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1. Требования к выпускнику  
 
По окончании курса подготовки бакалавров по направлению 45.03.03 

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика» студент должен:  
 
 владеть научным инструментарием и понятийно-категориальным аппаратом 

современной лингвистики; 
 
 знать основные направления современной лингвистики; 
 знать научно-исследовательскую литературу по основным проблемам тех 

областей лингвистики, о которых идет речь в вопросах к государственному 
экзамену (см. ниже); 

  
 владеть основными методами лингвистического исследования; 

  
 уметь анализировать и интерпретировать языковые данные разноструктурных 

языков в рамках основных теорий и направлений современной лингвистики; 
 уметь обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации языковые данные.  
 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

Код 

компетенций 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

ПК-1 

способен использовать основные понятия и категории 

современной лингвистики в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 

способен проводить формализацию лингвистических знаний, 

анализ и синтез лингвистических структур, квантитативный 

анализ лингвистических данных с использованием 

математических знаний и методов 

ПК-3 

способен создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения, в том числе квалификационные работы, тезисы, 

презентации, научные статьи 

ПК-4 
способен свободно вести профессиональное письменное и устное 

общение на первом иностранном языке 

ПК-5 
способен читать научную литературу и вести профессиональное 

общение на втором иностранном языке 

ПК-6 
способен проводить сбор и документацию лингвистических 

данных 

ПК-9 

способен применять ареальную, типологическую и генетическую 

классификацию естественных языков в своей профессиональной 

деятельности 
 
 



 

 

2. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена  

 
Итоговый экзамен проводится в письменной форме.  
Во время экзамена не допускается использование вспомогательных материалов, 

а также инфокоммуникационных сетей (мобильной связи, сети Интернет). В случае 
выявления фактов использования указанных материалов студент удаляется из 
аудитории с выставлением оценки «0 баллов (неудовлетворительно)», о чем делается 
запись в протоколе проведения государственного экзамена.  

Для соблюдения вышеуказанных требований студентам не разрешается иметь 
при себе электронные средства связи (мобильные телефоны, планшеты и т.п.). Личные 
вещи сдаются секретарю локальной ГЭК при входе в аудиторию.  

Члены локальных ГЭК могут принимать участие в мероприятиях ГИА 
посредством видеоконференции.  

По решению академического совета ОП «Фундаментальная и компьютерная 
лингвистика» может проводиться аудио-и/или видеозапись экзаменационных 
испытаний, порядок осуществления которой определяется техническими 
особенностями используемых для этого аппаратно-программных комплексов. 
 
3. Содержание тем, включенных в итоговый междисциплинарный экзамен 

 

Раздел 1. Введение в лингвистику 

Язык и языки. Естественные и искусственные языки. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Жестовый язык и язык жестов. Язык и диалект. Идиом. Функции языка. 

Метаязык. Уровни (модули) языка. Направления лингвистики. Методы лингвистики. 

Интроспекция. Языковой знак и его свойства. Означающее и означаемое. Языки (langue) 

и речь (parole). Синхрония и диахрония. Парадигматика и синтагматика. Оппозиции в 

языке. Маркированность. Континуум. Дистрибуция (комплементарная дистрибуция). 

Глоссы и глоссирование текста. Отрицательный языковой материал. 

(Не)грамматичность и семантическая (не)приемлемость. Узус и узуальная норма. 

Врожденная языковая способность. Автономность синтаксиса. Competence vs. 

performance. Пражский лингвистический кружок. Виды языковых знаков: индексы, 

иконы, символы. 

 

Раздел 2. Языковое разнообразие 

Языковое родство и доказательство языкового родства. Языковая дивергенция. 

Языковая конвергенция. Базисная лексика и список Сводеша. Праязык. Реконструкция 

и ее виды. Праформы. Рефлексы. Генеалогическая классификация языков. Языковая 

семья. Языки-изоляты (изолированные языки). Мертвые языки и языки, находящиеся 

под угрозой исчезновения (угрожаемые языки), вымирающие языки. Малые и 

глобальные языки. Языковой контакт. Языковой союз. Билингвизм (двуязычие). 

