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1. Цели и задачи дисциплины 

а) цель освоения дисциплины 

Сформировать комплексное представление об истории и современном состоянии русского 

языка и языков народов России, об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в 

этой области знания. 

 

б) задачи дисциплины: 

- Дать представление об истории, фонетики, морфологии, семантики русского языка. 

- Дать представление об истории, фонетики, морфологии, семантики языков алтайской 

семьи. 

- Дать представление об истории, фонетики, морфологии, синтаксисе, лексике, 

словообразовании тюркских языков. 

- Дать представление об истории изучения монгольской семьи, различных направлениях в 

монголистике, фонетических, морфологических и синтаксических особенностях, 

словообразовании в монгольских языках. 

- Дать представление о фонетической, морфологической, синтаксической структуре 

кавказских языков, характерных чертах отдельных групп кавказских языков. 

 

2.Место дисциплины в структуре программы аспирантуры  

Дисциплина, направленная на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по научной 

специальности 5.9.5. Русский язык. Языки народов России. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

- историю, фонетику, морфологию, семантику русского языка; 

- историю, фонетику, морфологию, семантику языков алтайской семьи; 

- историю, фонетику, морфологию, синтаксис, лексику, словообразование тюркских языков; 

- историю изучения монгольской семьи, различные направления в монголистике, 

фонетические, морфологические и синтаксические особенности, словообразование в 

монгольских языках; 

- фонетическую, морфологическую, синтаксическую структуру кавказских языков, 

характеристики отдельных групп кавказских языков.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов 

 

Таблица 1. Тематический план дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Всего аудиторные 
занятия 

СР 

Л Пр 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Русский язык 22 2 - 20 Проверка 

конспектов 

2.  Алтайская семья языков 22 2 - 20 Проверка 

конспектов 

3.  Тюркский цикл 32 2 - 30 Проверка 

конспектов 

4.  Монгольские языки 68 2 - 66 Проверка 



конспектов 

5.  Кавказские языки 72 2 - 70 Проверка 

конспектов 

 Итого 216 10 - 206  

 
Тема 1. Русский язык 

История русского языка. Фонетика русского языка. Морфология русского языка. Синтаксис 

русского языка. Семантика русского языка. 

 

Тема 2. Алтайская семья языков 

Общая характеристика алтайской семьи языков. Классификация алтайских языков, основные 

типологические особенности. Фонетические, морфологические и синтаксические особенности, 

общие для алтайских языков. Особенности лексического состава, восстанавливаемого для 

праалтайского состояния. История изучения алтайской семьи, различные направления в  

алтаистике. Специфические сложности алтайской реконструкции. Контактные явления в 

алтайских языках. Para-altaica в настоящее время и в древности. 

 

Тема 3. Тюркский цикл 

1. Общая характеристика тюркской семьи языков. Классификация тюркских языков, основные 

типологические особенности. Фонетические, морфологические и синтаксические особенности, 

общие для тюркских языков. Особенности лексического состава, восстанавливаемого для 

пратюркского состояния. История изучения тюркской семьи, различные направления в 

тюркологии. Специфические сложности тюркской реконструкции. Контактные явления в 

тюркских языках. 

2. Краткие сведения по истории расселения тюркских народов. Древние и средневековые 

памятники тюркских языков, их распределение по генеалогическому членению. Литературные 

языки тюрок. 

3. Фонетика. 

а) Вокализмы современных тюркских языков. Вокализм пратюркского (первый и непервый 

слог). Реконструкция общетюркского и протобулгарского вокализмов. История сингармонизма. 

б). Консонантизмы современных тюркских языков.  Консонантизм пратюркского (анлаут и 

инлаут). Реконструкция общетюркского и протобулгарского консонантизмов. Проблема 

ларингальных признаков. Ротацизм-зетацизм и ламбдаизм-сигматизм. 

в) Тюркская просодия. Различные теории ударения. Ударение как фонологическое явление. 

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

4. Морфонология современных тюркских языков. Целесообразность выделения этого уровня в 

описаниях тюркских языков.  Исторические истоки особенностей морфонологического уровня 

современных тюркских языков. 

5. Морфология 

а) Место тюркских языков в морфологической классификации языков. Проблема выделения 

частей речи и грамматических классов в тюркских и других агглютинативных языках. Структура 

тюркской словоформы. Выделение грамматических категорий в тюркских языках, проблема 

"обязательности". 

б) Именное словоизменение, его реконструкция для пратюркского. Проблема выделения 

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

ареалам. Посессивное склонение. Функции падежей. Падеж и референтный статус. 

Пространственные слова и происхождение послелогов. 

в) Прилагательные - наречия. Целесообразность выделения в отдельную часть речи. 

г) Тюркские местоимения и их словоизменение. Тюркские числительные. Особенности 

числительных в древнетюркском. Счетные слова, их происхождение. 

д) Тюркская глагольная система. Финитные и нефинитные формы. Две категории финитных 

форм по типу показателей и их происхождение. Элементы флективности в тюркском спряжении. 

Видовременная система и типы причастий/деепричастий. Выражение акциональности, 

модальности, эвиденциальности.  Перифрастические глагольные формы. 



6. Синтаксис. 

а) Место тюркских языков в синтаксической классификации языков. Правила построения 

словосочетания. Порядок слов. 

