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ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 10.02.01 – РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Русский язык среди других языков мира. Генетические связи 

русского языка (индоевропейская семья, группа славянских языков, восточно-

славянская подгруппа). Происхождение русского языка, основные этапы его 

развития. Непосредственные и опосредованные контакты русского языка с дру-

гими языками в разные периоды его развития; результаты их взаимовлияния. 

Функции русского языка в мировой языковой ситуации. Типологические осо-

бенности русского языка. Русский язык как язык флективного типа. Русский 

язык как национальный, государственный, как средство межнационального 

общения и мировой язык. 

2. Социально-функциональные страты современного русского 

языка. Литературный язык и нелитературные страты: внелитературное просто-

речие, территориальный диалект, социальные диалекты (жаргоны, арго, сленг). 

Экстралингвистические и интралингвистические критерии их противопостав-

ления. Становление и развитие социально-функциональных страт русского 

языка. Формирование литературно-разговорной речи. Современная языковая 

ситуация в России.  

3. Русский литературный язык как важнейшая страта современ-

ного русского языка. Основные этапы становления и развития русского лите-

ратурного языка. Понятие литературного языка: природа литературного языка, 

его основные признаки. Стилистическая дифференциация русского литератур-

ного языка. Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художествен-

ной литературы».  

4. Роль старославянского языка в становлении и развитии рус-

ского литературного языка. Старославянский язык как важнейший источник 

древнерусского литературного языка, его соотношение с восточнославянскими 

языковыми элементами при формировании стилистической системы русского 

литературного языка. Древнерусские памятники как свидетельство влияния 

старославянского языка на становление лексической, грамматической и стили-
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стической систем русского литературного языка. Старославянский и церковно-

славянский языки, их судьба в истории развития русского литературного языка.  

5. А. С. Пушкин как преобразователь русского литературного 

языка и основоположник русского литературного языка. Пушкинские 

принципы использования русского литературного языка и их отражение в твор-

честве А.С. Пушкина разных периодов. Пушкинские принципы отбора языко-

вых средств (разговорных, иноязычных, традиционно-книжных) в литератур-

ную речь. Пушкинские тексты как образцы новой стилистической оценки ста-

рославянизмов, просторечия, иноязычной лексики. Функции славянизмов в 

творчестве А.С. Пушкина. Семантическая многоплановость пушкинского сло-

ва; оценка языка А.С. Пушкина его современниками.  

6. Территориальные диалекты, их своеобразие; основные типы 

русских говоров; роль говоров в формировании русского языка. Диалект 

как территориальная разновидность русского языка. Своеобразие диалектов в 

их сопоставлении с литературным языком (территориальное распространение 

диалектов, их избирательное функционирование в разных коммуникативных 

сферах, слабая стилистическая дифференциация, устная форма существования, 

наличие норм особого качества, высокая проницаемость, повышенная вариа-

тивность). Основные типы русских говоров: южнорусские и севернорусские го-

воры; их различительные признаки. Среднерусские говоры и их специфика. 

Роль народных говоров в истории русского языка. Московский говор как осно-

ва языка великорусской народности. Роль диалектов в формировании и разви-

тии русского литературного языка. Русские говоры Сибири, особенности их 

формирования. 

7. Система – узус – норма. Основные принципы культуры речи. 

Состояние и проблемы культуры современной русской речи. Язык как система, 

системные оппозиции элементов, парадигматические и синтагматические свя-

зи. Узус – реальное функционирование языка, речевая практика использования 

языковой системы большинством населения. Понятия «языковая норма» и «ко-

дификация». Возможность узуальной нормы в диалекте, просторечии и необхо-

димость кодификации норм литературного языка. Примеры противоречий меж-

ду требованиями системы и требованиями нормы. Определение культуры речи 

в прошлом и в современной теории культуры речи. Качества хорошей речи. Со-

временное состояние речевой культуры: соотношение типов речевых культур 

по их распространенности. Средства массовой информации как наиболее яркое 
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выражение процессов варваризации, жаргонизации и огрубления русского язы-

ка.  

8. Функциональные стили русского литературного языка. История 

и современное состояние. Понятие функционального стиля как типа функцио-

нирования языка. Разграничение функциональных стилей по сферам и функци-

ям общения, связь их функционирования с типами сознания и мышления, роль 

доминанты в проявлении признаков каждого стиля. Спорные вопросы выделе-

ния функциональных стилей. Характеристика научного, делового, публицисти-

ческого, художественного и разговорного стилей, их разновидностей. Типы 

функционирования языка или использования языков в Древней Руси. Посте-

пенное становление современной функционально-стилевой дифференциации 

литературного русского языка. Соотношение специфического и вероятностного 

(специфические и общеязыковые элементы). 

