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1. Общие положения 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 

оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-

технической политике". 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 

индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите. 

Итоговая аттестация является обязательной. 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» дает заключение о соответствии диссертации 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О   науке   и   

государственной   научно-технической    политике" (далее - заключение), которое 

подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» для подготовки заключения вправе привлекать 

членов совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, являющихся 

специалистами по проблемам каждой научной специальности диссертации.  

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая значимость, 

ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации требованиям, 

установленным в соответствии  с Федеральным  законом "О  науке и 

государственной научно-технической политике", научная специальность 

(научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, 

полнота изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и 

(или) опубликованных аспирантом. 

Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 

аспирантуры (далее - выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты 

проведения итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об 

окончании аспирантуры. 
Аспирантам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об освоении программы аспирантуры по образцу, 
устанавливаемому университетом, а также заключение, содержащее информацию 
о несоответствии диссертации критериям, установленным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке 
присуждения учёных степеней». 

В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению 
программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при 
условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической 
задолженности по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным 
руководителем, в порядке, установленном локальным нормативным актом 
университета, аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной 
итоговой аттестации. 



 

2. Цель и задачи итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации является оценка диссертации на предмет ее 

соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике»".  

Задачами итоговой аттестации являются: 

- оценка диссертации на соответствие критериям, установленным 

«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения учёных степеней»; 

- оценка уровня сформированных у выпускника необходимых знаний 

методологических и теоретических основ, современных технологий по 

соответствующему направлению исследований в рамках научной специальности; 

методики написания, правил оформления и порядка защиты диссертации; умений 

планировать и осуществлять научную (научно-исследовательскую) и научно-

педагогическую деятельность; владения навыками написания и оформления 

научных отчетов, докладов, публикаций, диссертации в соответствии с 

установленными критериями. 

 

3. Общая трудоемкость итоговой аттестации 

Итоговой аттестацией завершается освоение плана научной деятельности. 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 ч.). 

 

4. Требования к подготовленной диссертации 

Требования к диссертации определяются в соответствии с «Положением о 

совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук», утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 10.11.2017 г. № 1093 (с изменениями и дополнениями от 24.02.2021 г. и 

07.06.2021 г.) и Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

порядке присуждения учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.  

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 

диссертации в науку.  

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - 

рекомендации по использованию научных выводов.  



Предложенные автором диссертации решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.  

В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и 

(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.  

При использовании в диссертации результатов научных работ, 

выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, 

соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.  
Диссертация и автореферат диссертации оформляются в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации. Диссертация и автореферат представляются на русском 
языке. 

Общая структура и правила оформления диссертации и автореферата 
представлены в ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления».  

Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 
а) титульный лист; 
б) оглавление; 
в) текст диссертации, включающий в себя: 
введение; 
основную часть; 
заключение; 
список литературы; 
список научных публикаций, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 
Текст диссертации также может включать список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения. 
Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, 

степень ее разработанности, объект и предмет исследования, цели и задачи, 
научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, 
методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые 
на защиту, степень достоверности и апробацию результатов. 

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы 

или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами.  

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.  
Объём автореферата ‒ до 1 авторского листа. Для области гуманитарных 

наук объём автореферата может составлять до 1,5 авторского листа. 
В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы 

диссертации, показывается вклад автора в проведенное исследование, степень 
новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, 
приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены 
основные научные результаты диссертации. 

Подготовленная диссертация представляется на выпускающую кафедру для 
оценки диссертации на соответствие критериям, установленных Постановлением 
Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения учёных 
степеней» от 24.09.2013 г. № 842, в сроки, предусмотренные индивидуальным 
планом, вместе с авторефератом диссертации и отзывом научного руководителя. 



Для оценки диссертации заведующим кафедрой назначаются два рецензента из 
числа научно-педагогических работников университета. 

   
В отзыве научного руководителя дается оценка уровня сформированных у 

выпускника необходимых знаний методологических и теоретических основ, 
современных технологий по соответствующему направлению исследований в 
рамках научной специальности; методики написания, правил оформления и 
порядка защиты диссертации; умений планировать и осуществлять научную 
(научно-исследовательскую) и научно-педагогическую деятельность; владения 
навыками написания и оформления научных отчетов, докладов, публикаций, 
диссертации в соответствии с установленными критериями. 

Представление аспирантом доклада по диссертации носит характер научной 
дискуссии и проходит в обстановке требовательности, принципиальности и 
соблюдения научной и педагогической этики. 

Представление и обсуждение доклада проводятся в следующем порядке: 
– информация председателя заседания об аспиранте, теме работы, научном 

руководителе, рецензентах; 
– выступление аспиранта с докладом (15-20 минут); 
– вопросы, заданные участниками заседания по теме работы, и ответы на них; 
– выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта; 
– выступление рецензентов; 
– ответ аспиранта на вопросы рецензентов; 
– дискуссия, в которой может принять участие любой присутствующий на 

защите; 
– обсуждение и объявление решения о соответствии диссертации критериям. 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой аттестации 

 

5.1. Литература к разделу «Фонетика, фонология, акцентология и интонология»          
Основная 

Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. Этимология. Фразеология. 