б) Простое предложение как тип словосочетания. Члены предложения и актуальное членение. 

Типы подлежащего и сказуемого. Однородные члены. 

в) Сложноподчиненное предложение и его аналоги. Выражение вторичной предикации. 

"Алтайский тип" сложного предложения. 

г) Основные типы сложносочиненного предложения. 

д) Элементы синтаксической реконструкции для пратюркского. 

7. Лексика тюркских языков и ее происхождение. Пратюркская лексика и палеокультура 

тюрок. Ареальные отношения между тюркскими группами в области лексики. Тюркская 

ономастика. Заимствования из тюркских языков в русский, их стратификация. 

8. Словообразование тюркских языков. Способы словообразования. Продуктивные и 

непродуктивные типы. 

     

Тема 4. Монгольские языки 

Общая характеристика монгольской семьи языков. Классификация монгольских языков, 

основные типологические особенности. 

Фонетические, морфологические и синтаксические особенности, общие для монгольских 

языков. 

Особенности лексического состава, восстанавливаемого для прамонгольского состояния. 

История изучения монгольской семьи, различные направления в монголистике. 

Специфические сложности монгольской реконструкции. Контактные явления в монгольских 

языках. 

Краткие сведения по истории расселения монгольских народов. 

Древние и средневековые памятники монгольских языков, их распределение по 

генеалогическому членению. 

Литературно-письменные языки монгольских народов. 

Системы вокализма современных монгольских языков. Вокализм прамонгольского (первый и 

непервый слог). 

Реконструкция северно-монгольского и южно-монгольского вокализмов, история 

сингармонизма. 

Системы консонантизма современных монгольских языков. Консонантизм прамонгольского 

(анлаут, инлаут). Реконструкция северно-монгольского и южно-монгольского консонантизмов. 

Закон Рамстедта-Пеллио в монгольских языках. Проблема ларингальных признаков. 

Интервокальные комплексы. Монгольская просодия. Тон, долгота, ударение в современных 

языках и в реконструкции. 

Именное словоизменение, его реконструкция для прамонгольского падежной и числовая 

флексия, и ее особенности по монгольским ареалам. Посессивное склонение. 

Словообразование в монгольских языках. 

Части речи в монгольских языках, явление синкретизма. 

Монгольские местоимения и их словоизменение. 

монгольские числительные. Особенности числительных в древнемонгольском. наречия и 

послелоги. Частицы. 

Монгольская глагольная система. Финитные и нефинитные формы. Системы личных 

показателей. 

Видовременная система. 

Типы причастий и деепричастий. 

Язык письменных и фольклорных памятников монгольских народов. 

Диалекты монгольских языков, история их изучения. 

 

Тема 5. Кавказские языки 

1. Общие сведения о кавказских языках 

1.1. Классификация кавказских языков. Картвельская группа: грузинский, мегрельский, 



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

кабардинский, абхазский, абазинский, убыхский. Нахско-дагестанская (восточнокавказская) 

группа: нахские языки - чеченский, ингушский, бацбийский; аваро-андо-цезские языки - 

аварский, андийский, ботлихский, годоберинский, ахвахский, каратинский, багвалинский, 

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

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

рутульский, цахурский, арчинский, крызский, будухский, удинский; хиналугский. Территория 

распространения - Россия (Северный Кавказ), страны Закавказья и Турция, страны Ближнего 

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

кавказских языков: государственные языки, языки малочисленных народов, вымершие языки 

(убыхский). Письменность: история грузинской письменности, письменность Кавказской 

Албании; использование арабской графики; языковое строительство в 20-е-ЗО-е гг. 

Младописьменные языки (90-е гг.). Проблемы бесписьменных языков. 

1.2. История изучения кавказских языков: 

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

языкознания; А. М. Дирр; Н. С. Трубецкой и кавказская компаративистика; 

А. С. Чикобава и его школа; А. Н. Генко, Н. Ф. Яковлев, Л. И. Жирков и другие российские 

кавказоведы; современные исследования и кавказоведческие центры. 

1.3. Структурная характеристика кавказских языков: 

1.3. 1. Фонетическая структура кавказских языков: 

Специфические особенности фонетических систем. Богатство консонантного инвентаря при 

относительной бедности вокалического (80 согласных при 2 гласных в убыхском). Отдельные 

группы согласных: абруптивы, латералы, увулярные, фарингальные и др.; лабиализация и 

дентолабиализация, фарингализация, назализация. Вокализм: долгота-краткость, дифтонги, 

умляут. 

Ударение, тоновые корреляции в андийских языках. Особенности структуры слова. Гипотеза 

моноконсонантизма кавказского корня. Фонетические и морфонологические процессы. Аблаут. 

1.3.2. Морфологическая структура кавказских языков: 

Многопадежность   восточнокавказских языков, основные (грамматические, абстрактные) и 

пространственные падежи. Особенности выражения категории числа. Система именной 

классификации и соответствующая ей морфологическая категория класса в синтаксически 

связанных с субстантивами частях речи - глаголах, прилагательных, местоимениях и др. 

Качественные прилагательные и стативные глаголы, относительное прилагательное и генитив. 

Децимальная и вигезимальная системы счета. Разряды числительных. Особенности 

прономинальной системы (эксклюзив-инклюзив, логофорические местоимения, 

пространственные корреляции указательных местоимений). Глагольные категории: время, 

наклонение, вид, версия, эвиденциальность, отрицание и т.д. Синтетические и аналитические 

формы. Личное и классное спряжение. Полисинтетизм западнокавказского глагола. Превербы. 

Послелоги, их изменение по классам и падежам. 

1.3.3. Синтаксическая структура кавказских языков: 

Строение именной группы: препозиция/постпозиция различных типов определения. 

Эргативный строй кавказских языков: его именной и глагольный варианты. Абсолютная, 

эргативная, аффективная и иные конструкции простого предложения. Зависимость структуры 

предложения от категории времени в грузинском языке. Черты активного строя в картвельских 

языках. Лабильные глаголы. Роль отглагольных форм (причастие, деепричастие, инфинитив, 

масдар) в формировании полипредикативных конструкций. Особенности оформления 

сентенциальных актантов. 

1.4. Сравнительно-историческое изучение кавказских языков: 

Иберийско-кавказская и северокавказская гипотезы. Картвельские языки и их отношение к 

ностратическим. Генетические взаимоотношения северокавказских (абхазско-адыгских и нахско-

дагестанских) языков, проблемы фонетической и морфологической реконструкции. 

"Этимологический словарь северокавказских языков". Проблема внешних связей 

(абхазскоадыгско-хеттская, баскско-кавказская, нахскодагестанско-хурритскоурартская, сино-

кавказская и другие гипотезы). 



1.5. Ареальные взаимоотношения кавказских языков: 

Древние картвельско-индоевропейские контакты. Роль иранских, тюркских и 

арабского языка, контакты между группами кавказских языков и отдельными языками. 

Русско-кавказские лингвистические контакты.  

2. Характеристика отдельных групп кавказских языков.  

2.1. Характеристика абхазско-адыгской группы (или ее представителя). 

2.1.1. Фонетический строй. Общая характеристика вокализма и консонантизма. 

Дискуссионные вопросы системы гласных. Характеристика структуры слога. Ударение. 

2.1.2. Грамматический строй. Морфологическая система. Особенности именного и 

глагольного словоизменения. Основные морфологические категории имени (число, падеж, 

притяжательность). Основные морфологические категории глагола (лицо, число, версия, время, 

способ действия, наклонение и т.д.). Историческое соотношение префиксального и 

суффиксального строя в словоизменении. Тенденции к полисинтетизму. Краткая характеристика 

системы аблаута. 

Синтаксическая система. Общая характеристика структуры предложения. 

Противопоставление эргативной и абсолютной (номинативной) конструкций. Инверсивная 

конструкция. Основной инвентарь членов предложения и характеристика их связей. 

Сказуемое как главная координата предложения. Порядок слов в предложении. Модели   

словосочетаний.   Простое   и   сложное   предложение.   Проблема сложноподчененного 

предложения. 

2.1.3. Лексика. Общая характеристика принципов структурной организации лексики. Именная 

и глагольная лексика. Лексическая синонимия, омонимия, антонимия. Специфика дескриптивной 

(звукосимволической, звукоподражательной) лексики. Соотношение исконного и 

заимствованного пластов словаря (по тематическим группам). Характеристика заимствований по 

их происхождению. Особенности словообразовательной системы (соотношение деривации и 

композиции и т.д.). Общая характеристика фразеологизмов. 

2.2. Характеристика картвельской группы (или ее представителя). 

2.2.1. Фонетический строй. Общая характеристика вокализма и консонантизма. Особенности 

фонемного инвентаря древнегрузинского языка (в связи со спорными вопросами орфографии). 

Синтагматическая структура корневых и аффиксальных морфем. Проблема ударения. 

2.2.2. Грамматический строй. 

Морфологическая система. Именное и глагольное словоизменение. Основные 

морфологические категории имени (число, падеж). Основные морфологические категории 

глагола (лицо, число, версия, залог, время, наклонение и т.д.). Морфологическая специфика 

имени прилагательного. Историческое соотношение агглютинации и флективности. Следы 

аблаутных отношений. 

Синтаксическая система. Общая характеристика структуры предложения (ее "смешанный" 

типологический облик). Противопоставление эргативной, номинативной и инверсивной 

конструкции в связи с различными временными формами глагольного сказуемого. 

Действительный и страдательный обороты. Основной состав членов предложения и 

характеристика их связей. Глагол-сказуемое как главная координата предложения. Порядок слов 

в предложении. Основные модели словосочетаний. Простое и сложное предложение. Структура 

сложноподчиненного предложения. 

2.2.3. Лексика. Общая характеристика лексического состава. Именная и глагольная лексика. 

Лексическая синонимия, омонимия, антонимия. Особенности дескриптивной 

(звукосимволической и звукоподражательной лексики). Соотношение исконного и 

заимствованного лексического фонда. Основные пласты заимствований. Система 

словообразования. Деривация (префиксальная, конфиксальная, суффиксальная) и композиция. 

Особенности картвельской фразеологии. 

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

3.1. Фонетический строй. Общая характеристика вокализма и консонантизма. Особенности 

фонемной синтагматики. Вопросы надсегментной характеристики (ударение, тон). 