9. Письменная речь в ее соотношении с устной. Принципы рус-

ского правописания. Современные проблемы русской орфографии и пунк-

туации. Принципиальные различия письменной и устной форм речи, их разное 

взаимодействие с функционально-стилевой принадлежностью речи. Специфи-

ческие средства устной речи. Специфические средства письменной речи. Прин-

ципы современного правописания: основной фонематический (или морфологи-

ческий), традиционные написания, дифференцирующие написания, фонетиче-

ские написания. Изменение соотношения этих типов в результате реформы 

1917–1918 гг. Трудности и недостатки современных правил орфографии. Ос-

новные принципы современной пунктуации: выражение синтаксической струк-

туры предложения, выражение смысловых отношений, отражение на письме 

интонации. Их соотношение (приоритет первого, факультативность последне-

го). Возможность авторских знаков. Роль пунктуации в успешной коммуника-

ции. 

10. Фонетика как научная дисциплина: объект, предмет, разделы 

фонетики, основные методы изучения звуковой стороны русского языка. Зна-

чение фонетики как научной дисциплины.  

11. Основные черты фонетической системы современного русского 

языка. Понятия «звук» и «фонема». Основные принципы артикуляционной 

классификации звуков. Определение фонемы, её функции.  

12. Система гласных фонем современного русского языка: состав 

гласных фонем, характеристика их аллофонов в абсолютно сильной позиции. 
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Закономерные мены гласных звуков в безударных позициях, виды таких мен и 

их результаты.  

13. Система согласных фонем современного русского языка: состав 

согласных фонем, основные характеристики аллофонов согласных фонем в 

сильных позициях. Закономерные мены согласных звуков в слабых позициях, 

виды таких мен и их результаты. 

14. Чередования звуков: определение чередования, происхождение 

чередований, типы чередований, функции чередований. 

15. Русская лексикология как научная дисциплина: объект, пред-

мет, аспекты и методы изучения лексики. Разделы и подразделы лексикологии, 

принципы их выделения. Связь лексикологии с другими научными дисципли-

нами. Новые подходы к изучению лексики в конце ХХ – начале ХХI в., форми-

рование новых научных парадигм.  

16. Слово как основная единица лексического уровня. Общие и 

дифференциальные признаки слова по сравнению с другими единицами языка. 

Типы лексических единиц: лексема, лексико-семантический вариант лексемы, 

синлексема, квази-слово, гибридное слово. Дискурсивные слова и их функции. 

17. Лексическое значение слова в системном аспекте. Концепция 

лексического значения слова В. В. Виноградова. Определение лексического 

значения с позиций когнитивного подхода. Соотношение терминов «концепт», 

«понятие», «лексическое значение». Структура лексического значения слова, 

его компоненты, выделяемые на разных уровнях членения лексического значе-

ния слова. Типология лексических значений слов. 

18. Лексическое значение слова в функциональном аспекте. Соот-

ношение лексического значения и актуального смысла слова. Роль внешнего 

(внеязыкового) и внутреннего (языкового) контекста в актуализации лексиче-

ского значения слова в речи / тексте. Оттенок значения. Лексический фон, или 

фоновые знания. 

19. Семантическая (смысловая) структура слова. Лексико-

семантический вариант слова как компонент его семантической структуры. 

Моносемант и полисемант. Понятие семантического инварианта как стержня 

лексико-семантических вариантов многозначного слова. Типы отношений меж-

ду ЛСВ полисеманта, выделенные на разных основаниях. Отражение полисе-

мии и омонимии в толковых словарях русского языка. 
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20. Общее представление о лексике как о системе: определение сис-

темы; признаки лексико-семантической системы русского языка. Тематическое 

поле (группа) и лексико-семантическое поле (группа): принципы их разграни-

чения. Внутрисловные парадигматические отношения и их типы: варьирование 

слова в плане выражения и плане содержания. Типология междусловных пара-

дигматических отношений: омонимия, гиперонимия, гипонимия, гиперо-

гипонимия, синонимия, антонимия. Особенности лексического уровня русского 

языка в отличие от других уровней. 

21. Фразеологические единицы в их соотношении с другими язы-

ковыми единицами: словом, синлексемой, свободным словосочетанием. Фра-

зеологические единицы в их отношении к пословицам и поговоркам. Структура 

фразеологических единиц. Классификация фразеологических единиц по разным 

основаниям: по семантике, по лексико-грамматическим признакам, сфере упот-

ребления основного компонента фразеологизма. Источники русской фразеоло-

гии. Связь фразеологии с культурой. 