Пиджин и креольский язык: критерии различения, примеры. Переключение кодов. 

Лингва франка. Языковые универсалии, языковые френквенталии и языковые редкости: 

виды, примеры. Языковая выборка. Изоглосса. Типологическое исследование: цели, 

методы, материал. Лингвистическая типология. Грамматическая типология. 

Лексическая типология. Сравнительно-историческое языкознание. Социолингвистика. 



Ареальная лингвистика. Среднеевропейский стандарт (SAE). Теория лингвистической 

относительности. Ethnologue. WALS. 

 

Раздел 3. Фонетика. Фонология. Теория, типология и современный русский язык 
Сегментные и суперсегментные звуковые средства.  Устройство речевого аппарата и 

основные компоненты речепроизводства. Артикуляционная классификация 

фонетических единиц. Контекстные изменения фонетических единиц. Коартикуляция и 

аккомодация. Ассимиляция и диссимиляция. Акустические свойства речи. Устройство 

слухового аппарата и восприятие акустического сигнала. Слог и основные теории 

слогоделения. Ударение и его виды. Интонация, интонационные средства и 

интонационная транскрипция. Интонационные конструкции Е.А. Брызгуновой. Фонема 

и ее дифференциальные признаки. Фон и аллофон. Основные концепции 

фонологической теории. Фонологическая типология и основные типологические 

особенности русского языка. Основные типы фонетической 

транскрипции. Международный фонетический алфавит. Сингармонизм. 

 

Раздел 4. Морфология. Морфемика и грамматическая семантика. Теория, 

типология и современный русский язык 

Морфема. Морф и алломорф. Алломорфия и ее виды. Корень. Аффиксы, их 

разновидности и способы классификации. Флексия. Морфонологические и 

автоматические чередования. Морфологические операции. Конверсия. Редупликация. 

Фузия. Сандхи. Акцентные парадигмы. Клитики: критерии выделения и виды. 

Инкорпорация. Флективные (фузионные) языки. Агглютинативные языки. 

Синтетические языки. Аналитические языки. Изолирующие языки. Полисинтетические 

языки. 

Словообразование и словоизменение, критерии их разграничения. Квадрат Гринберга. 

Грамматическая категория. Грамматический показатель. Граммема и дериватема. 

Словоклассифицирующая категория. Падеж, виды падежей и их классификация. 

Морфологически (не)самостоятельный падеж. Процедура Колмогорова-Успенского. 

Число, singularia tantum и pluralia tantum. Классификаторы (род). Одушевленность. 

Согласовательный класс по Зализняку. Посессивность. Конструкции с внешним 

посессором. (Не)отчуждаемая принадлежность. Лицо. Склонение. Спряжение. Время. 

Вид. Перфектив и имперфектив. Перфективация и имперфективация. Двувидовые 

глаголы. Видовые пары и критерии Маслова. Аспект и его разновидности. Перфект. 

Наклонение. Финитность. Модальность. Эвиденциальность (засвидетельствованность, 

заглазность) и ее разновидности: прямая (визуальная, аудиальная) эвиденциальность и 

косвенная эвиденциальность (в т.ч. репортатив, инферентив). Локализация и 

ориентация. Лексические классы (части речи) и критерии их выделения. Предикативы. 

Степени сравнения. Парадигма (словоизменительная парадигма). Дефектная парадигма. 

Супплетивизм. Кумуляция. Синкретизм. Грамматикализация. Деграмматикализация. 

Лексикализация. Морфологические нули. 

Слово: виды и критерии выделения. Словоформа. Словоупотребление. Лексема. Лемма. 

Словесные и несловесные языки. 