3.2. Грамматический строй. 

Морфологическая система. Особенности именного и глагольного словоизменения. 



Основные морфологические категории имени: падеж (основной, производный, вариант 

падежа), число, класс. Основные морфологические категории глагола (класс, число, время, 

способ действия, наклонение и т.д.). Становление категорий лица, вида, залога. Историческое 

соотношение префиксального и суффиксального строя. 

Соотношение синтетических и аналитических форм. Проблема функциональных 

вокалических чередований. 

Синтаксическая система. Типологическая характеристика структуры предложения. Основные 

модели предложения эргативная, абсолютная (номинативная), дативная (аффективная), 

посессивная (генитивная). Специфика инвентаря их членов. Понятие эргативообразной 

конструкции. Линейные отношения членов предложения. Типы словосочетаний. Простое и 

сложное предложение. Проблема сложноподчиненного предложения. 

 Лексика. Общая характеристика лексического состава. Именная и глагольная лексика. 

Лексические классы имен (в синхронном и диахроническом аспектах). Лексические синонимы, 

омонимы, антонимы. Специфика дескриптивной (звукосимволической и звукоподражательной) 

лексики. Исконный и заимствованный словарный фонд. Характеристика заимствований по 

происхождению. Основные словообразовательные модели. 

 Владение материалом конкретного представителя кавказских языков. Чтение и перевод 

избранного текста. Грамматический анализ текста. 

 

5. Образовательные технологии 

В рамках данного учебного курса предусмотрены лекционные занятия и самостоятельная 

работа аспиранта. Продолжительность одной лекции– 2 академических часа. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен (кандидатский). 

 

5.1. Тематический план лекций 

Лекция 1. (2 ч.)  

Тема 1. Русский язык 

1. История русского языка.  

2. Фонетика русского языка.  

3. Морфология русского языка.  

4. Синтаксис русского языка. 

5. Семантика русского языка. 

 

Лекция 2. (2 ч.)  

Тема 2. Алтайская семья языков 

1. Общая характеристика алтайской семьи языков и 

классификация алтайских языков. 

2. Фонетические, морфологические и синтаксические 

особенности, общие для алтайских языков.  

3. Особенности лексического состава, 

восстанавливаемого для праалтайского состояния.  

4. История изучения алтайской семьи, различные 

направления  в  алтаистике. 

 

Лекция 3. (2 ч.)  

Тема 3. Тюркский цикл 

1. Общая характеристика тюркской семьи языков. 

2. Краткие сведения по истории расселения тюркских народов.  

3. Фонетика. 

4. Морфонология современных тюркских языков.  

5. Морфология. 

6. Синтаксис. 

7. Лексика тюркских языков и ее происхождение.  

8. Словообразование тюркских языков.  



 

Лекция 4. (2 ч.)  

Тема 4. Монгольские языки 

1. Общая характеристика монгольской семьи языков и 

классификация монгольских языков.  

2. Словообразование в монгольских языках. 

3. Фонетические, морфологические и синтаксические 

особенности, общие для монгольских языков. 

4. Особенности лексического состава, 

восстанавливаемого для прамонгольского состояния. 

5. Части речи в монгольских языках, явление 

синкретизма. 

 

Лекция 5. (2 ч.)  

Тема 5. Кавказские языки 

1. Общие сведения о кавказских языках 

2. Характеристика отдельных групп кавказских языков.  

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

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

Таблица 1. Содержание СР 

№ Вид СР Часов на 

выполнение 

Вид контроля Форма 

оценивания 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1 Самостоятельное 

освоение 

теоретического 

материала  

206 Текущий Зачтено / не 

зачтено  

Задания для 

самостоятельного 

освоения 

теоретического 

материала 

 ИТОГО: 206 

 

 

Таблица 2. Задания для самостоятельного освоения теоретического материала 

 

№ 

п/п 

Наименование темы и содержание задания Время, 

рекомендуемое на 

выполнение (час.) 

1. Тема 1. Русский язык 

История русского языка. Фонетика русского языка. Морфология 

русского языка. Синтаксис русского языка. Семантика русского 

языка.   

20 

2. Тема 2. Алтайская семья языков 

Общая характеристика алтайской семьи языков. Классификация 

алтайских языков, основные типологические особенности. 

Фонетические, морфологические и синтаксические особенности, 

общие для алтайских языков. Особенности лексического состава, 

восстанавливаемого для праалтайского состояния. История изучения 

алтайской семьи, различные направления в алтаистике.   

Специфические сложности алтайской реконструкции. Контактные 

явления в алтайских языках. Para-altaica в настоящее время и в 

20 



древности. 

3. Тема 3. Тюркский цикл 

1. Общая характеристика тюркской семьи языков. Классификация 

тюркских языков, основные типологические особенности. 

Фонетические, морфологические и синтаксические особенности, 

общие для тюркских языков. Особенности лексического состава, 

восстанавливаемого для пратюркского состояния. История изучения 

тюркской семьи, различные направления в тюркологии.  

Специфические сложности тюркской реконструкции. Контактные 

явления в тюркских языках. 

2. Краткие сведения по истории расселения тюркских народов. 

Древние и средневековые памятники тюркских языков, их 

распределение по генеалогическому членению. Литературные языки 

тюрок. 