Лексикография : учебник / Г.Г. Инфантова [и др.].. – Москва : Академический проект, 2020. – 

239 c. – ISBN 978-5-8291-2613-1. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110006.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В. Основы общей фонетики: монография. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991.  

Зиндер Л. Р. Общая фонетика. М.: Высшая школа, 1979.  

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

Трубецкой Н. С. Основы фонологии / Пер. с нем. А. А. Холодовича; Под ред. С. Д. 

Кацнельсона; Послесл. А. А. Реформатского; Вступ. ст. Л. А. Касаткина. Изд. 2-е. М.: Аспект-

Пресс, 2000.  
Дополнительная 

Зализняк А. А.От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.  

Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. М., 2004. 

Немченко В. Н. Основные понятия фонетики в терминах. Н.Новгород, 1993. 

Осипов Б. И. Судьбы русского письма: история русской графики, орфографии и 

пунктуации. Омск, 2010. 

Панов М. В.История русского литературного произношения XVIII—XX вв. М.: Наука, 

1990. 



Хромов С. С. Интонация в системе языка и проблемы методического прогнозирования.  

М., 2000. 

 

 

Словари 

Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка: 

произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. 4-е изд., стер. М.: 

Русский язык, 1988. 704 с.  

Зарва М. В. Русское словесное ударение: словарь нарицательных имён. М.: ЭНАС, 2001. 

Каленчук М. Л., Касаткина Р. Ф. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997. 

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

Русский орфографический словарь РАН / Отв. ред. В. В. Лопатин. Электронная версия // 

Грамота.ру, 2001-2007. 

Словарь ударений для работников радио и телевидения / Под ред. Д. Э. Розенталя. М.: 

Сов. энцикл., 1967. 

 

5.2. Литература к разделу «Лексикология и лексическая семантика» 

Основная 
Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. I. Лексическая семантика. Синонимические средства 

языка. 2-е изд., испр. и доп. М., 1995.  

Блинова О. И. Внутренняя форма слова: мифы и реальность // Вестник Томского гос. ун-

та. 2012. № 4.  

Брысина Е. В., Шестак Л. А. Лексикология. Лексикография. Фразеология: Учеб.- метод. 

пособие. Волгоград, 2004.  

Зализняк Анна А. Русская семантика в типологической перспективе. М., 2013. 

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

русскому языку / Под ред. П. А. Леканта. М., 2010 (раздел «Лексикология»).  

Козырев В. А., Черняк В. Д. Лексикография русского языка: век нынешний и век 

минувший. 3-е изд., испр. и доп. М., 2023.  

Качурин Д. В. Проблема разграничения омонимии и полисемии применительно к 

практике составления толковых словарей: Дис. ... канд. филол. наук / Ин-т рус. яз. РАН; науч. 

рук. Л. П. Крысин. М., 2013.  

Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. М., 2000. 

Кронгауз М.А. Семантика: Учебник для студ. лингв. факультетов высших учебных 

заведений/ Максим Анисимович Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Академия, 2005. – 

352 с. 

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ./ Под ред. 

А.Н.Баранова. –М.:Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. 

Крысин Л. П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография: Учебное пособие для вузов / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. 

В. Виноградова. М., 2007. 
Москвин В. П. Методы и приёмы лингвистического анализа. 4-е изд. М., 2020. 

Москвин В. П. Теоретические основы стилистики. 3-е изд. М., 2018.  

Москвин В. П. К общей типологии семантических переносов // Известия Российской 

академии наук. Сер. лит. и яз. Т. 75. М.: Наука, 2016. № 3. 

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

Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку / Под ред. Е. А. Земской и 

С. М. Кузьминой. Т. 1. М., 2004.  

Солнцев В. М. О понятии уровня языковой системы // Вопросы языкознания. 1972. № 3. 

Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. Изд. стереотип. М., 2022. 

Шмелёв Д. Н. Избранные труды по русскому языку. М., 2002.  

Шмелёв Д. Н. Современный русский язык. Лексика. М., 2019 (1-е изд. 1977).  

 



Дополнительная 

Апресян Ю. Д. Новый объяснительный словарь синонимов: концепция и типы 

информации // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М., 1995.  

Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова // Виноградов В. В. 

Избранные труды: Лексикология и лексикография. М., 1977 (или: Вопросы языкознания. 1953. 

№ 5).  

Кузнецов П. С. Опыт формального определения слова // Вопросы языкознания. 1964. № 

5. 

Левицкий В. В. Семасиология. 2-е изд. Винница, 2012. 

Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика / Сост. Ю. С. Степанов. М., 1983 

(кратко, с критическими комментариями: Nöth W. Handbook of Semiotics. Indiana Univ. Press, 

1995. P. 48–56).  

Москвин В. П. Правильность современной русской речи: Норма и варианты. 

Теоретический курс для филологов. 7-е изд., перераб. М., 2023. 

Москвин В. П. О подходах к определению понятия ‘троп’ // Известия Российской 

академии наук. Серия лит. и яз. Т. 72. М.: Наука, 2013. № 2.  