22. Типология современных русских лингвистических словарей.  

23. Морфемика как самостоятельный лингвистический раздел. 

Понятие членимости русских слов. Нетождественность синхронной и диахрон-

ной морфемной структуры: динамические процессы, приводящие к изменениям 

в структуре слова: 1) утрате членимости; 2) развитию членимости; 

3) перераспределению (переразложению) границ внутри слова. 

24. Словообразовательная система современного русского языка: 

основные способы словопроизводства. Понятия «словообразовательная мо-

дель» и «словообразовательный тип». Активные процессы словообразования 

современного русского языка (ключевые слова и собственные имена как базо-

вые основы имен существительных, рост наименований лиц и наименований 

процессов, рост именной префиксации, аббревиации, универбации, рост отно-

сительных имен прилагательных и отсубстантивных глаголов). 

25. Морфонологические процессы при формо- и словообразовании. 

Понятие «словообразовательный формант». Разновидности трансформации ос-

нов в процессах словообразования. Явления супплетивизма в формо- и слово-

образовании. 

26. Морфология как научная дисциплина: объект и задачи грамма-

тического описания. Дискуссионные вопросы русской морфологии (классифи-

кация частей речи, объем парадигмы глагола, определение вида, залога как 
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грамматической категории, подходы к классификации местоимении, основания 

выделения слов категории состояния и др.). Связь лексических значений и 

морфологических признаков на примере различных частей речи. 

27. Различные типы классификации частей речи, основанные на из-

бирательном применении отдельных признаков (семантический, формальный, 

функционально-семантический, морфологический, синтаксический, словообра-

зовательный критерии). Комплексный подход к выделению частей речи в со-

временной грамматической науке. Части речи, лексико-грамматические и мор-

фологические разряды слов, формальные классы. Исторические корни системы 

частей речи современного русского языка, пути их формирования и последова-

тельность возникновения.  

28. Типы морфологических категорий, их структура и содержание. 

Виды оппозиций. Соотношение грамматической категории и частных грамма-

тических значений.  

29. Грамматические категории имен существительных. Категория 

рода (мужской, женский, средний, «общий») и ее предметно-смысловое содер-

жание. Категория числа. Существительные singularia tantum и pluralia tantum. 

Взаимодействие категорий рода и числа. Лексико-грамматические разряды су-

ществительных с учетом наличия / отсутствия противопоставленных форм чис-

ла. Категория падежа. «Русская грамматика» 1980 г. об основных падежных 

значениях. Контаминации падежных значений. Роль предлога в выражении и 

дифференциации падежного значения. Парадигма имен существительных. 

Принципы описания типов склонения. Место адъективного типа склонения в 

системе имен существительных. Вопрос о «нулевом» склонении. 

30. Общая характеристика имени прилагательного. Разряды прила-

гательных и основы их классификации. Качественные и относительные прила-

гательные. Местоименные прилагательные. Притяжательные прилагательные, 

их стилистическая и функциональная ограниченность. Условность семантиче-

ских и грамматических границ между разрядами прилагательных. Морфологи-

ческие категории прилагательного. Типы склонения прилагательного: адъек-

тивный, смешанный и нулевой. Степени качества и их выражение у прилага-

тельных. Вопрос о статусе форм степеней сравнения прилагательных и форм 

субъективной оценки по «Русской грамматике» 1980 г. Грамматическое свое-

образие кратких форм имен прилагательных. 
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31. Общая характеристика имени числительного как части речи. 

Морфологические категории числительного. Склонение числительных. Исто-

рические причины многообразия парадигм склонения числительных. 

32. Общая морфологическая характеристика местоимений. Поня-

тие дейксиса. «Дейктические» части речи в русском языке. Разряды местоиме-

ний по значению. Возможность классификации местоимений по соотнесенно-

сти с разными частями речи: местоимения-существительные, местоимения-

прилагательные, местоимения-числительные и местоименные наречия. Место-

именные типы склонения. В. В. Виноградов о «грамматических пережитках ме-

стоимений как особой части речи».  

33. Типы морфологических категорий глагола, их структура, со-

держание и специфика (по сравнению с именными частями речи). Объем гла-

гольной парадигмы в современном русском языке и принципы ее организации. 

Личные и инфинитные формы глагола, их общая характеристика. 

