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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Место русского языка в генеалогической и типологической (морфологической) 

классификациях языков мира. История славянских языков. Русский язык в системе 

восточнославянских языков.  История формирования и развития русского языка. Русский 

язык и старославянский язык в аспекте их развития и взаимоотношений. Типологические 

особенности разных уровней русской языковой системы. 

2.Формы общенародного языка. Литературный язык как высшая форма языка, его 

основные признаки. История формирования литературного языка. Взаимоотношения 

литературного языка с диалектами: история формирования русского языка на диалектной 

основе. Литературный язык  и фольклор. Устное народное творчество в аспекте 

формирования и развития литературного языка. Факторы, определяющие развитие русского 

языка в современном мире и его перспективы. Понятие «современный» в хронологическом 

аспекте по отношению к русскому языку. Вопрос о современном состоянии русского 

литературного языка. Русский язык как язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

3. Язык человека как объект познания. Язык как специфический объект 

действительности. Язык и сознание. Концепт как ментальная единица, как единица знания. 

Базовые концепты в русском языке. Концептосфера, ментальность, русская языковая картина 

мира. Слово как основной репрезентант русского сознания. Язык человека и язык животных 

в аспекте их сопоставления.  

4. Язык как структурированная функциональная знаковая система. Язык как знаковая 

система. Понятие знака. Языковые единицы в аспекте знаковой теории русского языка. Язык 

как коммуникативная система. Язык и речь. Структура и функции языка и речи. 

5.Фонетика. Узкое и широкое понимание фонетики. Место фонетики в структуре языка и в 

системе лингвистических дисциплин. Типы фонетик и их функции: структурная 

(дистрибутивная, сочетаемостная) фонетика; традиционная (акустико-артикуляторная) 

фонетика; функциональная фонетика (фонология); морфологическая фонетика 

(морфонетика, морфонология); поэтическая (эстетико-стилистическая, семантическая) 

фонетика, социальная фонетика. Фонетика частная и общая; описательная, историческая 

(диахроническая); сопоставительная; теоретическая и практическая. Методы изучения 

звучащей речи: непосредственное наблюдение и самонаблюдение, инструментальные 

методы, перцептивные методы (методы восприятия речи), анкетирование. 

6. Особенности сегментации звучащей речи. Сегментология как раздел фонетики. 

Особенности сегментации звучащей речи. Понятие сегментных и суперсегментных 

(просодических) звуковых единиц. Вопрос о составе и принципах выделения сегментных 

единиц: звук, слог, фонетическое слово, синтагма (речевой такт), фраза, сложное 

синтаксическое целое (сверхфразовое единство), текст, их назначение Типы сегментации: 

микросегментация (звук, слог), медиасегментация (фонетическое слово, его ритмическая 

структура), макросегментация (синтагма, фраза, ССЦ, текст). Состав суперсегментных 

единиц – ударение, интонация – и их функции. Взаимосвязь сегментных и суперсегментных 

единиц. 

7.Система гласных и согласных звуков русского языка. Артикуляторный 

(артикуляционный, анатомо-физиологический) аспект фонетики. Речевой аппарат, его 

устройство и функции отдельных частей. Общие артикуляторные различия между гласными 

и согласными звуками. Артикуляторные характеристики и классификация гласных звуков: 

по ряду (месту подъема языка); по степени подъема языка; по участию губ (наличию или 

отсутствию лабиализации). Артикуляторные характеристики и классификация согласных звуков: 

по соотношению голоса и шума; по месту образования; по способу образования; по твердости и 

мягкости. Школьная и вузовская артикуляторные классификации согласных звуков. 
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Акустические (физические) характеристики гласных и согласных звуков. Вопрос о составе 

гласных и согласных звуков в русском языке. 

8. Теория слога и слогоделения слова в русском языке. Слог как минимальная целостная 

произносительный единица: характер ее производства и восприятия. Отношения слога и 

звука в фонетической системе. Вопрос о твердости-мягкости как показателе звука (фонемы) 

или слога. Слог как фонологическая единица. Его функциональное назначение 

(смыслоразличительная функция). Основные теории слога и слогораздела: артикуляторная 

теория слога и слогораздел на основе теории мускульного напряжения (Л.В.Щерба); 

акустическая теория слога и слогораздел на основе теории восходящей звучности 

(Р.И.Аванесов); фонологическая теория слога и слогораздела (Е. Курилович, В.Г .Руделев). 

Экспериментальный подход к слогоразделу (Л.В. Бондарко). Попытки синтеза сонорной 

теории с фонологическим подходом к слогу (М.В. Панов). Вопрос о соотношении слогового 

и морфемного членения слова. Структура слога;  универсальный слог. Типы слогов. 

Значение теории слогоделения слова для обучения языку. 

9. Акцентология. Типы (виды) ударения. Типологические особенности русского ударения: 

конститутивный (основополагающий) признак слова; динамический характер, определяемый 

признаками интенсивности, длительности и тембра; наличие основного и побочного 

ударения в слове; разноместность в структуре слова; подвижность. Функции словесного 

русского ударения: конститутивная (словоорганизующая) функция; функция реализации 

фонем в слове; словоопознавательная функция; смыслоразличительная функция 

(словоразличительная и форморазличительная); вариативная функция; поэтическая 

(экспрессивная) функция.       Понятие просодемы (акцентной кривой, акцентемы). Условное 

ударение. Ударение и культура речи. 