 

Раздел 5. Синтаксис. Функциональный синтаксис. Элементы формального 

синтаксиса. Теория, типология и современный русский язык 



Актант и сирконстант: критерии их выделения и различия между ними. Аргумент и 

адъюнкт. Модель управления (аргументная структура, диатеза). Валентность. Залог. 

Актантные деривации. Каузатив. Декаузатив. Рефлексив. Реципрок. Семантические 

роли. Тета-роли. Лабильность. Стратегии кодирования Агенса и Пациенса. 

Эргативность. Согласование. Контролер и мишень согласования. Полиперсональное 

согласование. Конгруэнтность. (Не)переходность. Одноместные и двухместные 

глаголы. Клауза. Синтаксические нули. Эллипсис. Продроп. Синтаксические роли и 

грамматические отношения. Alignment (включая дитранзитивные конструкции). 

Подлежащее и критерии его выделения. Дифференцированное маркирование субъекта 

и объекта. Полипредикативные конструкции. Сочинение и подчинение: основные 

критерии. Сериализация. Номинализация. Конверб. Сентенциальные актанты. 

Сентенциальные сирконстанты. Структура зависимостей. Проективность. Структура 

составляющих. Критерии выделения составляющих. Фразовые и терминальные 

категории, их основные виды. Левоветвящиеся и правоветвящиеся языки. Вершина и 

зависимое. Критерии выделения вершины. Стратегии морфологического маркирования 

вершины и зависимого (вершинное и зависимостное маркирование, D-маркирование, С-

маркирование). Изафет. Лингвистические иерархии. Иерархическая структура. 

Исчисляющие правила. X-штрих теория. С-командование (структурный приоритет). 

Синтаксические передвижения. Синтаксические острова. Аппозитивная и 

рестриктивная относительная клауза. Анафора. Принципы связывания. Эффект 

крысолова. Рекурсия. Контроль и его виды. Генитив под отрицанием. Дейксис: личный, 

пространственный, временной. Таксис. Абсолютное и относительное время. Точка 

отсчета и момент речи. Шифтеры. Клюзивность: инклюзивность и эксклюзивность. 

Коммуникативная структура высказывания (информационная структура высказывания, 

тема-рематическая структура высказывания). Тема и рема.Типы фокуса в синтаксисе. 

Данное и новое. Порядок слов. Базовый порядок слов. «Свободный» порядок слов. 

Конфигурационные и неконфигурационные языки. Синтаксические классы слов. 

Именная группа. Финитность в синтаксисе. 

 

Раздел 6. Семантика. Лексическая семантика. Когнитивная семантика. Элементы 

формальной семантики. Теория и современный русский язык 
Референция, классификация именных групп по их референциальному статусу. 

Семантические сдвиги. Метафора. Метонимия. Многозначность (полисемия). Сфера 

действия. Положительно и отрицательно поляризованные единицы. Прототип. Фрейм. 

Пресуппозиция и ассерция. Слабые смыслы. Импликатура и следствие. Лексические 

функции. Фигура и фон (база и профиль, траектор и ориентир). Фасадность. 

(Не)композициональность. Условия истинности. Наблюдатель. Модальная рамка. 

Семантический примитив. Семантический оператор. Конструкции (Грамматика 

конструкций): свойства, классификации, примеры. Топик. Фокус. Пропозиция. 

Высказывание. Перформативы. Речевой акт. Иллокутивная и перлокутивная сила 

высказывания. Классификация речевых актов. 

 

 

Рекомендуемая литература  

 

Литература к разделу 1. Введение в лингвистику 



 

Основная литература 

Алпатов В.М. История лингвистических учений. ЯСК. М.: 1999. (или в любом другом 

издании) 

Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. II. ЯСК, М.: 

2009 Бенвенист Э. Общая лингвистика. Прогресс, М.: 1974. 

Вахтин Н.Б. и Е.В. Головко. Исчезающие языки и задачи лингвистов-североведов // 

Малые языки и традиции: существование на грани. Новое издательство, М.: 2005. 