Москвин В. П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы 

языкознания. 2001. № 3.  

Панов М. В. О слове как единице языка // Уч. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина. 1956. Т. 

51.  

Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. М., 1956. 

Смирницкий А. И. К вопросу о слове (проблема «отдельности слова») // Вопросы теории 

истории языка. М., 1952.  

Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977 (о понятии ‘ценность’ см. оригинал: 

Saussure F. Memoires sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. 

Darmstadt, 1968).  

Шмелёв Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. 4-е изд. М., 2017 (1-е изд. 

1973).  

Словари 

Академический толковый словарь русского языка / Под ред. Л. П. Крысина. Т. 1. А - 

Вилять; Т. 2. Вина - Гяур. М., 2016 (издание продолжающееся). 

Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. М., 1974; 3-е изд. М., 1986. 

Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. М., 

2002.  

Большой академический словарь русского языка: В 30 т. [Более 150 000 слов русского 

языка его классического (XIX в.) и нового (XX–XXI вв.) периодов] / Гл. ред. 1–9 т. К. С. 

Горбачевич, научный координатор 10–12 т. и гл. ред. 13–27 т. А. С. Герд; Рос. акад. наук, Ин-т 

лингв. исслед. Москва; Санкт-Петербург, 2004–2021. К 2021 г. издано 27 т. (Т. 27. Сома — 

Стоящий). Издание продолжается. 

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990.  

Львов М. Р. Толковый словарь антонимов русского языка. М., 2023 (1-е изд.: Словарь 

антонимов русского языка. Около 2000 антонимических пар. М., 1978.  

Москвин В. П. Язык поэзии. Приёмы и стили: терминологический словарь. Изд. 4-е. М., 

2022.  

Морковкин В. В., Бёме Н. О., Дорогонова И. А., Иванова Т. Ф., Успенская И. Д. 

Лексическая основа русского языка: Комплексный учебный словарь / Под ред. В. В. 

Морковкина. М., 2004 (см. также брошюру: Морковкин В. В. Идеографические словари. Изд-во 

Моск. ун-та, 1970).  

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 1-й вып. / Авт. Ю. Д. 

Апресян, О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина и др. / Под общ. рук-вом акад. Ю. Д. Апресяна. 

М., 1997 (2-й вып. 2000). О концепции словаря: Апресян Ю. Д. О новом словаре синонимов 

русского языка // Известия Российской академии наук. Сер. лит. и яз. 1992. № 1.  

Русский семантический словарь / Под ред. Н. Ю. Шведовой. Т. 1-5. М., 1998-2007.  



Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. Изд. 3-е, стереот. М., 1985-

1988. 4-е изд., стереот. М., 1999 (МАС – «Малый академический словарь»).  

Словарь современного русского литературного языка: В 20 т.  / Гл. ред. К. С. 

Горбачевич. 2-е изд., перераб. и доп. Т. 1 (А-Б). М., 1991; Т. 2 (В), 1991; Т. 3 (Г), 1992; Т. 4 (Д), 

1993; Т. 5-6 (Е-З), 1994 (издание словаря не завершено).  

Словарь синонимов русского языка / Под ред. А. П. Евгеньевой: В 2 т. Т. 1 (А – Н). Л., 

1970; Т. 2 (О – Я). Л., 1971. 2-е изд. М., 2003.  

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/ 
 

5.3. Литература к разделу «Морфемика и словообразование»          
Основная 

Виноградов В. В. Вопросы современного русского словообразования // Виноградов В. В. 

Исследования по русской грамматике: Избранные труды. М., 1975. 

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

по русскому языку. 2-е изд. М., 2016. 

Гловинская М. Я., Голанова Е. И., Ермакова О. П., Земская Е. А., Кокорина Е. В., Крысин 

Л. П., Кузьмина С. М., Розина Р. И., Санников В. З. Современный русский язык: система – 

норма – узус  / Отв. ред. Л. П. Крысин. М., 2010. 

Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. 11-е изд. М., 2022. 

Земская Е. А. Словообразование как деятельность. 3-е изд. М., 2007. 

Земская Е. А. К проблеме множественности морфонологических интерпретаций 

(спорные случаи членения производных слов в современном русском языке) // Развитие 

современного русского языка. 1972. Словообразовательная членимость слова. М., 1975. 

Клобукова Л. П. Словообразовательное гнездо и словообразовательная парадигма // 

Русский язык в школе. 1983. № 5. С. 73 \–77. 

Кубрякова  Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. Изд. 5-е. М., 

2018. 

Лопатин В. В. Нулевая аффиксация в системе русского словообразования // Вопросы 

языкознания, 1966, № 1. 

Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы 

описания. М., 1977. 

Русская грамматика: В 2-х т. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. Т. 1. М., 1980. Электронный 

ресурс http://rusgram.narod.ru/index1.html 

Тихонов А. Н. Русская морфемика // Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь 

русского языка. М., 2007. 

Трубецкой Н. С. Морфонологическая система русского языка // Трубецкой Н. С. 

Избранные труды по филологии. М., 1987. 

