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1. Цели освоения  

– овладение базовыми навыками сбора, анализа и систематизации языковых 

фактов  с использованием методов и приёмов лингвистического анализа, а также 

современных информационных технологий, формирование способности 

применять полученные знания в области теории и истории русского языка, а 

также других языков народов России;  

– совершенствование культуры системного научного мышления, дальнейшее 

развитие способности к адекватному восприятию, критическому анализу и 

обобщению специальной информации, к постановке исследовательской цели и 

выбору конкретных способов ее достижения;  

– тренировка навыков самостоятельного выбора одного из существующих 

подходов для наиболее оптимального решения научной проблемы; 

– овладение теоретической базой и категориальной системой дисциплины 

«Русский язык. Языки народов России», ориентация в подходах к трактовке 

основных её понятий в соответствующих научных школах и направлениях.  

 

2. Место в структуре программы 

Дисциплина входит в блок 2 «Образовательный компонент» части 2.1 

«Дисциплины (модули)» программы аспирантуры и является обязательной для 

освоения. 

 

3. Планируемые результаты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

а) категориальный аппарат дисциплины «Русский язык. Языки народов 

России»;  

б) основные подходы к трактовке данных категорий;  

в) базовую терминологию указанной дисциплины (см. рубрику «а» в 

разделе «Ключевые термины»).  

Уметь: 

а) производить критический анализ концепций, связанных с 

категориальным аппаратом русистики;  

б) применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

в) преподавать предмет «Русский язык. Языки народов России» в учебных 

заведениях средней и высшей школы. 

  Владеть: 

а) методами и приёмами лингвистического анализа, сфера действия которых 

охватывает систему русского языка (см. рубрику «б» в разделе «Ключевые 

термины»); 

б) алгоритмом выбора метода (приёма), наиболее адекватно 

соответствующего анализируемому феномену, например: синоним → 

субституция (и другие приёмы экспериментальной методики), перенос → 

мотивационный анализ, значение → компонентный, дефиниционный и / или 

сочетаемостный анализ и т. д.;  

в) методикой анализа разноуровневых микросистем русского языка.  



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия 
(всего) 

   

В том числе:    
Лекции 72 36 36 

Практические занятия  - - - 
Лабораторные работы  - - - 
Самостоятельная 

работа 

72 36 36 

Контроль 36 18 18 

Вид промежуточной 

аттестации 

 Зачет с оценкой Экзамен 

Общая трудоемкость:    
часы 144 72 72 

зачётные единицы 4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

  А. СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Фонетика, фонология, 

акцентология и интонология 
Акустическая фонетика. Артикуляционная фонетика. 

Перцептивная фонетика. Сегментные и 

суперсегментные единицы и их классификации. Слог. 

Теории слога. Ударение. Интонация. 

Фонология. Фонема. Позиция и позиционные 

чередования фонем. Фонологические школы. 

Фонологическая система русского литературного 

языка. Орфоэпия. Графика и орфография.  

Фонетический и фонематический анализ слова. 

Орфоэпический анализ текста. 
2. Лексикология и лексическая 

семантика 
Проблема определения слова. Основные признаки 

слова как языковой единицы.  

Лексическое значение слова: подходы к определению. 

Источники пополнения лексики русского языка: общий 

обзор. Основные типы переносов, проблема их 

систематизации. Структура лексического значения 

слова. Общие принципы членения и систематизации 

лексики. Лексика русского языка с точки зрения 

стилистической окраски. Типология лексических 

микросистем и принципы их анализа. 
3. Морфемика и словообразование Общие вопросы. Морфема и основные аспекты ее 

изучения.  

Принципы классификации русских морфем. 

Морфемный состав и морфемная структура русского 

слова.  

Словообразование как вид лингвокреативной 

деятельности. Функции словообразования. 

Семантическая и словообразовательная мотивация 



(производность). Соотношение морфемной и 

словообразовательной структуры производного слова. 

Типы словообразовательных формантов (дериваторов). 

Проблемы классификации способов словообразования. 

Словообразовательные словари русского языка. 

Активные процессы современного словопроизводства. 

Общие вопросы. Морфема и основные аспекты ее 

изучения.  

Принципы классификации русских морфем. 

Морфемный состав и морфемная структура русского 

слова.  

Словообразование как вид лингвокреативной 

деятельности. Функции словообразования. 

Семантическая и словообразовательная мотивация 

(производность). Соотношение морфемной и 

словообразовательной структуры производного слова. 

Типы словообразовательных формантов (дериваторов). 

Проблемы классификации способов словообразования. 

Словообразовательные словари русского языка. 

Активные процессы современного словопроизводства. 

4. Морфология Формирование морфологии как науки о частях речи.  

Критерии  разграничения частей речи. Сближение и 

пересечение частеречных классов, гибридность и 

синкретизм частей речи. Предмет морфологии: 

широкое и узкое понимание. Слово как объект 

морфологии. Грамматическая категория и 

грамматическое значение слова. Формально-

грамматические признаки слова, понятие 

грамматической формы слова. 

Различные понимания термина «граммема». 

Морфологическая категория, понимаемая как система 

однородных граммем. Проблема классификации 

морфологических категорий. 

Имя существительное как часть речи. Имя 

прилагательное как часть речи. Грамматическая 

специфика числительного. Местоимения в системе 

частей речи современного русского языка. Наречие как 

активно формирующийся морфологический класс. 

Глагол как часть речи. Причастие и деепричастие как 

самостоятельные части речи или как особые формы 

глагола в русском языке. Модальные слова в системе 

грамматических классов слов современного русского 

языка. Служебные части речи, их грамматические 

признаки. Междометия и звукоподражательные слова. 

Роль морфологических данных для типологической 

характеристики русского языка. Синтетизм и 

аналитизм в русском языке. Морфологическая 

информация в электронных справочно-

информационных системах. 

5. Синтаксис Синтаксические единицы в разных синтаксических 

концепциях. Синтаксическая связь и средства ее 

выражения. Принципы разграничения типов 

синтаксической связи. Словосочетание как 



синтаксическая единица в синтаксической традиции и 

современной науке. Предложение как основная 

синтаксическая единица и аспекты его изучения. 

Предложение (высказывание) как коммуникативная 

единица, устройство которой обусловлено 

конситуацией. Актуальное членение предложения 

(высказывания) и порядок слов. Учение о формальном 

устройстве предложения в синтаксической традиции. 

Типы предложений, типы членов предложения. 

Специфика осложненных предложений. Описание 

устройства предложения с опорой на понятия модели, 

образца, структурной схемы предложения. Описание 

значения предложения в современной синтаксической 

науке. Имплицитные и эксплицитные смыслы в 

предложении. Объективное (диктумное) содержание 

предложения. Понятие пропозиции и типы 

пропозиций. Сложное предложение как синтаксическая 

единица. Типы синтаксических связей в сложном 

предложении. Принципы классификации сложных 

предложений. Основные типы сложносочиненных, 

сложноподчиненных и бессоюзных сложных 

предложений. 

Текст и его единицы. Средства связи в тексте. Текст и 

дискурс. Основные подходы к их анализу в 

современной русистике.  

Активные процессы в синтаксическом строе русского 

языка. Особенности синтаксиса разговорной речи. 

