


Введение
Цель кандидатского экзамена – определить степень освоения аспирантом/соис-

кателем достижений сравнительно-исторического изучения славянских языков, знаком-
ства с историческим развитием славянских языков, включая историю  литературных
славянских языков, и славянской диалектологией, а также овладения методикой теоре-
тических и эмпирических исследований в области славянского языкознания и славян-
ской этнолингвистики. 

Обучающийся,  освоивший  программу  специальной  дисциплины,  должен  обладать
следующими компетенциями: 
универсальными:
– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
общепрофессиональными:
–  способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую
деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1); 
профессиональными:
– способностью использовать в лингвистических исследованиях базовые знания в
области современных отечественных и зарубежных лингвистических теорий, способ-
ностью их творческого и критического осмысления (ПК-1);
– пониманием сущности дискуссионных проблем, умению соотнести понятийный
аппарат изучаемой дисциплины с реальными фактами и явлениями профессиональной
деятельности (ПК-3);
– знакомством с  основными аспектами  исследования  славянских  языков,  в  том
числе балто-славянских и/или балкано-славянских языковых отношений в синхронии и
диахронии  в  перспективе  сравнительно-исторического  и  ареально-типологического
языкознания (ПК-4);
– способностью творчески использовать полученные теоретические знания в об-
ласти интерпретации текста и дискурса для решения практических профессиональных
задач (ПК-7).

Сдающий экзамен должен продемонстрировать:
 знание:

 сравнительно-исторической специфики славянских языков в соотнесении с дру-
гими индоевропейскими;

 истории и типологии славянских литературных языков;

 диалектного членения отдельных славянских языков;

 особенностей  народной  духовной  культуры  изучаемого  славянского  и  бал-
канского регионов;
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умение:

 интерпретировать со сравнительно-исторической точки зрения материал славян-
ских и в сопряжении с ними других индоевропейских языков;

 характеризовать славянские литературные языки с точки зрения типологии их
исторического развития;

 анализировать славянские диалектные тексты;

 устанавливать связь между явлениями языка (лексики и фразеологии) и духов-
ной культуры изучаемой славянской или балканской народной традиции;

владение:

 навыками сравнительно-исторического анализа славянских языков;

 системой представлений о языковой ситуации в разных славянских странах;

 способностью выявления внутриструктурных и экстралингвистических факто-
ров, оказывающих влияние на дифференциацию различных форм существова-
ния языка;

 навыками извлечения этнолингвистической информации из всех видов источни-
ков – словарей, этнографических описаний, диалектных текстов, полевых дан-
ных. 

 понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в славянском язы-
кознании;

 навыками публичного выступления с сообщением по изучаемой теме.

Порядок проведения и структура кандидатского экзамена
1. К кандидатскому экзамену по специальной дисциплине допускаются аспиранты и со-

искатели, успешно сдавшие зачеты по пройденным дисциплинам в соответствии с индивиду-
альным учебным планом.

2. Структура кандидатского экзамена по специальной дисциплине «Славянские языки»:

– первая часть экзамена включает три вопроса, касающиеся основных этапов и
особенностей развития славянских языков, типологии славянских языков и диалектов
разных периодов с древности до начала XXI в., включенных вместе со списком литера-
туры в перечень основных тем Программы кандидатского экзамена по данной дисци-
плине;

– вторая часть экзамена включает три вопроса, относящиеся к специализации
аспиранта  и  посвященные специфике  развития  конкретного,  избранного  аспирантом
славянского языка и его диалектов, включенных вместе со списком литературы в Спе-
циальную программу, подготовленную к конкретному экзамену. Одним из вопросов яв-
ляется  подготовленный аспирантом реферат  по  согласованной с  научным руководи-
телем теме его диссертационного исследования. 

Основные темы для подготовки к экзамену
1. Общий раздел

Славянские  языки  и  их  родство.  Распространение  славянских  языков  в
современном мире. Современная группировка славянских языков и народов. 

Место славянской группы в в индоевропейской языковой семье.
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Праславянский  язык.  Древнейшие  славяно-германские,  славяно-италийские,
славяно-иранские и другие языковые связи, балто-славянские языковые отношения и
их различные интерпретации.

