


Введение 
Цель кандидатского экзамена по специальности 10.02.01  – русский язык 

состоит в проверке приобретенных аспирантами и соискателями ученой степени 
кандидата наук знаний, касающихся важнейших проблем теории и истории 
русского языка, а также  истории лингвистических учений. 

Подготовка к экзамену в индивидуальном порядке может  включать написание 
реферата, проведение зачета по отдельным разделам программы и проблеме 
диссертации. Проверка языковой компетентности включает в себя умение 
анализировать тексты разных периодов развития языка. 

 
Формула специальности: 
Содержанием специальности «Русский язык» является разработка проблем 

теории современного русского языка как закономерного этапа исторического 
развития науки о русском языке, систематизации представления о научной 
грамматике русского языка и его истории. 

Специфика этой специальности состоит в том, что она строится как 
естественное продолжение теории языка, а именно как демонстрация 
возможностей общей лингвистической теории в ее приложении к конкретному 
материалу русского языка. Это позволяет, с одной стороны, наполнить 
эмпирическим содержанием общелингвистические знания и, с другой стороны, 
прививать взгляд на русский язык как на реализацию универсальных и 
вариативных принципов организации языковой структуры. 

Закономерным этапом исторического развития русского языка является 
современный русский язык. Хронологические рамки понятия «современный 
русский язык» предопределяют реализацию понятия «современный русский 
литературный язык» – язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации, язык межнационального общения. Русский литературный язык – 
нормированная и кодифицированная форма существования русского языка с его 
функционально-коммуникативными разновидностями. Типологические 
особенности современного русского литературного языка как языка синтетико – 
аналитического типа характеризуются также проявлением тенденций к аналитизму 
в русском языке. Слово и текст выступают как ключевые понятия, используемые 
при изучении устройства и функционирования современного русского языка. 

Словарь и грамматика – два способа представления языковой системы. 
Языковая система определяется как языковая компетенция носителя языка и как 
лингвистическая модель. Современные принципы изучения языка – 
интегральность, антропоцентричность, текстоцентричность, коммуникативность, 
функциональность. Лингвистические дисциплины, изучающие различные уровни 
системы русского языка: фонетика, лексикология, морфемика и морфонология, 
словообразование, морфология, синтаксис, стилистика. 

 
Области исследований: 
1. Старославянский язык. Цель изучения старославянского языка. Понятие о 

старославянском языке. Его основа и происхождение. Понятие синхронии и 
диахронии. Деятельность Кирилла и Мефодия – славянских первоучителей.  

Происхождение славянских азбук. Основные памятники старославянской 
письменности: глаголические и кириллические. Понятие праславянского языка. 
Классификация славянских языков. Фонетика старославянского языка.  



Звуки и буквы старославянского языка. Числовое значение кириллических 
букв. Диакритические знаки. Система гласных звуков в синхронном аспекте и их 
характеристика. Зависимость гласных звуков от их позиции в слове: 
редуцированные гласные, их слабые и сильные позиции в слове. Падение 
редуцированных. Гласные в абсолютном начале слова. Система согласных звуков в 
синхронном аспекте и их характеристика. Позиционные изменения согласных: по 
твердости-мягкости, ассимиляция шумных. Позднейшие изменения согласных: 
отвердение шипящих и изменение аффрикаты с, упрощение начальных сочетаний 
губной + j. Строение слога в старославянском языке. Звуки старославянского языка 
в диахроническом аспекте. Происхождение гласных звуков. Система чередования 
гласных (количественные, качественные, качественно-количественные). Долгие и 
краткие гласные праславянского языка и результаты их изменения в 
старославянском. Причины и результаты изменения дифтонгических сочетаний и 
монофтонгизации дифтонгов. Результаты изменения сочетаний *tort, *tolt, *tert, 
*telt в старославянском и других группах славянских языков. 

Судьба сочетаний плавных с редуцированными. Происхождение согласных 
звуков. Происхождение твердых согласных. Происхождение мягких согласных: 
три переходных смягчения (палатализации) задненебных. Изменения сочетаний 
согласных с *j в разных группах славянских языков: переднеязычный сонорный + 
*j, зубной + *j, задненебный + *j, губной +*j . 

Диссимиляция и упрощение групп согласных. Морфология старославянского 
языка. Части речи старославянского языка. Имя существительное. Его основные 
грамматические категории. Склонение существительных: шесть основных типов 
склонения. Развитие категории одушевленности. Происхождение падежных 
флексий. Местоимение. Личные и неличные местоимения. Местоименное 
склонение и происхождение окончаний местоименного склонения. Имя 
прилагательное. Именные и членные формы прилагательных и их склонение. 
Формы сравнительной степени. Обозначение числа в старославянском языке. 
Глагол. Грамматические категории глагола. Формообразующие основы глагола. 
Спрягаемые глагольные формы. Времена глагола: настоящее время (спряжение 
тематических и нетематических глаголов). Происхождение глагольных окончаний. 
Система будущих времен (будущее сложное I, будущее сложное II, или 
преждебудущее). Система прошедших времен. Простые прошедшие времена: 
аорист и имперфект. Происхождение имперфекта. Типы аориста и их 
происхождение. Сложные прошедшие времена: перфект, плюсквамперфект. 
Глагольные наклонения: повелительное наклонение и сослагательное наклонение. 
Именные формы глагола. Действительные и страдательные причастия настоящего 
и прошедшего времени. Инфинитив. Супин. Наречия. Служебные слова: предлоги, 
союзы, частицы. Синтаксис старославянского языка. Старославянское 
предложение. Границы предложения в тексте. Порядок слов в предложении. 
Конструкция с «двойными падежами». Простое предложение. Соединение 
предложений. 

2. История русского языка. Два объекта истории русского языка: Живой язык 
(диалектный) и литературный язык. Восточнославянская этноязыковая общность и 
проблемы ее генезиса. Славянские племенные диалекты в Восточной Европе 
позднепраславянской эпохи по данным археологии и лингвогеографии. Диалектная 
гетерогенность древневосточнославянского ареала, восходящая к 
позднепраславянской эпохе. Противопоставление на территории славянских 