Синтаксическая специфика диалога. 

  Б. ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 История русского языка Индоевропейский и праславянский язык как предки 

всех славянских языков, в т.ч. и древнерусского языка.  

Фонетические изменения, произошедшие в 

протославянский период. Тенденции к построению 

слога по восходящей звучности и тенденция к 

слоговому консонантизму, действующие в 

праславянский период. Фонетические изменения, 

осуществившиеся в праславянскую эпоху. 

Система вокализма в ранний древнерусский период. 

Состав гласных фонем. Дифференциальные и 

интегральные признаки. Система консонантизма в 

ранний древнерусский период. Состав согласных 

фонем. Классификация согласных по месту и способу 

образования. Строение слога. Обусловленность 

строения слога тенденцией к восходящей звучности, 

унаследованной от праславянского языкового 

состояния. 

Лексический состав древнерусского языка. Основные 

тематические группы.  Многозначность лексем. 

Основные тенденции эволюции лексической системы 

языка. Формирование фразеологической системы в 

русском языке. 

История имени существительного.  История 

местоимений. История имени прилагательного. 



Формирование имени числительного как части речи. 

История глагола. История именных форм глагола: 

инфинитива, супина, причастия.   

Основные синтаксические единицы в древнерусском 

тексте, проблема их выделения. Подлежащее и 

сказуемое в древнерусском предложении. «Дательный 

самостоятельный» в книжно-литературном языке. 

Особенности согласования и управления в языке 

древнерусских памятников. Двусоставные и 

односоставные простые предложения. Сложное 

предложение в древнерусском связном тексте, 

проблема «нанизывания»  предикативных единиц. 

Развитие новых средств выражения подчинительных 

отношений и формирование сложноподчиненных 

предложений современного типа. 

  В. РУССКИЙ ЯЗЫК И ДРУГИЕ ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ 

 Социолингвистические и 

лингвокультурологические 

аспекты изучения русского 

языка и других языков России. 

Национально-культурная специфика вербального и 

невербального поведения народов Российской 

Федерации: традиции и инновации. 

Социолингвистические аспекты русского языка, 

другого языка России. Современные языковые 

ситуации в республиках и регионах Российской 

Федерации. Проблемы языковой политики и 

прогнозирования дальнейшего развития национальных 

языков России в условиях конкретных типов 

двуязычия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК. ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ» 
 

А. СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Фонетика, фонология, акцентология и интонология 

1. Соотношение фонетики и фонологии. Сегментное и суперсегментное членение 

звукового потока речи. Акцентология и интонология. Четыре аспекта фонетических описаний: 

артикуляционный, акустический, перцептивный, функциональный (фонология). Сегментные и 

суперсегментные средства языка; единицы и их признаки. Соотношение понятий «звук (речи)», 

«звукотип» и «фонема». Фонетические классификации: универсальные и частные. Принципы 

классификации звуков русского языка. Основные функции фонемы и критерии фонемной 

идентификации звуков в разных фонологических концепциях. Пражский лингвистический 

кружок (Н.С. Трубецкой): понятие оппозиции, типы смыслоразличительных оппозиций; 

фонема, правила её выделения; корреляция, нейтрализация и архифонема. Дифференциальные 

и интегральные признаки фонем. Московская фонологическая школа (Р.И. Аванесов, В.Н. 

Сидоров, П.С. Кузнецов): морфоотождествляющая функция фонемы; понятие чередования, 

типы чередований, их члены: основной вид фонемы, вариант и вариация, гиперфонема. 

Морфофонематическая транскрипция. Фонема как элемент словоформы. Сильные и слабые 

фонемы, понятие фонемного ряда. Основные положения фонологической теории Л.В. Щербы и 

их развитие в концепции Петербургской (Ленинградской) фонологической школы (Л.Р. Зиндер, 

М.И. Матусевич, Л.В. Бондарко). Понятия «фонема» и «оттенок фонемы». Фонологическая 

транскрипция Л.В. Щербы. Спорные случаи в составе русских фонем. Парадигматические 

отношения фонем. Оппозиции фонем. Одномерные и многомерные оппозиции. Эквиполентные, 

градуальные, привативные оппозиции. Основные идеи и положения стандартной модели 

порождающей фонологии.  



2. Слог. Типологические особенности артикулярной базы слога. Структура слога и 

основные теории слогоделения. Теории слога: теория мускульной напряженности;  теория 

имплозии-эксплозии; сонорная теория. Тенденция к открытому слогу и слабое примыкание как 

главная особенность русской слоговой системы. Ударение. Основные функции и структурные 

типы ударения. Физические параметры противопоставления по ударности/безударности. 

Ритмическая структура и просодическое ядро слова.  

3. Понятие «артикуляционная база» русского языка и система артикуляционных укладов 

(различные фазы артикуляции, динамика речеобразования и т. д.). Роль ощутимых моментов 

артикуляции, звуков-помощников, благоприятных фонетических позиций при реализации 

различных отрезков речи. Типологические особенности артикуляционной базы звуков. Состав 

гласных фонем (вокализм). Своеобразие системы русского вокализма. Чередование передней / 

непередней артикуляции в структуре фонетического слова. Чередование гласных по подъему. 

Степень лабиализации [у], [о] в русском языке. Позиционное варьирование гласных под 

ударением в зависимости от твёрдых и мягких согласных. Система согласных фонем 

(консонантизм). Проблема долгих согласных в русском языке. Стечения различных групп 

согласных и появление гласных вставок в русском языке. Понятие потока речи. Понятие 

сильной и слабой позиции. Перцептивно сильные и перцептивно слабые позиции гласных и 

согласных фонем. Сигнификативно сильные и сигнификативно слабые позиции гласных и 

согласных. Действие фонетических законов. Звуковые законы гласных и согласных фонем.  

4. Типологические особенности артикуляционной базы фонетического слова. Понятие 

«фонетическое слово». Характеристика энклитик и проклитик. Закон восходящей звучности. 

Определение звучности по формуле Потебни и по теории сонорности. Позиционные изменения 

гласных в связи с ударением, чередование ударных и безударных слогов. Артикуляционно-

акустические характеристики русского ударения. Разноместность и подвижность русского 

ударения. Основные ритмические модели слов и словосочетаний.  

5. Понятие звукового символизма. Фонетическая значимость и её статус. Отличие 

фонетической значимости от лексического и грамматического значения. Истоки 

звукосимволизма. Объективный и субъективный звукосимволизм. Звукосимвол в составе слова. 

Звуковая символика в поэтическом тексте.  

6. Понятие «орфограмма» и «принцип орфографии». Три принципа орфографии. 

Фонематический принцип как основной принцип орфографии. Отступления от 

фонематического принципа. Типы орфографических правил. Правила передачи фонем буквами. 

Правила о слитном, полуслитном и раздельном написании слов. Правила употребления 

прописных и строчных букв. Реформы орфографии. Орфоэпия. Понятие нормы и 

нормативности. Кодификация звучащей речи: орфоэпические словари, их содержание и шкала 

помет. Динамика орфоэпических норм в области фонетики, ударения, грамматических форм. 

Орфография. Типы отношения написания к звучанию (принципы орфоэпии). Основной 

принцип русской орфографии Специфика русской орфографической системы, ее достоинства и 

недостатки. Потребности совершенствования и возможности реформирования современной 

русской орфографии.  

7. Интонация, её функции и физические средства. Способы описания интонации: типы 

интонационных конструкций Е.А. Брызгуновой и комбинаторная модель интонации С.В. 

Кодзасова. Артикуляционно-акустические основы русской интонации. Понятие интонационной 

конструкции (ИК), интонационного центра. Взаимосвязь и функциональные различия 

интонационного центра и словесного ударения. Типы соотношений интонационных частей в 

фонетической структуре предложения (центр, предцентр, постцентр). Ритмические модели 

предложений в связи с передвижением интонационного центра. Фонологический принцип 

выделения основных типов ИК. Дифференциальные и интегральные признаки ИК. Строение и 

употребление в речи основных типов ИК (ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7). 

Взаимодействие нейтральных и эмоциональных типов ИК. Артикуляционно-акустические 

характеристики эмоциональных типов ИК, их функция в звучащей речи. Основы 

синтагматического членения речи. Характеристика синтагмы: завершённая/незавершённая, 

вариативная/обязательная, конечная / неконечная. Соотношения между конечной синтагмой и 



паузой. Интонационные способы выражения различных типов синтагм. Взаимодействие 

интонационных и лексико-грамматических средств при выражении основного 

коммуникативного значения предложения. Роль интонационных средств (типа ИК, места 

центра, синтагматического членения) при выявлении потенциального значения предложения. 

Интонационная вариативность как средство выражения эмоционально-стилистических 

оттенков в речи. Нейтральная/ официальная речь. Нейтральная / эмоциональная речь. 

Взаимодействие интонационных средств с однозначным и многозначным лексико-

грамматическим составом предложения. Коммуникативная система вопросительных 

предложений и её взаимодействие с интонационными средствами выражения. Взаимодействие 

различных типов ИК с парадигматикой слова при определении коммуникативной функции 

предложения (антонимическая/тематическая парадигма).  

8. Основные принципы анализа звучащих текстов. Текст как коммуникативная единица. 

Способы реализации фонетических средств языка (звуки, ритмика, интонация) и определение 

их роли при коммуникативном анализе текста. Варьирование артикуляционно-акустических 

характеристик звуковых средств языка. Определение различных уровней взаимодействия 

лексико-грамматических и интонационных средств языка. Типы соотношений этих средств в 

текстах различных жанров и стилистической окрашенности. Интонационные средства языка и 

их роль в определении эмоционально-стилистических различий звучащих текстов. 

2. Лексикология и лексическая семантика 

1. Проблема определения слова (подходы А. И. Смирницкого, П. С. Кузнецова, М. В. 

Панова, Д. Н. Шмелёва и др.: критический анализ). Основные признаки слова как языковой 

единицы (концепция Н. М. Шанского). Вопрос об отдельности и тождестве слова. Место 

лексики в языковой системе. Вопрос об уровнях языка (концепция В. М. Солнцева). Слово и 

морфема, слово и словосочетание. Уровневый статус фразеологии. Понятие уровневого 

анализа. 

2. Лексическое значение слова: подходы к определению. Отражательная и 

реляционная трактовки значения слова. Подходы: а) А. И. Смирницкого, В. Г. Гака, Л. А. 

Новикова; б) В. В. Виноградова, Д. Н. Шмелёва и др. к определению значения слова. Понятие 

ценности языкового элемента (концепция Ф. де Соссюра). Дефиниция как фиксация места 

толкуемой единицы в лексической микросистеме. Типы лексических значений, выделяемых: а) 

по номинативному параметру: прямое (основное, первичное) и переносное (производно-

номинативное), б) по контекстуальному параметру (свободное и несвободное). Знаковая 

сущность слова. Три семиотических аспекта его значения: семантический, синтаксический, 

прагматический (Ч. Моррис). Понятия контекстуального, сочетаемостного и функционального 

анализа. 

3. Источники пополнения лексики русского языка: общий обзор (словообразование и 

заимствование). Основные типы переносов, проблема их систематизации. Соотношение 

понятий «перенос» и «троп». Метафора и её типы. Вопрос об аллегории. Метонимия. 

Таксономические переносы. Вопрос об объёме понятия синекдохи (обзор и критический анализ 

подходов к его трактовке). Расширение и сужение значения. Вопрос о народной этимологии. 

Понятие регулярной многозначности. Понятие мотивационного анализа. Вопрос о способах 

разграничения полисемии и омонимии. 

4. Структура лексического значения слова. Мотивированность и внутренняя форма 

слова. Понятие коннотации, подходы к его определению. Коннотемный анализ. Типология сем 

и основные приёмы их выявления. Алгоритмы компонентного и дефиниционного анализа, 

соотношение данных аналитических процедур, их нетождественность.  

5. Общие принципы членения и систематизации лексики. Лексика русского языка 

с точки зрения стилистической окраски. Вопрос о типах стилистической окраски. Античная 

теория трёх стилей, её истоки и национальные изводы: сопоставление и критический анализ. 

Типы уместности. Понятие эвфемизма. Правило уместности в использовании стилистически 

окрашенной лексики. Общая характеристика средств соблюдения и случаев нарушения данного 

правила; стили и тактики, на них основанные. Основы стилистического анализа, основные его 

объекты. Членение лексики русского языка с точки зрения литературной нормы. Нормативный 



анализ, его основные критерии.  

6. Типология лексических микросистем и принципы их анализа. Тематическая 

группа и тематический анализ. Родовидовая иерархия и техника оппозитивного анализа. 

Семантическое поле и полевый анализ. Теория поля в лингвистике. Лексико-семантическая 

группа. Синонимы. Проблема их определения (анализ взглядов учёных на критерии 

синонимичности). Синонимы и варианты. Вопрос об источниках синонимии. Вопрос о 

соотношении эквонимов и идеографических синонимов (критический анализ концепции 

Московской семантической школы). Понятие субституции. Роль субституции при определении 

границ синонимии, следствия отказа от применения экспериментальной методики при анализе 

синонимов. Системно-языковой и речевой аспекты синонимии (типы синонимов и тактики их 

использования). Вопрос о паронимах и паронимии. Критерии паронимичности, их критический 

обзор.  

3. Морфемика и словообразование 

Предмет и задачи морфемики. Вклад российских ученых в становление и развитие 

морфемики. Система единиц морфемики. 

Морфема как минимальный языковой знак. Основные аспекты изучения морфемы. Морф 

и морфема. Основные функции морфем. Функциональная значимость и номинативное значение 

морфемы. 

Принципы классификации русских морфем: корни и аффиксы, типы корней и аффиксов. 

Понятие нулевой морфемы. Проблема интерфикса. 

Морфемный состав и морфемная структура русского слова. Виды компонентов 

морфемной структуры слова. Основа, типы основ. Форманты словоизменительные и 

словообразовательные, их виды. Изменения в морфемной структуре слова. 

Принципы морфемного членения словоформы. Степени членимости основ. 

Словари русских морфем и словари морфемного членения русских слов.  

Предмет синхронного словообразования. Словообразовательный анализ и 

словообразовательный синтез. 

Словообразование как вид лингвокреативной деятельности. Функции словообразования: 

номинативная, конструктивная, компрессивная, экспрессивная, стилистическая. Номинативная 

функция как основная функция словообразования. Функциональные виды деривации. 