10. Интонация. Интонация, ее артикуляторная база и акустические признаки: мелодика, 

интенсивность, длительность. Паузы. Функции интонации: коммуникативно-оформляющая; 

коммуникативно-дифференцирующая; смыслоразличительная; выделительная; 

разграничивающая (делимитативная); организующая (синтезирующая); эмоциональная 

(экспрессивная); поэтическая (эстетическая). Структура и особенности интонационной 

конструкции (ИК). Типы  ИК в русском языке. Типологические признаки русской 

интонации. Способы обозначения интонации в письменном тексте. Интонация и культура 

речи. 

11. Фонетические изменения. Понятие о фонетических изменениях. Взаимодействие 

артикуляций и их фаз (экскурсии, выдержки и рекурсии) как основа фонетических 

изменений. Коартикуляция. Основные и дополнительные виды изменений: комбинаторные и 

позиционные изменения. Живые и исторические изменения. Конвергенция и дивергенция. 

Модификации и чередования. 

12. Фонология. Вопрос о соотношении терминов «фонетика» и «фонология. Понятие 

фонемы. Вопрос о соотношении понятий «фонема» и «звук». Понятие аллофона и его 

разновидности: инвариант (доминанта), вариант, вариация фонемы. Понятие оппозиции. 

Фонема как член фонологической (смыслоразличительной) оппозиции. Дифференциальный 

признак (ДП), его структура. Релевантный и нерелевантный ДП. Маркированный и 

немаркированный оппозиты. Позиция как условия противопоставления, реализации фонем. 

Позиционные и дистрибутивные условия. Сильные и слабые позиции фонем. Нейтрализация 

как показатель смешения фонем в слабых позициях и строения оппозиции. Архифонема как 

результат нейтрализации. Архифонема и гиперфонема, их соотношение. Корреляция. 

13. Состав гласных фонем. Вопрос о статусе [ы] и [и]: две фонемы или варианты одной 

фонемы? Звук [и] как аллофон фонемы [ы]. Вопрос о статусе звука [ъ] как фонемы: [ъ] – это 

аллофон гласных фонем [э], [о], [а] или это самостоятельная фонема? Теоретическое 

обоснование [ъ] – «вокалического нуля» или «ера» - как самостоятельной фонемы. Состав 

согласных фонем. Вопрос о статусе звуков г’, к’, х’; ж’, ш’, , [дз, дж’: являются 

ли они самостоятельными фонемами или аллофонами фонем г, к, х; ж, ш; х; ц, ч? 
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Реальные и потенциальные фонемы в фонологической системе. Вопрос о характере 

противопоставления j и i. Вопрос о статусе j  в системе фонемных классов: j  - 

представитель сонорных фонем или же особого класса фонем – глайдов. Проблема 

неслоговости-слоговости русских звуков. 

14. Фонологические школы. Фонологические школы: Московская (МФШ), Санкт-

Петербургская (Ленинградская) (СПб(Л)ФШ), Пражская (ПФШ). Основные положения. 

Основные расхождения между школами. Фонологическая модель и ее виды: модель синтеза, 

модель коррекции и модель анализа. Фонологические школы и фонологические модели; 

разработанные в них: модель синтеза и СПб(Л)ФШ; модель анализа и ПФШ; модель 

коррекции и МФШ. Взаимодополняющий характер фонологических моделей. 

Методологический характер фонологии. 

15. Поэтическая фонетика как особый аспект звукового строя языка. Поэтическая 

функция в системе функций языка.  Художественные знания и их особенности. 

Фоносематика. Вопрос о статусе звука как фоносемантичной единицы: является ли он 

языковым знаком? Звуковые приемы, используемые в художественном тексте: ассонанс, 

аллитерация, звуковой повтор, звукопись. Суперсегментные единицы и их эстетико-

стилистические функции в поэтическом тексте. 

16. Транскрипция. Транскрипция и ее типы: теоретическая/практическая; 

фонетическая/фонологическая (фонематическая). Международный фонетический алфавит 

(МФА) и Русский фонетический алфавит (РФА). Традиционная фонетическая транскрипция: 

принципы и правила транскрибирования. Виды фонологической транскрипции, 

обусловленные отражением соответствующих фонологических моделей: транскрипция 

синтеза, транскрипция коррекции, транскрипция анализа. Вопрос о соотношении 

транскрипции и стилей произношения. Транскрибирование в школе и вузе. 

17. Орфоэпия. Устная речь как предмет орфоэпии. Орфоэпия и фонетика в аспекте их 

взаимосвязи. Понятие языковой нормы и ее кодификация. Нормированная речь как 

образцовое применение языка в общении людей. Признаки нормы: социально-исторический 

характер; стабильность; общеобязательность; вариативность; динамичность. Понятие 

произносительной нормы (литературного произношения). Русское литературное 

произношение в его историческом развитии. Старомосковское и старопетербургское 

произношение. Основные нормы орфоэпии в произношении гласных, согласных, сочетаний 

гласных и согласных, произношение звуков в грамматических формах. Особенности 

произношения иноязычных слов. Особенности произношения иноязычных слов. Узус и 

кодификация. Современные тенденции в русском произношении. Орфоэпия и стили 

произношения. Сценическое произношение. Источники отступления от норм русского 

литературного произношения: письменность; диалект; просторечие; средства массовой 

информации. Орфоэпические словари и справочники. 

18. Письменность. Русский алфавит. Вопрос о возникновении русской письменности: 

История создания кириллицы. Современный русский алфавит и изменения в его развитии: в 

буквенном составе; в звуковых значениях букв; в начертании букв: в названиях букв. 

Письменная форма языка как взаимосвязанная с устной формой система в плане выполнения 

коммуникативной функции. Специфические особенности письменной формы языка. 

Различия между письменной и устной формами языка: с точки зрения происхождения; 

возникновения и развития; сферы функционирования; зависимости одной формы от другой; 

выполняемых функций; средств выражения и восприятия; с точки зрения данных 

физиологии и психолингвистики. 