диалектов Восточной Европы двух основных диалектных зон. Место 
восточнославянских диалектов в славянском мире. Древнейшие изоглоссы, 
устанавливающие генетическую общность южно- и северно-восточнославянских 
диалектов с разными диалектными зонами славянского мира. Вопрос о 
формировании древнерусского языкового единства. Общевосточнославянские 
фонетические изменения. Южновосточнославянская диалектная система эпохи 
древнейших славянских памятников письменности (XI—ХП века). Фонетическая 
система, реконструируемая по данным старейших памятников письменности. 
Восточнославянские морфологические особенности. Северновосточнославянские 
диалекты старшего периода (XI—ХП вв.) по данным памятников письменности и 
современных говоров. Особенности фонетической системы. Особенности 
морфологической системы. Древненовгородский диалект и его внутренняя 
неоднородность. Специфика древненовгородского диалекта в узком смысле 
(древненовгородское койне). Культурно-языковая ситуация древней Руси, 
отношение книжного церковнославянского языка к диалектному. Русский извод 
церковнославянского языка: а) механизм формирования; б) орфоэпические, 
орфографические и грамматические признаки. Типы текстов в древнерусской 
книжности. Тексты, представляющие: а) стандартный церковнославянский; б) 
гибридный церковнославянский. Специфика норм гибридного 
церковнославянского языка. Проблема стандартного древнерусского языка. Типы 
текстов, представляющие стандартный древнерусский. Специфика языка бытовой 
письменности. Берестяные грамоты как лингвистический источник. Графико-
орфографические системы бытовой письменности Древней Руси. История 
фонетической системы русского языка (XII—XVII вв). Падение редуцированных и 
его последствия. Специфика отражения процесса в южно и 
северовосточнославянских памятниках, в памятниках книжных и бытовых. 
Изменения в системе консонантизма после падения редуцированных. 
Формирование корреляции твердости-мягкости согласных; диалектные различия. 
Изменения в системе вокализма после падения редуцированных. История гласных 
среднего и верхнесреднего подъема в разных диалектных системах. Основные 
изменения в истории акцентной системы русского языка. История аканья. 
Взаимообусловленность изменений в разных звеньях фонетической системы — 
разные типы диалектного развития. История морфологической системы русского 
языка (XII—XVII вв.). Имена — основные тенденции развития и их возможные 
реализации, представленные русскими диалектами, специфика литературной 
нормы: перестройка системы именного склонения; история категории числа; 
история взаимодействия адъективного и местоименного склонения; 
морфологическое оформление категории прилагательного; история указательных и 
личных местоимений; вопрос об относительных местоимениях в истории русского 
языка; история счетных слов и формирование числительного. Глагол – основные 
события в истории, проблема соотношения живого языка и книжной нормы: 
история видовременной системы и проблема хронологии разных этапов ее 
формирования; история категории глагольного вида, проблема причин и 
хронологии перестройки системы форм прошедшего времени, история форм не 
прошедшего времени, формирование грамматических форм будущего времени; 
история причастных форм: литературный язык м диалектный; история ирреальных 
наклонений; система русского глагола в ее возможных диалектных вариантах. 
Основные проблемы изучения истории синтаксической системы русского языка. 



3. Фонетика русского языка. Предмет и место фонетики среди других 
лингвистических дисциплин. Учение о фонеме. Фонема. Система фонем. Звуковые 
единицы речи, параметры их формирования и функционирования в речевой 
деятельности человека. Процесс коммуникации. Лингвистические и 
экстралингвистические аспекты речи. Фонетика как наука, использующая методы 
исследования в области психологии, социологии, физиологии, акустики, 
математики. Артикуляционная база русской речи. Краткие сведения из истории 
экспериментальной фонетики. Методы артикуляционного анализа: метод 
палатографии, метод кинорентгенографии, метод фотоосциллографии, метод 
тензометрии. Артикуляторная классификация звуковых типов, основные критерии 
разграничения согласных и гласных звуковых типов. Артикуляторная 
классификация русских гласных звукотипов. Собственная длительность русских 
гласных звукотипов. Степени редукции гласных звукотипов, глухие гласные. 
Дифтонги и дифтонгоиды в русской речи. Артикуляторная классификация 
согласных звукотипов по признакам места и способа образования. Собственная 
длительность русских согласных звукотипов. Специфика палатализованных 
согласных в русской речи (по данным кинорентгенографии). Аффрикаты и 
аффрицированные звуковые типы. Слог. Артикуляционное строение слога. 
Принципы сегментации потока речи на слоги. Классификация типов слогов. Типы 
артикуляционных слоговых таблиц для разных целей прикладных исследований. 
Коартикуляция, ее типы. Акустические характеристики русской речи. Основные 
понятия акустического анализа речи. Методы исследований акустических 
параметров речи: метод осциллографии, метод спектрографии, устройства для 
анализа просодических параметров речи. Спектральные характеристики русских 
гласных звукотипов, их собственная частота основного тона. Спектральные 
характеристики согласных звукотипов. Стратификация русской звучащей речи и ее 
единиц. Звуковая система (система звуковых типов). Система слогов. Словесное 
ударение в русской речи, его конститутивная функция. Правила 
подвижности/неподвижности русского словесного ударения. Система 
фонетических слов (ритмических структур). Частотные типы фонетических слов в 
русской речи. Артикуляторные и акустические характеристики «сильных» и 
«слабых» частей фонетических слов русской речи. Понятие полизвукотипа. 
Синтагма. Синтагма в отличие от словосочетания. Синтагматическое ударение, его 
конститутивная функция. Фразовые выделительные ударения. Классификация 
типов фразовых выделительных ударений по их функциям. Фраза. Ее 
структурированность просодическими средствами. Фоноабзац. Его 
структурированность просодическими средствами. Текст. Восприятие речи. Общие 
сведения о восприятии звучащей речи человеком. Методы исследования 
восприятия. Метод имитации. Восприятие звуковых типов русской речи. 
Восприятие фонетических слов русской речи. Восприятие синтагм, фраз, 
фоноабзацев русской речи, их основные характеристики. Восприятие темпа 
русской речи. Просодия и интонация. Просодические средства. Просодические 
единицы. Функции просодии. Функции интонации. Основные модели русской 
интонационной системы. Автоматическое распознавание и синтез речи. Системы 
автоматического распознавания речи. Системы автоматического синтеза речи. 
Фонетические стили звучащей речи. Фонетические стили звучащих 
подготовленных текстов. Фонетические стили спонтанной речи. Фонология. 
История фонологии в России. Теория фонологии в концепции И.А. Бодуэна де 



Куртенэ и Н.В. Крушевского. Тезисы Казанской лингвистической школы в области 
изучения звучащей речи, сформулированные Бодуэном де Куртенэ. Петербургская 
фонологическая школа. Развитие идей Бодуэна де Куртенэ в трудах Л.В. Щербы, 
Л.Р. Зиндера и др. Основные положения петербургской фонологической школы. 
Прикладные фонологические исследования петербургской школы: создание 
письменности для бесписьменных языков, разработка тестовых речевых 
материалов в целях диагностики тугослышащих и глухих, разработка речевых 
таблиц для проверки каналов радиотелефонной связи. Московская фонологическая 
школа. Основные положения МФШ. Развитие идей МФШ в трудах В.Н. Сидорова, 
Р.А. Аванесова, П.С. Кузнецова, А.А. Реформатского, М.В. Панова и др. Попытки 
синтеза концепций петербургской и московской фонологических школ. 
Фонологические исследования в области русской диалектологии. Прикладные 
аспекты деятельности МФШ: а) Реформа русской орфографии (Р.А. Аванесов, В.Н. 
Сидоров), б) Реформа алфавитов для тюркских языков (А.М. Сухотин, В.Н. 
Сидоров). Фонологическая система современного русского языка. Основы русской 
морфонологии. Фонетическая транскрипция. Фонологическая транскрипция.  