Семантическая и словообразовательная мотивация (производность). Критерии 

словообразовательной производности. Специфика семантики производного слова. Типы 

производности. Виды формально-смысловых отношений между производящим и производным. 

Словообразовательное значение и проблемы его определения. 

Ономасиологические категории и их выражение словообразовательными средствами. 

Виды мутационных и модификационных словообразовательных значений. 

Синтаксический подход к анализу производного слова. Проблема фразеологичности 

семантики производного слова. 

Соотношение морфемной и словообразовательной структуры производного слова. Типы 

словообразовательных формантов (дериваторов). Проблемы классификации способов 

словообразования. 

Словообразовательный тип как комплексная единица словообразования. Принципы 

классификации словообразовательных типов. Словообразовательные категории. 

Словообразовательное гнездо и основные аспекты его изучения. 

Словообразовательные словари русского языка. Активные процессы современного 

словопроизводства.  

4. Морфология 

 Формирование морфологии как науки о частях речи.  Значение идей М.В. Ломоносова, 

Л. В. Щербы, В. В. Виноградова для становления современной теории частей речи. Критерии  

разграничения частей речи. Сближение и пересечение частеречных классов, гибридность и 

синкретизм частей речи. Иерархический характер противопоставлений в системе частей речи. 

Части речи с позиций теории номинации и когнитивной науки. 

Предмет морфологии: широкое и узкое понимание. Место русской морфологической 



школы в системе современных направлений изучения грамматики. 

 Слово как объект морфологии. Грамматическая категория и грамматическое значение 

слова. Критерии грамматического в языке (обязательность, регулярность, оппозитивность). 

Номинативные и интерпретационные грамматические значения. Вопрос о «синтаксических 

элементах значения» в морфологическом описании. 

 Формально-грамматические признаки слова, понятие грамматической формы слова. 

Вопрос о «нефлективной морфологии». 

 Проблема общего (инвариантного) и главного значений грамматической формы и типы 

языковой категоризации. Инварианты и прототипы в сфере грамматической семантики. 

Интенциональные и неинтенциональные употребления морфологических форм. 

 Различные понимания термина «граммема». Морфологическая категория, понимаемая 

как система однородных граммем. Проблема классификации морфологических категорий. 

 Основные направления изучения морфологического строя в современной русистике. 

Морфологический анализ и морфологический синтез. Описательная («системно-структурная») 

и функциональная морфология; морфология в рамках коммуникативной грамматики. 

Позиционный анализ грамматических категорий. 

 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

существительных. Грамматические категории существительного сопоставительно  с другими 

частями речи. Род и согласовательные классы имен существительных. Число как 

грамматическая категория существительного. Референция имени и реализация родовых и 

числовых корреляций. Падеж. Вопрос о количестве падежных форм в русском языке, 

соотношение основных и дополнительных падежных форм. Классификация падежей и система 

падежных значений: актантные роли и дискурсивная значимость русских падежей. Склонение и 

акцентные типы существительного. 

 Имя прилагательное как часть речи. Разряды прилагательных и их морфологические 

категории. Краткие формы качественных прилагательных. Степени сравнения прилагательных 

и прилагательные абсолютного качества. 

Грамматическая специфика числительного. Местоимения в системе частей речи 

современного русского языка. Сопоставительная характеристика одноименных 

морфологических категорий местоименных и неместоименных слов. Активные процессы в 

системе русских именных частей речи и их морфологических категорий. 

 Наречие как активно формирующийся морфологический класс. Типы наречий. Вопрос о 

категории состояния в современной грамматической науке. 

 Глагол как часть речи. Специфика категориальной глагольной семантики. Система 

лексико-грамматических разрядов, грамматических классов и морфологических категорий 

русского глагола. Категория вида и разные подходы к ее изучению, их сближение в 

современных аспектологических исследованиях. Связь вида с лексикой и словообразованием. 

Грамматические последствия префиксации и суффиксации глаголов – перфективация и 

имперфективация глаголов. Тип видового формообразования. Вид и морфемная структура 

глагола. Видообразование. Видовая пара как центральное понятие аспектологии. 

Семантические и формальные типы видовых пар. Функциональный подход к определению 

видовых пар. Двувидовые глаголы. Одновидовые глаголы.  Вопрос о категориальном значении 

видов и семантике видовой оппозиции. Употребление видов и система частных видовых 

значений. Вид и аспектуальность. Вид и способы действия. Вид с точки зрения текста. 

Категория залога в русском языке. Залог как интерпретационная категория, выражающая разное 

представление одной и той же ситуации. Залог и диатеза. Залог и результатив. Наклонение. 

Соотношение морфологических и синтаксических наклонений. Наклонение и модальность. 

Время. Дейктический характер категории глагольного времени. Взаимодействие вида и 

времени. Функции видо-временных форм в тексте. Категория лица. Личные формы глагола и 

категория лица местоименных существительных. Участие форм лица глагола в выражении 

неопределенной и обобщенной референции высказывания. Переносные употребления форм 

лица. Безличные формы глагола. Лицо и безличность. Полная и ущербная (дефектная) 

парадигма личных форм глагола. Спряжение глагола как система личных окончаний. 



Разноспрягаемые глаголы. 

Причастие и деепричастие как самостоятельные части речи или как особые формы 

глагола в русском языке. Особенности реализации категорий залога, вида и времени в 

причастных формах. Деепричастие. Особенности проявления морфологических категорий вида 

и залога в деепричастии. Взаимодействие морфологических категорий глагола. Активные 

процессы в русской глагольной системе. 

 Модальные слова в системе грамматических классов слов современного русского языка. 

Служебные части речи, их грамматические признаки. Междометия и звукоподражательные 

слова. 

 Роль морфологических данных для типологической характеристики русского языка. 

Синтетизм и аналитизм в русском языке. 

 Морфологическая информация в электронных справочно-информационных системах 

(Национальный корпус русского языка, Электронный корпус русских газет конца ХХ века и 

др.). 

5. Синтаксис  

Синтаксические единицы в разных синтаксических концепциях. Спорные вопросы. 

Синтаксическая связь и средства ее выражения. Принципы разграничения типов 

синтаксической связи. Дискуссионные вопросы (координация, аппозитивная связь и др.). 

Подчинительная связь. Принципы классификации и описания подчинительных связей в 

отечественной синтаксической традиции и в современной науке. 

Словосочетание как синтаксическая единица синтаксической традиции и в современной 

науке. Учение В. В. Виноградова о словосочетании. 

Предложение как основная синтаксическая единица и аспекты его изучения. Предложение 

как единица языка и высказывание как единица речи. Предложение (высказывание) как 

единица, используемая для выполнения речевого действия. Понятие речевого акта, типы 

речевых актов. Средства передачи коммуникативного намерения говорящего. 

Предложение (высказывание) как коммуникативная единица, устройство которой 

обусловлено конситуацией. Актуальное членение предложения (высказывания), его сущность и 

средства выражения. Порядок слов в современном русском языке. Его правила и функции. 

Учение о формальном устройстве предложения в синтаксической традиции. Типы 

предложений, типы членов предложения. Специфика осложненных предложений. 

Конструкции, осложняющие простое предложение. Описание устройства предложения с 

опорой на понятия модели, образца, структурной схемы предложения (работы Н. Ю. Шведовой, 

В.А. Белошапковой, Г.А. Золотовой, М. В. Всеволодовой и др.). Парадигма предложения. 

Описание значения предложения в современной синтаксической науке. Имплицитные и 

эксплицитные смыслы в предложении. Объективное (диктумное) содержание предложения. 

Понятие пропозиции. Типы пропозиций, способы представления пропозиций в предложении. 

Понятия, используемые при описании структуры пропозиции: предикат, актант, атрибут, 

сирконстант. Типы этих компонентов пропозиции. Логико-грамматические типы предложений 

(Н. Д. Арутюнова). Субъективное (модусное) содержание предложения. Проблема выделения 

смыслов, входящих в модус.  

Сложное предложение как синтаксическая единица. Специфика его формального, 

семантического и коммуникативного устройства. Типы синтаксических связей в сложном 

предложении. Принципы классификации сложных предложений. Основные типы 

сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных сложных предложений. 

Текст и его единицы. Средства связи в тексте. Текст и дискурс. Основные подходы к их 

анализу в современной русистике. 

Активные процессы в синтаксическом строе русского языка. Особенности синтаксиса 

разговорной речи. Синтаксическая специфика диалога. 

 

 

 

 



Б. ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Фонетика 

  Индоевропейский и праславянский язык как предки всех славянских языков, в т.ч. и 

древнерусского языка.  Фонетические изменения, произошедшие в протославянский период. 

Тенденции к построению слога по восходящей звучности и тенденция к слоговому 

консонантизму, действующие в праславянский период. Фонетические изменения, 

осуществившиеся в праславянскую эпоху: качественная и количественная дифференциация 

долгих / кратких гласных; I переходное смягчение задненебных согласных; изменение 

сочетаний согласных с *j; отпадение конечных согласных; диссимиляция и упрощение групп 

согласных; преобразование  дифтонгов; преобразование дифтонгических сочетаний гласных с 

носовыми сонантами и  гласных с плавными; II переходное смягчение задненебных согласных; 

III переходное смягчение задненебных согласных.  

 Система вокализма в ранний древнерусский период. Состав гласных фонем. 

Дифференциальные и интегральные признаки. Вопрос о конкретных фонетических реализациях 

гласных фонем. Утрата носовых гласных в диалектах восточных славян во второй половине X 

в. и переход их в чистые при сохранении графического использования букв юс большой и юс 

малый. Реализация /ъ/ и /ь/ перед [j] (гласные [ыˇ ] и [и ˇ] напряженные). Роль А.Х.  Востокова в 

прояснении сущности редуцированных. Сильные и слабые позиции редуцированных.  Процесс 

падения редуцированных, его хронология. Утрата редуцированных в слабой позиции и 

прояснение в сильной. Судьба сочетаний типа TЪRT в древнерусских диалектах. Последствия 

падения редуцированных для системы древнерусского языка. Фонетические процессы 

позиционного характера: ассимилятивные и диссимилятивные изменения, упрощения групп 

согласных; процессы, связанные с позициями начала и конца слова. Процессы лабиализации, их 

хронология. История гласных [и] и [ы]: функциональное объединение двух первоначально 

противопоставленных друг другу фонем и  превращение звуков [и], [ы] в реализации единой 

фонемы /и/. История гласных верхнесреднего подъема /ê/ и /ô/: постепенное замещение фонемы 

«ять» (/є/) фонемой /е/ в говорах великорусского центра, переживших изменение [е] в [о]. 

Отражение аканья-яканья в памятниках письменности. Гипотезы о времени возникновения 

аканья, о первичной территории акающих говоров, о причинах возникновения аканья. 

 Система консонантизма в ранний древнерусский период. Состав согласных фонем. 

Классификация согласных по месту и способу образования. Наличие обширного палатального 

ряда согласных; отсутствие противопоставления согласных по признаку палатализованности / 

непалатализованности; противопоставление глухих и звонких согласных. Позиционная 

реализация твердых согласных фонем перед гласными переднего ряда (вопрос о полумягкости 

согласных).  Последующее  превращение полумягких согласных в мягкие.  Оформление 

парного противопоставления непалатализованных и палатализованных согласных (корреляции 

согласных фонем по твердости ~ мягкости). Отвердение /ш/, /ж/, /ч/, и /ц/ в течение XIV-XVI вв. 

Строение слога. Обусловленность строения слога тенденцией к восходящей звучности, 

унаследованной от праславянского языкового состояния. Проблема слогораздела в 

древнерусских словах типа вьрхъ. Появление новых закрытых слогов как один из результатов 

процесса падения редуцированных. 

     Лексика 

 Лексический состав древнерусского языка. Основные тематические группы.  

Многозначность лексем. В. В. Колесов об энантиосемии древних корней. Морфемные варианты 

и оформление единой формы слова из группы лексических дублетов.  Основные тенденции 

эволюции лексической системы языка: тенденция к изменению семантической структуры 

слова, тенденция к консервации семантической структуры слова, тенденция к элиминации в 

лексической системе языка, тенденция к инновации в лексической системе языка. Основные 

модели семантического сдвига лексем. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы в 

диахроническом аспекте. Формирование фразеологической системы в русском языке. 

Заимствования лексем в истории русского языка. М. В.Ломоносов о лексической системе  в 

XVII-XVIII вв.  Толковые словари в истории русской лексикографии. Этимологические 

словари. Значение «Материалов для словаря древнерусского языка» И.И.Срезневского. 



Морфология 

 История имени существительного.  Имя существительное в древнерусском языке. 

Категории рода, числа и падежа. Типы склонения, восстанавливаемые по показаниям 

старейших древнерусских текстов. Изменения рода у ряда существительных в процессе 

развития языка. Преобразования в сфере падежных форм. Утрата форм двойственного числа в 

живой восточнославянской речи на фоне их сохранения в книжно-литературном языке 

средневековой Руси. Реликты форм двойственного числа в современном языке. 

Перегруппировка типов склонения существительных в единственном числе и роль категории 

рода в осуществлении этого процесса. Взаимодействие твердого и мягкого вариантов 

склонения.  Формирование  категории одушевленности в русском языке на базе древнерусской 

категории потенциального субъекта (лица). Последовательность вхождения существительных в 

эту категорию.  
 История местоимений. Местоимения в древнерусском языке. Разряды местоимений. 

Грамматические признаки личных и неличных местоимений. Эволюция системы  личных 

местоимений. Супплетивизм основ в древнерусском языке. Энклитические формы и их утрата.  

Формирование личного местоимения 3-го лица в истории языка,  причины и условия этого 

процесса. Эволюция системы неличных местоимений. Вытеснение формы винительного падежа 

формой родительного. История форм им. пад. ед. числа муж. рода тъ и сь.  
 История имени прилагательного.  Имя прилагательное в древнерусском языке. Разряды 

прилагательных по значению. Словообразовательная синонимия притяжательных 

прилагательных (образования с суффиксами -ин-, -ов-, -и ˇj-). Именные и членные 

прилагательные в древнерусском языке, их значение и синтаксическая функция. Развитие 

именных (кратких) форм прилагательного. Закрепление именных форм качественных 

прилагательных в предикативной функции и утрата ими форм косвенных падежей. Утрата 

именных форм относительными прилагательными в связи с неупотреблением их в позиции 

предиката. Эволюция членных (полных) форм прилагательного. Развитие современных форм 

сравнительной и превосходной степени.  

