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СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК. МОРФОЛОГИЯ 

 

I. Морфология как учение о словоформе. Морфология как одна из 

сторон грамматики. Объект морфологии, её связь с лексикологией, 

словообразованием, синтаксисом. Морфология и нормы русского 

литературного языка. Слово как словоформа и слово как лексема. 

II. Понятие морфологической парадигмы. Виды парадигм. Суженная, 

расширенная и комплексная парадигма. Дефектная парадигма. 

Морфологические категории русского языка. Универсальные и 

специфические, собственно грамматические (словоизменительные) и 

лексико-грамматические (классифицирующие) морфологические 

категории. 

Грамматические значения и способы их выражения в русском языке 

(грамматические формы), их взаимосвязь. 

Вопрос об отделении словоизменительных значений от 

словообразовательных в слове. 

Грамматические и лексические значения самостоятельных 

(знаменательных) слов. 

III. Проблема частей речи. 

Части речи как лексико-грамматические классы слов. Слова 

самостоятельные и служебные; междометие. 

Классификация частей речи на основе функции называния 

(семантический аспект). 

Классификация частей речи на основе наличия одинаковых 

грамматических категорий (морфологический аспект). 
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Классификация частей речи на основе общности синтаксических 

функций. 

Традиционное учение о частях речи как результат компромиссов между 

различными принципами классификации. 

Л.В.Щерба и В.В.Виноградов о частях речи в русском языке. 

Слова самостоятельные и служебные; их дифференциальные признаки. 

Слова вне частей речи. Причастия и деепричастия в системе частей 

речи. Вопрос о категории состояния и модальных словах в русском языке. 

IV. Имя существительное. 

Одушевленность-неодушевленность как обязательный, семантический 

и синтаксический элемент значения существительных. 

1. Род как классифицирующая категория существительного. 

Проявление рода существительных в их связи с прилагательными, 

причастиями и глаголами в форме прошедшего времени. Принципы 

распределения существительного по родам: морфологический, морфолого- 

словообразовательный, семантический, синтаксический принципы. 

Существительные общего рода. Вопрос о парном роде 

существительных. Семь согласовательных классов существительных как 

обобщение категории рода и одушевленности (Зализняк А.А.) 

Современные тенденции в развитии категории рода существительных. 

Ограничения в семантическом проявлении рода. Причины отсутствия 

форм женского рода от некоторых существительных мужского рода. 

2. Число имён существительных. 

Число как словоизменительная морфологическая категория 

существительного. 
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Значения форм числа и способы их выражения в русском языке. 

Существительные Singularia tantum i Pluralia tantum. 

Контекст и основные значения форм единственного и множественного 

числа. 

Морфологические преобразования в основах некоторых 

существительных в формах множественного числа. Супплетивные формы 

числа. 

3. Падеж как обязательный элемент значения имён существительных. 

Содержание категории падежа. Вопрос о числе падежей в русском 

языке. Падежи и предлоги. Падеж у несклоняемых существительных. 

Школьная традиция в изучении падежей. 

Семантико-синтаксическое содержание падежей. Функции падежей. 

Роль предлогов в выражении падежных значений существительных. 

Типы именного склонения. Парадигма склонения. Школьная традиция в 

выделении типов склонения. Современные тенденции в области склонения 

существительных: субстантивное, адъективное и смешанное склонение 

существительных. Существительные «нулевого склонения». 

4. Словообразование имён существительных. 

Аффиксальные способы образования существительных. Безаффиксные 

способы: сложение, аббревиация, усечение, редеривация. Субстантивация 

полная и неполная. 

V. Имя прилагательное. 

Категориальное значение; наличие рода, числа и падежа, полноты-

кратности как характерные признаки прилагательных. 
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Самодовлеющая ценность категории рода прилагательных в сочетании 

с существительными общего рода и несклоняемыми существительными. 

1. Два аспекта изучения разрядов прилагательных - грамматический и 

семантический. В.В.Виноградов о разрядах прилагательных, современные 

тенденции в области структурно-семантических разрядов прилагательных. 

Дифференциальные признаки качественных имен прилагательных. 

Компаратив и превосходная степень прилагательных. 

Формы субъективной оценки прилагательных и их отличие от степеней 

сравнения. 

2. Относительные и притяжательные прилагательные; особенности 

склонения притяжательных прилагательных; их употребление в речи. 

Окачествление различных разрядов прилагательных. 

3. Полные и краткие формы прилагательных. Семантические, 

морфологические и синтаксические отличия данных словоформ. 

Качественные прилагательные, лишенные форм словоизменения. 

4. Словообразование имён прилагательных. 

Аффиксальные и безаффиксные способы. Адъективация причастий. 

VI. Имя числительное. 

Категориальное значение, грамматические признаки. Вопрос о разрядах 

числительных в русской грамматической традиции. 

Вопрос о порядковых и неопределенно- количественных словах. 

Л.В.Щерба и В.В.Виноградов о разрядах имён числительных. 

Особенности склонения числительных. Синтагматические свойства 

количественных и собирательных числительных. 
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Слова с количественный семантикой (десяток, восьмушка, треть, 

пятерка) и их отличие от числительных. Школьная традиция в трактовке 

имён числительных. 

VII. Местоимение. 

Категориальное значение, грамматические признаки местоимений. 

Местоимение в системе частей речи (традиционное учение и 

современные тенденции). В.В.Виноградов о разрядах местоимений. 

Склонение местоимений. Местоимение-существительное, 

местоименные прилагательные и местоименные наречия. 

Употребление неместоименных слов в роли местоимений 

(прономинализация). 

VIII. Глагол. 

Категориальное значение, грамматические признаки. 

1. Вопрос об объеме глагольного слова. Проблема атрибутивных форм 

глагола. Инфинитив как исходная форма глагола; суффиксы инфинитива. 

2. Понятие основы глагола. Образование глагольных словоформ от 

двух основ глагола. Основы и классы глагола. Продуктивные и 

непродуктивные класса глагола. Классы глагола и спряжение. Глаголы вне 

классов. 

3. Вид глагола. Вид как классифицирующая категория глагола. 

Вопрос о семантическом содержании вида. Аспектология как учение о 

глагольном виде (основные концепции). Взаимодействие семантики вида с 

лексическим значением глагола. Видовая система русского глагола. 



 8 

Соотносительные, одновидовые и двувидовые глаголы русского языка. 

Образование видовых пар. Вопрос о существовании чистовидовых 

префиксов. Роль суффиксов -ыва-(-ива-), -ва- -а- в видообразовании. 

Видовые пары и способы глагольного действия. Неграмматическая 

сущность способов глагольного действия. 

Одновидовые и двувидовые глаголы. