


Введение 

Цель вступительного экзамена по специальности 5.9.5. – Русский язык. Языки народов 

России состоит в проверке приобретенных абитуриентами знаний, касающихся 

важнейших проблем теории и истории русского языка, а также истории лингвистических 

учений. 

 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ДВА ОБЪЕКТА ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА: ЖИВОЙ ЯЗЫК (ДИАЛЕКТНЫЙ) И 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ЭТНОЯЗЫКОВАЯ ОБЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ 

ГЕНЕЗИСА. 

Славянские племенные диалекты в Восточной Европе позднепраславянской эпохи по 

данным археологии и лингвогеографии. Диалектная гетерогенность 

древневосточнославянского ареала, восходящая к позднепраславянской эпохе. 

Противопоставление на территории славянских диалектов Восточной Европы двух 

основных диалектных зон. Место восточнославянских диалектов в славянском мире. 

Древнейшие изоглоссы, устанавливающие генетическую общность южно- и 

северновосточнославянских диалектов с разными диалектными зонами славянского мира. 

Вопрос о формировании древнерусского языкового единства. Общевосточнославянские 

фонетические изменения. 

ЮЖНОВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ ДИАЛЕКТНАЯ СИСТЕМА ЭПОХИ ДРЕВНЕЙШИХ 

СЛАВЯНСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ (XI—XII ВЕКА) . 

Фонетическая система, реконструируемая по данным старейших памятников 

письменности. Восточнославянские морфологические особенности. 

СЕВЕРНОВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ДИАЛЕКТЫ СТАРШЕГО ПЕРИОДА (XI—XII 

ВВ.) ПО ДАННЫМ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫХ ГОВОРОВ. 

Особенности фонетической системы. Особенности морфологической системы. 

Древненовгородский диалект и его внутренняя неоднородность. Специфика 

древненовгородского диалекта в узком смысле (древненовгородское койне). 

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ, ОТНОШЕНИЕ КНИЖНОГО 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА К ДИАЛЕКТНОМУ. 

Русский извод церковнославянского языка: а) механизм формирования; б) орфоэпические, 

орфографические и грамматические признаки. Типы текстов в древнерусской книжности. 

Тексты, представляющие: а) стандартный церковнославянский; б) гибридный 

церковнославянский. Специфика норм гибридного церковнославянского языка. Проблема 

стандартного древнерусского языка. Типы текстов, представляющие стандартный 

древнерусский. Специфика языка бытовой письменности. Берестяные грамоты как 

лингвистический источник. Графико-орфографические системы бытовой письменности 

Древней Руси. 



ИСТОРИЯ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА (XII—XVII вв.). 

Падение редуцированных и его последствия. Специфика отражения процесса в южно- и 

северновосточнославянских памятниках, в памятниках книжных и бытовых. Изменения в 

системе консонантизма после падения редуцированных. Формирование корреляции 

твердости-мягкости согласных; диалектные различия. Изменения в системе вокализма 

после падения редуцированных . История гласных среднего и верхне-среднего подъема в 

разных диалектных системах. Основные изменения в истории акцентной системы 

русского языка. История аканья. Взаимообусловленность изменений в разных звеньях 

фонетической системы — разные типы диалектного развития. 

ИСТОРИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА (XII—XVII вв.). 

Имена — основные тенденции развития и их возможные реализации, представленные 

русскими диалектами, специфика литературной нормы: перестройка системы именного 

склонения; история категории числа; история взаимодействия адъективного и 

местоименного склонения; морфологическое оформление категории прилагательного; 

история указательных и личных местоимений; вопрос об относительных местоимениях в 

истории русского языка; история счетных слов и формирование числительного. Глагол — 

основные события в истории, проблема соотношения живого языка и книжной нормы: 

история видо-временной системы и проблема хронологии разных этапов ее 

формирования: история категории глагольного вида, проблема причин и хронологии 

перестройки системы форм прошедшего времени, история форм непрошедшего времени, 

формирование грамматических форм будущего времени; история причастных форм: 

литературный язык м диалектный; история ирреальных наклонений; система русского 

глагола в ее возможных диалектных вариантах. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Члены предложения и организация простого предложения. Подлежащее и его эллипсис. 