Вежбицка А. Семантические примитивы. // Семиотика. Радуга, М.: 1983. 

Зализняк А.А. О профессиональной и любительской лингвистике. 2008. 

Зализняк А.А. Слово о полку Игореве: взгляд лингвиста. ЯСК, М.: 2004. 

Зорина, З.А., И.А. Полетаева, Ж.И. Резникова. Основы этологии и генетики поведения. 

МГУ: 2002. 

Казакевич О.А. и А.Е. Кибрик. Малые языки на постсоветском пространстве. // Малые 

языки и традиции: существование на грани. Новое издательство, М.: 2005. 

Кибрик А.Е. Константы и переменные языка. Алетейя, СПб.: 2003. 

Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. МГУ, М.: 1992. 

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. Академия, СПб.: 2006 (или любое другое 

издание; также доступен в интернете) 

Падучева Е.В. Презумпция и пресуппозиция. (Электронные материалы проекта rusgram) 

Плунгян В.А. Лекция о корпусной лингвистике на сайте www.polit.ru. 

Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. Главная редакция восточной 

литературы, М.: 1968. 

Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. ОГИЗ, М.: 1933. (или в любом другом издании) 

Чуковский К.И. Живой как жизнь. Разговор о русском языке. Молодая гвардия, 1962. 

Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. Академия, М.: 2009. 

Якобсон Р.О. В поисках сущности языка. // Семиотика. Радуга, М.: 1983. 

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

 

Справочники, словари, энциклопедии 

Лингвистический энциклопедический словарь. Советская энциклопедия, 1999. 

Энциклопедический словарь-справочник лингвистических понятий и терминов. 

Русский язык. Наука, 2009. 

www.krugosvet.ru 

 

Литература к разделу 2. Языковое разнообразие 

Основная литература 

Кибрик А.Е. 1992. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания 

(универсальное, типовое и специфичное в языке). М.: Изд. МГУ. 

Плунгян В.А. 2000. Общая морфология: Введение в проблематику. М.: УРСС. 

Тестелец Я.Г. 2001. Введение в общий синтаксис. М.: Изд. РГГУ. 

 

Comrie B. 1989. Language Universals and Linguistic Typology. 2nd edition. Chicago, Oxford: 

The University of Chicago Press. 

Croft, W. 1990. Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press. 

http://www.polit.ru/


Nichols J. 1992. Linguistic Diversity in Space and Time. Chicago, London: The University of 

Chicago Press. 

 

Дополнительная литература 

Алпатов В.М. 1990. Принципы типологического описания частей речи // В.М. Алпатов 

(ред.). Части речи. Теория и типология. М.: Наука. С. 25—50. 

Плунгян В.А. 2000. Общая морфология: Введение в проблематику. М.: УРСС. 

Тестелец Я.Г. 2001. Введение в общий синтаксис. М.: Изд. РГГУ. 

 

Corbett G.G., Fraser N.M., McGlashan S. (eds) 1993. Heads in Grammatical Theory. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Croft, W. 1991. Syntactic Categories and Grammatical Relations: The Cognitive Organization 

of Information. Chicago: The University of Chicago Press. 

Dixon R.M.W., Aikhenvald A.Y. 2003. Word: a typological framework // R.M.W. Dixon, 

A.Y. Aikhenvald (eds). Word. Cambridge: Cambridge University Press. P. 1—43. 

Dryer M.S., Haspelmath M. (eds) 2011. The World Atlas of Language Structures Online. 

Munich: Max Planck Digital Library. [http://wals.info] 

Haspelmath M. 2003. The geometry of grammatical meaning: Semantic maps and cross-

linguistic comparison // M. Tomasello (ed.). The New Psychology of Language. Vol. 2. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. P. 211-242. 

Haspelmath, Martin. 2010. Comparative concepts and descriptive categories in crosslinguistic 

studies. Language 86. 663–687. 

