Кипарского, их учеников и последователей в изучении 

истории русского языка.  

2. Методология исторического изучения языка. Понятие изменения, развития, эволюции 

языка. Исторический метод и его важнейшие методики: внутренняя реконструкция, 

абсолютная и относительная хронологизация языковых явлений. Сравнительно-

исторический метод. Сопоставительный метод. Математические методы в историческом 

языкознании. Данные лингвистической палеонтологии, текстологии, кодикологии, 

палеографии, филигранологии, искусствоведения и др. 

IV. Русская историческая фонетика 

1. Начальная праславянская фонетическая система (около начала II-го тысячелетия до н. э.). 

Первый период праславянской фонетической истории: утрата количественных 

противопоставлений гласных звуков, упрощение системы взрывных согласных, сокращение 

гласных компонентов внутри дифтонгов, удлинение гласных в глагольных корнях. 

Возникновение тенденций к открытости слогов, к внутрислоговому сингармонизму. 

2. Палатализации заднеязычных. Судьба сочетаний согласных с j. Образование славянских 

носовых гласных в результате монофтонгизации дифтонгических сочетаний. Судьба 

дифтонгических сочетаний редуцированных и дифтонгических сочетаний с плавными в 

различных диалектах праславянского языка и их дальнейшие рефлексы в группе славянских 

языков. Чередования, возникшие в русском языке в связи с праславянскими фонетическими 

процессами. 

3. Начальная фонетическая система древнерусского языка эпохи его обособления из 

праславянского (середина I тысячелетия н. э.). Система гласных и согласных фонем, их 

дифференциальные признаки, отличительные черты в сопоставлении с современной русской 

и старославянской системой. Словесное ударение. Звуковая структура слога. Реконструкция 

исходного графико-звукового облика древнерусского слова. 

4. Фонетические процессы древнерусского языка дописьменного периода (середина I 

тысячелетия н. э. -IX-X вв. н. э.): завершение праславянских процессов, выравнивание 

гласных по длительности звучания и его след-6ствия. Общее и различное в древнерусской и 

старославянской фонетической системах.  

5. История русского ударения. Этапы передвижения ударения. Отражение основных этапов 

передвижения ударения в фактах древнерусского и современного русского языков. 

Объяснение колебания ударения в однокоренных словах современного русского языка с 

исторической точки зрения. 
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6. Фонетические процессы древнерусского языка письменного периода (X-XIV вв.). Процесс 

падения редуцированных гласных: причины, отражение в памятниках письменности, 

хронология, результаты. Следствия падения редуцированных.  

7. Втрое русское полногласие, отличия его от первого. Судьба фонемы “ять” (h) в разных 

древнерусских диалектных зонах. Третья лабиализация в истории русского языка: переход е 

>,о. Общая характеристика фонетической системы древнерусского языка в конце его 

истории. 

8. Фонетические процессы истории великорусского языка (конец XIV-XVII вв.). 

Возникновение аканья, отвердение шипящих и «ц», упрощение произношения мягких 

сложных шипящих, непереходное смягчение заднеязычных.  

9. Фонетические изменения в русском национальном языке (конец XVIII-XXI вв.): 

делабиализация твёрдых согласных, уменьшение активности “разговорного” «шн» в пользу 

“книжного” «чн» на месте древнерусского «чън», продолжение незавершившихся процессов 

великорусского периода, нивелировка местных фонетических особенностей речи. Основные 

тенденции развития фонетической системы русского литературного языка и центральных 

говоров. 

V. Русская историческая морфология 

1. Общая характеристика морфологического строя древнерусского языка эпохи древнейших 

письменных памятников. Внутренние законы развития грамматического строя языка: 

аналогия, дифференциация, абстрагирование. Связь морфологических изменений с 

изменениями фонетическими и синтаксическими. Наличие системы частей речи (в 

сопоставлении со старославянским языком и современной русской системой). 

2. Морфологические категории и формы существительных в древнерусском языке X-XI вв. 

Изменения морфологической системы имён существительных в древнерусском и 

великорусском языках (XII-XVII вв.). Объяснение вариантных морфологических форм имён 

существительных современного русского языка на основе исторических морфологических 

процессов.  

3. Система местоимений в древнерусском языке X-XI вв. Изменения в области личных и 

неличных местоимений. Объяснение форм современных русских местоимений с 

исторической точки зрения.  

4. Общая характеристика морфологической системы имён прилагательных в древнерусском 

языке X-XI вв. Изменения в области кратких и полных прилагательных. Степени сравнения 

имён прилагательных. Объяснение форм современных русских прилагательных с 

исторической точки зрения.  

5. Семантические и грамматические особенности счётных слов в древнерусском языке. 

Состав счётных слов, их классификация. Формирование числительных как особой части речи 

в истории русского языка. 

6. Общая характеристика исходной грамматической системы древнерусского глагола (X-XI 

вв.). Грамматические значения и грамматические категории древнерусского глагола (в 

сопоставлении с современным русским языком). Система форм изъявительного и 

ирреальных наклонений в древнерусском языке и их изменения в истории русского языка.  

7. Разрушение древней системы прошедших времен в истории русского языка в связи с 

развитием категории вида. Объяснение происхождения современных глагольных форм 

наклонения и времени.  

8. Причастия в древнерусском языке: их грамматические свойства, образование, 

синтаксические функции. Изменения в формах причастий в истории русского языка. 

Переход причастий в прилагательные. Образование деепричастий. История инфинитива и 

супина.  

9. История наречия как части речи. Наречные образования от местоименных корней и 

именных основ, онареченные обстоятельственные предложные конструкции. 

Адвербиализация падежных и предложно-падежных форм как непрерывный процесс 

пополнения наречий.  
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10. Служебные слова. Предлоги как наречные по происхождению слова. Первоначальный 

синкретизм предлогов и приставок. Союзы и частицы как средства выражения модальных и 

синтаксических значений. Основные функции союзов и частиц в древнерусском тексте. 

VI. Русский исторический синтаксис 

1. Общая характеристика синтаксического строя древнерусского языка начального 

письменного периода. Важнейшие особенности синтаксиса словосочетания в древнерусском 

языке: особенности глагольного управления, преобладание беспредложных падежных 

конструкций, повторяемость предлогов, употребление конструкций с двойными косвенными 

падежами. Изменения в структуре словосочетания в истории русского языка. 

2. Грамматическая структура простого предложения как исторически изменяющееся 

явление. Проблема границ предложения в речи, критерии выделения простых предложений в 

древнерусском тексте. Синкретизм древнерусского предложения. Особенности 

функционирования в древнерусской и великорусской речи двусоставных и односоставных 

предложений. 

3. Конструкции “зачаточных” сложных предложений в древнерусском языке, изменения их в 

истории русского языка. Влияние синтаксиса старославянских и древнегреческих текстов. 

Оборот “дательный самостоятельный”, его отношение к особенностям восточнославянской 

речи. Конструкции “цепного нанизывания” предложений. 

4. Формирование и развитие в истории русского языка сложного предложения и его типов. 

Развитие сложносочинённых и сложноподчинённых предложений на базе конструкций 

“цепного нанизывания”. Развитие сложных предложений на основе бессоюзного соединения 

простых предложений в сложные. Дифференциация структуры и значения 

сложносочинённых, сложноподчинённых и бессоюзных сложных предложений в 

великорусском и русском языках (XVI-XXI вв.). 

VII. Русская историческая лексикология и словообразование. История русской 

лексикографии 

1. Этапы формирования системности лексико-фразеологического состава языка. 

Древнейший этап - формирование отношений манифестации. Пиктография: иконическая, 

символическая. Письмо: идеографическое, словесно-слоговое, силлабическое. Алфавитные 

системы письма: знак и значение. Славянские языковые моделирующие системы и 

реконструкция древнейших лексических единиц: первичная номинация и внутренняя форма 

слова.  

2. Семантическая диффузность древнего слова: первозданное слово-миф (А.Н. Афанасьев), 

первобытное имя, объединяющее предметное и качественное значения (А.А. Потебня), 

синкретическое слово (Б.А. Ларин), слова-символы (Ю.М. Лотман), “ключевые слова” (Л. 

Ельмслев), единое недифференцированное образное имя (С.Д. Кацнельсон), слово-синкрета 

(В.В. Колесов) и др. Этимон и практика “множественной этимологии” как отражение 

изначальной семантической нерасчлененности древнего слова. Сигнификативная 

синкретсемия.  

3. Формирование синтагматических отношений лексических единиц в древнерусском языке 

(XI-XIV вв.): структурно-синтагматическая синкретсемия (парные именования, 

традиционные сравнительные обороты, постоянные эпитеты, этимологические фигуры и 

др.). Синтагма как минимальная семантическая единица древнерусского текста. Основные 

модели синтагм. Формула. Словесные ряды: описание, повествование, толкование. 

Синкретичные словесные ряды и их развитие. 

4. Хронотипическое и идеографическое описание древнерусской лексики: общеславянский 

лексический пласт, лексические и семантические русизмы, церковнославянизмы, тюркизмы 

и др.; основные тематические группы (общественно-политическая и юридическая 

терминология, военная лексика, наименования денег, мер длины, отрезков времени, названия 

средств передвижения, сельскохозяйственная терминология, наименования лекарственных 

растений, терминология промыслов и ремесел и др.).  

5. Древнерусское словообразование: его инвентарь, модели, способы. Влияние 

словообразования старославянского и древнегреческого языков. Изменения в области 
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словообразования в истории русского языка. Формирование системных эпидигматических 

отношений лексических единиц (XIV-XV вв.-XVI-XVII вв.): деривационные внутрисловные 

и межсловные зависимости значений.  

6. Изменения в словарном составе русского языка в великорусский период (XV-XVII вв.): 

формирование общерусской лексики; заимствования из славянских (западнославянских) и 

неславянских (западноевропейских) языков; история основных тематических групп 

(бытовая, общественно-политическая, военная лексика, техническая терминология, 

обозначение средств передвижения и под.). 

7. Развитие форм практической лексикографии (XI-XVII вв.): 1) дословарный период 

(глоссы и глоссарии, ономастиконы, приточники (символики), словари-разговорники); 2) 

ранний словарный период (азбуковники, лексиконы, переводные словари). 

8. Парадигматические отношения лексических единиц в русском национальном языке (кон. 

XVII-XVIII вв.): дифференциальные признаки лексических единиц и привативные 

оппозиции (образование гиперонимов, гипонимия и синонимические ряды, антонимические 

пары, полисемия, синкретсемия и омонимия).  

9. Изменения в лексико-фразеологической системе современного русского языка: 

образование новых слов, адаптация заимствований, включение в литературный язык 

внелитературной лексики и фразеологии, изменения в семантической структуре слов под 

влиянием экстралингвистических факторов.  

10. Период развитой лексикографии (XVIII-XIX вв.): словарные работы Российской 

Академии, словари непонятных слов, специальные, переводные, диалектные, исторические 

словари; проблемы создания словаря-тезауруса. Современная русская лексикография: 

состояние и перспективы.  

11. Отечественные лексикографы: А.Х. Востоков, В.И. Даль, И.И. Срезневский, Я.К. Грот, 

А.А. Шахматов, Д.Н. Ушаков, М. Фасмер, В.В. Виноградов, П.Я. Черных, А.П. Евгеньева, 

С.И. Ожегов, Ф.П. Филин, Н.Ю. Шведова, Н.М. Шанский, О.Н. Трубачев, Ф.П. Сороколетов 

и др. 

 

Раздел II. Современный русский язык 

Изменения в системе консонантизма после падения редуцированных. Формирование 

корреляции твердости-мягкости согласных; диалектные различия. Изменения в системе 

вокализма после падения редуцированных. История гласных среднего и верхнесреднего 

подъема в разных диалектных системах. Основные изменения в истории акцентной системы 

русского языка. История аканья. Взаимообусловленность изменений в разных звеньях 

фонетической системы. 

ИСТОРИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Имена — основные тенденции развития и их возможные реализации, представленные 

русскими диалектами, специфика литературной нормы: перестройка системы именного 

склонения; история категории числа; история взаимодействия адъективного и 

местоименного склонения; морфологическое оформление категории прилагательного; 

история указательных и личных местоимений; вопрос об относительных местоимениях в 

истории русского языка; история счетных слов и формирование числительного. Глагол — 

основные события в истории, проблема соотношения живого языка и книжной нормы: 

история видовременной системы и проблема хронологии разных этапов ее формирования: 

история категории глагольного вида, проблема причин и хронологии перестройки системы 

форм прошедшего времени, история форм непрошедшего времени, формирование 

грамматических форм будущего времени; история причастных форм: литературный язык м 

диалектный; история ирреальных наклонений; система русского глагола в ее возможных 

диалектных вариантах. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РУССКОГО ЯЗЫКА.ФОНЕТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Предмет и место фонетики среди других лингвистических дисциплин. Учение о 

фонеме. Фонема. Система фонем. Звуковые единицы речи, параметры их формирования и 

функционирования в речевой деятельности человека. Процесс коммуникации. 
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Лингвистические и экстралингвистические аспекты речи. Фонетика как наука, 

использующая методы исследования в области психологии, социологии, физиологии, 

акустики, математики. 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ БАЗА РУССКОЙ РЕЧИ. 

Краткие сведения из истории экспериментальной фонетики. Методы 

артикуляционного анализа: метод палатографии, метод кинорентгенографии, метод 

фотоосциллографии, метод тензометрии. Артикуляторная классификация звуковых типов, 

основные критерии разграничения согласных и гласных звуковых типов. Артикуляторная 

классификация русских гласных звукотипов. Собственная длительность русских гласных 

звукотипов. Степени редукции гласных звукотипов, глухие гласные. Дифтонги и 

дифтонгоиды в русской речи. Артикуляторная классификация согласных звукотипов по 

признакам места и способа образования. Собственная длительность русских согласных 

звукотипов. Специфика палатализованных согласных в русской речи (по данным 

кинорентгенографии). Аффрикаты и аффрицированные звуковые типы. 

Слог. Артикуляционное строение слога. Принципы сегментации потока речи на слоги. 

Классификация типов слогов. Типы артикуляционных слоговых таблиц для разных целей 

прикладных исследований. Коартикуляция, ее типы. 

СТРАТИФИКАЦИЯ РУССКОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ И ЕЕ ЕДИНИЦ. 

Звуковая система (система звуковых типов). Система слогов. Словесное ударение в 

русской речи, его конститутивная функция. Правила подвижности/неподвижности русского 

словесного ударения. Система фонетических слов (ритмических структур). Частотные типы 

фонетических слов в русской речи. Артикуляторные и акустические характеристики 

«сильных» и «слабых» частей фонетических слов русской речи. Понятие полизвукотипа. 

Синтагма. Синтагма в отличие от словосочетания. Синтагматическое ударение, его 

конститутивная функция. Фразовые выделительные ударения. Классификация типов 

фразовых выделительных ударений по их функциям. Фраза. Ее структурированность 

просодическими средствами. Фоноабзац. Его структурированность просодическими 

средствами. Текст. 

ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ 

Общие сведения о восприятии звучащей речи человеком. Методы исследования 

восприятия. Метод имитации. Восприятие звуковых типов русской речи. Восприятие 

фонетических слов русской речи. Восприятие синтагм, фраз, фоноабзацев русской речи, их 

основные характеристики. Восприятие темпа русской речи. 

ПРОСОДИЯ И ИНТОНАЦИЯ. 

Просодические средства. Просодические единицы. Функции просодии. Функции 

интонации. Основные модели русской интонационной системы. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ И СИНТЕЗ РЕЧИ. 

Системы автоматического распознавания речи. Системы автоматического синтеза 

речи. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ СТИЛИ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ. 

Фонетические стили звучащих подготовленных текстов. Фонетические стили 

спонтанной речи. 

ФОНОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ ФОНОЛОГИИ В РОССИИ 

Теория фонологии в концепции И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского. 

Тезисы Казанской лингвистической школы в области изучения звучащей речи, 

сформулированные Бодуэном де Куртенэ. Петербургская фонологическая школа. Развитие 

идей Бодуэна де Куртенэ в трудах Л. В. Щербы, Л. Р. Зиндера и др. Основные положения 

петербургской фонологической школы. Прикладные фонологические исследования 

петербургской школы: создание письменности для бесписьменных языков, разработка 

тестовых речевых материалов в целях диагностики тугослышащих и глухих, разработка 

речевых таблиц для проверки каналов радиотелефонной связи. Московская фонологическая 

школа. Основные положения МФШ. Развитие идей МФШ в трудах В. Н. Сидорова, Р. А. 

Аванесова, П. С. Кузнецова, А. А. Реформатского, М. В. Панова и др. Попытки синтеза 

концепций Петербургской и Московской фонологических школ. Фонологические 
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исследования в области русской диалектологии. Прикладные аспекты деятельности МФШ: а) 

Реформа русской орфографии (Р. А. Аванесов, В. Н. Сидоров), б) Реформа алфавитов для 

тюркских языков (А. М. Сухотин, В. Н. Сидоров). Фонологическая система современного 

русского языка. 

МОРФОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ 

Выделение грамматических классов и морфологический анализ словоформ в русском 

языке. Грамматические классы лексем. Разбиение словоформ на лексемы. Перечень 

основных грамматических категорий и категориальных значений по грамматическим 

классам. Внешние характеристики основных грамматических классов: внешний вид 

представляющих словоформ, количество, важнейшие семантико-синтаксические черты. 

Флективное представление русского текста. Основа и флексия. Словоформы оформленные и 

неоформленные. Лексемы изменяемые и неизменяемые. Грамматические классы с точки 

зрения оформленности/неоформленности, изменяемости/неизменяемости. Грамматические 

категории. Категория падежа. Типы падежей с точки зрения степени синтаксической и 

морфологической самостоятельности. Категория числа. Проблема числовой дефектности; 

парадигматический статус лексем Singularia tantum. и Pluraria tantum. Так называемая счетная 

форма. Категория согласовательного класса. Субстантивные и адъективные лексемы. Статус 

так называемых кратких прилагательных. Субстантивированные прилагательные, их 

парадигматический статус. Словоизменительные классы субстантивных и адъективных 

лексем. Разбиение на так называемые типы склонения. Парадигматический синтез. 

Парадигматика уникальных (местоименных) лексем. Парадигматика глагола. 

Словоизменительные классы глаголов. Понятие репрезентации. Причастия. Сопоставление 

парадигматики имени и глагола с точки зрения внешних черт морфологического синтеза. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ. 

Именные категории. Именные категории; их статус с точки зрения грамматичности. 