4. Морфология русского языка. Парадигматическая морфология. Выделение 
грамматических классов и морфологический анализ словоформ в русском языке. 
Грамматические классы лексем. Разбиение словоформ на лексемы. Перечень 
основных грамматических категорий и категориальных значений по 
грамматическим классам. Внешние характеристики основных грамматических 
классов: внешний вид представляющих словоформ, количество, важнейшие 
семантико-синтаксические черты. Флективное представление русского текста. 
Основа и флексия. Словоформы оформленные и неоформленные. Лексемы 
изменяемые и неизменяемые. Грамматические классы с точки зрения 
оформленности/неоформленности, изменяемости/неизменяемости. 
Грамматические категории. Категория падежа. Типы падежей с точки зрения 
степени синтаксической и морфологической самостоятельности. Категория числа. 
Проблема числовой дефектности; парадигматический статус лексем Singularia 
tantum. и Pluraria. tantum. Так называемая счетная форма. Категория 
согласовательного класса. Субстантивные и адъективные лексемы. Статус так 
называемых кратких прилагательных. Субстантивированные прилагательные, их 
парадигматический статус. Словоизменительные классы субстантивных и 
адъективных лексем. Разбиение на так называемые типы склонения. 
Парадигматический синтез. Парадигматика уникальных (местоименных) лексем. 
Парадигматика глагола. Словоизменительные классы глаголов. Понятие 
репрезентации. Причастия. Сопоставление парадигматики имени и глагола с точки 
зрения внешних черт морфологического синтеза. Употребление грамматических 
категорий. Именные категории. Именные категории; их статус с точки зрения 
грамматичности. Формально- согласовательные и семантически наполненные 
категории. Инвентарь и правила выбора граммем падежа. Проблема так 
называемого «второго родительного» и «второго предложного». Особые случаи: 
именительные представления, именительный падеж в роли дополнения; 
творительный предикативный. Падеж числовых выражений. Правила выбора 
граммем числа. Семантические и синтаксические правила. Особые случаи: 
дистрибутивные конструкции, определительные конструкции; число дополнения 
как маркировка оппозиции по статусу. Глагольные категории. Инвентарь 
глагольных категорий. Семантические и синтаксические правила выбора граммем 



вида и граммем наклонения. Особые проблемы русской аспектологии: видовая 
парность, грамматический статус вида, степень семантичности видового поведения 
глагольных лексем; вид и глагольная префиксация. Вид и классификация 
глагольной лексики. Проблема залога русского глагола. Морфологические и 
семантические ограничения на употребление пассивных конструкций. Так 
называемые рефлексивные глаголы (ся-глаголы): основные типы по отношению к 
исходной лексеме. Словоизменение и словообразование. Грамматические 
(словоизменительные) и словообразовательные значения. Регулярное 
словообразование в русском языке; синтаксические словообразовательные 
показатели (субстантивация, адьективизация, адвербиализация). Обзор основных 
несинтаксических словообразовательных показателей имени и глагола. 
Словосложение в русском языке. Элементы морфонологии и акцентной 
грамматики. Задача морфонологического описания; морфонологическое 
представление. Понятие чередования; устранимые и неустранимые чередования. 
Важнейшие чередования в русском словоизменении и словообразовании (обзор и 
классификация). Понятие акцентной парадигмы. Классификация русских 
акцентных парадигм. Обзор акцентных свойств имени и глагола. Основные 
тенденции исторического развития русской акцентуации. Морфологизация и 
семантизация ударения в истории русского языка. Современный русский язык в 
сопоставлении с другими славянскими языками. Типология грамматических 
категорий славянских языков (краткий обзор). Различия между славянскими 
языками в инвентаре грамматических категорий и граммем: утрата и редукция 
падежной системы; двойственное число; перестройка глагольных систем (случай 
болгарского языка). Различия между славянскими языками в правилах 
употребления грамматически категорий: несовпадения в числовом поведении 
существительных, видовом поведении глаголов и др. Морфологические 
особенности русского языка и восточнославянских языков в целом.  

5. Синтаксис русского языка. Отличие от курса «Общий синтаксис» (русский 
языковой материал; внимание к тонкостям русского языка; ознакомление с 
отечественной и зарубежной традицией изучения русского синтаксиса). Основные 
этапы исследования русского синтаксиса. Шахматов, Пешковский, Щерба. 
Академические грамматики. Дотрансформационньгй, трансформационный, 
послетрансформационный периоды. Лексико- синтаксические проблемы русского 
языка. Синтаксические аспекты проблемы частей речи в русском языке. Категория 
состояния. История становления понятия «категория состояния». Наблюдения 
русистов XIX века, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов. Понятие предикативов в 
«Грамматике- 70» и «Грамматике-80». Возвратные глаголы и залог. Парные и 
непарные глаголы на -ся. Отобъектные глаголы на -ся. Интранзитивизация, 
дезагентивизация. Пассив, так называемый средний залог. Отсубъектные глаголы 
на -ся. Возвратный залог, реципрок. Возвратные формы от непереходных глаголов. 
Диалектные особенности пассивизации. Члены предложения. Подлежащее. 
Классификация подлежащего по способу его выражения. Проблема нулевого 
подлежащего. Подлежащее-субстантив (односложное подлежащее; подлежащее — 
именная группа). Подлежащее- инфинитив. Собственно инфинитивное и 
инфинитивно-именное подлежащее. Разновидности инфинитивно-подлежащных 
предложений. Проблема интерпретации предложений с предикативными 
наречиями на -о. Сказуемое. Глагольное сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 
Выражение сказуемого личным глаголом. Аналитические формы глагола. 