Hawkins, John. 2004. Efficiency and complexity in grammars. Oxford: Oxford University 

Press. Heine B., Kuteva T. 2002. World Lexicon of Grammaticalization. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Hopper P.J., Traugott E.C. 2003. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University 

Press. Lehmann, Christian. 1984. Der Relativsatz: typologie seiner Strukturen, Theorie seiner 

Funktionen, Kompendium seiner Grammatik. Tübingen: Narr. 

Nichols J. 1986. Head-marking and dependent-marking grammar // Language. Vol. 62, No. 1. 

P. 56— 119. Shopen T. (ed.), Language typology and syntactic description (2nd edn.). 3 vols. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Song, Jae Jung (ed.). 2010. The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford: Oxford 

University Press. 

van der Auwera, Johan & Kalyanmalini Sahoo. 2015. On comparative concepts and descriptive 

categories, such as they are. Acta Linguistica Hafniensia 47. 136–173. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

Онлайновая справочная система по языкам мира Ethnologue (www.ethnologue.org) 

Сайт проекта по ареальной типологии World Atlas of Language Structures (www.wals.info) 

Онлайновый энциклопедический словарь Кругосвет (www.krugosvet.ru) 

Сайт проекта The_Atlas of Pidgin and Creole Language Structures (https://apics-online.info/) 

Архив языковых универсалий и языковых редкостей (https://typo.uni-konstanz.de/rara/) 

 

Литература к разделу 3. Фонетика. Фонология. Теория, типология и 

современный русский язык 

Базовые учебники 

http://www.ethnologue.org/
http://www.krugosvet.ru/
https://apics-online.info/
https://typo.uni-konstanz.de/rara/


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

Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный язык: Фонетика, 

графика, орфография, орфоэпия. М., 2012.  

 

Основная литература 
Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1984. [C. 7–17; 31–38; 52–76; 

275–377.  

Бондарко Л. В. Фонетика современного русского языка. СПб., 1998.  

Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959. С. 224–300.  

Деркач М. Ф. и др. Динамические спектры речевых сигналов. Львов, 1983.  

Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф. Современная американская фонология. М., 1981.  

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

Прикладные аспекты лингвистики. М., 1989.  

Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. С. 36–255; 272–285.  

Фант Г. Акустическая теория речеобразования. М., 1964. С. 17–39; 199–216.  

Чистович Л. А. и др. Физиология речи. Восприятие речи человеком. Л., 1976. C. 9–34; 

171–181.  

Якобсон Р., Фант Г., Халле М. Введение в анализ речи. Различительные признаки и их 

корреляты // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962. 

 

Дополнительная литература 
Бондарко Л. В. Осциллографический анализ речи. Л., 1965.  

Бондарко Л. В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. М., 

1981.  

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

Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В. Основы общей фонетики. СПб., 2000.  

Брызгунова Е. А. Интонация // Русская грамматика. Т. 1. М., 1980.  

Зиндер Л. Р. Общая фонетика. М., 1979.  

Касевич B. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.  

Кодзасов С. В. Исследования в области русской просодии. М., 2009.  

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.  

Якобсон Р., Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике // Новое в лингвистике. 

Вып. II. М., 1962.  

Catford I. C. Fundamental problems in phonetics. Bloomington; London, 1977.  

Creissels D. Aperçu sur les structures phonologiques des langues négro-africaines. 2e ed. 

Grenoble, 1994.  

Edmondson J. A., Esling J. H. The valves of the throat and their functioning in tone, vocal 

register and stress: laryngoscopic case studies // Phonology 23, 2006. P. 157–191.  

Ladefoged P. A course in phonetics. Fourth Edition. Los Angeles, 2001.  

Laver J. Principles of phonetics. Cambridge, 1994.  

Lieberman Ph., Blumstein Sh. E. Speech physiology, speech perception, and acoustic 

phonetics. Cambridge, 1988.  

Thinking in sound. The cognitive psychology of human audition. Oxford, 1993. 

Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р.И.Аванесова. М., 1983 и 

последующие издания/.  