Улуханов И. С. Словообразовательная семантика русского языка и принципы её 

описания. Изд. 6-е. М., 2019 (1-е изд. 1977). 

Улуханов И. С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их 

лексическая реализация. Изд. стереотип. М., 2019 (1-е изд. 1996). 

Ширшов И. А. Типы словообразовательной мотивированности // Филологические науки, 

1995. № 1. 

Дополнительная 

Блинова О. И. Мотивология и ее аспекты. 4-е изд., стереотип. М., 2021. 

Бондарко А. В. Вид глагола и способы действия в русском языке // Русский язык в 

национальной школе. 1971. № 2. С. 6-17. 

Ермакова О. П. Лексическая семантика производных слов в русском языке. М., 1984. 

Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык 

конца XX столетия (1985-1995). М, 1996. 

Земская Е.А. Морфема и слово // Земская Е. А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. 

Речь. 2-е изд. М., 2014. 



Земская Е. А. Морфемная и доморфемная структура слова // Земская Е. А. Язык как 

деятельность: Морфема. Слово. Речь. 2-е изд. М., 2014.  

Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык 

конца XX столетия (1985-1995). М, 1996. 

Клобуков Е. В. Морфемика. Словообразование // Современный русский язык. Учебник / 

Под ред. П. А. Леканта. 5-е изд. М., 2014. 

Кубрякова Е.С. Язык и знание. М., 2004 (Роль словообразования и производного слова в 

обработке знаний). 

Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая // Курилович Е. Очерки 

по лингвистике. М., 2000 (1-е изд. 1962). 

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

Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку / Под ред. Е. А. Земской и 

С. М. Кузьминой. Т. 2. М., 2007.  

Улуханов И.С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка. М., 2005. 

Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию. М., 2016 (1-е изд. 1968). 

Янко-Триницкая  Н.А. Словообразование в современном русском языке. М., 2001. 

Dokulil М. Tvořeníslov v češtinĕ. I. Praha. 1962 (резюме). 

Словари 

Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. 2-е 

изд., испр. М., 2005. 

Рацибурская Л. В. Словарь уникальных морфем современного русского языка. 4-е изд. 

М., 2023. 

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. 3-е изд., испр. и 

доп. М., 2008 (1-е изд. – 1985). 

Тихонов А. Н. Новый словообразовательный словарь русского языка для всех, кто хочет 

быть грамотным [Школьный словообразовательный словарь русского языка]. Пособие для 

учащихся. 3-е изд. М., 2014. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. / Перев. с нем. О. Н. 

Трубачева. 4-е изд. М., 2004. 

Ширшов И. А. Толковый словообразовательный словарь русского языка. М., 2004. 

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/ 

5.4. Литература к разделу «Морфология» 

Основная 

 

Морозова Л.В. Современный русский язык: Часть I. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Часть II. Синтаксис. Пунктуация / Морозова Л.В.. – Санкт-Петербург : Антология, 

2021. – 279 c. – ISBN 5-94962-081-Х. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104156.html. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователейБабайцева В. В., Инфантова Г. Г., Николина Н. А., Печникова В. С., Чеснокова Л. 

Д. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 частях. Часть 2. 

Морфология. Синтаксис: Учебник. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008.  

Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики. М., 2002. 

Бондарко А. В. Теория морфологических категорий и аспектологические исследования. 

М., 2005. 

Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947 (переизд. 1972, 1986, 2001). 

Галкина-Федорук Е. М., Горшкова К. В., Шанский Н. М. Современный русский язык: 

Лексикология, фонетика морфология.4-е  изд. М.: ЛЕНАНД, 2016. 

Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. Часть 1: Фонетика и 

морфология Теоретический курс: Учебное пособие. М.: Либроком, 2015. 

Грамматика современного русского литературного языка / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: 

Академия наук СССР, 1970.  

Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1967 (Изд. 2-е: М., 2001). 

http://www.ruscorpora.ru/


Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. 

Морфология. Братислава, 1955 (т. 1), 1960 (т. 2); Переиздание: М., 2003. 

Камынина А. А. Современный русский язык. Морфология. М., 1999. 

Панов М. В. Позиционная морфология русского языка. М., 1999. 

Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Том 1. М., 2004 (О 

грамматической форме; О частях речи в русском языке; Об аналитических прилагательных). 

Русская грамматика. Т.1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. 

Словообразование. Морфология. М.: Наука, 1980. 

Русский язык: Морфология / Под редакцией Г. Г. Инфантовой. М.: Академический 

проект, 2010. 

Щерба Л. В. О частях речи в русском языке // Щерба Л.В. Языковая система и речевая 

деятельность. Л., 1974. 

Дополнительная 

Авилова Н. С. Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976. 

Богданов С. И. Морфология неполнознаменательных слов в современном русском языке. 

СПб., 1997. 

Бондарко А. В. Функциональная грамматика. М.,1984. 

Бондарко А. В. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. Л., 1996. 

Бондарко А. В. Основы функциональной грамматики. Языковая интерпретация идеи 

времени. СПб., 2001. 

Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. М., 1976. 

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

Избр. труды. Исследования по грамматике. М.,1975. 