Несогласуемый императив. Инфинитив. Типы осложненного глагольного 
сказуемого. Сложное глагольное сказуемое. Сочетание инфинитива с фазовыми и 
модальными глаголами. Характеристика модальных глаголов. Именное сказуемое. 
Вопрос о связке в именном сказуемом. Функции и типы связок. Именная часть — 
существительное в им. и тв. падеже, в род. падеже или предложнопадежная форма. 
Именная часть — прилагательное или причастие в краткой и полной форме, их 
соотношение. Прилагательное в сравнительной степени. Местоимение в именной 
части, именная часть — наречие, деепричастие, междометие, числительное, 
количественная группа. Недостатки классификации типов сказуемого в 
«Грамматике 60» (об основаниях классификации, ориентации на части речи 
(разделение общего, объединение различного), о границах сказуемого, проблема 
связок, полузнаменательных глаголов и полнознаменательных глаголов в составе 
сказуемого). Второстепенные члены предложения. Определение. Согласованное 
определение. Несогласованное определение. Приложение. Наречие. Дополнение. 
Приглагольное дополнение. Род, падеж прямого дополнения. Приименное 
дополнение. Дополнение при прилагательном и существительном. Валентностная 
природа дополнений. Трансформация перемещений. Обстоятельства. Средства 
выражения обстоятельства. Семантические типы обстоятельств. Однородные 
члены предложения. Сочинительная связь. Общие свойства сочинительных 
конструкций. Грамматика сочинения. Семантика сочинений. Число в 
сочинительных конструкциях. Структура предложения. Некоторые теоретические 
положения «Русской грамматики» («грамматика-80»). Понятие предложения, 
структурной схемы простого предложения. Распространение простого 
предложения. Семантическая структура простого предложения. Элементарные 
семантические категории: предикативный признак, субъект, объект. Теория 
детерминантов. Типы детерминантов. Типы предложений. Классификация А.М. 
Пешковского, ее достоинства и недостатки. Структурные схемы предложений в 
«Грамматике 70» и «Грамматике 80». Двусоставные предложения. Односоставные 
предложения. Вопросительные предложения. Сравнение «Грамматики 70» с 
«Грамматикой 80». Недостатки концепций структурных схем предложения. 
Элементы таксономизма. Противоречия в нотации. Вопрос о нулевой связке и 
нулевом подлежащем. Логико-грамматические типы предложений (бытийные 
предложения, предложения тождества, предложения характеризации). Сложное 
предложение. Точки зрения на природу сложного предложения. Вопрос о 
предложениях с однородными сказуемыми. Сочинение и подчинение в сложном 
предложении. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 
предложения. Традиционные принципы классификации. Структурные типы 
сложноподчиненных предложений. Расчлененные и нерасчлененные предложения. 
Бессоюзные сложные предложения. Предложения открытой и закрытой структуры. 
Смысловые отношения в бессоюзном сложном предложении. Непосредственные 
(прямые) и опосредованные отношения в бессоюзном сложном предложении. 
Коммуникативный синтаксис. Общие понятия теории актуального членения. Тема, 
рема. Многоступенчатость актуального членения. Члены предложения и 
актуальное членение. Связь с категорией определенности. Средства выражения 
актуального членения. Порядок слов, интонация, частицы, специальные 
синтаксические конструкции. Двойственная функция порядка слов. Его связь с 
иерархией синтаксического членения. Порядок слов в атрибутивных глагольных, 
субстантивных и прочих словосочетаниях. Обще- и частноинформативные 



высказывания, их связь с диктальными и модальными вопросами. Актуальное 
членение в некоторых структурных типах двусоставного предложения. Связь темы 
и ремы с данным и новым. Стилистически-нейтральные и экспрессивные варианты. 
Предложения с распространенной группой подлежащего. Вынесение 
прилагательного в позицию ремы. Специфика субстантивного распространенного 
подлежащего. Синтаксис разговорной речи. Конструкции с нереализованными 
валентностями. Эллипсис. Нулевые предикаты. Двойные предикаты. Средства 
синтаксической связи. Порядок слов. Именительный падеж и его функции. 6. 
Семантика русского языка. Семантика языковых средств, выражающих 
пропозициональное содержание предложения. Семантика предиката. 
Семантическая типология предикатов, основанная на признаках, характеризующих 
отношение действия к времени. Признак контролируемости действия. 
Семантическая классификация предикатов с сентенциальным актантом, основанная 
на присущих им импликациях. Семантический признак перформативности. 
Семантика модальных предикатов возможности и долженствования. 
Компонентный анализ лексического значения предиката на примере эмотивных. 
Проблема выделения семантических классов (на примере класса глаголов речи). 
Предикаты, совпадающие по компонентному составу толкования, но 
различающиеся по его логической и/или коммуникативной организации. 
Семантика именных групп. Средства выражения денотативного статуса именных 
групп в русском языке. Семантика указательных, неопределенных и 
универсальных местоимений: все, всякий, любой. Семантика предлогов. Описание 
значения русских многозначных предлогов методами структурной и когнитивной 
семантики. Анализ синонимической группы предлогов, обозначающих соседство 
объектов в пространстве. Семантика отрицания. Отрицание в русском языке. 
Значение и сферы действия частицы не. Семантические обще и 
частноотрицательные предложения. Смещенное отрицание. Отрицание 
нейтральное и противопоставительное. Перенос отрицания. Кумулятивное 
отрицание. Семантика актуального членения. Семантические корреляты темы, 
ремы, данного, нового, ассерции, презумпции. Семантика союзов. Сочинительные 
союзы (на примере а, или, но). Условные, причинные и уступительные союзы. 
Функции слов тоже и также. Семантика языковых средств, выражающих 
коммуникативно- прагматическую информацию в предложении. Семантика частиц. 
«Логические» частицы на примере частиц даже, только. Субъективно- модальные 
частицы на примере частиц а, ну, да. Место вводных слов в семантической 
структуре предложения. Семантика показателей достоверности. Дискурсивные 
слова на примере слов, связанных с идеей «минимизации». Семантика 
коммуникативных типов предложения. Семантика общих и специальных вопросов. 
Семантика императива. Согласование модальных слов и частиц с иллокутивной 
функцией высказывания. Исследования в области русской языковой картины мира. 
Пространство и время в РЯКМ. Образ человека в РЯКМ. Культурно- значимые 
концепты РЯКМ. 



ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 10.02.01 – РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
ОБЩЕЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1. Системоцентрическая парадигма в лингвистике: современные модификации 
взгляда на язык как систему. 

2. Лингвистический антропоцентризм: истоки, концептуальные установки, 
ключевые понятия, структура научной парадигмы. 

3. Лингвистическая прагматика и коммуникативно-прагматический аспект 
изучения языка. 

4. Языковая личность в статике и динамике; методы ее изучения. 
5. Концептуальная и языковая картины мира в их соотношении. 
6. Функциональный аспект изучения языка в лингвистике ХХ века. 
7. Пути развития науки: от этнолингвистики к лингвокультурологии. 
8. Современная социолингвистика, ее проблемы и методы. 
9. Когнитивная лингвистика новое направление науки конца ХХ века. 
10. Сопоставительно-типологическое изучение языков; контрастивная 

грамматика и лексикология. 
11. Методология (эпистемология) языкознания: предмет, метод, метаязык; 

парадигмальный принцип научного знания. 
12. Психолингвистика: проблемы и методы. 
13. Теория языкового содержания А.А.Потебни и современные концепции 

соотношения значения и смысла. 
14. Структурные типы грамматических значений. 
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СЕМАНТИКА. ЛЕКСИКОЛОГИЯ. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 
1.  Слово как единица лексической системы, системные группировки слов по 

содержательным и формальным признакам. 
2.  Слово в антропоцентрической парадигме, его функциональные потенции, 

когнитивно-прагматическая заданность, роль в процессах концептуализации мира 
и экспликации языковой личности. 

3.  Лексическое значение слова: история разработки понятия, базовые 
характеристики, аспекты изучения. 

4.  Структура лексического значения. Лексическое значение и коннотации, 
виды коннотаций. Отражение структуры лексического значения в словарях 
различных типов. 

5.  Семантическая структура слова. Многозначное слово в языке и речи. Типы 
лексических значений (основные и дополнительные). Коммуникативная 
перспектива типов лексических значений.  

6.  Системный характер русской лексики. Виды системных связей, их 
экспликация в словарях различных типов и в текстовых построениях. 

7.  Парадигматические связи слов в лексике. Основные типы лексических 
парадигм. Лексическая синонимия в системе и тексте. Современные подходы к 
лексикографическому описанию синонимов. 