Trask L. R. A dictionary of phonetics and phonology (1996).  



 

Программные средства  
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства экспериментально-фонетического анализа речи:  

 Speech Analyzer  

 Praat  

 

Дистанционная поддержка дисциплины  
http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/index.html (Eric Armstrong’s Voice & Speech Source; 

York University, Toronto). Символы МФА со звуковыми иллюстрациями, анимация во 

Flash.  

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/ (University of Iowa). Звуки немецкого, 

американского английского и испанского языков с анимированными артикуляторными 

профилями, видео- и аудиозаписями.  

http://phonetics.ucla.edu/ UCLA Phonetics Lab Data (Ladefoged). Приложение к книге 

Питера Ладефогеда "Sounds of the World's Languages": иллюстрации различных 

признаков и звуков разных классов.  

http://archive.phonetics.ucla.edu/ UCLA Phonetics Lab Archive (Ladefoged). Архив 

фонетической лаборатории UCLA: звукозаписи более чем 300 языков.  

 

 

Литература к разделу 4. Морфология. Морфемика и грамматическая семантика. 

Теория, типология и современный русский язык 

 

Базовые учебники 
Плунгян В.А. Общая морфология. М.: УРСС, 2010.  

Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. 

 

Основная литература 
Haspelmath, Martin et al. eds. World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford 

University Press, 2005.  

Spencer, Andrew and Arnold Zwicky (eds.) The Handbook of Morphology. Oxford: 

Blackwell.  

Haspelmath, Martin. Understanding morphology. Arnold, 2002.  

Bybee, J. Morphology. A study of the relation between meaning and form. Benjamins, 1985. 

Dahl, Osten. Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell, 1985.  

Malchukov, Andrej and Andrew Spencer. Oxford Handbook of Case. Oxford: Oxford 

University Press, 2010. 

Haspelmath, Martin et al. eds. World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford 

University Press, 2005. 

Corbett, Greville. Gender. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.  

Corbett, Greville. Number. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.  

Dahl, Osten. Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell, 1985. 

Пожарицкая С.К. Русская диалектология. М.: Академический проект, 2005 

Palmer, F.R. Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press. 

 



Шведова Н.Ю. (отв. ред.). Русская грамматика. М., 1980. [Доступна он-лайн на 

http://ruslang.narod.ru, можно скачать файл на http://www.slovari.ru].  

Булыгина Т.В. Проблемы теории морфологических моделей. М., 1977.  

Еськова Н.А. Избранные работы по русистике. М., 2011. Обязательные к прочтению 

статьи: "Образование синтетических форм степеней сравнения в современном русском 

литературном языке"  

"К интерпретации некоторых фактов русской глагольной морфологии".  

Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М., 1967. [2-е издание М., 2002].  

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

Янко-Триницкая Н.А. Русская морфология. Изд. 2-е, испр. М., 1989.  

Словари:  

Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 2003.  

Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986. 

 

Дополнительная литература 

 

Бидер И.Г., Большаков И.А., Еськова Н.А. Формальная модель русской морфологии // 

Предварительные публикации проблемной группы по экспериментальной и 

прикладной лингвистике. Вып. 111. М., 1978.  

Богданов С.И., Воейкова М.Д. и др. Современный русский язык. Морфология: 

Учебник для студентов филологических факультетов вузов. Препринт. СПбГУ, 2007.  

Бондарко А.В. Вид и время русского глагола. М., 1972. или Бондарко А.В. Теория 

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

морфологических категорий и аспектологические исследования. М., 2005.  

Вежбицкая А. Дело о поверхностном падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 

XV: Современная зарубежная русистика. М., 1985. С. 303-341.  

Виноградов В.В. Русский язык. М.-Л. 1947. 2-е изд. Л., 1972.  

Гловинская М.Я. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. 

М., 1982. или Гловинская М.Я. Многозначность и синонимия в видо-временной 

системе русского глагола. М., 2001.  