34. Грамматическая категория лица глагола. В. В. Виноградов о 

синтетических и аналитических приемах выражения лица (учение о «личных 

префиксах»). Грамматическое противопоставление форм 1-го и 2-го лица фор-

мам 3-го лица. Глагольные формы, имеющие категорию лица. Безличные гла-

голы. Личные глаголы с безличным значением: трансформация глагольной па-

радигмы. Прямые и переносные употребления личных форм. 

35. Вид как центральная глагольная категория. Значения совер-

шенного и несовершенного вида. Понятие видовых оппозиций и видовых пар. 

Особенности одновидовых и двувидовых глаголов. Вопрос о языковом статусе 

членов видовой пары. Глаголы соотносительные и несоотносительные по виду 

(предельные – непредельные). Имперфективация как основное средство видо-

образования. Приемы имперфективации. 

36. Грамматическая категория времени глагола. Вопрос и количе-

стве времен в русском языке. Противопоставление форм прошедшего и непро-

шедшего времени (по В. В. Виноградову). Прямые и переносные значения форм 

времени. Абсолютное и относительное употребление времен в русском языке. 

Грамматическая категория наклонения глагола как основное средство выраже-

ния объективной модальности.  

37. Категория залога в русской грамматике. Оппозиция действи-

тельного и страдательного залога в русском языке как основа грамматической 

категории залога. Связь категорий возвратности и переходности с категорией 
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залога. Грамматические средства выражения залоговых отношений в русском 

языке.  

38. Грамматические признаки наречия. Основные лексико-

грамматические разряды наречий. Степени сравнения и формы субъективной 

оценки у качественных наречий. Процессы адвербиализации. Грамматический 

статус предикативных наречий. Основания для выделения категории состояния 

в особую часть речи. Семантические и синтаксические признаки категории со-

стояния, противопоставляющие ее омонимичным словоформам (кратким при-

лагательным и наречиям).  

39. Вопрос о статусе служебных слов. Грамматические, семантиче-

ские, функциональные и словообразовательные признаки противопоставления 

«частей речи» и «частиц речи». Основные подходы к классификациям служеб-

ных частей речи. 

40. Синтаксис как ярус языка и научная дисциплина: объект, пред-

мет, разделы синтаксиса. Синтаксис в системе языка. Связь синтаксиса с дру-

гими языковыми ярусами. Синтаксис как знаковая система. Актуальные про-

блемы синтаксиса. 

41. Основные синтаксические единицы и их различительные при-

знаки. Концепция В. В. Виноградова о трех основных единицах синтаксиса: 

словосочетании, простом и сложном предложении – и теоретические проблемы 

трактовки их статуса. Синтаксема, словосочетание, простое предложение, 

сложное предложение, текст и их иерархия. Элементарное простое предложе-

ние как основная единица языка синтаксического уровня и ее речевые реализа-

ции.  

42. Два основных вида синтаксических связей: сочинение и подчи-

нение, их отличительные особенности. Объем термина «сочинение»: сочине-

ние и однородность. Виды сочинительной связи: открытая и закрытая. Типы 

синтаксических отношений при сочинении и способы их выражения. Синтак-

сическая связь подчинение: виды подчинительной связи на уровне словосоче-

тания, простого предложения, сложного предложения: предсказующая и не-

предсказующая связь; обязательная и необязательная связь, собственно-

синтаксические и семантико-синтаксические отношения. Типы синтаксических 

отношений при подчинении и способы их выражения. 

43. Виды подчинительных связей в словосочетании. Согласование и 

его виды: полное и неполное. Управление и его виды: проблема сильного и 
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слабого управления в современной синтаксической науке. Примыкание и его 

специфика на фоне других подчинительных связей. Трактовка согласования, 

управления и примыкания в современной синтаксической науке. 

44. Словосочетание – определение и объем понятия. История изуче-

ния словосочетания в русской лингвистике. Определение термина «словосоче-

тание» представителями разных синтаксических направлений. Основные про-

блемы теории словосочетания. Словосочетание в его отношении к другим еди-

ницам языка: слову, фразеологизму, предложению. 

45. Предложение как основная единица синтаксиса. Три стороны 

устройства предложения (формальная, коммуникативная, смысловая) и соот-

ношение между ними. Предикативность как основной признак предложения. 

Объем понятия «предикативность» в сфере простого предложения. Основные 

категории предикативности: модальность, темпоральность, персональность. 

Парадигма предложения. Дополнительная предикативность как основной при-

знак осложненного предложения и полипредикативность как свойство сложно-

го предложения. 