19. Графика и графические средства языка. Графема как основная единица графической 

системы. Соотношение терминов «графема», «буква» и «аллограф». Виды графем: печатный 

прописной (заглавный); печатный строчный; рукописный прописной (заглавный); 

рукописный строчный. Позиционный (слоговой, буквосочетательный) принцип русской 

графики. Способы обозначения на письме парных по признаку твердости-мягкости 
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согласных фонем; обозначение j в разных фонетических позициях; обозначение гласных 

фонем. Отступления от позиционного принципа графики. Основные реформы русской 

графики. Изучение русской графики в школе. 

20. Орфография. Предмет орфографии – правила написания слов. Связь орфографии с 

графикой и фонологией. Вопрос о статусе орфографии в системе лингвистических 

дисциплин. Принципы русской орфографии: фонематический; морфематический 

(морфологический); фонетический; традиционный (исторический); грамматический; 

дифференцирующий. Споры о степени реализации принципов орфографии и их значимости. 

Проблема совершенствования или реформирования русского правописания. Факторы, 

которые необходимо учитывать при подготовке и проведению реформы орфографии: 

лингвистический, экономический, политический, психологический, культурно-эстетический. 

Новая редакция «Свода правил русского правописания». 

21. Лексика. Понятие о лексике и лексикологии. Особенности изучения лексики. Основные 

аспекты изучения словарного состава. Основные направления лексикологии. Связь лексики с 

другими уровнями языковой системы. Лексика как система, ее особенности. Связь лексики 

со словообразованием, с морфологией и синтаксисом. 

22. Слово и его функции в познании действительности. Слово как семиотическая единица 

и как языковая единица. Основные подходы к определению понятия «слово». Слово и его 

функции в познании действительности. Слово в языке и речи. Слово как языковой знак, его 

структура. Слово и концепт. Слово как объект антропоцентрического и 

системоцентрического изучения. Слово в аспекте взаимосвязи языка и культуры. Понятие 

лингвокультурологии.  

23. Структурно-семантические характеристики слова. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Слово как единство лексического и грамматического значений. Понятие 

лексического значения и способы его выражения. Лексическое значение и понятие. Слово и 

лексема. Структура лексического значения и его основные типы. Семная структура слова. 

Типология сем. Коннотативное значение как семантический компонент в структуре слова. 

Экспрессивность, эмоциональность и оценочность как компоненты коннотации и способы их 

выражения. Коннотация в словарях. Стилистическая характеристика слова. 

24. Многозначность. Синонимия и антонимия. Проблема многозначности (полисемии). 

Полисемия и ее виды. Метафора и ее роль в познании мира. Метафора как единица 

поэтического (художественного) текста. Омонимия и ее виды. Полисемия и омонимия: 

проблема их разграничения. Синонимия и антонимия как проявление лексической 

системности. Классификация синонимов и антонимов. Использование синонимов и 

антонимов в художественной речи. Паронимия. 

25. Лексико-семантические группы и тематические группы. Проблема системности в 

лексике. Понятие лексической оппозиции. Основные типы лексических оппозиций. 

Лексическая парадигма. Тематическая группа. Лексико-семантическая группа (ЛСГ) как 

основной тип парадигматических отношений в лексике. Методика выделения и описания 

ЛСГ. 

26. Классификации русской лексики. Лексики русского языка с точки зрения ее 

происхождения. Активный и пассивный словарный запас. Устаревшие слова: архаизмы и 

историзмы; их разновидности. Неологизмы и их разновидности. Специальная лексика 

русского языка. Стилистическое расслоение лексики. Лексика устной речи. Разговорная 

лексика. Просторечная лексика. Лексика письменной речи. Книжная лексика. Высокая 

лексика. Официальная лексика. 

27. Фразеология. Вопрос о специфики фразеологии и ее месте в системе языка. 

Фразеологизм как единица языка, его признаки. Фразеологический состав русской лексики. 

Русская фразеология и национально-культурная семантика языка. Фразеологическая картина 

русского языка. Типы фразеологизмов. Фразеологические синонимы и антонимы. 

Коннотативная и стилистическая характеристика фразеологизма. Фразеологические словари 

и справочники. 
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28. Лексикография. Понятие лексикографии. Типы словарей. Основные аспектные словари 

русского языка. Словарная статья как лексикографическое описание слова. Принципы 

лексикографирования. Структура словарной статьи в толковых словарях. Словарная 

репрезентация и менталитет народа. История развития русской лексикографии. Современная 

лексикографическая практика: достоинства и недостатки современной лексикографической 

продукции. 

29. Морфемика. Понятие морфемики. Морфема и морф. Принципы выделения морфем. 

Место морфемики в системе лингвистических дисциплин. Вопрос о статусе морфемы в 

аспекте знаковой теории языка. Морфема и слово. Понятия «морфема» и «значимая часть 

слова». Вопрос о выделении основы слова. Типология основ. Морфемный состав слова и его 

членимость. 

30. Классификации морфем. Классификация морфем с точки зрения характера их значения 

и роли в составе слова. Вопрос о составе морфем в русском языке с точки зрения их 

места в структуре слова. Вопрос о классификации морфем с точки зрения их функций. 

Спорные вопросы классификации морфем. Нулевые суффиксы, уникальные части слова и 

асемантические элементы. Исторические изменения морфемного состава слова. 

31. Словообразование. Вопрос о разграничении словоизменения, формообразования и 

словообразования. Словообразование в системе лингвистических дисциплин, его связь с 

лексикой и грамматикой. Функции словообразования. Основные понятия словообразования: 

мотивация, мотивирующее и мотивированное слова и способы их определения, 

словообразовательное значение, словообразовательный формант, словообразовательный тип. 