3. Фонетика. 

а) Вокализмы современных тюркских языков. Вокализм 

пратюркского (первый и непервый слог). Реконструкция 

общетюркского и протобулгарского вокализмов. История 

сингармонизма. 

б). Консонантизмы современных тюркских языков.  Консонантизм 

пратюркского (анлаут и инлаут). Реконструкция общетюркского и 

протобулгарского консонантизмов. Проблема ларингальных 

признаков. Ротацизм-зетацизм и ламбдаизм-сигматизм. 

в) Тюркская просодия. Различные теории ударения. Ударение как 

фонологическое явление. Тон, фарингализация, долгота, ударение в 

современных языках и в реконструкции. 

4. Морфонология современных тюркских языков. Целесообразность 

выделения этого уровня в описаниях тюркских языков.  

Исторические истоки особенностей морфонологического уровня 

современных тюркских языков. 

5. Морфология 

а) Место тюркских языков в морфологической классификации 

языков. Проблема выделения частей речи и грамматических классов 

в тюркских и других агглютинативных языках. Структура тюркской 

словоформы. Выделение грамматических категорий в тюркских 

языках, проблема "обязательности". 

б) Именное словоизменение, его реконструкция для пратюркского. 

Проблема выделения падежа в тюркских языках. Падежная и 

числовая флексия и ее особенности по тюркским ареалам. 

Посессивное склонение. Функции падежей. Падеж и референтный 

статус. Пространственные слова и происхождение послелогов. 

в) Прилагательные - наречия. Целесообразность выделения в 

отдельную часть речи. 

г) Тюркские местоимения и их словоизменение. Тюркские 

числительные. Особенности числительных в древнетюркском. 

Счетные слова, их происхождение. 

д) Тюркская глагольная система. Финитные и нефинитные формы. 

Две категории финитных форм по типу показателей и их 

происхождение. Элементы флективности в тюркском спряжении. 

Видовременная система и типы причастий/деепричастий. Выражение 

акциональности, модальности, эвиденциальности.  

Перифрастические глагольные формы. 

6. Синтаксис. 

30 



а) Место тюркских языков в синтаксической классификации языков. 

Правила построения словосочетания. Порядок слов. 

б) Простое предложение как тип словосочетания. Члены 

предложения и актуальное членение. Типы подлежащего и 

сказуемого. Однородные члены. 

в) Сложноподчиненное предложение и его аналоги. Выражение 

вторичной предикации. "Алтайский тип" сложного предложения. 

г) Основные типы сложносочиненного предложения. 

д) Элементы синтаксической реконструкции для пратюркского. 

7. Лексика тюркских языков и ее происхождение. Пратюркская 

лексика и палеокультура тюрок. Ареальные отношения между 

тюркскими группами в области лексики. Тюркская ономастика. 

Заимствования из тюркских языков в русский, их стратификация. 

8. Словообразование тюркских языков. Способы словообразования. 

Продуктивные и непродуктивные типы. 

4. Тема 4. Монгольские языки 

Общая характеристика монгольской семьи языков. Классификация 

монгольских языков, основные типологические особенности. 

Фонетические, морфологические и синтаксические особенности, 

общие для монгольских языков. 

Особенности лексического состава, восстанавливаемого для 

прамонгольского состояния. 

История изучения монгольской семьи, различные направления в 

монголистике. Специфические сложности монгольской 

реконструкции. Контактные явления в монгольских языках. 

Краткие сведения по истории расселения монгольских народов. 

Древние и средневековые памятники монгольских языков, их 

распределение по генеалогическому членению. 

Литературно-письменные языки монгольских народов. 

Системы вокализма современных монгольских языков. Вокализм 

прамонгольского (первый и непервый слог). 

Реконструкция северно-монгольского и южно-монгольского 

вокализмов, 

История, сингармонизма. 

Системы консонантизма современных монгольских языков. 

Консонантизм прамонгольского (анлаут, инлаут). Реконструкция 

северно-монгольского и южно-монгольского консонантизмов. Закон 

Рамстедта-Пеллио в монгольских языках. Проблема ларингальных 

признаков. Интервокальные комплексы. Монгольская просодия. Тон, 

долгота, ударение в современных языках и в реконструкции. 

Именное словоизменение, его реконструкция для прамонгольского 

падежной и числовая флексия, и ее особенности по монгольским 

ареалам. Посессивное склонение. 

Словообразование в монгольских языках. 

Части речи в монгольских языках, явление синкретизма. 

Монгольские местоимения и их словоизменение. 

монгольские числительные. Особенности числительных в 

древнемонгольском. наречия и послелоги. Частицы. 

Монгольская глагольная система. Финитные и нефинитные формы. 

Системы личных показателей. 

Видовременная система. 

Типы причастий и деепричастий. 

Язык письменных и фольклорных памятников монгольских народов. 

Диалекты монгольских языков, история их изучения. 