Глагольное сказуемое.  Именное сказуемое, «второй именительный» и творительный 

предикативный. Причастные обороты, дательный самостоятельный, оформление функций 

деепричастия. Согласование и его особенности. Управление: переходность и выражение 

объекта; функции падежей и предложно-падежных конструкций, замена беспредложных 

конструкций предложными, повторение предлогов.  

Сложное предложение. Паратаксис и гипотаксис.  Средства связи предикативных единиц 

в тексте (анафора, частицы, союзы). Относительное подчинение.  

 

РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ 

Основные направления современной диалектологии: структурное, историческое, 

лингвогеографическое, лингвокультурологическое, коммуникативное, корпусное.  

Основные понятия структурной диалектологии: группа говоров, наречие, диалектная зона, 

диалект, диалектные различия.   

Фонетика. Суперсегментные единицы: слог, ударение, интонация, темп речи. Вокализм. 

Консонантизм. Словообразование. Морфология. Имя существительное. Местоимение. 

Прилагательное. Числительное. Глагол. Синтаксис. Лексикология и лексикография. 

Фразеология.  

Русские говоры в современной языковой ситуации. 



Лингвогеография. Диалектологический атлас русского языка. История создания и 

теоретические основы. 

Диалектное членение русского языка. Принципы диалектного членения русского языка. 

Три основные классификации русских говоров: 1. Дурново Н.Н., Ушаков Д.Н., Соколов 

Н.Н. Диалектологическая карта русского языка в Европе (1915 г.) 2. К. Ф. Захарова, В. Г. 

Орлова. Диалектное членение русского языка (1964 г.). Северное, Южное наречия и 

Среднерусские говоры русского языка. Диалектные зоны, их основные черты, принципы 

выделения. 3 Н. Н. Пшеничнова. Типологическая классификация. (1996 г.). Выделение 4 

единиц на первом уровне членения: Северный диалектный тип, Южный диалектный тип, 

Среднерусские говоры и Западный диалектный тип.  

Язык и традиционная культура. 

ФОНЕТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

    Акустическая, артикуляционная и перцептивная фонетика. Сегментные и 

суперсегментные единицы, их функции и устройство. Артикуляционная и акустическая 

классификация гласных и согласных звуков. Понятие слога; различные подходы к его 

выделению; вопрос о слогоразделе. Ударение, его фонетическая природа, функции и 

типы. Место ударения в слове; акцентные парадигмы. Интонация, ее средства и функции; 

типы интонационных конструкций.  

    Звуки речи, звуки языка, фонемы. Позиционные и непозиционные чередования. Состав 

фонем, принципы их выделения. Система фонем. Дифференциальные и интегральные 

признаки фонем. Различные фонологические школы.  

    Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы в области гласных, согласных, 

отдельных грамматических слов и заимствований.  

    Системы автоматического распознавания речи. Системы автоматического синтеза речи. 

   Фонетическая транскрипция. фонологическая транскрипция  

  

МОРФОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ  

Выделение грамматических классов и морфологический анализ словоформ в русском 

языке. Разбиение словоформ на лексемы. Перечень основных грамматических категорий и 

категориальных значений по грамматическим классам. Внешние характеристики 

основных грамматических классов: внешний вид представляющих словоформ, 

количество, важнейшие семантико-синтаксические черты. Основа и флексия.  

Грамматические категории. Категория падежа. Типы падежей с точки зрения степени 

синтаксической и морфологической самостоятельности. Категория числа. Проблема 

числовой дефектности; парадигматический статус лексем singularia tantum и pluraria 

tantum. Так называемая счетная форма. Категория согласовательного класса. 

Субстантивные и адъективные лексемы. Статус так называемых кратких прилагательных. 

Субстантивированные прилагательные, их парадигматический статус. 

Словоизменительные классы субстантивных и адъективных лексем. Разбиение на так 



называемые типы склонения. Парадигматика глагола. Словоизменительные классы 

глаголов. Причастия.  

УПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ. 

Именные категории. Именные категории; их статус с точки зрения грамматичности. 

Формально-согласовательные и семантически наполненные категории. Инвентарь и 

правила выбора граммем падежа. Проблема так называемого «второго родительного» и 

«второго предложного». Особые случаи: именительный представления, именительный 

падеж в роли дополнения; творительный предикативный. Падеж числовых выражений. 

Правила выбора граммем числа. Семантические и синтаксические правила. Особые 

случаи: дистрибутивные конструкции, определительные конструкции; число дополнения 

как маркировка оппозиции по статусу.  

Глагольные категории. Инвентарь глагольных категорий. Семантические и 

синтаксические правила выбора граммем вида и граммем наклонения. Особые проблемы 

русской аспектологии: видовая парность, грамматический статус вида, степень 

семантичности видового поведения глагольных лексем; вид и глагольная префиксация. 

Вид и классификация глагольной лексики. Проблема залога русского глагола. 

Морфологические и семантические ограничения на употребление пассивных 

конструкций. Так называемые рефлексивные глаголы (ся-глаголы): основные типы по 

отношению к исходной лексеме.  

Словоизменение и словообразование. Грамматические (словоизменительные) и 

словообразовательные значения. Регулярное словообразование в русском языке; 

синтаксические словообразовательные показатели (субстантивация, адьективизация, 

адвербиализация). Обзор основных несинтаксических словообразовательных показателей 

имени и глагола. Словосложение в русском языке. 

ЭЛЕМЕНТЫ МОРФОНОЛОГИИ И АКЦЕНТНОЙ ГРАММАТИКИ. 

Задача морфонологического описания; морфонологическое представление. Понятие 

чередования; устранимые и неустранимые чередования. Важнейшие чередования в 

русском словоизменении и словообразовании (обзор и классификация). Понятие 

акцентной парадигмы. Классификация русских акцентных парадигм. Обзор акцентных 

свойств имени и глагола. Основные тенденции исторического развития русской 

акцентуации. Морфологизация и семантизация ударения в истории русского языка. 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В СОПОСТАВЛЕНИИ С ДРУГИМИ 

СЛАВЯНСКИМИ ЯЗЫКАМИ.  

Типология грамматических категорий славянских языков (краткий обзор). Различия 

между славянскими языками в инвентаре грамматических категорий и граммем: утрата и 

редукция падежной системы; двойственное число; перестройка глагольных систем 

(случай болгарского языка). Различия между славянскими языками в правилах 

употребления грамматически категорий: несовпадения в числовом поведении 

существительных, видовом поведении глаголов, и др. Морфологические особенности 

русского языка и восточнославянских языков в целом. 

СИНТАКСИС РУССКОГО ЯЗЫКА 



Отличие от курса «Общий синтаксис» (русский языковой материал; внимание к тонкостям 

русского языка; ознакомление с отечественной и зарубежной традицией изучения 

русского синтаксиса). Основные этапы исследования русского синтаксиса. Шахматов, 

Пешковский, Щерба. Академические грамматики. Дотрансформационный, 

трансформационный, послетрансформационный периоды. 

ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Синтаксические аспекты проблемы частей речи в русском языке. Категория состояния. 

История становления понятия категория состояния. Наблюдения русистов XIX века, Л. В. 

Щерба, В. В. Виноградов. Понятие предикативов в «Грамматике-70» и «Грамматике-80».  

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Подлежащее. Классификация подлежащего по способу его выражения. Проблема 

нулевого подлежащего. Подлежащее-субстантив (односложное подлежащее; подлежащее 

— именная группа). Подлежащее-инфинитив. Собственно инфинитивное и инфинитивно-

именное подлежащее. Разновидности инфинитивно-подлежащных предложений. 

Проблема интерпретации предложений с предикативными наречиями на -о. Сказуемое. 