Винокур Г. О. Форма слова и части речи в русском языке // Винокур Г. О. Избранные 

работы по русскому языку. М., 1955. 

Галактионова И.В. Номинативный аспект категории рода // Функциональные и 

семантические характеристики текста, высказывания, слова. М., 2000. 

Гловинская М.Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского языка. М., 

1982. 

Гловинская М. Я. Семантика, прагматика и стилистика видо-временных форм // 

Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект. М., 1989. 

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

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

Клобуков Е.В. Семантика падежных форм в современном русском литературном языке. 

М., 1986. 

Клобуков Е. В. Аналитические глаголы в русском языке // Жизнь языка. Сб. статей к 80-

летию М.В.Панова. М., 2001. 

Клобуков Е. В. Морфология // Русский язык / Под ред. Л. Л.Касаткина. М., 2001 (2004). 

Красильникова Е. В. Имя существительное в русской разговорной речи. М., 1990. 

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

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

Курилович Е. Проблема классификации падежей // Курилович Е. Очерки по лингвистике. 

М., 1962. 

Маслов Ю. С. Очерки по аспектологии. Л., 1984. 

Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. I-V. М., 1997-2005. 

Милославский  И. Г. Морфологические категории современного русского языка. М., 

1981. 

Милославский  И. Г. Практическая грамматика русского языка. М., 1987. 

Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. М., 1999 (Главы пятая – седьмая). 

Перцов Н. В. Инварианты в русском словоизменении. М., 2001. 

Петрухина Е. В. Аспектуальные категории глагола в современном русском языке 

в сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М.,2000. 

Плунгян В.А. Общая морфология. М., 2000 (часть вторая). 



Тихонов А. Н. Современный русский язык: Морфемика. Словообразование. Морфология. 

М.: Цитадель-трейд, Рипол Классик, 2012. 

Тихонов А. Н. Русский глагол. М.,1998 (Двувидовые глаголы в современном русском 

языке). 

Фортунатов Ф. Ф. О залогах русского глагола. СПб., 1899. 

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

Л., 1986. 

Чернейко Л. О. Абстрактные и отвлеченные существительные в их отношении к 

категории числа //Языковая система и ее развитие во времени и пространстве. Сборник 

научных статей к 80-летию профессора К. В. Горшковой. М., 2001. 

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

Шведова Н. Ю. Падеж // Энциклопедия «Русский язык». М., 1997 (или соотв. разделы в 

«Русской грамматике». М., 1980). 

Шведова Н. Ю. Русский семантический словарь. Т.1. М., 1998 (предисловие – о частях 

речи). 

Якобсон Р. Избр. труды. М., 1985 (Взгляды Боаса на грамматическое значение; К общему 

учению о падеже; О структуре русского глагола). 

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

Словари 

Граудина Л. К. и др. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-

стилистического словаря вариантов. М., 1976 (и другие издания). 

Дурново Н. Н. Грамматический словарь. М.-Пг., 1924 (переизд. М., 2001). 

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Изд. 4-е. М., 

2003. 

Золотова Г. А. Синтаксический словарь русского языка. М., 1988. 

Словарь структурных слов русского языка. М., 1997. 

Панова Г. И. Современный русский язык: Морфология. Словарь-справочник. Абакан, 

2003. 

5.5 Литература к разделу «Синтаксис» 

Основная  

 

Очирова И.Н. Современный русский язык. Синтаксис. В 3 частях. Ч. I. Словосочетание : 

учебное пособие / Очирова И.Н., Голубева Е.В.. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. – 79 c. – 

ISBN 978-5-4497-2018-4 (ч. I), 978-5-4497-2017-7. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. 

– URL: https://www.iprbookshop.ru/127206.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 2002. 

Бабайцева В.В., Инфантова Г.Г., Николина Н.А., Печникова В.С., Чеснокова Л.Д. 

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 частях. Часть 2. 

Морфология. Синтаксис: Учебник. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2008.  

Всеволодова  М. В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. М., 2000. 

Земская Е. А. Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь. Общие 

вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981. 

Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 2005. 

Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982. 

Ковтунова Н. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение. М., 

1976 (или 2002). 

Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 1996. 

Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972. Раздел «Синтаксис». 

Пешковский A. M. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956 (или 2001). 

Прияткина А. Ф. Русский язык. Синтаксис осложненного предложения. М., 1990. 

Русская грамматика / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1980. Т. 2. 

Семантические типы предикатов. М., 1982. Главы 1, 2. 

Скобликова Е. С. Согласование и управление в русском языке. М., 1971 (или 2005). 

https://www.iprbookshop.ru/127206.html


Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. 3-е изд. М., 1997. Разд. 

«Синтаксис». 

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М., 1941 (или 2001). 

Шведова Н. Ю. Место семантики в описательной грамматике // Грамматическое 

описание славянских языков. М., 1974. 

Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. 

М., 1976. 

Шмелёва Т. В. Семантический синтаксис. Красноярск, 1994. 

Шмелёва Т. В. Смысловая организация предложения и проблема модальности // 

Актуальные проблемы русского синтаксиса. М., 1984. 

Дополнительная 

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998. 