Понятие словообразовательной парадигмы и словообразовательной категории. 

Словообразовательная цепочка, словообразовательное гнездо. Основные способы 

словообразования. Спорные и трудные вопросы словообразовательного анализа. 

32. Морфология. Вопрос о предмете русской морфологии  -  слово и/или морфема - в 

научной и учебной литературе.  Морфология как грамматическое учение о слове.  

Специфика представления слова в лексикологии и морфологии.  

Понятие грамматического значения и морфологические средства его выражения  в  

русском  языке.  Место  неморфологических средств (акцентологические,  лексические, 

синтаксические) в системе средств выражения грамматического  значения. Вопрос  о 

критериях  разграничения  лексического и грамматического значений. Функциональный  

характер  грамматического значения.  Типы словоформ, выделяемые на основе способов 

выражения  грамматических значений. Особенности русских словоформ:  синкретизм, 

омонимия, вариантность. 

Грамматическая форма и ее функции (структурные, семантические,  эстетико-

стилистические). Связка быть  и ее место в морфологической системе.   

Понятие парадигмы. Виды парадигм: полные и неполные (дефектные), частные парадигмы. 

Причины дефектности парадигмы: структурные (формальные), семантические и узуальные. 

Гносеологический характер и лингвистическая значимость понятия «дефектность 

парадигмы» (основание для выделения лексико-грамматических разрядов). Виды парадигм в 

различных типах   грамматик: структурная  (словоизменительная)  парадигма, структурно-

семантическая парадигма,  функциональная  парадигма, лексическая  (шифрующая) 

парадигма,  поэтическая парадигма,  их назначение. 

33. Морфологическая категоризация. Понятие категории вообще (философской) и 

лингвистической категории.  Сущность морфологической категории и критерии ее 

выделения. Функции морфологических категорий в различных типах грамматик: 

согласовательная функция, обеспечение построения высказываний, функция  установления  

связей  и отношений между членами высказывания,  актуализирующая функция, функция 

выражения абстрактной лексической семантики,  эстетико-стилистическая (поэтическая) 

функция. Виды морфологических категорий.  
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34. Учение о частях речи русского языка. Спорные вопросы в теории частей речи: 

принципы классификации, количество частей речи, границы той или иной части речи,  

характер частеречного  значения,  принцип функционирования  морфологических категорий,  

описывающих части речи. Состав частей речи в школьных и вузовских учебниках. 

Системное представление частей речи русского языка: статистический и 

динамический аспекты.  Части речи в школьной грамматике.  Отсутствие динамической 

теории  частей  речи  в школьном курсе и его последствия (мировоззренческие, языковые, 

психолингвистические, методические). Иерархические отношения в системе частей речи 

русского языка: основные  оппозиции  на  уровне частей речи. Части речи и функционально-

семантические поля (ФСП). Части речи и ЛСГ. 

35. Существительное как часть речи. Существительное как часть речи в лингвистической 

традиции. Место существительного в системе частей речи. Значение противопоставления 

«существительное – глагол» в системе языка и его взаимосвязь с характером мышления, с 

менталитетом русского человека. Вопрос о характере частеречного значения 

существительного. Морфологические категории существительного. Число как категория 

объективной действительности и как языковая категория. Способы выражения 

грамматических значений числа. Категория числа  и лексическая семантика 

существительных. Морфологическая категория падежа существительного. Падеж как 

языковая категория и его взаимосвязь с отражением объективной действительности. Вопрос 

о количестве падежей в русском языке. Функции предлогов в выражении падежных 

значений. Падежная система у несклоняемых существительных. Падежная парадигма и 

лексическая семантика существительных. Род существительного. Род как явление 

объективной действительности и как языковое явление. Вопрос о статусе рода 

существительного в системе грамматических категорий. Способы выражения 

грамматического признака рода в русском языке. Вопрос о количестве родов в русском 

языке. Способы определения рода у разных типов существительного. Род и типы склонения. 

36. Лексико-грамматические разряды существительного. Традиционное представление 

системы лексико-грамматических разрядов существительного. Вопрос о статусе имен 

собственных в системе языка. Понятие живого как явления действительности и 

одушевленность как языковое понятие. Вопрос о характере противопоставления 

существительных по признаку одушевленности – неодушевленности: ЛГР или 

морфологическая категория? Вопрос о статусе отвлеченных существительных типа «бег» и 

«белизна» в качестве ЛГР. Вопрос о статусе собирательных образований: особые формы или 

производные существительные? Вещественные существительные как ЛГР. Вопрос о статусе 

сингулятивов. 

37. Словоизменение существительного. Склонение как формальная парадигма.  Типы 

склонения. Вопрос о количестве типов склонения в русском языке.  Средства выражения 

типов склонения.  Попытки системного представления типов склонения. Современные 

тенденции в области словоизменения существительных. Морфонологические особенности в 

системе словоизменения русского субстантива.  

38. Прилагательное как часть речи. Узкое и широкое понимание прилагательного. Место 

прилагательного в динамической системе частей речи. Основания для рассмотрения термина  

«прилагательное» как объединяющего две разных части речи. Морфологические категории 

прилагательного. Вопрос о количестве и характере морфологических категорий 

прилагательного. Полные и краткие прилагательные: проблема  статуса их 

противопоставления в языке. Семантика, морфологические характеристики структура и 

функционирование кратких форм. Краткие формы и лексическая семантика прилагательного. 

Степени сравнения. Вопрос об их статусе как грамматической категории. Грамматические 

значения форм степеней сравнения и способы их выражения. Функционирование степеней 

сравнения.  Лексико-грамматические разряды прилагательного. Вопрос об их количестве 

и основаниях для их выделения. Эстетико-стилистические функции ЛГР прилагательного. 