Формально-согласовательные и семантически наполненные категории. Инвентарь и правила 

выбора граммем падежа. Проблема так называемого «второго родительного» и «второго 

предложного». Особые случаи: именительный представления, именительный падеж в роли 

дополнения; творительный предикативный. Падеж числовых выражений. Правила выбора 

граммем числа. Семантические и синтаксические правила. Особые случаи: дистрибутивные 

конструкции, определительные конструкции; число дополнения как маркировка оппозиции 

по статусу. Глагольные категории. Инвентарь глагольных категорий. Семантические и 

синтаксические правила выбора граммем вида и граммем наклонения. Особые проблемы 

русской аспектологии: видовая парность, грамматический статус вида, степень 

семантичности видового поведения глагольных лексем; вид и глагольная префиксация. Вид 

и классификация глагольной лексики. Проблема залога русского глагола. Морфологические 

и семантические ограничения на употребление пассивных конструкций. Так называемые 

рефлексивные глаголы (ся-глаголы): основные типы по отношению к исходной лексеме. 

Словоизменение и словообразование. Грамматические (словоизменительные) и 

словообразовательные значения. Регулярное словообразование в русском языке; 

синтаксические словообразовательные показатели (субстантивация, адьективизация, 

адвербиализация). Обзор основных несинтаксических словообразовательных показателей 

имени и глагола. Словосложение в русском языке. 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В СОПОСТАВЛЕНИИ С ДРУГИМИ 

СЛАВЯНСКИМИ ЯЗЫКАМИ. 

Типология грамматических категорий славянских языков (краткий обзор). Различия 

между славянскими языками в инвентаре грамматических категорий и граммем: утрата и 

редукция падежной системы; двойственное число; перестройка глагольных систем (случай 

болгарского языка). Различия между славянскими языками в правилах употребления 

грамматически категорий: несовпадения в числовом поведении существительных, видовом 

поведении глаголов, и др. Морфологические особенности русского языка и 

восточнославянских языков в целом. 

СИНТАКСИС РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Отличие от курса «Общий синтаксис» (русский языковой материал; внимание к 

тонкостям русского языка; ознакомление с отечественной и зарубежной традицией изучения 

русского синтаксиса). Основные этапы исследования русского синтаксиса. Шахматов, 

Пешковский, Щерба. Академические грамматики. Дотрансформационный, 

трансформационный, послетрансформационный периоды. 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 Подлежащее. Классификация подлежащего по способу его выражения. Проблема 

нулевого подлежащего. Подлежащее-субстантив (односложное подлежащее; подлежащее — 

именная группа). Подлежащее-инфинитив. Собственно инфинитивное и инфинитивно-

именное подлежащее. Разновидности инфинитивно-подлежащных предложений. Проблема 

интерпретации предложений с предикативными наречиями на -о. Сказуемое. Глагольное 

сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Выражение сказуемого личным глаголом. 

Аналитические формы глагола. Несогласуемый императив. Инфинитив, Типы осложненного 

глагольного сказуемого. Сложное глагольное сказуемое. Сочетание инфинитива с фазовыми 

и модальными глаголами. Характеристика модальных глаголов. Именное сказуемое. Вопрос 

о связке в именном сказуемом. Функции и типы связок. Именная часть — существительное в 

им. и тв. падеже, в род. падеже или предложнопадежная форма. Именная часть — 

прилагательное или причастие в краткой и полной форме, их соотношение. Прилагательное в 

сравнительной степени. Местоимение в именной части, именная часть — наречие, 

деепричастие, междометие, числительное, количественная группа. Недостатки 

классификации типов сказуемого в Грамматике 60 (об основаниях классификации, 

ориентации на части речи (разделение общего, объединение различного), о границах 

сказуемого, проблема связок, полузнаменательных глаголов и полнознаменательных 

глаголов в составе сказуемого). Второстепенные члены предложения. Определение. 

Согласованное определение. Несогласованное определение. Приложение. Наречие. 

Дополнение. Приглагольное дополнение. Род, падеж прямого дополнения. Приименное 

дополнение. Дополнение при прилагательном и существительном. Валентностная природа 

дополнений. Трансформация перемещений. Обстоятельства. Средства выражения 

обстоятельства. Семантические типы обстоятельств. 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Сочинительная связь. Общие свойства сочинительных конструкций. Грамматика 

сочинения. Семантика сочинений. Число в сочинительных конструкциях. 

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Некоторые теоретические положения «Русской грамматики» («Грамматика-80»). 

Понятие предложения, структурной схемы простого предложения. Распространение 

простого предложения. Семантическая структура простого предложения. Элементарные 

семантические категории: предикативный признак, субъект, объект. Теория детерминантов. 

Типы детерминантов. Типы предложений. Классификация А. М. Пешковского, ее 

достоинства и недостатки. Структурные схемы предложений в «Грамматике 70» и 

«Грамматике 80». Двусоставные предложения. Односоставные предложения. 