8.  Активные процессы в современной русской лексике, их интра- и 
экстралингвистическая  обусловленность, отражение в словарях разных типов. 



9.  Основные методы лексического анализа и аспекты анализа лексической 
структуры текста. 

10.  Ассоциативная структура слова, его ассоциативное поле. Отношение 
ассоциативных связей к системным и функциональным характеристикам слова, 
роль ассоциативных связей в текстообразовании. 

11.  Русская фразеология в в узком и широком понимании. Фразеологическое 
значение. Классификации фразеологизмов. Крылатые слова. Принципы 
лексикографического описания фразеологизмов. 

12.  Русская лексикография. Основные этапы ее развития. Типология словарей 
русского языка. Актуальные тенденции современной лексикографии. Новые типы 
лексикографических изданий. 
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1. Фонетическая и фонологическая системы русского языка. Артикуляционная 

и акустическая классификации звуков; сегментные и суперсегментные единицы. 
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3. Система гласных и согласных фонем современного русского литературного 
языка. Словесное ударение. Фразовое ударение. Слог. 



4. Орфоэпия современного русского литературного языка. Принципы 
выработки произносительных норм. Динамика нормы. Ортологические словари 
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Реформатский А.А. Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. — 

М., 1979. 
Реформатский А.А. Фонологические этюды. — М., 1975. 
Светозарова Н.Д. Интонационная система русского языка. — Л., 1982. 
Федянина Н.А. Ударение в современном русском языке. Изд. 2-е. — М., 1982. 
Хрестоматия работ сторонников Московской фонологической школы // 

Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. — М., 1970. 
Якобсон Р., Фант Г.М., Халле М. Введение в анализ речи // Новое в 

лингвистике. Вып. II. — М., 1962. 
 

РУССКАЯ ПУНКТУАЦИЯ 
1. Современная русская пунктуационная система. Коммуникативно-

прагматический аспект пунктуации. Проблема пунктуационной нормы и вопрос об 



усовершенствовании пунктуационной системы. Место и роль пунктуации в 
семиотической системе русского текста. 

 
 

Литература 
Основная: 
Валгина Н.С. Современный русский язык. Пунктуация. — М., 1989. 
Современная русская пунктуация. — М., 1979. 
Шапиро А.Б. Современный русский язык. Пунктуация. Изд. 2-е. — М., 1974. 
Шварцкопф Б.С. Современная русская пунктуация: система и ее 

функционирование. — М., 1988. 
Шубина Н.Л. Пунктуация в коммуникативно-прагматическом аспекте и ее 

место в семиотической системе русского текста. — СПб., 1999. 
 
Дополнительная: 
Булах М.И. Принципы употребления пунктуации в рукописной книге // 

Научные доклады высшей школы. Филологические науки. – 1987. – № 4. 
Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации: Пос. для учителя. — М., 1983. 
Волков А.А. Грамматология: Семиотика письменной речи. — М., 1982. 
Дзякович Е.В. Стилистический аспект современной пунктуации. 

Экспрессивные пунктуационные приемы : автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — 
М., 1994. 

Клюканов И.Э. Структура и функции параграфемных элементов текста : 
автореф. дисс. ... канд. филол. наук. — М., 1990. 

Ковтунова И.И. Поэтика пунктуации (функция тире) // Язык как творчество: 
Сб. ст. к 70-летию В.П.Григорьева. — М., 1996. 

Критская В.И. Знаки препинания как текстообразующие единицы : автореф. 
дисс. ... канд. филол. наук. — Киев, 1991. 

Кузьмина С.М. О новой редакции "Правил русской орфографии и пунктуации" // 
Русская словесность. – 1995. – № 2. 

Осипов Б.И. История русской орфографии и пунктуации. — Новосибирск, 
1992. 

Плотников Б.А. Семиотика текста: Параграфемика. — М., 1992. 
Поспелов Н.С. О пунктуации в текстах стихотворений А.С. Пушкина // Стиль 

и язык А.С.Пушкина. — М., 1937. 
Шварцкопф Б.С. О параметрах кодификации пунктуационной нормы // Язык: 

система и функционирование. — М., 1988. 
Шварцкопф Б.С. Норма в письменном кодифицированном языке // Культура 

русской речи и эффективность общения. — М., 1996. 
 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
1. Морфема, формант, морфемный состав и словообразовательная структура 

слова. Типы морфем в русском языке. Типы основ. Морфемные словари русского 
языка. 

2. Словообразование в его отношении к лексике, морфологии и синтаксису. 
Синхронное и диахроническое словообразование. Понятие продуктивности. 
Словообразовательная мотивация и ее виды. Основные единицы системы 
синхронного словобразования. Способы словообразования в современном русском 



языке и их изучение в русистике. Морфонологические явления в 
словообразовании. Словообразовательные парадигма, цепочка, гнездо.  

 
Литература 

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

Виноградов В.В. Избр. труды. Исследования по русской грамматике. — М., 1975. 
Виноградов В.В. Словообразование в его отношении к грамматике и 

лексикологии (на материале русского и родственных языков) // Виноградов В.В. 
Избр. труды. Исследования по русской грамматике. — М., 1975. 

Винокур Г.О. Заметки по русскому словообрзованию // Винокур Г.О. Избр. 
раб. по русскому языку. — М., 1959. 

Земская Е.А. О парадигматических отношениях в словообразовании // Русский 
язык. Вопросы его истории и современного состояния. Виноградовские чтения I—
VIII. — М., 1978. 

Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и 
принципы описания. — М., 1977. 

Русская грамматика. Т. I. — М., 1980. 
Тихонов А.Н. Основные понятия русского словообразования // 

Словообразовательный словарь русского языка : в 2 т. Изд. 2-е. — М., 1990. 
Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы 

ее описания. — М., 1977. 
Улуханов И.С. Мотивация и производность (о возможности синхронно-

диахронического описания языка) // Вопросы языкознания. – 1992. – № 2. 
 
Дополнительная: 
Арутюнова Н.Д. О значимых единицах языка // Исследования по общей 

теории грамматики. — М., 1968. 
Виноградова В.Н. Стилистический аспект русского словообразования. — М., 

1984. 
Ермакова О.П. Лексические значения производных слов в русском языке. — 

М., 1984. 
Земская Е.А. Словообразование как деятельность. — М., 1992. 
Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая // 

Курилович Е. Очерки по лингвистике. — М., 1962. 
Лихтман Р.И. Трудные вопросы словообразования. — Махачкала, 1991. 
Милославский И.Г. Вопросы словообразовательного синтаксиса. — М., 1980. 
Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. — М., 1984. 
Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членимость 

слова. — М., 1975. 
Словообразование современного русского литературного языка. Русский язык 

и советское общество: социолого-лингвистическое исследование / под ред. М.В. 
Панова. — М., 1968. 

Тихонов А.Н. Множественность словообразовательной структуры слова в 
русском языке // Русский язык в школе. – 1970. – № 4. 

Тихонов А.Н. Синхрония и диахрония в словообразовании // Актуальные 
проблемы русского словообразования. Вып. 1. — Самарканд, 1972. 