Древнейшие письменные свидетельства о славянах. Раннеславянская этнонимия. 
Славянский  глотто-  н  этногенез.  Прародина  славян,  археологические  и

лингвистические  методы  ее  установления.  Различные  теории  относительно
определения  славянской  прародины.  Основные  пути  ранней  миграции  славян.
Славянские этнонимы. 

Фонетический строй  праславянского языка.  Система  вокализма праславянского
языка в ее отношении к индоевропейской. Чередования гласных. Развитие вокализма в
праславянском языке, закон открытого слога. Происхождение и судьба «ять». Носовые
гласные  в  праславянском  и  их  рефлексы  в  современных  славянских  языках.
Редуцированные  гласные  и  их  судьба  в  славянских  языках.  Праславянский
консонантизм  в  его  отношении  к  индоевропейскому.  Развитие  системы  согласных.
Славянские  палатализации.  Чередования  согласных.  Судьба  сочетаний  с  плавными
сонантами.  Последствия  утраты редуцированных гласных.  Праславянская  акцентная
система и ее развитие в славянских языках.

Грамматический  строй  праславянского  языка,  его  типологические
характеристики.  Именные  основы  в  праславянском  и  старославянском  языках.
Именные категории.  Система типов склонения и ее развитие.  Глагольные категории.
Система  глагольного  словоизменения  в  праславянском  и  старославянском  языках.
Праславянское словообразование (аффиксация, словосложение). 

Проблемы  реконструкции  праславянского  предложения.  Синтаксические
особенности древних славянских языков по данным памятников.

Праславянская  лексика:  унаследованный  (индоевропейский)  фонд,  славянские
новообразования,  ранние  лексические  заимствования.  Праславянская  лексикография.
Славянская этимология, основные  этимологические словари славянских языков.

Диалектное членение праславянского языка по данным фонетики, акцентологии,
морфологии и лексики.

Принципы  классификации  славянских  диалектов.  Лингвогеография;  атласы
отдельных славянских языков; «О6щеславянский лингвистический атлас». Славянская
диалектная лексикография.

Возникновение  славянской  письменности.  Старославянский  язык  как
древнейший  литературный  язык  славян.  Церковнославянский  язык  как  преемник
старославянского. Изводы и редакции старо- и церковнославянского языка.

Типология славянских литературных языков. Современная языковая ситуация в
славянских странах.

Славянская этнолингвистика, ее основная проблематика. Реконструкция прежних
состояний материальной и духовной культуры славян на основании языковых данных. 

Важнейшие этапы истории славянской филологии. Ее современное состояние в
славянских и неславянских странах (основные направления, ведущие славистические
центры и научные школы, лингвистическая периодика). 

Славянская лингвистическая терминология.

2. Специальный раздел
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Темы из этого раздела охватывают следующий примерный круг вопросов,
которые аспирант/соискатель должен уметь осветить на материале языка/языков
своей специализации:

Территория распространения языка, число говорящих.
Генетическая характеристика языка, его место среди других славянских языков.

Принадлежность к тому или иному языковому союзу.
Лингвогеографическая характеристика языка, его диалектный состав. Призна-

ки, лежащие в основе классификации диалектов данного языка.
Социолингвистическая  характеристика  языка,  его  коммуникативно-функцио-

нальный статус. Языковая ситуация на территории распространения данного языка,
иерархия форм его реализации.

Графика и принципы правописания данного языка.
Фонологическая характеристика языка. Фонемный состав, особенности позици-

онной реализации отдельных фонем. Просодическая система. 
Морфонологическая характеристика языка. Фонологическая структура морфе-

мы и/или слова, типы чередований.
Грамматический  строй  языка,  его  типологическая  характеристика.  Критерии

выделения частей речи, другие семантико-грамматические разряды слов.
Характер и способ выражения именных категорий. Род, одушевленность, пер-

сональность (личность), число,  падежные значения и их выражение. Категория оп-
ределенности/неопределенности.

Характер и способ выражения глагольных категорий: залоговые, видовые и ви-
до-временны́е значения, наклонения, переходность. Выражение лица; неличные гла-
гольные формы.

Синтаксический строй языка. Типичная структура простого предложения; раз-
новидности простого предложения. Характерные типы сложных предложений; ос-
новные закономерности порядка слов.

Основные способы словообразования, характерные для данного языка.
Общая  характеристика  лексики  данного  языка  с  генетической  точки  зрения.

Лексика исконная и заимствованная. Источник, объем и роль лексических заимство-
ваний.