Вопросительные предложения. Сравнение Грамматики 70 с Грамматикой 80. Недостатки 

концепций структурных схем предложения. Элементы таксономизма. Противоречия в 

нотации. Вопрос о нулевой связке и нулевом подлежащем. Логико-грамматические типы 

предложений (бытийные предложения, предложения тождества, предложения 

характеризации). Сложное предложение. Точки зрения на природу сложного предложения. 

Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми. Сочинение и подчинение в сложном 

предложении. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Традиционные принципы классификации. Структурные типы сложноподчиненных 

предложений. Расчлененные и нерасчлененные предложения. Бессоюзные сложные 

предложения. Предложения открытой и закрытой структуры. Смысловые отношения в 

бессоюзном сложном предложении. Непосредственные (прямые) и опосредованные 

отношения в бессоюзном сложном предложении. 

КОММУНИКАТИВНЫЙ СИНТАКСИС. 
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Общие понятия теории актуального членения. Тема, рема. Многоступенчатость 

актуального членения. Члены предложения и актуальное членение. Связь с категорией 

определенности. Средства выражения актуального членения. Порядок слов, интонация, 

частицы, специальные синтаксические конструкции. Двойственная функция порядка слов. 

Его связь с иерархией синтаксического членения. Порядок слов в атрибутивных глагольных, 

субстантивных и прочих словосочетаниях. Обще- и частноинформативные высказывания, их 

связь с диктальными и модальными вопросами. Актуальное членение в некоторых 

структурных типах двусоставного предложения. Связь темы и ремы с данным и новым. 

Стилистически-нейтральные и экспрессивные варианты. Предложения с распространенной 

группой подлежащего. Вынесение прилагательного в позицию ремы. Специфика 

субстантивного распространенного подлежащего. 

СЕМАНТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫРАЖАЮЩИХ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Семантика предиката. Семантическая типология предикатов, основанная на 

признаках, характеризующих отношение действия к времени. Признак контролируемости 

действия. Семантическая классификация предикатов с сентенциальным актантом, 

основанная на присущих им импликациях. Семантический признак перформативности. 

Семантика модальных предикатов возможности и долженствования. Компонентный анализ 

лексического значения предиката на примере эмотивных. Проблема выделения 

семантических классов (на примере класса глаголов речи). Предикаты, совпадающие по 

компонентному составу толкования, но различающиеся по его логической и/или 

коммуникативной организации. Семантика именных групп. Средства выражения 

денотативного статуса именных групп в русском языке. Семантика указательных, 

неопределенных и универсальных местоимений: все, всякий, любой, то- и нибудь - 

местоимений. Семантика предлогов. Описание значения русских многозначных предлогов 

методами структурной и когнитивной семантики. Анализ синонимической группы 

предлогов, обозначающих соседство объектов в пространстве. Семантика отрицания. 

Отрицание в русском языке. Значение и сферы действия частицы не. Семантические обще- и 

частноотрицательные предложения. Смещенное отрицание. Отрицание нейтральное и 

противопоставительное. Перенос отрицания. Кумулятивное отрицание. Семантика 

актуального членения. Семантические корреляты темы, ремы, данного, нового, ассерции, 

презумпции. Семантика союзов. Сочинительные союзы (на примере а, или, но). Условные, 

причинные и уступительные союзы. Функции слов тоже и также. 

СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫРАЖАЮЩИХ КОММУНИКАТИВНО-

ПРАГМАТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. 

Семантика частиц. «Логические» частицы на примере частиц даже, только. 

Субъективно-модальные частицы на примере частиц а, ну, да. Место вводных слов в 

семантической структуре предложения. Семантика показателей достоверности. 

Дискурсивные слова на примере слов, связанных с идеей «минимизации». Семантика 

коммуникативных типов предложения. Семантика общих и специальных вопросов. 

Семантика императива. Согласование модальных слов и частиц с иллокутивной функцией 

высказывания. 
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2. Рекомендуемая основная литература для подготовки к кандидатскому 

экзамену 

Рекомендуемая литература к разделу “История русского языка” 

1. Аванесов Р.И. Вопросы образования русского языка в его говорах. -М., 1947. 

3. Аванесов Р.И. К истории средневеликорусских говоров. -М., 1946. 

4. Аванесов Р.И. Проблемы образования языка русской (великорусской) народности. -М., 

1956. 

5. Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на бересте. -М., 1953. 

6. Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962-1976 

гг.). -М., 1978. 

7. Белякова Г.С. Славянская мифология. -М., 1995. 

8. Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. -М., 1961. 

9. Бирнбаум Х. Праславянский язык. Достижения и проблемы его реконструкции. -М., 

1987. 

10. Ботвинник М.Б. Откуда есть пошел букварь. -Минск, 1983. 

11. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка: Учебное 

пособие для вузов. -М., 1965. 

12. Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка. Т. 1-2. -Киев, 1952-1953. 

13. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка (1863). 6-е изд. -М., 1958. 

14. Буслаев Ф.И. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. 

-М., 1861. 

15. Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка: Учеб. пособие -М., 1992.  

16. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. -М., 1952. 

17. ВанВейк Н. История старославянского языка. -М., 1953. 

18. Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого литературного языка славян. Ч. 1-2. 

-М., 1971-1972. 

19. Верещагин Е.М. Церковнославянская книжность на Руси. -М., 2001. 

20. Виноградов В.В. Избранные труды: История русского литературного языка / Под ред. 

Н.И. Толстого. -М., 1978. 

21. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII-XIXвв. 3-е изд. 

-М., 1982. 

22. Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. -М., 1959. 

23. Востоков А.Х. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. -

СПб., 1842. 

24. Востоков А.Х. Русская грамматика. -СПб., 1831. 

25. Герд А.С. Церковнославянский язык: лингвистические аспекты. -СПб., 1998. 

26. Горшков А.И. Старославянский язык. -М., 1974. 

27. Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка: Учебное 

пособие для ун-тов. -М., 1981. 

28. Древнерусский язык домонгольской поры: Межвуз. сб. / Под ред. В.В. Колесова. -Л., 

1991. 

29. Дурново Н.Н. Введение в историю языка. -М., 1969. 

30. Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. -М., 1995. 

31. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка: Учебник для ун-тов и пед. ин-

тов. 2-е изд. -М., 1990. 

32. Иванов Вяч.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие системы: древний 

период. -М., 1965. 
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33. Иванова Т.А. О новой интерпретации славянского азбучного именника как текста: 

Научн. доклады. -СПб., 1999. 

34. Камчатнов А.М. Старославянский язык. -М., 2000. 

35. Колесов В.В. Древнерусский литературный язык. -Л., 1989. 

36. Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. -М., 1980. 

37. Котков С.И. Московская речь в начальный период становления русского национального 

языка. -М., 1974. 

38. Кузнецов П.С. Вопросы сравнительно-исторического изучения славянских языков. -М., 

1952. 

39. Литературный язык Древней Руси: Межвуз. сб./ Под ред. В.В. Колесова. -Л., 1986. 

40. Лихачев Д.С. Текстология (на материале русской литературы X-XVIIвв.). 2-е изд., 

переруб. и доп. -Л., 1983. 

41. Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. -Т.7. -М., 1955.  

42. Ломтев Т.П. Сравнительно-историческая грамматика восточнославянских языков. -М., 

1961. 

43. Ляпунов Б.М. Исследование о языке Синодального списка I Новгородской летописи. -М., 

1889. 

44. Матхаузерова Св. Древнерусские теории искусства слова. -Прага, 1976. 

45. Мейе А. Общеславянский язык. -М., 1951. 

46. Мещерский Н.А. Источники и состав древней славяно-русской переводной 

письменности IX-XVвв. -Л., 1978. 

47. Обнорский С.П. Избранные работы по русскому языку. -М., 1960. 
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3. ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 10.02.01 – «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Языковое существование и развитие языка. 

2. Понятие языковой нормы и правильности 

3. Понятие современного русского языка 

4. Предмет фонетики. Общая, частная, описательная и историческая фонетика.  

5. Звуковой строй русского языка. 

6. Фонологический аспект фонетики. Состав и система фонем.  

7. Слоговая структура слова. 

8. Просодическая система русского языка. 

9. Интонация. Орфоэпия. Нормативность литературного произношения.  

10. Графика. Современный русский алфавит.  

11. Орфография. Основные принципы орфографии.  

12. Лексико-семантическая система, ее отличия от систем других языковых уровней. 

13. Типы лексических единиц. Слово как основная номинативная единица языка. 

14. Лексическая семантика. Аспекты лексической семантики.  

15. Вопрос о составляющих коннотативного / эмотивного / прагматического значения. 

16. Теория номинации: взаимодействие мышления, языка и действительности. 

17. Национальное своеобразие смысловой структуры слова: языковая картина мира и 

ментальность. 

18. Структурно-семантический подход как определяющий принцип анализа производного 

слова. 

19. Учение о морфеме. 

20. Типология словообразовательных значений.  

21. Проблема членимости слова в синхронном и диахронном аспекте.  

22. Мотивированность как частное проявление производности.  

23. Основосложение и словосложение в современном русском языке.  

24. Этимология как проблема словообразования.  

25. Нулевой суффикс как системообразующий фактор в современном русском 

словообразовании.  

26. Перечень основных грамматических категорий и категориальных значений по 

грамматическим классам. 

27. Проблема числовой дефектности; парадигматический статус лексем Singularia tantum и 

Pluraria tantum. 