66 



5. Тема 5. Кавказские языки 

1. Общие сведения о кавказских языках 

1.1. Классификация кавказских языков. Картвельская группа: 

грузинский, мегрельский, лазский (чанский), сванский. Абхазо-

адыгская (западнокавказская) группа: адыгейский, кабардинский, 

абхазский, абазинский, убыхский. Нахско-дагестанская 

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

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

ботлихский, годоберинский, ахвахский, каратинский, багвалинский, 

тиндинский, чамалинский, цезский, гинухский, хваршинский, 

бежтинский, гунзибский; даргинский язык и диалекты; лакский; 

лезгинские языки - лезгинский, табасаранский, агульский, 

рутульский, цахурский, арчинский, крызский, будухский, удинский; 

хиналугский. Территория распространения - Россия (Северный 

Кавказ), страны Закавказья и Турция, страны Ближнего Востока 

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

сфера использования кавказских языков: государственные языки, 

языки малочисленных народов, вымершие языки (убыхский). 

Письменность: история грузинской письменности, письменность 

Кавказской Албании; использование арабской графики; языковое 

строительство в 20-е-ЗО-е гг. Младописьменные языки (90-е гг.). 

Проблемы бесписьменных языков. 

1.2. История изучения кавказских языков: 

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

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

кавказская компаративистика; 

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

Жирков и другие российские кавказоведы; современные 

исследования и кавказоведческие центры. 

1.3. Структурная характеристика кавказских языков: 

1.3. 1. Фонетическая структура кавказских языков: 

Специфические особенности фонетических систем. Богатство 

консонантного инвентаря при относительной бедности 

вокалического (80 согласных при 2 гласных в убыхском). Отдельные 

группы согласных: абруптивы, латералы, увулярные, фарингальные 

и др.; лабиализация и дентолабиализация, фарингализация, 

назализация. Вокализм: долгота-краткость, дифтонги, умляут. 

Ударение, тоновые корреляции в андийских языках. Особенности 

структуры слова. Гипотеза моноконсонантизма кавказского корня. 

Фонетические и морфонологические процессы. Аблаут. 

1.3.2. Морфологическая структура кавказских языков: 

Многопадежность восточно-кавказских языков, основные 

(грамматические, абстрактные) и пространственные падежи. 

Особенности выражения категории числа. Система именной 

классификации и соответствующая ей морфологическая категория 

класса в синтаксически связанных с субстантивами частях речи - 

глаголах, прилагательных, местоимениях и др. Качественные 

прилагательные и стативные глаголы, относительное прилагательное 

и генитив. Децимальная и вигезимальная системы счета. Разряды 

числительных. Особенности прономинальной системы (эксклюзив-

инклюзив, логофорические местоимения, пространственные 

корреляции указательных местоимений). Глагольные категории: 

время, наклонение, вид, версия, эвиденциальность, отрицание и т.д. 

Синтетические и аналитические формы. Личное и классное 
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спряжение. Полисинтетизм западнокавказского глагола. Превербы. 

Послелоги, их изменение по классам и падежам. 

1.3.3. Синтаксическая структура кавказских языков: 

Строение именной группы: препозиция/постпозиция различных 

типов определения. Эргативный строй кавказских языков: его 

именной и глагольный варианты. Абсолютная, эргативная, 

аффективная и иные конструкции простого предложения. 

Зависимость структуры предложения от категории времени в 

грузинском языке. Черты активного строя в картвельских языках. 

Лабильные глаголы. Роль отглагольных форм (причастие, 

деепричастие, инфинитив, масдар) в формировании 

полипредикативных конструкций. Особенности оформления 

сентенциальных актантов. 

1.4. Сравнительно-историческое изучение кавказских языков: 

Иберийско-кавказская и северокавказская гипотезы. Картвельские 

языки и их отношение к ностратическим. Генетические 

взаимоотношения северокавказских (абхазско-адыгских и нахско-

дагестанских) языков, проблемы фонетической и морфологической 

реконструкции. "Этимологический словарь северокавказских 

языков". Проблема внешних связей (абхазскоадыгско-хеттская, 

баскско-кавказская, нахскодагестанско-хурритскоурартская, сино-

кавказская и другие гипотезы). 

1.5. Ареальные взаимоотношения кавказских языков: 

Древние картвельско-индоевропейские контакты. Роль иранских, 

тюркских и 

арабского языка, контакты между группами кавказских языков и 

отдельными языками. 

Русско-кавказские лингвистические контакты.  

2. Характеристика отдельных групп кавказских языков.  

2.1. Характеристика абхазско-адыгской группы (или ее 

представителя). 

2.1.1. Фонетический строй. Общая характеристика вокализма и 

консонантизма. Дискуссионные вопросы системы гласных. 

Характеристика структуры слога. Ударение. 

2.1.2. Грамматический строй. Морфологическая система. 

Особенности именного и глагольного словоизменения. Основные 

морфологические категории имени (число, падеж, 

притяжательность). Основные морфологические категории глагола 

(лицо, число, версия, время, способ действия, наклонение и т.д.). 

Историческое соотношение префиксального и суффиксального строя 

в словоизменении. Тенденции к полисинтетизму. Краткая 

характеристика системы аблаута. 

Синтаксическая система. Обиая характеристика структуры 

предложения. Противопоставление эргативной и абсолютной 

(номинативной) конструкций. Инверсивная конструкция. Основной 

инвентарь членов предложения и характеристика их связей. 

Сказуемое как главная координата предложения. Порядок слов в 

предложении. Модели   словосочетаний.   Простое   и   сложное   

предложение.   Проблема сложноподчиненного предложения. 