Гловинская М. Я. Активные процессы в грамматике // Крысин Л.П. (отв. ред.). 

Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков. М., 2008.  

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М., 1976.  

Еськова Н.А. Избранные работы по русистике. М., 2011. - Ч. 1. Фонология. 

Морфонология. Морфология. С. 83-303. Рекомендуемые статьи (в дополнение к 

основной литературе): "О морфологических и морфонологических соотношениях 

между флексиями родительного падежа существительных в современном русском 

языке" "К морфологии русского императива (форма второго лица единственного 

числа)"; "Формальные соотношения между членами видовых пар в русском языке".  

Еськова Н.А. Нормы русского литературного языка XVIII-XIX веков. Ударение. 

Грамматические формы. Варианты слов. М., 2008.  

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

Зализняк Анна А., Шмелев А.Д. Введение в русскую аспектологию. М., 2000.  

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



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

М., 1979. Гл. III. Морфология разговорной речи.  

Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М., 1992.  

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

Морфология. М., 2003.  

Иткин И.Б. Об одном ограничении на сочетаемость суффиксов с основой в 

современном русском языке // Славяноведение. 2005. № 4.  

Клобуков Е.В. К вопросу о границах парадигмы русского слова // Горшкова К.В. 

(ред.), Вопросы русского языкознания. М., 1979. С. 65—77.  

Кронгауз М.А. Приставки и глаголы в русском языке: Семантическая грамматика. М., 

1998.  

Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986.  

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

лингвистике. М., 1962.  

Лопатин В.В. Русская словообразовательная морфемика. М., 1977.  

Ляшевская О.Н. Семантика русского числа. М., 2004.  

Маслов Ю.С. Вид и лексическое значение глагола в русском языке // Изв. АН СССР. 

Сер. лит. и яз. 1948. Т. 7. № 4. С. 303–316.  

Мельчук И. А. О супплетивизме // Проблемы структурной лингвистики 1971. М., 1972.  

Мельчук И.А. Опыт разработки фрагмента системы понятий и терминов для 

морфологии (к формализации языка лингвистики) // Семиотика и информатика, 1975. 

Вып. 6.  

Мельчук И.А. Русский язык в модели «Смысл-Текст». Москва-Вена, 1995.  

Падучева Е.В. Лексическая аспектуальность и классификация предикатов по Маслову-

Вендлеру // Вопросы языкознания, 2009, № 6.  

Панов М.В. Позиционная морфология русского языка. М. 1999. Гл. 5-7.  

Плунгян В.А. Общая морфология. М., 2000. 3-е изд.: М., 2010.  

Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и 

грамматические системы языков мира. М., 2011.  

Плунгян В.А. Проблемы грамматического значения в современных морфологических 

теориях (обзор) // Семиотика и информатика. 1998. Вып. 36.  

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

Чумакина М.Э., Hippisley E., Corbett G. 2004. Исторические изменения в русской 

лексике: случай чередующегося супплетивизма // Russian Linguistics, vol. 28. С. 281-

315. 

 

Ilola E., Mustajoki A. Report on Russian Morphology as it Appears in Zaliznyak's 

Grammatical Dictionary. Helsinki 1989.  

Janda L. A geography of case semantics: The Czech dative and the Russian instrumental. 

Berlin: Mouton de Gruyter, 1993. 

Mehlig H.R. Some Analogies between the Morphology of Nouns and the Morphology of 

Aspect in Russian // Folia Linguistica 30 (1996), 87 109.  

Nesset T., Endresen A., Janda L.A. Two ways to get out : radial Category Profiling and the 

Russian Prefixes vy- and iz- // Zeitschrift für Slawistik 4 (2011), s. 377-402.  

Timberlake A. A Reference Grammar of Russian. Cambridge University Press 2004.  

Townsend, C. E. 1975. Russian Word-Formation. Columbus, OH: Slavica.  



Словари 

Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. М., 

1996.  

Долопчев В. Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи. Изд. 2-е. 