Словоизменение (склонение)  прилагательного. Типы склонений и  их  разновидности.  
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39. Глагол как часть речи. Принципы  его выделения и место в системе языка.  Вопрос о 

семантическом определении глагола. Границы глагольной лексемы. Система 

морфологических форм (личные формы) и система синтаксических форм (причастие,  

деепричастие, субстантивные образования типа "бег"). Синтаксические  дериваты (формы) в 

аспекте взаимодействия глагола с другими частями речи в коммуникативном процессе. 

Категория репрезентации как категория коммуникативных форм глагола. Особые формы 

глагола как результат взаимодействия частей речи в коммуникативном процессе. Формы 

глагола в поэтическом языке. 

40. Морфологические категории глагола.  

Категория наклонения. Вопрос о ее статусе: морфологическая или синтаксическая? Вопрос 

о составе парадигмы наклонения в целом и парадигмы повелительного наклонения. 

Семантика и структура форм наклонения: вопрос о  характере  показателей повелительного и 

сослагательного (условного) наклонений. Употребление форм наклонения и их 

взаимодействие в коммуникативном процессе.  Наклонение и лексическая семантика 

глагола: лексико-грамматические разряды, выделяемые на основе категории наклонения.   

      Категория времени. Вопрос  о ее статусе: морфологическая или синтаксическая? 

Средства выражения грамматических значений времени.  Семантика и функционирование 

временных форм. Взаимодействие временных форм в коммуникативном процессе. 

Взаимосвязь категории времени с категориями вида и наклонения: проблема их 

взаимодействия. Время и лексическая семантика глагола: лексико-грамматические разряды,  

выделяемые на основе категории времени.   

       Категория вида. Вопрос о характере категории вида: словоизменительная или 

несловоизменительна?  Вопрос о семантике видовых образований и инвариантном значении 

вида  в  научной  и учебной литературе. Понятие видовой пары, типы и способы образования 

видовых пар.  Семантика и функционирование видовых форм, их взаимодействие в 

коммуникативном процессе.  Вид и лексическая семантика глагола: лексико-грамматические 

разряды, выделяемые на основе категории вида. 

      Категория вида и способы глагольного действия: проблема их 

разграничения.  Способы действия в аспекте разграничения словоизменения и 

словообразования. Система способов действия в русском языке. Способы действия и 

лексическая семантика глагола: ЛГР глаголов, выделяемых на основе отношения к способам 

глагольного действия.  Способы действия глагола в школьном курсе морфологии.  

        Категория залога. Вопрос о ее характере: словоизменительная или 

несловоизменительная?  Классификации глагола по залогу как отражение различных 

подходов  к  сущности  отношений  между "субъектом - действием - объектом".  Вопрос о 

составе залоговой парадигмы.  Семантика, средства ее выражения, структура и 

функционирование залоговых форм.  

      Залог и переходность. Выражение переходности в русском языке.  Залог и лексическая 

семантика глагола: переходные и непереходные глаголы как лексико-грамматические 

разряды, выделяемые на основе категории залога. Эстетико-стилистические функции 

залоговых форм. 

     Залог и возвратность.  Вопрос о статусе возвратности в русском языке. Семантика, 

структура и функции возвратных глаголов.  

      Категория лица. Место категории лица в системе глагольных категорий. Лицо и 

наклонение, лицо и время, лицо и число: проблема их взаимодействия. Вопрос о составе 

личной парадигмы. Семантика, структура и функционирование личных форм. Лицо и 

лексическая семантика глагола: лексико-грамматические разряды, выделяемые на основе 

категории лица. 

     Категория рода. Ее характер и место в системе согласовательных категорий глагола. 

Вопрос о семантической нагруженности форм рода глагола.   

      Категория числа. Ее характер и место в системе согласовательных категорий глагола.  

Семантика и функционирование числовых форм глагола. Вопрос о выражении числа в 
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формах повелительного наклонения. Число и лексическая семантика глагола: лексико-

грамматические разряды, выделяемые  на  основе  категории числа.  

41. Формальная классификация глагола. Понятие основы глагола.  Различные подходы к  

определению основы глагола.  Значение определения основы в системе формообразования 

глагола.  Классы глагола. Характеристика и показатели продуктивных классов.  

Непродуктивные классы (группы). Вопрос о статусе классовых показателей  глагола  в  

аспекте  морфемной структуры слова.  Понятие спряжения (узкое и широкое понимание).  

Типы спряжения как формальные классы глаголов. Способы определения спряжения.  

Основные и неосновные  (разноспрягаемые  глаголы)  типы спряжения.  Уникальные 

показатели словоизменения в системе глагола.  

42. Местоимение как часть речи. Местоимение как часть речи в  лингвистической  

литературе. Вопрос  о частеречной семантике местоимений.  Дейксис в системе типов 

языкового значения.  Вопрос о месте дейктических знаков в системе языка,  их функции.  

Местоимения в отношениях с другими частями речи. Морфологические особенности и 

функционирование местоимений в речи.  

43. Числительное как часть речи. Вопрос о  характере  частеречной семантики 

числительного и его место в системе частей речи:  статический и динамический аспекты.  

Спорные вопросы в классификации числительных. Морфологические особенности и 

функционирование числительных в речи.  

44. Наречие как часть речи. Место наречия в  системе  частей речи и его взаимодействие с 

другими частями речи. Классификация наречий в научной и учебной литературе.  Вопрос о  

статусе качественных наречий в системе частей речи.  Морфологические характеристики и 

функционирование наречных слов. 