2.1.3. Лексика. Общая характеристика принципов структурной 

организации лексики. Именная и глагольная лексика. Лексическая 

синонимия, омонимия, антонимия. Специфика дескриптивной 

(звукосимволической, звукоподражательной) лексики. Соотношение 

исконного и заимствованного пластов словаря (по тематическим 



группам). Характеристика заимствований по их происхождению. 

Особенности словообразовательной системы (соотношение 

деривации и композиции и т.д.). Общая характеристика 

фразеологизмов. 

2.2. Характеристика картвельской группы (или ее представителя). 

2.2.1. Фонетический строй. Общая характеристика вокализма и 

консонантизма. Особенности фонемного инвентаря 

древнегрузинского языка (в связи со спорными вопросами 

орфографии). Синтагматическая структура корневых и 

аффиксальных морфем. Проблема ударения. 

2.2.2. Грамматический строй. 

Морфологическая система. Именное и глагольное словоизменение. 

Основные морфологические категории имени (число, падеж). 

Основные морфологические категории глагола (лицо, число, версия, 

залог, время, наклонение и т.д.). Морфологическая специфика имени 

прилагательного. Историческое соотношение агглютинации и 

флективности. Следы аблаутных отношений. 

Синтаксическая система. Общая характеристика структуры 

предложения (ее "смешанный" типологический облик). 

Противопоставление эргативной, номинативной и инверсивной 

конструкции в связи с различными временными формами 

глагольного сказуемого. Действительный и страдательный обороты. 

Основной состав членов предложения и характеристика их связей. 

Глагол-сказуемое как главная координата предложения. Порядок 

слов в предложении. Основные модели словосочетаний. Простое и 

сложное предложение. Структура сложноподчиненного 

предложения. 

2.2.3. Лексика. Общая характеристика лексического состава. 

Именная и глагольная лексика. Лексическая синонимия, омонимия, 

антонимия. Особенности дескриптивной (звукосимволической и 

звукоподражательной лексики). Соотношение исконного и 

заимствованного лексического фонда. Основные пласты 

заимствований. Система словообразования. Деривация 

(префиксальная, конфиксальная, суффиксальная) и композиция. 

Особенности картвельской фразеологии. 

3. Характеристика нахско-дагестанской группы (или ее 

представителя). 

3.1. Фонетический строй. Общая характеристика вокализма и 

консонантизма. Особенности фонемной синтагматики. Вопросы 

надсегментной характеристики (ударение, тон). 

3.2. Грамматический строй. 

Морфологическая система. Особенности именного и глагольного 

словоизменения. 

Основные морфологические категории имени: падеж (основной, 

производный, вариант падежа), число, класс. Основные 

морфологические категории глагола (класс, число, время, способ 

действия, наклонение и т.д.). Становление категорий лица, вида, 

залога. Историческое соотношение префиксального и 

суффиксального строя. 

Соотношение синтетических и аналитических форм. Проблема 

функциональных вокалических чередований. 

Синтаксическая система. Типологическая характеристика структуры 

предложения. Основные модели предложения эргативная, 

абсолютная (номинативная), дативная (аффективная), посессивная 



 

Требования к составлению конспекта: 

Теоретический материал, осваиваемый аспирантом самостоятельно, подлежит 

конспектированию. Конспект – это краткое изложение или краткая запись содержания. В 

конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их обосновывающие, 

конкретные факты и примеры, но без их подробного описания. Конспектирование может 

осуществляться тремя способами: цитирование (полное или частичное) основных положений 

текста; передача основных мыслей текста «своими словами»; смешанный вариант. 

Наличие и содержание конспектов проверяется преподавателем по завершении изучения 

дисциплины.  

Оформление конспектов: 

Конспекты составляются аспирантом в тетради для конспектов. Конспект необходимо 

составлять по каждой теме программы. При составлении конспекта рекомендуется: 

- оставлять широкие поля для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имен, 

требующих разъяснений; 

- применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений; 

- соблюдать правила цитирования; 

- пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте.  

Форма оценивания: зачтено / не зачтено. 

 

Критерии оценивания конспектов: 

зачтено не зачтено 

конспект выполнен в полном объеме, 

раскрыты основные понятия и основное 

содержание вопроса  

конспект выполнен не в полном объеме, не 

раскрыты основные понятия и основное 

содержание вопроса 

 

Вопросы к экзамену: 

1. История русского литературного языка. 

2. История монгольских языков народов России.  

3. Методы и приемы сравнительно-исторических, типологических ареальных и 

экспериментально-фонетических исследований (сравнительно-исторический метод и 

компаравистика, генетическое и типологическое родство языков, лингвистическая 

реконструкция и этимология и др.) строя монгольских языков. 

4.  Древние и современные языковые контакты: типология языковых ситуаций.  

5. История развития и функционирования литературно-письменных и бесписьменных 

монгольских языков.  

6. Фонетика русского языка. 

7. Фонетика монгольских языков народов России.  

8. Проблемы изучения лексики, лексикографии, терминологии, фразеологии, морфологии и 

(генитивная). Специфика инвентаря их членов. Понятие 

эргативообразной конструкции. Линейные отношения членов 

предложения. Типы словосочетаний. Простое и сложное 

предложение. Проблема сложноподчиненного предложения. 