Арутюнова  Н. Д., Ширяев Е. Н. Русское предложение. Бытийный тип. М., 1983. 

Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского 

языка. М., 1998. 

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Омск, 1999 (или М., 

2003, 2006). 

Крылова О. Д. Коммуникативный синтаксис русского языка. М., 1992. 

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

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

Курилович Е. Основные структуры языка: словосочетание и предложение // Е. 

Курилович. Очерки по лингвистике. М., 1962 (или 2000). 

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

Ломтев Т. П. Предложение и его грамматические категории. М., 1972. 

Ломтев Т. П. Структура предложения в современном русском языке. М., 1976. 

Москальская О. И. Грамматика текста. М., 1981. 

Москальская О. И. Проблемы системного описания синтаксиса. М., 1981. 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХVII. Теория речевых актов. М., 1979. 

Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 2004. 

Поспелов Н. С. Сложноподчинённое предложение и его структурные типы // Вопросы 

языкознания, 1959, № 2. 

Распопов И. П. Строение простого предложения в современном русском языке. М., 1970. 

Санников В. З. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. Синтаксис. 

М., 1989. 

Ширяев Е. Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1996. 

Янко Т. Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001. 

Словари 

Золотова Г. А. Синтаксический словарь русского языка. М., 1988 (или 2001). 

Касаткин Л. Л. и др. Краткий справочник по современному русскому языку / Л. Л. 

Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант. Под ред. П. А. Леканта. М.: Высшая школа, 1991. 

 

5.6. Литература к разделу «Языки народов России» 

Основная 

Бимбеева А.В. Восприятие жизни в языковом сознании калмыков // Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета. 2016. № 1 (105). С. 166-169. 

Биткеева Г.С. Лингвокультурные традиции калмыцкого народа. Табу и эвфемизмы. 

Элиста: Джангар, 2016. 151 с.  

Богданович Г.Ю., Тарасюк Д.В. Картина мира сквозь призму языкового сознания 

крымской молодёжи (на примере русского, украинского, польского языков) // Тезисы докладов 

участников международной научной конференции «Межкультурные коммуникации: русский 

язык в современном измерении». Изд-во: ООО «Издательство Типография «Ариал». 

Симферополь, 2018. С. 15-17. 



Ветрова Э.С. Речевые модели пожеланий добра в лезгинской и украинской 

лингвокультурах // Studia Germanica, Romanica et Comparatistica. 2017. Т. 13. № 3 (37). С. 100-11 

Газиева Т.Р. Приветствие в различных лингвокультурных традициях: на материале 

чеченского и русского языков// Знание. 2017. № 2-2 (42). С. 55- 58. 

Губанов А.Р., Рец Н.И. Каузальность в ментальной организации национальной картины 

мира (на материале русского и чувашского языков). Чебоксары: Издательство ЧувГУ им. И.Н. 

Ульянова, 2016. 136 с. 

Душенкова Т.Р. Ключевые понятия удмуртской языковой картины мира. Ижевск: 

Шелест, 2020. 246 с. 

Дзахова В.Т., Боллоева Д.А. Отражение национального характера в пословицах (на 

материале осетинского языка) // Молодой ученый. 2019. № 7 (245). С. 257-259. 

Дякиева Б.Б. Речевой этикет – универсальное средство отражения лингвокультурных 

традиций народа (на примере калмыцкого языка) // Вестник Калмыцкого университета. 2016. № 

2 (30). С. 103-109. 

Иванов С.А. Старинные названия якутского жилища (лингвокультурологический аспект) 

// Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2017. № 1 (18). С. 105-112. 

Мелехова А.А., Емельянова В.И. Этнокультурная специфика образа неба в языковом 

сознании русских и якутов // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения 

и культурологии. 2016. № 56. С. 130-138. 

Николаев Е.Р. Диалектные названия якутских блюд (продуктов) в контексте языковой 

картины мира // Российский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 2. С. 141-152. 

Нурмухаметова Р.С. Этнокультурная лексика как отражение национальнокультурной 

специфики татар // Международная конференция «И.А. Бодуэн де Куртенэ и мировая 

лингвистика» (V Бодуэновские чтения): труды и материалы. Изд-во: Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. Казань, 2015. С. 238-240. 

Скрябина А.А. Представление народа Саха о счастье и несчастье (в этнолингвистическом 

освещении) // Наука. Исследования. Практика: сборник избранных статей по материалам 

Международной научной конференции. СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2019. С. 197-199 

Чугунекова А.Н. Категория времени в языковой картине мира хакасов и тувинцев 

(сравнительный аспект) // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова: Серия Эпосоведение. 2019. № 1 (13). С. 50-60. 

Дополнительная 

Братолюбова, М.В. Город как многозначный текст. file. [Электронный ресурс]// 

C:/Users/Nelli/Downloads/gorod-kak-mnogoznachnyy-tekst (1).pdf– свободный. Яз.рус. 

Колесникова С. Ю. Календари в культуре народов мира. Томск, 2004 

Язык и общество. Энциклопедия. Москва: Издательство: Издательский центр 

«Азбуковник», 2016 

 

5.7. Литература к разделу «История русского языка»  

Основная 

Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 

1965. (Переиздано: М., 2004; М., 2010; URSS, 2019). 

Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лексикологии 

русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л.: Наука, 1972.  

Виноградов В.В. История слов. М., 1999.  

Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998.  

Галинская Е.А. Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 2016. 

Горшкова К. В., Хабургаев Г. А. Историческая грамматика русского языка. М., 1981. 2-е 

изд. М., 1997. 

Дурново Н.Н. Избранные работы по истории русского языка. М., 2000. С. 1-337. 

Колесов В.В. Философия русского слова. СПб.: Юна, 2002.  
Колесов В. В.  История русского языка. М.: Юрайт, 2023.  

Кондрашов Н.А. Славянские языки. М.,1986. 



Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Морфология. М., 1953 (или 

2020). 

Кукушкина О. В., Ремнева М. Л.  Проблемы изучения истории категорий вида и время 

русского глагола. М, URSS. 2021. 

Ломтев Т. П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956. 

Лопушанская  С.П. Развитие и функционирование древнерусского глагола. Волгоград, 

1990.  

Марков В. М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974. 

Никифорова Е.Б. Cемантическая эволюция лексической системы русского языка: 

тенденции, векторы, механизмы. Волгоград: Перемена, 2008.  

Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960 (или 2014).  

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М., 1958. Т. 1-2.  

Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. М., 1907. (или  URSS, 2019) 

Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. М., 1990. 

Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. (или 

Ленанд, 2017). 

Шульга М.В. Развитие морфологической системы имени в русском языке. М., 2003.  

     Дополнительная 

Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. М.: Лань, 2014.  

Галинская Е.А. Историческая фонетика русского языка. М., 2004. 

Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959 (или 2022). 

Кукушкина О. В., Шевелева М. Н. О формировании современной категории глагольного 

вида // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1991, № 6. 

Никифорова Е.Б. Cемантическая структура слова  в диахронии. Волгоград: Перемена, 

2005.  

Слово и значение во времени и пространстве: динамические процессы; коллективная 

монография/ под ред. д-ра филол. наук, проф. Е.Б. Никифоровой. – Волгоград: изд-во ВГСПУ 

«Перемена», 2012. 

Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском языке. Вып. I. 

Единственное число. Л., 1927. Вып. II. Множественное число. М., 1931 (или URSS, 2010).  

Сабитова З.К. Историческая грамматика русского языка. М.: Флинта: Наука, 2019.  

Седов В. В. Восточнославянская этноязыковая общность // Вопросы языкознания. 1994. 

№ 4. 

Хабургаев Г. А. Становление русского языка. М., 1980. 

Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957. 

 

Словари 

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955 (или 1989-1991).  

Словарь церковнославянского и русского языка, составленный вторым отделением 

Императорской Академии Наук. Репринтное издание: в 2 кн. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2001. 

Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка  М., 1958.  

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1993. 

 

 

5.8. Литература к дисциплине «Общая теория текста»          
Основная 

Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: Теория и практика: Учеб. пособие 

/А.Н.Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 592 с. 

Богданов В. В.  Текст и текстовое сообщение.  –  СПб.:  Изд-во  С.-Петерб. ун-та, 1993. 

Болотнова Н.С. Основы теории текста: Пос. для учителей и студентов-филологов 

пед.ун-та. –Томск: Изд-во Томского гос.пед.ун-та, 1999. – 98 с. 

Богуславская В.В. Моделирование текста: лингвосоцикультурная концепция. Анализ 



журналистских текстов. Изд. 2-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. –280 с. 

Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие. – М.: Логос, 2004. – 280 с. 

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 

140 с. 

Данилова А.А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. – М.: 

«Добросвет», «Издательство «КДУ»», 2009. –234 с. 

Добросклонская Т.Г. Язык средств массовой информации: учебное пособие 

/Т.Г.Добросклонская. – М.:КДУ, 2008. –116 с. 

Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Омск: Издательство 

Омск.гос.ун-та, 1999 

Копнина Г.А. Речевое манипулирование: учеб. пособие /Г.А.Копнина. –2-е изд. М.: 

Флинта, 2008. – 176 с. 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. М., 1978. 

Паршина О.Н. Российская политическая речь: Теория и практика / Под ред. 

О.Б.Сиротининой. Изд. 2-е, испр. и доп. – М: Издательство ЛКИ, 2007. – 232 с. 

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе / Е.Р.Россинская. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Норма, 2008. – 688 с. 

Самигудина Ф.Г. Язіковая семантика: реализация когнитивніх и коммуникатитвніх задач 

в дискурсе: монография / Ф.Г.Самигулина. – Р/н/Д: Изд-во ЮФУ, 2008. ––212 с. 

Дополнительная 

Баранов А.Н., Паршин П.Б. Языковые механизмы вариативной интерпретации 

действительности как средство воздействия на сознание // Роль языка в средствах массовой 

коммуникации. М., 1986. 

Гринбаум О.Н. Компьютерные аспекты стилеметрии // Прикладное языкознание. Спб., 

1996. 

Долинин К. А. Интерпретация текста: (Фр. яз.): Учеб.  пособие  для студ. – М.: 

Просвещение, 1985. – 288 с. 