Глагольное сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Выражение сказуемого личным 

глаголом. Аналитические формы глагола. Несогласуемый императив. Инфинитив, Типы 

осложненного глагольного сказуемого. Сложное глагольное сказуемое. Сочетание 

инфинитива с фазовыми и модальными глаголами. Характеристика модальных глаголов. 

Именное сказуемое. Вопрос о связке в именном сказуемом. Функции и типы связок. 

Именная часть — существительное в им. и тв. падеже, в род. падеже или 

предложнопадежная форма. Именная часть — прилагательное или причастие в краткой и 

полной форме, их соотношение. Прилагательное в сравнительной степени. Местоимение в 

именной части, именная часть — наречие, деепричастие, междометие, числительное, 

количественная группа. Недостатки классификации типов сказуемого в Грамматике 60 (об 

основаниях классификации, ориентации на части речи (разделение общего, объединение 

различного), о границах сказуемого, проблема связок, полузнаменательных глаголов и 

полнознаменательных глаголов в составе сказуемого). Второстепенные члены 

предложения. Определение. Согласованное определение. Несогласованное определение. 

Приложение. Наречие. Дополнение. Приглагольное дополнение. Род, падеж прямого 

дополнения. Приименное дополнение. Дополнение при прилагательном и 

существительном. Валентностная природа дополнений. Трансформация перемещений. 

Обстоятельства. Средства выражения обстоятельства . Семантические типы 

обстоятельств. 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Сочинительная связь. Общие свойства сочинительных конструкций. Грамматика 

сочинения. Семантика сочинений. Число в сочинительных конструкциях. 

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Некоторые теоретические положения «Русской грамматики» («Грамматика-80»). Понятие 

предложения, структурной схемы простого предложения. Распространение простого 

предложения. Семантическая структура простого предложения. Элементарные 

семантические категории: предикативный признак, субъект, объект. Теория 

детерминантов. Типы детерминантов. Типы предложений. Классификация А. М. 

Пешковского, ее достоинства и недостатки. Структурные схемы предложений в 



«Грамматике 70» и «Грамматике 80». Двусоставные предложения. Односоставные 

предложения. Вопросительные предложения. Сравнение Грамматики 70 с Грамматикой 

80. Недостатки концепций структурных схем предложения. Элементы таксономизма. 

Противоречия в нотации. Вопрос о нулевой связке и нулевом подлежащем. Логико-

грамматические типы предложений (бытийные предложения, предложения тождества, 

предложения характеризации). Сложное предложение. Точки зрения на природу сложного 

предложения. Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми. Сочинение и 

подчинение в сложном предложении. Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Традиционные принципы классификации. 

Структурные типы сложноподчиненных предложений. Расчлененные и нерасчлененные 

предложения. Бессоюзные сложные предложения. Предложения открытой и закрытой 

структуры. Смысловые отношения в бессоюзном сложном предложении. 

Непосредственные (прямые) и опосредованные отношения в бессоюзном сложном 

предложении. 

КОММУНИКАТИВНЫЙ СИНТАКСИС.  

Общие понятия теории актуального членения. Тема, рема. Многоступенчатость 

актуального членения. Члены предложения и актуальное членение. Связь с категорией 

определенности. Средства выражения актуального членения. Порядок слов, интонация, 

частицы, специальные синтаксические конструкции. Двойственная функция порядка слов. 

Его связь с иерархией синтаксического членения. Порядок слов в атрибутивных 

глагольных, субстантивных и прочих словосочетаниях. Обще- и частноинформативные 

высказывания, их связь с диктальными и модальными вопросами. Актуальное членение в 

некоторых структурных типах двусоставного предложения. Связь темы и ремы с данным 

и новым. Стилистически-нейтральные и экспрессивные варианты. Предложения с 

распространенной группой подлежащего. Вынесение прилагательного в позицию ремы. 

Специфика субстантивного распространенного подлежащего. 

СИНТАКСИС РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ. 

Конструкции с нереализованными валентностями. Эллипсис. Нулевые предикаты. 

Двойные предикаты. Средства синтаксической связи. Порядок слов. Именительный падеж 

и его функции. 

СЕМАНТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫРАЖАЮЩИХ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Семантика предиката. Семантическая типология предикатов, основанная на признаках, 

характеризующих отношение действия к времени. Признак контролируемости действия. 

Семантическая классификация предикатов с сентенциальным актантом, основанная на 

присущих им импликациях. Семантический признак перформативности. Семантика 

модальных предикатов возможности и долженствования. Компонентный анализ 

лексического значения предиката на примере эмотивных. Проблема выделения 

семантических классов (на примере класса глаголов речи). Предикаты, совпадающие по 

компонентному составу толкования, но различающиеся по его логической и/или 

коммуникативной организации. Семантика именных групп. Средства выражения 

денотативного статуса именных групп в русском языке. Семантика указательных, 

неопределенных и универсальных местоимений: все, всякий, любой, то- и нибудь - 

местоимений. Семантика предлогов. Описание значения русских многозначных предлогов 



методами структурной и когнитивной семантики. Анализ синонимической группы 

предлогов, обозначающих соседство объектов в пространстве. Семантика отрицания. 

Отрицание в русском языке. Значение и сферы действия частицы не. Семантические 

обще- и частноотрицательные предложения. Смещенное отрицание. Отрицание 

нейтральное и противопоставительное. Перенос отрицания. Кумулятивное отрицание. 

Семантика актуального членения. Семантические корреляты темы, ремы, данного, нового, 

ассерции, презумпции. Семантика союзов. Сочинительные союзы (на примере а, или, но). 

Условные, причинные и уступительные союзы. Функции слов тоже и также. 

СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ, ВЫРАЖАЮЩИХ КОММУНИКАТИВНО-

ПРАГМАТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ В ПРЕДЛОЖЕНИИ. 

Семантика частиц. «Логические» частицы на примере частиц даже, только. Субъективно-

модальные частицы на примере частиц а, ну, да. Место вводных слов в семантической 

структуре предложения. Семантика показателей достоверности. Дискурсивные слова на 

примере слов, связанных с идеей «минимизации». Семантика коммуникативных типов 

предложения. Семантика общих и специальных вопросов. Семантика императива. 

Согласование модальных слов и частиц с иллокутивной функцией высказывания. 

   

Рекомендуемая основная литература 

История русского языка  

Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М., 1965. 

Вайан А. Руководство по старославянскому языку. (любое издание) 

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

Дурново Н.Н. Очерк истории русского языка. – В кн.: Дурново Н.Н. Избранные работы по 

истории русского языка. М., “Языки славянской культуры”, 2000. 

Живов В. М. История языка русской письменности. В 2 т. М., 2017. 

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

Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.  

 

Историческая грамматика русского языка / Под ред.  В. Б.  Крысько.  М.: Азбуковник, 

2000–2006. 

 

Крысько В.Б. Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. 2-е изд. 

М., “Азбуковник”, 2006. 

Маслов Ю. С. К утрате простых форм претерита в германских, романских и славянских 

языках // Проблемы сравнительной филологии. М. - Л., 1964. 

Седов В. В. Восточнославянская этноязыковая общность // ВЯ, №4.  

Соболевский А.И. Труды по истории русского языка: в 2-х тт. М., 2004-2006. 



Толстой Н. И. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке 

южных и восточных славян // Толстой Н. И. История и структура славянских 

литературных языков. М., 1988. С. 34-52. 

Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.) (любое издание) 

Русская диалектология 

Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика. М., “Просвещение”, 1974. 

 

Бромлей С.В., Булатова Л.Н. Очерки морфологии русских говоров. М., Наука, 1972 

 

Букринская И.А., Кармакова О.Е. Региональные разновидности устной речи // Русская 

речь. 2020. № 4.  

 

Гольдин В.Е., Крючкова О.Ю. Русская диалектология. Коммуникативный, когнитивный и 

лингвокультурный аспекты. Саратов, ИЦ «Наука», 2010. 

 

Дурново Н.Н., Ушаков Д.Н., Соколов Н.Н. Опыт диалектологической карты русского 

языка в Европе  приложением Очерка русской диалектологии. М., 1915. 