45. Категория состояния. Вопрос  о  ее статусе: особая часть речи или особые формы? 

Семантика,  морфологические признаки  и функционирование слов,  относимых к категории 

состояния. Безличные глаголы и безлично-предикативные слова (категория состояния). 

46. Служебные части речи. Служебные части речи (предлог,  союз,  частица). Вопрос об их 

статусе в аспекте знаковой теории языка:  слова или не-слова (аналиты). Вопрос об их 

частеречном значении.  Вопрос о статусе  служебных частей речи в системе частей речи 

русского языка:  предлог, союз,  частица как несловесные части речи.  Функции  и  структура 

предлогов,  союзов и частиц. Классификации служебных частей речи. Эстетико-

стилистические функции служебных частей речи. 

47. Модальные слова. Модальные слова как особый структурно-семантический тип слов. 

Вопрос об их статусе  в  коммуникативной системе человека и в системе частей речи. 

Классификации модальных слов.  Семантика,  структура и  функционирование  модальных 

слов.   

48. Междометие. Вопрос о его характере как части речи.  Междометие  в аспекте знаковой 

теории языка:  является ли междометие словом?  Место междометий в коммуникативной  

системе  человека. Классификация междометий в лингвистической литературе Вопрос о 

звукоподражании в русском языке.  Функции звукоподражания. Эстетико-стилистические 

функции.  Междометия и звукоподражание в школьном учебнике. 

49. Синтаксис и его место в изучении системы русского языка. Связь синтаксиса с 

лексикой и морфологией. Вопрос о соотношении морфологии и синтаксиса. Вопрос о 

составе синтаксических единиц и их систематизации. Основные и дополнительные средства 

выражения синтаксических отношений. Основные тенденции в развитии синтаксического 

строя русского языка. Основные этапы развития русской синтаксической науки и вклад 

отечественных синтаксистов в развитие синтаксической науки. 

50. Структурно-семантический синтаксис. Словосочетание. Структурно-семантический 

синтаксис и его основные единицы. Синтаксические отношения и средства их выражения. 

Словосочетание в системе синтаксических единиц: спорные вопросы. Классификации 

словосочетаний. Сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями (предикативные 

сочетания, сочинительные сочетания, полупредикативные сочетания с обособленными 
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членами, предложно-падежные и аналитические формы). Связь теории словосочетания с 

учением о второстепенных членах предложения.  

51. Предложение как основная синтаксическая единица языка. Признаки предложения. 

Основные аспекты изучения предложения в синтаксисе. Учение о предикативности как 

основополагающем признаке предложения. Понятие о структурной схеме предложения и 

парадигме предложения. Структурно-семантические типы предложений. Предложение и 

высказывание. Основные признаки предложения. Понятие структурной схемы предложения. 

Типология предложения. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные. 

52. Учение о членах предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Типология подлежащего и сказуемого. Синтаксическая синонимия в системе членов 

предложения. Второстепенные члены предложения. Принципы их классификации. Типы и 

способы выражения определения, дополнения и обстоятельства. Понятие детерминанта. 

Способы языкового выражения членов предложения. Синкретичные члены предложения. 

Синтаксическая синонимия в системе членов предложения. 

53. Типология простого предложения. Спорные вопросы в выделении структурно-

семантических типов простого предложения. Вопрос об обобщенно-личных, генетивных и 

вокативных предложениях. Типы нечленимых предложений. Синонимия в системе простого 

предложения. 

54. Коммуникативный синтаксис. Актуальное членение предложения. Основные 

категории теории актуального членения предложения. Способы выражения темы и ремы. 

Актуальное членение и грамматический разбор предложения.  

55. Осложненное предложение. Осложненное предложение как специфическая категория 

синтаксической системы. Виды осложнения предложения. Способы выражения осложнения. 

Спорные вопросы в теории осложненного предложения. Категория однородности и средства 

ее выражения. Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми. Понятие об 

обособлении. Условия обособления. Уточняющие члены предложения и их разновидности. 

Вводные элементы и их отношение к структуре предложения. Обращение и способы его 

выражения. Разграничение обращений и вокативных предложений. 

56. Сложное предложение в системе синтаксических единиц. Понятие пропозиции. 

Соотношение предикативных частей и пропозиций. Признаки сложного предложения. 

Качественное своеобразие сложного предложения Структура сложного предложения и его 

грамматическое значение. Языковые и логические отношения в структуре предложения.  

57. Основные типы сложного предложения. Основные типы сложного предложения по 

средствам связи и грамматическому значению. Спорные вопросы в теории сложного 

предложения. Классификация сложных предложений по средствам связи и грамматическому 

значению. Многочленные сложные предложения. Этапы изучения сложного предложения в 

отечественной русистике. 

58. Синтаксис разговорной речи. Разговорная речь и ее характеристики. Синтаксис 

разговорной речи. Отличительные признаки. Реализация коммуникативных и структурно-

семантических типов предложений разной сложности в разговорной сфере.  

59. Текст в системе коммуникации человека. Основные признаки текста. Единицы текста: 

сложное синтаксическое целое как основная единица текста. Абзац как единица 

композиционного членения текста. Соотношение ССЦ и абзаца. Текст и дискурс. Типы 

текстов и их особенности. Спорные проблемы текстообразования и функционирования 

текстов в разных коммуникативных сферах. 

 

ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Факторы, определяющие развитие русского языка в современном мире и его  

перспективы. Современная дискуссия о состоянии русского языка. 
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2. Язык как структурированная функциональная знаковая система. Язык как форма и как 

специфический объект действительности. Язык как знаковая система. Язык как 

коммуникативная система. Структура и функции языка. 