Домашнев А. И. и др. Интерпретация художественного текста. Немецкий язык: Учеб. 

пособие для студ. пед. ин-тов по спец. 2103 «Иностранные языки» / А. И. Домашнев, И. П. 

Шишкин,  Е. А. Гончарова. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1989. – 208 с. 

Кузнецова Т. Я. Вертикальный контекст:  (К проблеме ССЦ): Дис. ... д-ра филол. наук. – 

Архангельск, 1995. 

Кухаренко В. А. Интерпретация текста: Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. № 

2103 «Иностр. яз.». – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 192 с. 

Лузина Л.Г. Распределение информации в тексте (Лингвистический  и 

прагмалингвистический  аспекты). – М., 1996. 

Лукин В. А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы 

анализа: Учеб. для филол. спец. вузов. – М.: Изд-во «Ось-89», 1999. – 192 с. 

Мурзин Л. Н., Штерн А. С. Текст и его восприятие. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 

1991. – 172 с. 

Некрасова Е. А., Бакина М. А. Языковые процессы в современной русской поэзии. – М.: 

Наука, 1982. – 312 с. 

Реферовская Е. А. Коммуникативная структура текста в лексико-грамматическом 

аспекте / Отв. ред. А. В. Бондарко; – Л.: АН СССР; Ин-т языкознания, Ленингр. отд-ние. 1989. – 

165 с. 

Субботин М.М. Гипертекст. Новая форма письменной коммуникации // ВИНИТИ. Сер. 

Информатика. Т., 18. М., 1994. 

Хованская З. И. Анализ литературного произведения в современной французской 

филологии: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 

1988. – 239 с. 

 

5.9. Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотека elibrary.ru 



2. Портал «Русский язык» 2000 (http: // gramota.ru) 

3. Портал «Русское слово» 1999 (http: // ropryal.ru) 

4. Портал «Словари.Ру» (http: // slovari.ru) 

5. Ресурс «Культура письменной речи» (http: // gramma.ru) 

6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

2002 (http:/ www.feb-web.ru) 

7. База данных Национального корпуса русского языка (http: // ruscorpora.ru) 

8. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru 

9. Библиотека Максима Мошкова 1994 (www.lib.ru) 

10. Русская виртуальная библиотека 1999 (www.rvb.ru) 

11. Центральная библиотека образовательных ресурсов 2001 (http:/ 

www.edulib.ru) 

12. Поисковые системы www.yandex.ru, www.google.ru, www.wikipedia.org 

 

5.10. Информационные технологии и программное обеспечение 

Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

Используется следующее программное обеспечение:  

− программы для доступа в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);  

− программы для демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»);  

− программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»).  

 

6. Материально-техническое обеспечение итоговой аттестации 

При проведении итоговой аттестации используется мультимедийная аудитория и 

следующее техническое обеспечение: 

 − видеопроектор, ПК; 

 − маркерная доска. 

 

7.  Фонд оценочных средств  

Фонд оценочных средств итоговой аттестации аспиранта предназначен для 

оценки степени достижения запланированных результатов освоения программы 

аспирантуры:  оценки готовности аспиранта к защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, оценки степени подготовленности выпускника к 

основным видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской 

деятельности и преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования. 

 

Шкала оценивания 

Результаты диссертации определяются оценками «соответствует», «не 

соответствует». 
Оценка «соответствует» означает успешное прохождение итоговой 

аттестации, по результатам которой выпускнику выдается положительное 

заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике».  

http://www.feb-web.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.edulib.ru/
http://www.wikipedia.org/


В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая значимость, 

ценность научных работ аспиранта, соответствие диссертации требованиям, 

установленным «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения учёных степеней», научная специальность (научные 

специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота 

изложения материалов диссертации в работах, принятых к публикации и (или) 

опубликованных аспирантом. 

Оценка «не соответствует» выставляется при отсутствии хотя бы одного из 

критериев, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, 

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней» и означает, что 

аспирант не прошел итоговую аттестацию. 

 

Критерии оценивания 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Соответствует Диссертация соответствует всем критериям, установленным п. 9 – п. 14 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения учёных степеней», а именно: 

- п. 9. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны; 

- п. 10. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном 

вкладе автора диссертации в науку. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, ‒ 

рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные автором диссертации решения должны быть 

аргументированы, и оценены по сравнению с другими известными решениями; 

- п. 11. Основные научные результаты диссертации должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях;  

- п. 12. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их 

перечня устанавливаются Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

- п. 13. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в 

рецензируемых изданиях должно быть: 

в области искусствоведения и культурологии, социально-экономических, 

общественных и гуманитарных наук ‒ не менее 3; 

в остальных областях ‒ не менее 2. 

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях 

приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную 



модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные 

достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных 

машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные 

в установленном порядке; 

- п. 14. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора 

и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой 

степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

Не 

соответствует 

Диссертация не соответствует хотя бы одному из критериев, установленных п. 9 

– п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 

842 «О порядке присуждения учёных степеней» 
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