  Формирование имени числительного как части речи.  Слова, обозначавшие числа, в 

древнерусском языке; наличие у них грамматических признаков существительных, 

прилагательных и местоимений.  Изменение в склонении слов сорокъ и девяносто: появление 

одной формы для прямых падежей и другой – для косвенных. Усвоение двухпадежной 

парадигмы словом сто. Изменение синтаксической сочетаемости счетных слов с 

существительными, связь этого процесса с утратой категории двойственного числа. 

 История глагола. Глагол в древнерусском языке. Категории времени, наклонения, лица, 

числа, залога. Аспектуальность и формы ее реализации в древнерусский период. История 

категории вида.  Две основы (настоящего  и прошедшего времени) как основные типы 

формообразующих основ глагола. Четыре формы прошедшего времени, используемые в в 

древнейших книжно-литературных памятниках. Значения форм аориста, имперфекта, перфекта, 

плюсквамперфекта.  Постепенное оттеснение  форм аориста, имперфекта и плюсквамперфекта  

в сферу пассивного знания при расширении функций перфекта (приобретение им значений 

других форм прошедшего времени). Утрата глагола-связки перфектной формой, связь  этого 

процесса  с распадением системы энклитик. Реликты утраченных форм времени  в 

литературном языке. Значения форм настоящего времени. Замена форманта -ть в 3-м лице ед. и 

мн. числа формантом -тъ. Вопрос об окончании 2-го л. ед. числа на  -ши/шь. Форма и значение 

будущего сложного  первого и будущего сложного  второго.  Приближение форм будущего 

сложного  первого к синтаксически свободным конструкциям. Вопрос об истоках и времени 

появления в разговорном языке конструкции буду + инфинитив. Формирование единой 

аналитической формы будущего времени. Повелительное и сослагательное наклонения, их 

формы и значения. Развитие форм ирреальных наклонений.  

 История именных форм глагола: инфинитива, супина, причастия.  Утверждение нового  

суффикса инфинитива в ряде русских  говоров. Постепенное вытеснение супина инфинитивом 

из конструкций с целевым значением. Атрибутивная, полупредикативная и предикативная 

функции причастий. Процесс адъективации полных форм причастий, переход их в 



прилагательные. Утверждение в русском литературном языке церковнославянских по 

происхождению причастий (ср.: колючий –  колющий, стоячий –  стоящий,  висячий – висящий). 

Сохранение в пассивных синтаксических конструкциях кратких (именных) форм 

страдательных причастий в функции предиката. Утрата краткими причастиями форм косвенных 

падежей. Развитие категории деепричастия на базе кратких действительных причастий. 

      Синтаксис 

 Основные синтаксические единицы в древнерусском тексте, проблема их выделения. 

Подлежащее и сказуемое в древнерусском предложении. Вопрос об употреблении личных 

местоимений в функции подлежащего в разные периоды истории языка в связи с историей 

глагольных форм. «Дательный самостоятельный» в книжно-литературном языке. Мнение М.В. 

Ломоносова о «дательном самостоятельном». Особенности согласования  и управления в языке 

древнерусских памятников. Двусоставные и односоставные простые предложения. Сложное 

предложение в древнерусском связном тексте, проблема «нанизывания»  предикативных 

единиц. Развитие новых средств выражения подчинительных отношений и формирование 

сложноподчиненных предложений современного типа. 

 

 

В. РУССКИЙ ЯЗЫК. ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ 

Национально-культурная специфика вербального и невербального поведения народов 

Российской Федерации: традиции и инновации. Социолингвистические аспекты русского 

языка, другого языка России. Современные языковые ситуации в республиках и регионах 

Российской Федерации. Проблемы языковой политики и прогнозирования дальнейшего 

развития национальных языков России в условиях конкретных типов двуязычия. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК. ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

А. СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Фонетика, фонология, акцентология и интонология 

Фонетика, фонология, акцентология, интонология, орфография, орфоэпия, звуковой 

поток, звучащий текст, фонема, архифонема, гиперфонема, оттенок фонемы, имплозия, 

эксплозия, просодическое ядро, энклитика, проклитика, вокализм, консонантизм, сегментная 

единица, суперсегментная единица, интонационная конструкция, ритмика, звуковой символизм, 

динамика норм. 

2. Лексикология и лексическая семантика 

Слово, внутренняя форма, дефиниция, коннотация, лексика, лексико-семантическая 

группа, лексическая микросистема, лексическое значение, омонимия, паронимия, перенос, 

полисемия, родовидовая иерархия, семема, сема, семантическое поле, синоним, стилистическая 

окраска, тематическая группа;  дефиниционный анализ; компонентный анализ; коннотемный 

анализ; контекстуальный анализ; мотивационный анализ; нормативный анализ; оппозитивный 

анализ; полевый анализ; сочетаемостный анализ; стилистический анализ; тематический анализ; 

уровневый анализ; функциональный анализ; экспериментальная методика. 

3. Морфемика и словообразование 

Морфемика, морф, морфема, типы морфем, корни и аффиксы, нулевая морфема,  

интерфикс, морфемный состав, морфемная структура слова, основа, типы основ, форманты 

словоизменительные и словообразовательные, словообразование, функции словообразования, 

семантическая и словообразовательная мотивация (производность), словообразовательное 

значение, словообразовательные форманты (дериваторы), способы словообразования, 

словообразовательный тип, словообразовательное гнездо, активные процессы современного 

словопроизводства.  

4. Морфология 

Критерии  разграничения частей речи, грамматическая категория, грамматическое 



значение, граммема, знаменательные и служебные части речи, имена и глаголы в русском 

языке, лексико-грамматические разряды существительных, разряды прилагательных, группы 

числительных и местоимений, категория рода, числа, падежа, категория вида глагола, видовые 

пары, наклонение глагола, категория времени и лица, залог, группы причастий, деепричастия, 

наречия, слова категории состояния. 

 

5. Синтаксис 

Синтаксические единицы, синтаксические средства, синтаксическая связь, 

синтаксические отношения, словосочетание, предикативная связь, предложение, 

предикативность (модальность, темпоральность, персональность), полупредикативность, члены 

предложения, высказывание, структурная схема предложения, парадигма предложения, 

семантическая структура предложения, пропозиция, предикат, актант, актуальное членение 

предложения, порядок слов, сложное предложение, сложносочиненное предложение, 

сложноподчиненное предложение, бессоюзное сложное предложение, монопредикативные и 

полипредикативные предложения, сложное синтаксическое целое, текст, активные процессы 

современного синтаксиса.  

 

Б. ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Тенденция к построению слога по восходящей звучности, тенденция к слоговому 

консонантизму, качественная и количественная дифференциация долгих /кратких гласных, 

изменение сочетаний согласных с *j, отпадение конечных согласных, диссимиляция и 

упрощение групп согласных, преобразование  дифтонгов; преобразование дифтонгических 

сочетаний гласных с носовыми сонантами и  гласных с плавными; палатализации, 

лабиализация, эволюция системы гласных и согласных, основные тенденции эволюции 

лексической системы языка (тенденция к изменению семантической структуры слова, 

тенденция к консервации семантической структуры слова, тенденция к элиминации в 

лексической системе языка, тенденция к инновации в лексической системе языка), основные 

модели семантического сдвига лексем, эволюционные процессы в сфере именных и глагольных 

частей речи, исторические изменения в области синтаксиса русского языка. 