 

Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка. М., “Просвещение”, 

1970.  

 

Качинская И.Б., Малышева А.В. Народная речь в Национальном корпусе русского языка // 

Русская речь. 2019. № 4. 

 

Козырев В.А.,Черняк В.Д. Диалектная лексикография: многомерность объекта и 

многообразие типов словарей // Вестник науки 2021, № 202.  

 

Кузьмина И.Б. Синтаксис русских говоров в лингвогеографическом аспекте. М.: “Наука”, 

1993.  

 

Мызников С. А. Русская диалектная сводная и региональная лексикография (XIX–XXI вв.) 

// Славянская лексикография = Slavic lexicography : [международная коллективная 

монография] / Международный ком. славистов, Комис. по лексикологии и лексикографии, 

Нац. ком. славистов Российской Федерации, Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова 

РАН ; отв. ред. М. И. Чернышева. М.: Азбуковник, 2013. 

 

Николаев С.Л. Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских 

диалектов // Вопросы языкознания. 1994, № 3. 

 

Оссовецкий И.А. Лексика современных русских народных говоров. М., “Наука”, 1982. 

 

Пожарицкая С.К. Русская диалектология. Изд. МГУ, 1997. 

 

Пшеничнова Н.Н. Лингвистическая география. М., Изд центр «Азбуковник», 2008. 

Русская диалектология. Под ред. Р.И. Аванесова, В.Г. Орловой. М., “Наука”, 1964 (1965). 

 

http://dialect-phon.ruslang.ru/library/nikolaev1994.pdf
http://dialect-phon.ruslang.ru/library/nikolaev1994.pdf


Русская диалектология. Под ред. Л.Л. Касаткина. М.,  “Academia”, 2015. 

 

Толстой Н.И.  Язык и народная культура. М., Индрик, 1995. (Глава 1). 

Трубинский В.И.  Русская диалектология. Говорит бабушка Марфа, а мы комментируем. 

Спб.: Филологический факультет СпбГУ; М.: Изд. центр «Академия». 2004 

 

Язык русской деревни. Школьный диалектологический атлас.  Пособие для 

общеобразовательных учреждений / [И.А. Букринская, Н.Л. Голубева, О.Е. Кармакова, 

С.Л. Николаев, С.Г. Саркисьян]. - М. : АО "Аспект-пресс", 1994. - 160 с. : ил., карт. 

Фонетика русского языка 

Аванесов Р. А., Сидоров В. Н. Очерк грамматики русского языка М., 1945. 

Аванесов Р. А. Русское литературное произношение. М., 1972. 

Бодуэн де Куртенэ. И. А. Избранные труда по общему языкознанию. Т. 1-2. М., 1963. Т. 1, 

с. 45-47, 118-127, 351-361; т. 2, 163-175. 

Бондарко Л. В. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977. 

Брызгунова Е. А. Эмоционально-стилистические различия русской звучащей речи. М., 

1984. 

Брызгунова Е. А. Звуки и интонация русской речи. М., 1969. 

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. М., 1977. 

Зиндер Л. Р. Общая фонетика. М., 1979. С. 4-107, 245-278. 

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

Златоустова Л. В., Потапова Р. К., Трунин-Донской В. Н. Общая и прикладная фонетика. 

М., 1986. 

Касаткин Л. Л. Современный русский язык: Фонетика. М., 2008. 

Князев С. В. Структура фонетического слова в русском языке: синхрония и диахрония. М., 

2006. 

Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Фонетика в модели реечевой деятельности // Прикладные 

аспекты лингвистики. М., 1989. 

Матусевич М. П. Современный русский язык. Фонетика. М., 1977. 

Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М., 1982. 

Павлова А. В., Светозарова Н. Д. Фразовое ударение в фонетическом, функциональном и 

семантическом аспектах. М., 2018. 

Панов М. В. Современный русский язык: Фонетика. М., 1997. 



Петрянкина В. И. Функционально-семантический аспект интонации. М., 1988. 

Реформатский А. А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970. 

Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. 

Фант Г. Акустическая теория речеобразования. М., 1964. С. 11-239. 

Черемисина Н. В. Русская интонация: Поэзия, проза, разговорная речь. М., 1982. 

Щерба Л. В. Русские гласные в качественном и количественном отношении. Л., 1983. 

Морфология русского языка  

Аванесов Р. И., Сидоров В. Н. Очерк грамматики русского литературного языка. М., 1945. 

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

Виноградов В. В. Русский язык. М., 1986. 

Грамматика русского языка. Т. 1-2. М., 1960. 

Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970. 

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

Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1967. 

Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. М., 1977. 

Зализняк А. А. Закономерности акцентуации русских односложных существительных 

мужского рода // Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М., 1977. 

Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование. М., 1973. 

Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Ч. 

1-2. Братислава, 1954-1960. 

Иткин И. Б. Русская морфонология. М., 2007. 

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

Мельчук И. А. Поверхностный синтаксис русских числовых выражений. Вена, 1984. 

Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка. М., 1981. 

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

литературном языке. М., 1971. 

Русская грамматика. Т. 1-2. М., 1980. 

Современный русский язык. М., 1989.  



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

Л., 1986. 

Чурганова В. Г. Очерк русской морфонологии. М., 1973. 

Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы 

типологического анализа языков различного строя. М., 1972. 

Якобсон Р. О. Избранные работы. М., 1985. («К общему учению о падеже», «русское 

спряжение», «О структуре русского глагола»). 

Янко-Триницкеая Н. А. Возвратные глаголы в современном русском литературном языке. 

М., 1962. 

Синтаксис русского языка  

Апресян Ю. Д. (ред.). Теоретические проблемы русского синтаксиса: Взаимодействие 

грамматики и словаря. М., 2010. 

Арутюнова Н. Д., Ширяев Е. Н. Русское предложение. Бытийный тип. М., 1983. С. 7-13. 

Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977. С. 158-160, 167-171, 

174-185, 204-236. 

Грамматика русского языка («Грамматика  60»), т. 2, часть 1. М., 1960. 

Грамматика современного русского литературного языка («Грамматика  70»). М., 1970. 

С. 546-573. 

Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. 

М., 1976. С. 60-67, 146-166. 

Кибрик А. Е. (сост.). Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 15. Современная зарубежная 

русистика. М., 1985. 

Ковтунова И. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение 

предложения. М., 1976. С. 60-67, 146-166. 

Летучий А. Б. Русский язык о ситуациях: Конструкции с сентенциальными актантами. 

СПб., 2021. 

Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса. От семантических структур к 

языковым средствам. М., 2006. 

Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 2001, изд. 8.  

Рахилина Е. В. (ред.). Лингвистика конструкций. М., 2010.  

Русская грамматика («Грамматика  80»). М., 1980. С. 83-98, 123-129, 149-163.  

Санников В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М., 2008. 



Ширяев Е. Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1986. 

С. 60-70, 94-108. 

Щерба Л. В. О частях речи в русском языке // Русская речь. Вып. 2. Л., 1928. 

Янко-Триницкая Н. А. Возвратные глаголы в современном русском языке. М., 1962.  

Семантика русского языка 

Апресян Ю. Д. Избранные труды, т. I–II. М., 1995. 

Апресян, Ю. Д. (ред.). Новый объяснительный словарь синонимов русского языка М., 

2003. 

Богуславский И. М. Сфера действия лексических единиц. М., 1996.  

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

Зализняк Анна А., Левонтина И. Б.,  Шмелёв А. Д. Константы и переменные русской 

языковой картины мира. М., 2012. 

Зализняк Анна А., Шмелёв  А. Д. Исследования по русской и компаративной семантике. 

М., 2021. 

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

Левонтина И. Б. Частицы речи. М., 2022. 

Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительности. М., 1986.  

Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 

2010. 

Урысон Е. В. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в семантике. М., 

2003. 

Урысон Е. В. Опыт описания семантики союзов: Лингвистические данные о деятельности 

сознания. М., 2011. 

 