 Лексика. Общая характеристика лексического состава. Именная и 

глагольная лексика. Лексические классы имен (в синхронном и 

диахроническом аспектах). Лексические синонимы, омонимы, 

антонимы. Специфика дескриптивной (звукосимволической и 

звукоподражательной) лексики. Исконный и заимствованный 

словарный фонд. Характеристика заимствований по происхождению. 

Основные словообразовательные модели. 

 Владение материалом конкретного представителя кавказских 

языков. Чтение и перевод избранного текста. Грамматический анализ 

текста. 
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синтаксиса русского языка.  

9. Проблемы изучения лексики, лексикографии, терминологии, фразеологии, морфологии и 

синтаксиса монгольских языков народов России. 

10. Словообразование монгольских языков. 

11. Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения ономастики монгольских 

языков народов России. 

12. Особенности синтаксической организации русского языка. 

13. Особенности синтаксической организации монгольских языков народов России.  

14. Специфика семантики единиц русского языка. 

15. Специфика семантики единиц монгольских языков народов России.  

16. Прагматика единиц русского языка. 

17. Прагматика единиц монгольских языков народов России. 

18. Стилистические характеристики русского языка. 

19. Стилистические характеристики монгольских языков народов России.  

20. Базовые концепты в русском языке. 

21. Базовые концепты в монгольских языках народов Российской Федерации. 

22. Лингвокогнитивные аспекты единиц русского языка.  

23. Лингвокогнитивные аспекты единиц монгольских языков народов России.  

24. Психолингвистические аспекты единиц русского языка. 

25. Психолингвистические аспекты единиц монгольских языков народов России.  

26. Национально-культурная специфика вербального и невербального поведения народов 

Российской Федерации: традиции и инновации.   

27. Социолингвистические аспекты русского языка. 

28. Социолингвистические аспекты монгольских языков народов России. 

29. Современные языковые ситуации в республиках и регионах Российской Федерации.  

30. Проблемы языковой политики и прогнозирования дальнейшего развития национальных 

языков в условиях конкретных типов двуязычия.  

31. Психолингвистические аспекты единиц русского языка.  

32. Психолингвистические аспекты единиц монгольских языков народов России.  

33. Прикладные аспекты изучения и использования русского языка. 

34. Прикладные аспекты изучения и использования монгольских языков народов России.  

 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

«Неудовлетворитель

но» 

«Удовлетворительно» 

(пороговый уровень, 

обязательный для всех 

обучающихся) 

«Хорошо» 

(базовый уровень) 

«Отлично» 

(высокий уровень) 

аспирант 

демонстрирует  

отсутствие знаний 

или  фрагментарные 

знания по вопросу  

 

аспирант демонстрирует 

общие базовые, но не 

структурированные, 

неполные знания по 

вопросу 

 

аспирант 

демонстрирует 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания по 

вопросу 

аспирант 

демонстрирует 

сформированные  и 

систематизированны

е знания по вопросу 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная и дополнительная литература: 

Бадмаева, Л. Б. Языковое пространство бурятского летописного текста / Л. Б. Бадмаева. – 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. – 295 с.  

Бадмаева, Ю. Д. Язык памятников старомонгольской письменности в контексте исторической 

грамматики и лексики. Ч. 1. – Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. – 150 с.  
Бертагаев Т.А. Лексика современных монгольских литературных языков. М., 1971. 

Бертагаев Т.А. О морфологическом строе бурятского языка. М., 1961. 

Бертагаев Т.А., Цыдендамбаев Ц.Б. Грамматика бурятского языка. Синтаксис. М., 1962. 

Бураев И.Д. Становление звукового строя бурятского языка. Новосибирск: Наука, 1987. 



Грамматика бурятского языка. Фонетика и морфология. Синтаксис. М.: Изд-во восточной 

литературы. 1962. 

Даржаева Н.Б. Грамматика бурятского языка. Синтаксис сложного (полипредикативного) 
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б) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 



Центральная научная библиотека Бурятского научного центра СО РАН - http://library.bscnet.ru/ 

Научная библиотека Бурятского государственного университета - http://library.bsu.ru/ 

Центр восточных рукописей и ксилографов - http://imbtarchive.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки - 

http://diss.rsl.ru/  

Научная электронная библиотека РФФИ - https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library 

Web of Science - http://www.webofscience.com 

Scopus- https://www.scopus.com/ 

ScienceDirect - https://www.sciencedirect.com/ 

Springer- https://www.springer.com 

ГПНТБСОРАН - http://www.spsl.nsc.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://нэб.рф/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Каб. 202. Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 16 посадочных мест (8 столов 

ученических, 1 стол преподавателя, 17 стульев офисных, 1 трибуна для выступлений, 1 доска 

школьная магнитно-меловая, 1 доска школьная маркерная). 

Кабинет для самостоятельной работы аспирантов (укомплектован специализированной 

(учебной) мебелью, оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечен доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Института, 26 посадочных мест, из них 5 автоматизированных (22 стола офисных, 26 стульев 

офисных, 5 персональных компьютеров). 

 

 

 

Составитель: д.ф.н. Цыренов Б.Д. 
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