Улуханов И.С. Узуальные и окказиональные единицы словообразовательной 
системы // Вопросы языкознания. 1984. № 1. 

Улуханов И.С. О степенях словообразовательной мотивации // Вопросы 
языкознания. – 1992. – № 5. 

 
МОРФОЛОГИЯ. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА 

1. Части речи в русском языке. Принципы и проблемы их классификации. 
История их изучения. 

2. Грамматические категории как система морфологических оппозиций. 
История изучения грамматических категорий. Типы грамматических категорий. 
Концепция грамматической категории в "Русской грамматике". Грамматические 
категори и лексико-грамматические разряды. 

3. Имя. Основные категории и их взаимосвязи. Грамматические классы имен в 
русском языке. 

4. Предмет, цели и задачи функциональной грамматики. 
5. Глагольный вид и аспектуальность. 
6. Грамматическая категория времени и поле темпоральности. 
7. Местоимение. История и проблемы изучения русских местоимений. 

Различные классификации местоимений. Связи местоимений с другими частями 
речи. Функции местоимений в коммуникативном акте / тексте. Современные 
подходы к изучению местоимений. 

8. Наречие. Вопрос о словах категории состояния. 
9. Вводно-модальные слова. История изучения этих классов слов. Их связи 

друг с другом и с иными частями речи. 
10. Служебные части речи. Их классификация и функции. Новые 

лексикографические подходы к описанию служебных слов. Зона переходности 
между знаменательными и служебными частями речи. 

 
Литература 

Основная: 
Бондарко А.В. Основы функциональной грамматики: Языковая интерпретация 

идеи времени. — СПб., 1999. 
Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). — М., 1972 

(или более поздние изд.). 
Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. — М., 1967. 
Милославский И.Г. Краткая практическая грамматика русского языка. — М., 

1989. 
Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в современном 

русском литературном языке. — М., 1971. 
Панов М.В. Русский язык // Языки народов СССР. Т. 1. Индоевропейские 

языки. — М., 1966. 
Русская грамматика. Т. I. — М., 1980. 
Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная 

локализованность. Таксис. — Л., 1987. 
Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. — Л., 

1990. 
Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. — СПб., 

1991. 



Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. 
Коммуникавтиная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. — 
СПб., 1992. 

Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. — 
СПб., 1996. 

Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. 
Посессивность. Обусловленность. — СПб., 1996. 

Трубецкой Н.С. Основы фонологии. — М., 1960. (Раздел III.) 
Янко-Триницкая Н.А. Русская морфология. — М., 1989. 
 
Дополнительная: 
Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. — 

М., 1945. 
Авилова Н.С. Вид глагола и семантика глагольного слова. — М., 1976. 
Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория 

грамматики. — Л., 1988. 
Бидер И.Г., Большаков И.А., Еськова Н.А. Формальная модель русской 

морфологии. — М., 1978. 
Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. — Л., 1971. 
Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. — Л., 1976. 
Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. — Л., 1978. 
Бондарко А.В. Функциональная грамматика. — Л., 1984. 
Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. — М., 1976. 
Булыгина Т.В. Проблемы теории морфологических моделей. — М., 1977. 
Волохина Г.А., Попова З.Д. Морфологическая парадигматика русского языка. — 

Воронеж, 1991. 
Вопросы глагольного вида / Под ред. Ю.С.Маслова. — М., 1962. 
Гловинская М.Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского 

глагола. — М., 1982. 
Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика 

русского языка. — М., 1998. 
Идеографические аспекты русской грамматики. — М., 1988. 
Ильина Н.Е. Морфонология глагола в современном русском языке. — М., 1980. 
Краткая русская грамматика. — М., 1989. 
Кузнецов П.С. О принципах изучения грамматики. — М., 1961. 
Курилович Е. Проблема классификации падежей // Курилович Е. Очерки по 

лингвистике. — М., 1962. 
Лопатин В.В. Морфологические категории в плане выражения // Русский 

язык: Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. — М., 
1984. 

Маслов Ю.С. Очерки по аспектологии. — Л., 1984. 
Милославский И.Г. Морфологические категории современного русского языка. — 

М., 1981. 
Реформатский А.А. О соотношении эстетики и грамматики (морфологии) // 

Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. — М., 1970. 
Слово и грамматические законы языка. Имя. — М., 1989. 
Слово и грамматические законы языка. Глагол. — М., 1989. 
Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. — М., 1941. 



СИНТАКСИС И ТЕКСТООБРАЗОВАНИЕ 
1. Понятие синтаксической единицы. Единицы синтаксического строя 

русского языка. Взаимосвязи синтаксических единиц разных уровней. 
"Синтаксический словарь" Г.А.Золотовой. 

2. Предложение как единица синтаксической системы. Соотнесенность 
предложения с другими синтаксическими единицами. Аспекты устройства и 
описания предложения. Теория предикативности. Принципы изучения и 
классификации простого предложения в формально-структурном аспекте. Система 
русского предложения в концепциях "Грамматики русского языка" (1954 г.), 
"Грамматики современного русского литературного языка" (1970 г.) и "Русской 
грамматики" (1980 г.). 

3. Предложение в коммуникативно-функциональном аспекте. История и 
современное состояние теории актуального членения предложения. Предложение и 
высказывание. Предложение и текст. 

4. Основные направления в изучении семантической структуры предложения. 
Смысловая структура предложения. 5. Модальность предложения. Роль теории 
речевых актов в изучении модального смысла предложения. 

6. Учение о словосочетании в русском языкознании; его история и 
современное состояние. Сочинительная и подчинительная связи слов. Типология 
словосочетаний. Координация как особый вид синтаксической связи. 

7. Сильные и слабые стороны учения о главных и второстепенных членах 
предложения. Теория детерминации и ее влияние на учение о членах предложения. 
Члены предложения в "Русской грамматике" (1980 г.). 

8. Вопрос об обособленных членах предложения. Вопрос об уточнении и 
пояснении в строе русского предложения. 

9. Учение о сложном предложении в русской лингвистике. Различные 
типологии сложного предложения, их сильные и слабые стороны. Проблема 
бессоюзного сложного предложения. Сложное предложение и текст. 

10. Текст как объект лингвистического исследования. Синтаксические 
системы языка, речи и текста. Вопрос о единицах и категориях русского 
текстообразования. Сложное синтаксическое целое. Абзац. Связи 
текстообразования с синтаксисом, морфологией, стилистикой. 

 
Литература 

Основная: 
Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. — 

М., 1976. 
Виноградов В.В. Из истории изучения русского синтаксиса. — М., 1958. 
Грамматика русского языка. Т. 2, ч. 1. — М., 1954. (Введение.) 
Грамматика современного русского литературного языка. — М., 1970. 
Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. — М., 1982. 
Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц 

русского синтаксиса. — М., 1988. 
Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика 

русского языка. — М., 1998. 
Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное 

членение предложения. — М., 1976. 



Ломтев Т.П. Общее и русское языкознание: Избр. раб. — М., 1976. (Раздел II, 
ч. 2. Синтаксис.) 