46. Коммуникативный аспект предложения. История возникновения 

и изучения коммуникативного синтаксиса. Понятие об актуальном членении. 

Тема и рема. Средства выражения актуального членения: синтаксические, мор-

фологические, лексические и просодические. Предложение и высказывание. 

Типология высказываний с точки зрения их актуального членения. 

47. Предмет и основные понятия семантического синтаксиса. Дик-

тум и модус. Пропозиция. Способы выражения и свертывания пропозиций. Ти-

пология пропозиций: событийные, логические и модусные, их отличительные 

свойства и характерные особенности. Категории модуса. 

48. Члены предложения и компоненты предложения. Основания 

выделения членов предложения. Морфологизированные и неморфологизиро-

ванные члены предложения. Классификация членов предложения в «Граммати-

ке русского языка» 1954 г. и в трудах В. А. Белошапковой: теоретические осно-

вания классификаций, их сходства и различия. Главные и второстепенные чле-

ны предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Предикативные отношения и предикативные связи (координация, тяготение, 

соположение / соотношение). Вопрос о согласовании подлежащего и сказуемо-

го и об иерархических отношениях между ними. Второстепенные члены пред-

ложения и их разновидности. Вопрос о детерминантах и их статусе в «Грамма-
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тике современного русского литературного языка» 1970 г. и в работах совре-

менных синтаксистов. Синкретичные члены предложения. 

49. Традиционная классификация простых предложений («Грамма-

тика русского языка» 1954/1960 г.): основные положения и теоретические про-

блемы. Типы предложений по цели высказывания: повествовательные, вопро-

сительные, побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные, не-

восклицательные; по возможности / невозможности выделить члены предложе-

ния: членимые и нечленимые; по наличию / отсутствию второстепенных чле-

нов: распространенные и нераспространенные; по наличию / отсутствию глав-

ных членов предложения: полные и неполные; типы неполных предложений. 

Вопрос об эллиптических предложениях и их месте среди других типов про-

стых предложений. 

50. Место односоставных предложений в системе типов простого 

предложения. Структура и семантика односоставных предложений. Вопрос о 

синтаксической квалификации главного члена односоставных предложений. 

Разновидности и проблемы классификации односоставных предложений. Ти-

пология односоставных предложений с точки зрения моделирования предложе-

ния как единицы языка. 

51. Осложненное предложение и проблема определения его границ. 

Специфика осложненного предложения по сравнению с простым и сложным 

предложением. Разновидности осложненных предложений: предложения с од-

нородными и обособленными членами; с вводными словами и конструкциями; 

вставками и обращениями.  

52. История изучения сложного предложения. Природа сложного 

предложения и его частей. Знаковая природа и модель сложного предложения. 

Основные принципы классификации сложных предложений. Место сложного 

предложения в кругу других синтаксических  единиц. Переходные случаи 

между простым, осложненным и сложным предложением. 

53. История изучения сочинения и подчинения в сфере сложного 

предложения. Переходные случаи между сочинением и подчинением. Виды и 

специфика синтаксических связей в сложном предложении. Специфика сочи-

нительной связи в сложном предложении. Виды сочинительной связи в слож-

ном предложении. Специфика подчинительной связи в сложном предложении. 

Виды подчинительной связи в сложном предложении. Специфические для 

сложного предложения связи, не имеющие аналогов в простом предложении. 
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Средства связи частей сложного предложения: специализированные и неспе-

циализированные. 

54. Общее понятие о сложноподчиненном предложении. Средства 

связи в сложноподчиненном предложении. Основные принципы классифика-

ции сложноподчиненных предложений. Логико-грамматическая классификация 

сложноподчиненных предложений. Формально-грамматическая классификация 

сложноподчиненных предложений. Основные принципы структурно-

семантической классификации сложноподчиненных предложений, ее достоин-

ства и недостатки.  

55. Понятие о сложносочиненном предложении. Структурно-

семантические признаки сложносочиненных предложений. Средства связи в 

сложносочиненном предложении. Основные принципы классификации слож-

носочиненных предложений. Традиционная классификация сложносочиненных 

предложений по союзам. Структурно-семантическая классификация сложносо-

чиненных предложений в «Грамматике современного русского литературного 

языка» 1970 г. 

56. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Основные прин-

ципы классификации бессоюзных сложных предложений Традиционная клас-

сификация бессоюзных сложных предложений (Н. Н. Поспелов). Структурно-

семантическая классификация бессоюзных сложных предложений в «Грамма-

тике современного русского литературного языка» 1970 г.  
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