3. Актуальные и спорные вопросы русской фонетики: вопрос о предмете фонетики, о 

составе звуков русского языка. О соотношении понятий «звук» и «фонема». Классификация 

звуков в языке и речи.  

4. Основные теории слога и спорные вопросы слогораздела в русском языке. 

5. Особенности и функции русского ударения. Фонетическая природа и фонологический 

статус русского ударения. Ударение и культура речи. 

6. Интонация и ее функции. Структура и типы интонационных конструкций в русском 

языке и их реализация в речи. Художественные функции интонации. 

7. Вопрос о составе гласных и согласных фонем русского языка. Вопрос о статусе йота в 

русском языке и его звуковые реализации в речи. Основные классы фонем в русском языке: 

традиционный и нетрадиционный подход. 

8. Фонологические школы  и фонологические модели. Методологический характер 

фонологии. 

9. Вопрос о выделении основы слова. Спорные вопросы классификации морфем. 

Морфема и слово: вопрос о знаковом статусе морфемы.  

10. Словообразование, формообразование и словоизменение как процессы деривации. 

Вопрос об их разграничении. 

11.  Слово как объект антропоцентрического и системоцентрического изучения. Слово 

как языковой репрезентант концепта. Слово в аспекте лингвокультурологии. 

12. Системные отношения в лексике: парадигматические и синтагматические отношения 

в лексике. Оппозиция в лексике как показатель системных отношений. Словесные оппозиции 

и их типы.  

13. Основные классификации лексического состава русского языка: лексико-

семантические группы,  тематические группы, синонимические ряды. 

14. Слово как единство лексического и грамматического значений. Проблема 

разграничения лексического и грамматического значений. Вопрос о характере значений 

предлогов, союзов и частиц. Дейктические слова. Вопрос о междометиях как словах. 

15. Слово в словаре и тексте. Понятие лексемы. Значение слова и его виды. Внутренняя 

форма слова. Слово как лексический репрезентант концепта. 

16. Семантическая структура слова. Коннотативное значение в структуре слова. 

Экспрессивность, эмоциональность и оценочность как компоненты коннотации и способы их 

выражения. Стилистический компонент в семантической структуре слова. Стилистическая 

характеристика слова. 

       17.Многозначность (полисемия) слова. Многозначность в аспекте знаковой теории 

языка. Многозначность в языке и речи. Виды полисемии. Вопрос о разграничении полисемии 

и омонимии. Лексикографическая практика в отношении полисемии и омонимии. 

Синонимия и антонимия в аспекте теории оппозиций. Виды синонимии и антонимии. 

Функции синонимов и антонимов в художественном тексте (дискурсе). 

       18. Вопрос о статусе фразеологии в системе языка и лингвистических дисциплин. Слово 

и фразеологизм. Типы фразеологизмов по семантике и форме. Русская фразеология и 

национальная языковая картина мира. 

       19. Русская графика. Система русских графем в отношении к системе фонем. Вопрос о 

возникновении русской письменности. Основные этапы в развитии русской графики. 

         20.Орфография и пунктуация. Принципы русской орфографии и пунктуации. Основные 

этапы развития орфографии. Проблема совершенствования русской орфографии. Проект 

новой редакции «Свода правил русского правописания». 

        21.Лексикография как теоретическая и прикладная дисциплина. Типы словарей как 

отражение множественности описаний языкового объекта. Структура словарной статьи. 

Словарь и русская ментальность.  
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         22.Понятие морфологии,  ее назначение и место в различных типах грамматик.  Вопрос 

о предмете русской  морфологии  -  слово и/или морфема - в научной и учебной литературе. 

Специфика представления слова в лексикологии и морфологии. Связь морфологии с другими 

разделами языкознания (с лексикой, синтаксисом, орфографией, культурой речи и др.). 

        23.Части речи в русском языке. Принципы классификации. История изучения. 

Статический и динамический подход к изучению частей речи. Иерархические отношения в 

системе частей речи. Взаимодействие частей речи в коммуникативном процессе. 

        24.Существительное как часть речи. Место существительного в системе частей речи. 

Вопрос о частеречном значении существительного. 

        25.Морфологическая категория числа существительного. Число как категория 

объективной действительности  и как языковая категория. Способы выражения 

грамматических значений числа. Категория числа  и лексическая семантика 

существительных. 

          26.Морфологическая категория падежа существительного. Вопрос о количестве 

падежей в русском языке. Функции предлогов в выражении падежных значений. Падежная 

система у несклоняемых существительных. Падежная парадигма и лексическая семантика 

существительных. 

          27.Род существительного. Род как явление объективной действительности и как 

языковое явление. Вопрос о характере и статусе рода существительного в системе 

грамматических категорий.  Способы выражения грамматического признака рода в русском 

языке. Вопрос о количестве родов в русском языке. Род и типы склонения. Род и пол 

существительного. Семантико-словообразовательные оппозиции существительных  по 

признаку пола в русском языке. 

         28.Связь морфологических категорий существительных с его лексической семантикой. 

Вопрос о составе лексико-грамматических разрядов существительного.  Традиционное 

представление системы лексико-грамматических разрядов существительного. Вопрос о 

статусе имен собственных в системе языка.  

         29.Вопрос о характере противопоставления существительных по признаку 

одушевленности – неодушевленности: ЛГР или морфологическая категория. Вопрос о 

статусе отвлеченных существительных типа «бег» и «белизна» в качестве ЛГР.  

        30.Вопрос о статусе собирательных образований: особые формы или производные 

отглагольные существительные. Вещественные существительные как ЛГР. Сингулятивы. 

       31.Вопрос о месте глагола в иерархической системе частей речи русского языка и его 

частеречном значении. Границы глагольной лексемы. Система когнитивно-дискурсивных 

форм русского глагола.  