 

В. РУССКИЙ ЯЗЫК. ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ 

Национально-культурная специфика поведения народов Российской Федерации; 

социолингвистические аспекты русского языка, социолингвистические аспекты других языков 

России; современные языковые ситуации в республиках и регионах Российской Федерации; 

языковая политика и прогнозирование дальнейшего развития национальных языков России в 

условиях конкретных типов двуязычия. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

6.1, 6.2. Основная и дополнительная литература 
 

1. Литература к разделу 

«Фонетика, фонология, акцентология и интонология» 

Основная 

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

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

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

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

Касаткин Л. Л. Современный русский язык. Фонетика: учеб. пособие для студ. филол. 

фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

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

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

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

Пресс, 2000.  



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

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991.  

Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1984.  

Златоустова Л. В. Фонетические единицы русской речи. М., 1981. 

Русская грамматика. Т. I. М., 1980. 

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

Бондарко Л. В. Звуковой строй современного русского языка. Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по специальности «Рус. яз. и литература». М.: Просвещение, 1977. 

Дополнительная 

Бодуэн де Куртенэ И. А. Языковедение и язык: Исследования, замечания, программы 

лекция. М.: Изд-во ЛКИ, 2010.  

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

пунктуации. Омск, 2010. 

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

Графика. Орфография. М., 2004. 

Златоустова Л. В. Русское слогоделение и учение И. А. Бодуэна де Куртенэ об 

антропофонических единицах // Ученые записки Казанского гос. университета. Т. 143.  Казань, 

2002. 

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

М., 2000. 

Артёмова О. А.Практическое пособие по анализу русской звучащей речи. Учеб. пособие.  

М.: ИПО «Лев Толстой», 1995.   

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

Журавлев А. П. Звук и смысл. М.: Просвещение, 1991. 

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

1990. 

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

Якобсон Р. О. Избранные работы. М., 1985. 

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

Реформатский А. А. Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии.  М., 1979. 

Панов М. В. Современный русский язык: Фонетика. М., 1979. 

Матусевич М. И. Современный русский язык. Фонетика. Изд. 3-е. М., 1976. 

Словари 

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 

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

Грамота.ру, 2001-2007. 

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

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

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

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

Русский язык, 1988. 704 с.  

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

Сов. энцикл., 1967. 

 

2. Литература к разделу «Лексикология и лексическая семантика» 

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

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

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

та. 2012. № 4.  

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

пособие. Волгоград, 2004.  

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



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

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

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

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

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

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

рук. Л. П. Крысин. М., 2013.  

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

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

В. Виноградова. М., 2007. 
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990.  

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

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

Москвин В. П. Проблема определения слова // Русское слово / Ред. Е. И. Алещенко. Вып. 

4: К юбилею декана филологического факультета проф. Е. В. Брысиной. Волгоград, 2015.  

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

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

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

С. М. Кузьминой. Т. 1. М., 2004.  

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

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

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

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

Дополнительная 

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

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

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

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

№ 5).  

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

5. 

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

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

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

1995. P. 48–56).  

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

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

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

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

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

языкознания. 2001. № 3.  

Новиков Л. А., Зубкова Л. Г., Иванов В. В. и др. Современный русский язык: Фонетика. 

Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис / Ред. Л. А. Новиков. Изд. 4-е. М., 

2003.  

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

51.  

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

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

истории языка. М., 1952.  

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

SaussureF. Memoiresurlesystèmeprimitifdesvoyellesdansleslanguesindo-européennes. Darmstadt, 

1968).  

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



1973).  

Словари 

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

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

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

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

2002.  

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

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

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

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

Стоящий). Издание продолжается. 

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

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

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

2022.  

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

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

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

Моск. ун-та, 1970).  

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

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

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

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

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

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

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

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

2-е изд., перераб. и доп. Т. 1 (А-Б). М., 1991; Т. 2 (В), 1991; Т. 3 (Г), 1992; Т. 4 (Д), 1993; Т. 5-6 

(Е-З), 1994 (издание словаря не завершено).  

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

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

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/ 
 

3. Литература к разделу «Морфемика и словообразование» 

Основная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земская Е. А. К проблеме множественности морфонологических интерпретаций 

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

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

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

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

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

2018. 



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

языкознания, 1966, № 1. 

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

описания. М., 1977. 

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

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

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

русского языка. М., 2007. 

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

Избранные труды по филологии. М., 1987. 

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

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

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

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

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

1995. № 1. 

Дополнительная 

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

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

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

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

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

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

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

Речь. 2-е изд. М., 2014. 

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

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

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

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

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

обработке знаний). 

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

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

Мельчук И.А. Курс общей морфологии. Т. I. М., 1997 (Словообразовательные значения), 

а также тт. II, 1998, и III, 2000 (разделы, посвященные словообразованию). 

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

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

С. М. Кузьминой. Т. 2. М., 2007.  

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

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

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

Словари 

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

изд., испр. М., 2005. 

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

М., 2023. 

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

доп. М., 2008 (1-еизд. –1985). 

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

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

учащихся. 3-е изд. М., 2014. 

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

Трубачева. 4-е изд. М., 2004. 



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

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/ 
 

4. Литература к разделу «Морфология» 

Основная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М., 2005. 

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

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

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

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

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

Грамматика русского языка. Том 1. Фонетика и морфология / Виноградов В. В., Истрин 

Е.С., Бархударов С. Г. (редакторы). М.: Изд-во АН СССР, 1960. 

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

Академия наук СССР, 1970.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Словообразование. Морфология. М.: Наука, 1980. 

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

проект, 2010. 

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

деятельность. Л., 1974. 

Дополнительная 

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

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

СПб., 1997. 

Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971. 

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

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

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

времени. СПб., 2001. 

Бондарко А. В., Буланин Л. Л. Русский глагол. Л., 1967. 

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

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

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

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

работы по русскому языку. М., 1955. 



Вопросы глагольного вида. Сб. статей под ред. Ю. С. Маслова. М., 1962. 

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

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

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

1982. 

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

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

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

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

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

М., 1986. 

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

летию М.В.Панова. М., 2001. 

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

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

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

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

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

М., 1962. 

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

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

Милославский  И. Г. Морфологические категории современного русского языка. 

М., 1981. 

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

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

литературном языке. М., 1971. 

Национальный корпус русского языка: 2003-2005. Результаты и перспективы. М., 2005 

(С. 31-61, 111-135). 

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

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

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

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

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

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

Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978. 

Проблемы функциональной грамматики. СПб., 2000, 2002, 2005. 

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

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

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

языке). 

Фортунатов Ф. Ф. Избр. труды. Т.1. М., 1956 (С. 131-181: Слова языка; 

Морфологическая классификация языков); т. 2. М., 1957 (О преподавании грамматики). 

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

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

Л., 1986. 

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

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

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

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

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

«Русской грамматике». М., 1980). 