28. Словоизменительные классы субстантивных и адъективных лексем 

29. Парадигматика глагола.  

30. Именные категории.  

31. Семантические и синтаксические правила выбора граммем вида и граммем наклонения.  

32. .Особые проблемы русской аспектологии. 

33. Основные этапы исследования русского синтаксиса. 

34. Лексико-синтаксические проблемы русского языка. 

35. Выделение славян из общеиндоевропейского единства: лингвистические и 

экстралингвистические свидетельства. 

36. Славянские азбуки: глаголица и кириллица.  

37. Христианизация славян (IX-X вв.) и сформировавшийся “двоеверный” контекст Древней 

Руси.  

38. Различные подходы к проблеме происхождения древнерусского литературного языка. 

39. Основные источники изучения истории русского языка.  

40. Формирование языка великорусской народности.  

41. .Образование русской нации и русского национального языка.  

42. Ломоносовский период в истории русского литературного языка.  

43. Пуристические программы “новаторов” и “архаистов”: борьба за чистоту стиля.  

44. Пушкинский период в истории русского литературного языка.  
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45. Изменения в грамматическом строе русского языка в XX-XXI вв.  

46. Важнейшие этапы исследования истории русского языка.  

47. Методология исторического изучения языка.  

48. Начальная праславянская фонетическая система. 

49. Палатализации заднеязычных.  

50. Начальная фонетическая система древнерусского языка эпохи его обособления из 

праславянского (середина I тысячелетия н. э.) 

51. Фонетические процессы древнерусского языка дописьменного периода (середина I 

тысячелетия н. э. -IX-X вв. н. э.). 

52. История русского ударения. 

53. Фонетические процессы древнерусского языка письменного периода (X-XIV вв.). 

54. Фонетические процессы истории великорусского языка (конец XIV-XVII вв.). 

55. Фонетические изменения в русском национальном языке (конец XVIII-XXI вв.). 

56. Общая характеристика морфологического строя древнерусского языка эпохи 

древнейших письменных памятников.  

57. Морфологические категории и формы существительных в древнерусском языке X-XI вв.  

58. Система местоимений в древнерусском языке X-XI вв.  

59. Общая характеристика морфологической системы имён прилагательных в 

древнерусском языке X-XI вв. 

60. .Фонетика современного русского языка. Гласные и их развитие. 

61. Фонетика современного русского языка. Состав согласных и их развитие 

62. Методы изучения фонетики 

63. .Значение языкового знака 

64. Грамматическое значение, его природа 

65. Лексическое значение. Их типы 

66. Система частей речи современного русского языка. 

67. Проблема грамматической классификации словарного состава 

68. Теоретические проблемы русского синтаксиса 

69. Структура простого предложения 

70. Пласты и слои лексики русского языка. 

71. Эмоционально-экспрессивная структура лексики русского языка 

72. Лексика русского языка по ее происхождению 

73. Развитие словарного состава русского языка ХХ-ХХI вв. 

74. Русская лексикография 

75. Современная русская лексикография 

76. Стили языка. Функциональные стили русского языка 

77. Структура национального языка. Литературный язык. 

78. Нелитературные формации современного русского языка. 

4. ОЦЕНИВАНИЕ АСПИРАНТА НА КАНДИДАТСКОМ ЭКЗАМЕНЕ 

Каждый член экзаменационной комиссии для проведения и приема кандидатских 

экзаменов (включая председателя) оценивает аспиранта отдельно по каждому заданию 

(вопросу) билета с определением общей суммарной оценки.  

Критерии выставления оценок на кандидатском экзамене представлены в таблице 1.  

Выставленные членами экзаменационной комиссии для проведения и приема 

кандидатских экзаменов (включая председателя) баллы суммируются. 

Оценка кандидатских экзаменов определяется путем усреднения суммарных оценок за 

все ответы на вопросы, выставленных всеми членами экзаменационной комиссии. 

Таблица 1- Критерии выставления оценок на кандидатском экзамене 

Оценка Критерий выставления оценок 

5, отлично 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
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Оценка Критерий выставления оценок 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, приводить примеры, 

свободно владеет категориально-понятийным аппаратом по 

дисциплине «русский язык», не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материалы 

различных источников, свободно ориентируется в 

разнообразных подходах к тем или иным вопросам русского 

языка. 

4, хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, однако 

затрудняется с приведением примеров, ориентируется на один 

или два источника списка основной и дополнительной 

литературы по курсу. 

3, удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, с трудом или неполно 

владеет категориально-понятийным аппаратом по дисциплине 

«русский язык». 

2, неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями конкретизирует свой ответ на примерах, не 

знаком с большей частью основной и дополнительной 

литературы по курсу, не смог или отказался отвечать на вопросы 

своего экзаменационного билета. 

 