         32.Классификация морфологических категорий глагола. Вопрос о характере категории 

вида. Понятие видовой пары, типы и способы образования видовых пар.  Вид и способы 

глагольного действия. Система  способов  действия  в русском языке. Межкатегориальные 

связи категории вида. 

        33.Категория наклонения. Наклонение и модальность. Вопрос о составе парадигмы 

наклонения. Семантика и структура форм наклонения:  вопрос  о  характере  показателей 

повелительного и сослагательного (условного) наклонений. 

         34.Категория времени. Время и темпоральность. Основные  противопоставления  по  

времени; вопрос  о представленности времени в языке:  прошедшее - непрошедшее или 

прошедшее - настоящее - будущее.  Средства выражения грамматических  значений времени. 

Связь категории времени с наклонением и видом.  

       35.Спорные вопросы теории русского залога. Залог и переходность, Залог и 

возвратность. Залог и статив. Связь категории залога с лексической семантикой глагольного 

слова. 

      36.Категория лица, рода и числа. Вопрос о составе личной парадигмы. Семантика,  

структура и функционирование личных и числовых форм. 

37. Вопрос о выделении и составе лексико-грамматических разрядов русского глагола. 
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Понятие основы глагола.  Значение определения основы в системе формообразования 

глагола.  Классы глагола. Характеристика и показатели продуктивных классов.  

Непродуктивные классы (группы).  Понятие спряжения (узкое и широкое понимание).  Типы 

спряжения как формальные классы глаголов. Способы определения спряжения.  Основные и 

неосновные  (разноспрягаемые  глаголы)  типы спряжения.  Уникальные показатели 

словоизменения в системе глагола. 

        38.Причастие. Вопрос о его статусе  в  системе  частей  речи: статический и 

динамический аспекты.  Семантика, морфологические характеристики, структура и 

функционирование причастных образований.  

       39.Деепричастие. Вопрос  о его статусе в системе частей речи: статический  и  

динамический  аспекты. Семантика, морфологические характеристики,  структура и 

функционирование деепричастных форм.  

         40.Инфинитив как словарная форма глагола и как грамматическая форма глагола: 

семантика, морфологические особенности, структура и функционирование.      

         41.Категория состояния.  Вопрос  о  ее статусе: особая часть речи или особые формы?  

Семантика,  морфологические признаки  и функционирование слов,  относимых к категории 

состояния. Безличные глаголы и безлично-предикативные слова (категория состояния).  

        42.Прилагательное как часть речи в лингвистической традиции. Узкое и широкое 

понимание прилагательного. Место прилагательного в динамической системе частей речи. 

Основания для рассмотрения термина  «прилагательное» как объединяющего две разных 

части речи. Краткие и полные формы  в системе прилагательного: семантика, структура, 

функционирование. Связь с лексической семантикой прилагательных. 

        43.Вопрос о составе и характере морфологических категорий прилагательного. Степени 

сравнения. Вопрос об их статусе как грамматической категории. Грамматические значения 

форм степеней сравнения и способы их выражения. Функционирование степеней сравнения.  

       44.Связь морфологических категорий прилагательного с лексической семантикой 

адъективных слов. Вопрос о лексико-грамматических разрядах прилагательного. 

         45.Местоимение как часть речи в  лингвистической  литературе. Вопрос  о частеречной 

семантике местоимений.  Местоимения в отношениях с другими частями речи. 

        46.Числительное как часть речи в лингвистической литературе. Спорные  вопросы в 

классификации числительных.  Семантика, морфологические особенности,  структура и 

функционирование числительных. 

         47.Наречие как часть речи. Классификация наречий.  Вопрос  о  статусе качественных 

наречий в системе частей речи.  Семантика, морфологические характеристики и 

функционирование наречных слов.   

        48.Модальные слова.  Вопрос об их статусе  в  коммуникативной системе человека и в 

системе частей речи. Классификации модальных слов.  Семантика,  структура и  

функционирование  модальных слов. 

        49.Служебные части речи (предлог,  союз,  частица). Вопрос об их частеречном 

значении и статусе в системе частей речи русского языка.  

        50.Междометие. Является ли междометие словом?  Вопрос о статусе междометий в 

системе частей речи. Классификация междометий. 

        51.Спорные вопросы в теории простого предложения: вопрос о типологии простого 

предложения; вопрос о распространении предложения (вопрос о детерминанте); вопрос о 

статусе определенно-личных, номинативных и эллиптических предложений в 

синтаксической системе; вопрос о статусе безличных предложений в аспекте их 

односоставности-двусоставности. 

          52.Предложение как основная коммуникативная единица языка. Признаки 

предложения. Учение о предикативности как основополагающем признаке предложения. 

Понятие о структурной схеме предложения и парадигме предложения. Предложение и 

высказывание. Структурно-семантические типы предложений. 

         53.Теория членов предложения. Однородные члены предложения. Вводные элементы в 
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составе предложения. 

       54.Сложное предложение в системе синтаксических единиц. Понятие пропозиции. 

Признаки сложного предложения. Языковые и логические отношения в структуре 

предложения. Вопрос о статусе бессоюзных предложений в синтаксической системе. 

Проблема типологии сложного предложения.  

        55.Актуальное членение в структуре простого и сложного предложения. Многочленные 

сложные предложения. 

       56. Теория словосочетания на современном этапе развития синтаксической науки. Типы 

словосочетаний. Словосочетание в соотношении с членами предложения.   

       57.Теория текста. Понятие текста, его содержательные и структурные признаки. Текст и 

дискурс. Типы текстов. Вопрос о единицах текста. 

       58.Поэтика и средства ее выражения в художественном тексте.  
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