Общее языкознание. Внутренняя структура языка. — М., 1972. 
Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. — 

М., 1985. 
Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7. — М., 

1956. 
Поспелов Н.С. Мысли о русской грамматике: Избр. тр. — М., 1990. 
Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. — М., 1958. 
Русская грамматика. Т. II. — М., 1980. 
Фортунатов Ф.Ф. Избр. тр. Т. I—II. — М., 1956-1957. 
Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. — Л., 1941. 
Шведова Н.Ю. О соотношении  грамматической и семантической структуры 

предложения // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. 
Доклады советской делегации. — М., 1973. 

Шмелев Д.Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном 
русском языке. — М., 1976. 

 
Дополнительная: 
Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. — М., 1990. 
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. — М., 

1974. 
Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н. Русское предложение. Бытийный тип 

(структура и значение). — М., 1983. 
Богородицкий В.А. Общий курс русской грамматики. — М. ; Л., 1935. 
Богуславский И.М. Исследования по синтаксической семантике. Сферы 

действия логических слов. — М., 1985. 
Ванников Ю.В. Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи. — 

М., 1979. 
Гак В.Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики. 

1972. — М., 1973. 
Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. — М., 1981. 
Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. — 

СПб., 1999. 
Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. — М., 1976. 
Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. — М., 

1973. 
Ильенко С.Г. Синтаксические единицы в тексте. — Л., 1989. 
Карцевский С.О. Бессоюзие и подчинение в русском языке // Вопросы 

языкознания. 1961. № 2. 
Кручинина И.Н. Структура и функции сочинительной связи в русском языке. — 

М., 1988. 
Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. Синтаксис 

сложного предложения. Изд. 2. — М., 1977. 
Курилович Е. Основные структуры языка: словосочетание и предложение // 

Курилович Е. Очерки по лингвистике. — М., 1962. 
Ляпон М.В. Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии 

внутритекстовых отношений. — М., 1986. 



Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей "Смысл  Текст". 
Семантика. Синтаксис. — М., 1974. 

Москальская О.И. Грамматика текста. — М., 1981. 
Падучева Е.В. О семантике синтаксиса (Материалы к трансформационной 

грамматике русского языка). — М., 1974. 
Петерсон М.Н. Очерк синтаксиса русского языка. — М.—Пг., 1923. 
Прияткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис осложненного предложения. — М., 

1990. 
Развитие синтаксиса современного русского языка. — М., 1966. 
Распопов И.П. Очерки по теории синтаксиса. — Воронеж, 1973. 
Санников В.З. Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. 

Синтаксис. — М., 1989. 
Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского языка. — М., 1980. 
Скобликова Е.С. Очерки по теории словосочетания и предложения. — 

Куйбышев, 1990. 
Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика (сложное синтаксическое целое). 2-

е изд. — М., 1994. 
Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. — М., 1981. 
Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. — М., 1988. 
Черемисина М.И., Колосова Т.А. Очерки по теории сложного предложения. — 

Новосибирск, 1987. 
Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. — 

М., 1986. 
Шувалова С.А. Смысловые отношения в сложном предложении и способы их 

выражения. — М., 1990. 
 

СТИЛИСТИКА. ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Функциональная и стилевая дифференциация русской речи. Направления и 
аспекты стилистических исследований. Понятие стилистической маркированности 
языковых единиц. Функциональная стилистика русского языка, ее основные 
понятия. Функциональный стиль и речевой жанр. Функциональные разновидности 
современного русского языка. 

2. Социальные диалекты и социальная диалектология. Изучение разговорной 
речи в отечественной лингвистике. Разговорная речь и просторечие. Их 
разновидности, лингвистические особенности, взаимодействие и отношение к 
литературному языку. 

3. Язык художественной литературы. Современные направления исследования 
художественного текста. 

4. Основные направления и идеи исследования художественной речи в 
русской филологии XX в. (А.Белый, "формалисты", В.В.Виноградов, М.М.Бахтин, 
Пражский лингвистический кружок, структурализм и др.). 

5. Актуальные проблемы культуры речи. Современная языковая ситуация и 
речевое поведение языковой личности. 

 
Литература 

Основная: 
Актуальные проблемы культуры речи. — М., 1970. 



Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1986. 
Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 
Виноградов В.В. О теории художественной речи. — М., 1971. 
Виноградов В.В. Избр. тр.: Язык и стиль русских писателей. — М., 1990. 
Виноградов В.В. О языке художественной прозы: Избр. тр. — М., 1980. 
Винокур Г.О. Проблема культуры речи // Русский язык в советской школе. – 

1929. – № 5. 
Винокур Г.О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. — М., 

1990. 
Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых 

единиц. — М., 1980. 
Граудина Л.К. Вопросы нормализации русского языка. Грамматика и 

варианты. — М., 1980. 
Григорьев В.П. Поэтика слова. — М., 1979. 
Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — М., 1977. 
Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. — М., 1986. 
Кожина М.Н. Стилистика русского языка. — М., 1983. 
Одинцов В.В. Стилистика текста. — М., 1980. 
Пражский лингвистический кружок: Сб. ст. — М., 1967. 
Теория метафоры. — М., 1990. 
Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. — М., 1965. 
Ширяев Е.Н. Культура русской речи: теория, методика, практика // Изв. РАН. 

Сер. лит. и яз. – Т. 51. – 1992. 
Шмелев Д.Н. Слово и образ. — М., 1964. 
Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. — М., 

1977. 
Якобсон Р.О. Работы по поэтике. — М., 1987. 
 
Дополнительная: 
Виноградов В.В. Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного 

языка. — М.—Л., 1935. 
Виноградов В.В. Стиль Пушкина. — М., 1941. 
Виноградов В.В. Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры // 

Вопросы языкознания. 1961. № 4. 
Виноградов В.В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского 

языкознания // Вопросы языкознания. 1964. № 3. 
Винокур Г.О. Культура языка. Изд. 2-е. — М., 1929. 
Вопросы культуры речи. Вып. 1. — М., 1955. 
Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. Изд. 3-е. — 

М., 1989. 
Истрина Е.С. Нормы русского литературного языка и культуры речи. — М.—

Л., 1948. 
Ицкович В.А. Очерки синтаксической нормы. — М., 1982. 
Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX—XX вв. — 

М., 1994. 
Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994. 
Культура русской речи и эффективность общения. — М., 1996. 
Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя: Избр. статьи. — Л., 1974. 



Основы культуры речи: Хрестоматия. — М., 1984. 
Петрищева Е.Ф. Стилистически окрашенная лексика русского языка. — М., 

1984. 
Потебня А.А. Эстетика и поэтика. — М., 1976. 
Поцепня Д.М. Образ мира в слове писателя. — СПб., 1997. 
Русский язык конца ХХ столетия. — М., 1996. 
Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. — М., 1980. 
Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики. — Горький, 1975. 
Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. — Л., 1974. 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 
1. Происхождение русского языка. Периодизация истории русского языка. 

Источники исторического изучения русского языка. 
2. Система гласных звуков древнерусского языка, их состав. Основные 

закономерности в области гласных звуков. Графическое обозначение гласных в 
памятниках древнерусской письменности. Звуки и буквы, их соотнесенность в 
истории русского языка и обусловленные этим современные орфографические 
трудности. 