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

речи). 



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

учению о падеже; О структуре русского глагола). 

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

Словари 

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

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

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

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

2003. 

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

Словарь структурных слов русского языка. М., 1997. 

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

2003. 

5. Литература к разделу «Синтаксис» 
Основная  

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

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

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

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

Адамец П. Порядок слов в современном русском языке. Прага, 1966. 

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976 (или 2002). 

Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике русского языка» Академии 

наук СССР (1954) // Виноградов В. В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике. 

М., 1975. 

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

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

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

Валгина Н. С. Теория текста. М.: Логос, 2004. 

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

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

вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981. 

Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973 (или 2005). 

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

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

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

1976 (или 2002). 

Кронгауз М. А. Семантика. М., 2001. 

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

Ломтев Т. П. Основы синтаксиса современного русского языка. М., 1958. 

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Третий выпуск / Под общим 

рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2003 (или: Второй выпуск. М., 2000, или: Первый выпуск. М., 

1997). Раздел «Лингвистическая терминология словаря». 

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

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

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

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

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

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

Современный русский язык / Под ред. В. А. Белошапковой. 3-е изд. М., 1997 (или 2-е 

изд., 1989; или 1-е изд., 1981). Разд. «Синтаксис». 

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

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

описание славянских языков. М., 1974. 

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


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

М., 1976. 

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

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

Актуальные проблемы русского синтаксиса. М., 1984. 

Дополнительная 

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

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

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

языка. М., 1998. 

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

2003, 2006). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985 (или 

2002, 2004). 

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

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

языкознания, 1959, № 2. 

Распопов И. П. Строение простого предложения в современном русском языке. 

М., 1970. 

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

М., 1989. 

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

Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977. Гл. V. 

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

Словари 

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

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

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

 

Б. Литература к разделу «История русского языка» 

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

1965. 

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

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

Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка. Т. 2. Исторический комментарий. 

4-е изд. Киев, 1953.  

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

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

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

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

изд. М., 1996. 



Данков В. Н. Историческая грамматика русского языка. Выражение залоговых 

отношений у глагола. М., 1981. 

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

Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол / Под ред. Р. И. 

Аванесова, В. В. Иванова. М., 1982. 

Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение / Под ред. 

В.И. Борковского и др. М., 1978. 

Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение / Под ред. 

В. И. Борковского. М., 1979. 

Колесов В.В. Философия русского слова. СПб.: Юна, 2002.  
Князев С.В. К вопросу о механизме возникновения аканья в русском языке // Вопросы 

языкознания. 2000. № 1. 

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

Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959. 

Кукушкина О. В., Ремнева М. Л. Вид и время русского глагола. М., 1984. 

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

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

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

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

1990.  

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

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

2005.  

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

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

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

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

«Перемена», 2012. 

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

Единственное число. Л., 1927. Вып. II. Множественное число. М., 1931. Образование 

севернорусского наречия и среднерусских говоров по материалам лингвистической географии. 

М., 1970. 

Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960.  

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

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

№ 4. 

Сидоров В. Н. Из истории звуков русского языка. М., 1966. 

Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка. М., 1907. 

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

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

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

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

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

 

В. Литература к разделу «Русский язык и другие языки народов России»  

О языках народов Российской Федерации: Федеральный закон № 1807-1.  М.: 

Проспект, 2021.  

Алексеев М. Е. Языки народов России и постсоветского пространства: проблемы 

изучения и перспективы развития // Родной язык: лингвистический журнал. 2013. № 1. 

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

государственного педагогического университета. 2016. № 1 (105). Биткеева Г. С. 

Лингвокультурные традиции калмыцкого народа. Табу и эвфемизмы. Элиста: Джангар, 2016.  

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



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

участников межд. науч. конференции «Межкультурные коммуникации: русский язык в 

современном измерении». Симферополь: ООО «Изд-во Типография «Ариал», 2018.   

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

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

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

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

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

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

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

материале осетинского языка) // Молодой ученый. 2019. № 7 (245).  

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

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

Ульянова, 2016.  

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

Шелест, 2020.  

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

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

2 (30).  

Егоров В.А. Изучение родных языков – основной фактор их сохранения  // Современная 

библиотека. 2019. № 9.  

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

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

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

Литература народов России: Учеб. пособие / Под ред. Р. З. Хайруллина и Т. И. 

Зайцевой. М.: ИНФРА-М, 2023.  

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

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

и культурологии. 2016. № 56.  

Мой родной язык: Альманах: 2022: Сохранение языков коренных народов России. М.: 

Межрегион. центр библ. сотрудничества, 2022.  

Мусаев К. М. Кыпчакские языки. М.: Языки народов мира; Тезаурус, 2017. 

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

картины мира // Российский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 2.  

Нурмухаметова Р.С. Этнокультурная лексика как отражение национально-культурной 

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

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

федеральный университет. Казань, 2015.  

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

этнолингвистическом освещении) // Наука. Исследования. Практика: сб. избр. статей по 

материалам Межд. науч. конференции. СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2019.  

Строгальщикова З. И.  Языки коренных народов малочисленных народов России в 

системе образования: предложения по совершенствованию правовой базы // Языки в 

полиэтническом государстве: развитие, планирование, прогнозирование: доклады и сообщения 

Междунар. конф. Улан-Удэ, 2019.  

Строгальщикова З. И., Чиркова Л. В. О деятельности Общества вепсской культуры в 

формировании единой культурной среды в сети // Электронная письменность народов 

Российской Федерации – 2021: & IWCLUL 2021. Матер. Междунар. научно-практ. конф. 

Сыктывкар, 2022.  

Таранов А. М. Русско-чеченский тематический словарь. М.: T&P Books Publishing, 2019.  

Троицкий И. Г. Грамматика еврейского языка: Природный язык древних евреев. Изд. 3-е. 

М.: URSS, 2016.  

Харанутова Д. Ш. Словообразование бурятского языка. Изд. 2-е, перераб. Улан-Удэ: 



Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2021.  

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

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

Аммосова: Серия Эпосоведение. 2019. № 1 (13).  

Язык и общество. Энциклопедия. М.: Издат. центр «Азбуковник», 2016. 

Языки народов России: Сб. успешных региональных практик. М.: Нац. родит. 

ассоциация. 2022.  

Языки народов России: история и современность : Монография / Г. С. Иванова, Е. Г. 
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Языки народов России: красная книги: энциклопед. словарь / Под ред. В. П. Нерознака. 
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6.3. Интернет-ресурсы 
1. Электронная библиотека elibrary.ru 

2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

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

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

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

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

7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 2002 (http:/ 

www.feb-web.ru) 

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

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

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

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

12. Центральная библиотека образовательных ресурсов 2001 (http:/ www.edulib.ru) 

13. Поисковые системы www.yandex.ru, www.google.ru. 

 

6.4. Информационные технологии и программное обеспечение  
Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций,  

электронных таблиц). 

7. Материально-техническое обеспечение  
Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы предоставляются учебными и научными 

подразделениями ВГСПУ и библиотекой ВГСПУ. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

“Интернет” и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает доступ обучающихся к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

8. Фонд оценочных средств  
Фонд оценочных средств, включающий оценочные средства, описание шкал оценивания, 

типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе 

дисциплины. 
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