Основные процессы в истории данного языка. Внутриструктурные изменения в
нем, обусловленные внешнеязыковыми контактами.

История письменности; основные письменные памятники данного языка. 
Важнейшие  этапы  истории  литературного  языка,  его  функционально-

стилистическое расслоение на современном этапе.

Критерии оценки реферата по специальной дисциплине
 «отлично» – основная информация извлечена из текста с максимальной полнотой и

точностью. Отсутствует избыточная информация. Высказано собственное отношение к пробле-
ме, обозначенной в предложенной статье. Сообщение характеризуется логичностью и аргумен-
тированностью. 

«хорошо» – основная информация извлечена из текста полно и точно. Отсутствует из-
быточная информация. Высказано собственное отношение к проблеме, обозначенной в предло-
женной статье. Допускаются незначительные ошибки в аргументировании позиций по хроно-
логии и содержанию текста.
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«удовлетворительно» – основная информация отделена от второстепенной. Присутству-
ет избыточная информация в виде излишнего цитирования источника. Речевая активность ас-
пиранта невысокая, но ответы на вопросы преподавателя достаточно осознанные. Допускается
значительное количество ошибок в аргументировании основных положений языкового харак-
тера, не затрудняющих понимание и не искажающих смысла.

«неудовлетворительно» – неумение отделить основную информацию от второстепен-
ной,  попытки реферирования  сводятся  к  воспроизведению готовых предложений из  текста.
Большое количество ошибок содержательного характера, реакция на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии по тексту реферата отсутствует или неадекватная.

Критерии оценки кандидатского экзамена
Критерии

оценки
Уровень освоения дисциплины 

Критический Допустимый Оптималь-
ный

1 Полнота, точность и
аргументированность

ответа

Односторонний под-
ход к раскрытию 
проблемы. Фрагмен-
тарное изложение 
теоретических и 
практических аспек-
тов проблемы

Полное, но не доста-
точно детализиро-
ванное изложение 
основных научных 
направлений по дан-
ной проблеме

Полное и подробное 
изложение содержа-
ния данной пробле-
мы, знание персона-
лий, свободное ис-
пользование терми-
нологического  аппа-
рата

2 Использование в от-
вете междисципли-
нарных знаний и ис-

точников

Отсутствие междис-
циплинарных связей.
Фрагментарное зна-
ние первоисточников
и персоналий

Устанавливаются 
межпредметные и 
междисциплинар-
ные связи. Показано 
знание научных ис-
точников и персона-
лий 

Четкое понимание и 
установление меж-
предметных и меж-
дисциплинарных 
связей. Точное и 
полное знание пер-
воисточников и пер-
соналий

3 Свободное владение
терминологическим

аппаратом

Владеет базовыми 
понятиями и терми-
нами

Владеет научными 
понятиями и терми-
нами, но допускает 
неточности в толко-
вании

Полное знание и сво-
бодное владение 
научными понятия-
ми и терминами, свя-
занными с данной 
проблемой

4 Уровень знаний ме-
тодологических
основ проблемы

Неполное понима-
ние методологиче-
ских принципов

Понимание методо-
логических принци-
пов проблемы, но 
нарушение некото-
рых из них при 
рассмотрении кон-
кретного источника 
или материала

Глубокое понимание 
методологических 
принципов пробле-
мы; сознательное 
следование им при 
анализе фактическо-
го материала

5 Качество ответов на
дополнительные во-

просы

Затруднение при от-
ветах на дополни-
тельные вопросы

Ответы на дополни-
тельные вопросы не 
вполне точны

Дает точные и пол-
ные ответы на до-
полнительные во-
просы, обнаружива-
ет системные знания 
по данной научной 
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проблеме
Результаты  решения  экзаменационной  комиссии  определяются  оценками  «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка "отлично" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень

освоения дисциплины.
Оценка "хорошо"  ставится  обучающемуся,  показавшему допустимый уровень

освоения дисциплины.
Оценка  "неудовлетворительно"  ставится  обучающемуся,  показавшему порого-

вый (критический) уровень освоения дисциплины.
Оценка "неудовлетворительно" ставится обучающемуся, не достигшему порого-

вого уровня освоения дисциплины.

ЛИТЕРАТУРА
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1. Бернштейн С. Б.  Сравнительная  грамматика  славянских  языков.  М.,  2005  [1-е
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