3. Система согласных звуков древнерусского языка и ее основные 
закономерности: позиция согласных в слоге и слове; ограниченность позиционных 
изменений согласных звуков. 

4. Исторические процессы в звуковой системе древнерусского языка, их 
обусловленность и результаты; изменения позиций согласных в слове и слоге, их 
результаты. Сокращение количества гласных и повышение фонематической 
значимости согласных звуков в истории русского языка. 

5. Процессы, связанные с повышением значимости категории рода в 
грамматической системе древнерусского языка. Перегруппировка типов склонения 
имен существительных. Именное склонение в древнерусском языке как 
переходный этап в становлении современной системы склонения имен 
существительных. Следы древнейшего склонения по типам основ в современном 
склонении имен существительных. 

6. Имена прилагательные в древнерусском языке, их склонение. 
Синтаксические функции прилагательных и утрата склонения краткими формами; 
следы падежных форм имен прилагательных в современном языке. 

7. Система глагольных форм древнерусского языка и ее особенности. 
Глагольные времен, их значение; исторические изменения в системе времен. 
Классы глаголов и типы спряжения; перестройка типов спряжения и ее принципы. 

8. История местоимений. 
9. Актуальные проблемы современной русской диалектологии. 
10. Диалектная лексикология и лексикография. Типы региональных словарей. 
 

Литература 
Основная: 
Аванесов Р.И. О двух аспектах предмета диалектологии // Общеславянский 

лингвистический атлас. Материалы и исследования. — М., 1965. 
Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы / 

под ред Р.И. Аванесова. — М., 1957. (Вступительные статьи.) 



Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 
Изд. 2-е. — М., 1965. 

Бромлей С.В., Булатова Л.Н. Об эталоне сопоставительного описания русских 
говоров // Вопросы языкознания. 1975. № 2. 

Вопросы теории лингвистической географии. — М., 1962. 
Гольдин В.Е. Парадигмы диалектологического знания и проблемы языковой 

личности // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития 
русистики: Докл. Всесоюзной науч. конф. Ч. 1. — М., 1991. 

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. — 
М., 1981. 

Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. Изд. 2-е. — М., 1969. 
Журавлев В.К. Диахроническая фонология. — М., 1986. 
Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка. — М., 1970. 
Иванов В.В. Историческая фонология русского языка (развитие 

фонологической системы древнерусского языка в X—XII вв.). — М., 1968. 
Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. Изд. 3-е. — М., 1990. 
Историческая грамматика русского языка. Ч. 1. Синтаксис. Простое 

предложение. — М., 1978. 
Историческая грамматика русского языка. Ч. 2. Синтаксис. Сложное 

предложение. — М., 1979. 
Историческая грамматика русского языка: Морфология. Глагол. — М., 1982. 
Козырев В.А. Лексика современных русских народных говоров. — Л., 1984. 
Котков С.И. Лингвистическое источниковедение и история русского языка. — 

М., 1980. 
Кузнецов П.С. Очерк исторической морфологии русского языка. — М., 1959. 
Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. — М., 

1956. 
Мораховская О.Н. Типология диалектных различий лексико-семантического 

уровня // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 
1983. — М., 1988. 

Русская диалектология / под ред. Р.И. Аванесова и В.Г.Орловой. Изд. 2-е. — 
М., 1965. 

Русская диалектология / под ред В.В. Колесова. — М., 1990. 
Сороколетов Ф.П., Кузнецова О.Д. Очерки по русской диалектной 

лексикографии. — Л., 1987. 
Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. — 

Л., 1972. 
Якобсон Р.О. Принципы исторической фонологии // Якобсон Р. Избр. раб. — 

М., 1985. 
 
Дополнительная: 
Аванесов Р.И. Очерки русской диалектологии. Ч. 1. — М., 1949. 
Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. — М., 1974. 
Батожок Н.И. 
Блинова О.И. Русская диалектология. Лексика. — Томск, 1984. 
Бромлей С.В., Булатова Л.Н. Очерки морфологии русских говоров. — М., 

1972. 
Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. — М., 1959. 



Брянские говоры. — Л., 1968, 1971, 1978, 1985. 
Георгиева В.Л. История синтаксических явлений русского языка. — М., 1968. 
Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. — М., 1982. 
Диалектологический атлас русского языка. Вып. I. Фонетика. — М., 1986. 

Вып. II. Морфология. — М., 1989. 
Диалектология и лингвогеография русского языка. — М., 1981. 
Зализняк А.А. Древненовгородское койне // Балто-славянские исследования. 

1986. — М., 1988. 
Коготкова Т.С. Русская диалектная лексикология: Состояние и перспективы. — 

М., 1979. 
Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. — М., 1980. 
Котков С.И. Московская речь в начальный период становления русского 

национального языка. — М., 1974. 
Кузьмина И.Б. Синтаксис причастных форм в русских говорах. — М., 1993. 
Марков М. К истории редуцированных гласных в русском языке. — Казань, 

1964. 
Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях (Проблемы 

диахронической фонологии). — М., 1960. 
Оссовецкий И.А. Лексика современных русских народных говоров. — М., 

1982. 
Пауфошима Р.Ф. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. — М., 

1983. 
Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. — М., 1958. Т. III. — 

М., 1968. Т. IV. — М., 1985. 
Преображенская М.Н. Служебные средства в истории синтаксического строя 

русского языка XI—XVII вв. (сложноподчиненное предложение). — М., 1991. 
Русская диалектология / под ред. П.С. Кузнецова. — М., 1973. 
Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. Изд. 4-е. — М., 1907. 
Хабургаев Г.А. Становление русского языка. — М., 1980. 
Хабургаев Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. — 

М., 1990. 
Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка // 

Энциклопедия славянской филологии. Вып. 11. — Пг., 1915. 
Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. — М., 1957. 
Якубинский Л.П. История древнерусского языка. — М., 1953. 
 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
1. Вопрос о происхождении русского литературного языка. Периодизация 

истории русского литературного языка. Источники по истории русского 
литературного языка: их типология и краткая характеристика. 

2. Разновидности языка Древней Руси, основные различия между ними. 
Русский извод церковнославянского языка: влияние диалектно-разговорной речи. 

3. Реформирование книжного языка в XIV—XV вв. "Второе южнославянское 
влияние". Стиль "плетения словес" и его последующая судьба. Первые русские 
грамматические трактаты, их концепции и влияние на развитие литературного 
языка. Язык Московской Руси XVI—XVII вв. и его синхронные описания. 

4. Литературный язык Петровской эпохи. Реформы графики и языка. Начало 
нормализации русского литературного языка в 1730-е годы (Тредиаковский, 



Адодуров, Ломоносов). Севернороссийский язык в теориях Тредиаковского и 
Ломоносова. Их языковая практика сер. XVIII в. Продолжение этой линии развития 
во второй половине века. Словарь Академии Российской. 

5. Споры о языке в конце XVIII — начале XIX в. Роль А.С.Пушкина в 
формировании современного русского литературного языка. Общая 
характеристика развития русского литературного языка в послепушкинский 
период. 
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