Варшава, 1909. 

 

Программные средства 

Электронные словари. Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru. 

Порталы gramota.ru, slovari.ru, studiorum.ru и др. 

 

Литература к разделу 5. Синтаксис. Функциональный синтаксис. Элементы 

формального синтаксиса. Теория, типология и современный русский язык 

 

Базовые учебники 

Я.Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.  

A. Timberlake. A reference grammar of Russian. Cambridge, 2004. 

 

Основная литература 

Князев Ю.П. Грамматическая семантика: русский язык в типологической перспективе. 

М.: Языки славянской культуры, 2007.  

Козинский И.Ш. О категории «подлежащее» в русском языке // Предварит. 

публикации проблемной группы по экспериментальной и прикладной лингвистике 

ИРЯ АН СССР. М., 1983, Вып. 156.  

Крысько В.Б. Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. М.: 

Азбуковник, 2006. 

Падучева Е.В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском 

языке. Семантика нарратива. М.: Языки русской культуры, 1996.  

Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянских 

культур, 2004.  

Пекелис О.Е. Сочинение и подчинение в контексте причинной семантики. Канд. дисс. 

М.: РГГУ, 2009.  

Полинская М.С. Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков. Канд. дисс. М.: 

Институт языкознания АН СССР, 1986.  

Сердобольская Н.В. Синтаксический статус актантов зависимой нефинитной 

предикации. Канд. дисс. М.: МГУ, 2005.  

Циммерлинг А.В. Неканонические подлежащие в русском языке // Сборник в честь 

А.В. Бондарко. СПб.: ИЛИ РАН, 2012. 

Borschev, Vladimir and Barbara H. Partee (in print) The Russian genitive of negation: 

Theme-rheme structure or perspective structure? Journal of Slavic Linguistics v.10, 2002.  

McShane M. A theory of ellipsis. Oxford University Press, 2006.  

Nichols J., D. Peterson and J. Barnes. Transitivizing and detransitivizing languages. 

Linguistic typology 8, 2006. 

Partee, Barbara H., and Vladimir Borschev (2002). Genitive of negation and scope of 

negation in Russian existential sentences. In Annual Workshop on Formal Approaches to 

Slavic Linguistics: the Second Ann Arbor Meeting 2001 (FASL 10), ed. Jindrich Toman, 181-

210. 



 

Дополнительная литература 

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

Исаченко А.В. О возникновении развитии "категории состояния" в славянских языках 

// Вопросы языкознания, 1955, N 6.  

Syntactic, or Lexical Zero in Natural Language – Мельчук И.А. // Модель Смысл - Текст и 

проблемы русской грамматики. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 39. Москва, 

Вена, 1995. 

Поспелов Н.С. В защиту категории состояния // Вопросы языкознания, 1955, № 2.  

Селиверстова О.Н. Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых 

предикатных типов русского языка // Семантические типы предикатов, М., 1982.  

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. М.Л., 1974.  

Циммерлинг А.В. История одной полемики // Язык и речевая деятельность, 1998, № 1. 

Циммерлинг А.В. Древнеисландские предикативы и гипотеза о категории состояния // 
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Программные средства 

Электронные словари. Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru. 

Порталы gramota.ru, slovari.ru, studiorum.ru и др. 

 

Литература к разделу 6. Семантика. Лексическая семантика. Когнитивная 

семантика. Элементы формальной семантики. Теория и современный русский 

язык 

 

Программные средства 

Электронные словари. Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru. 

Порталы gramota.ru, slovari.ru, studiorum.ru и др. 

 

5. Порядок формирования оценки за итоговый междисциплинарный экзамен  
 
Результирующая оценка за итоговый междисциплинарный экзамен (Ор) формируется из 
оценок за часть экзамена (О1), включающую вопросы базового уровня, и за часть (О2), 
включающую вопросы «продвинутого» уровня, в соответствии с формулой: 
 

Ор = 0,5×О1 + 0,5×О2 


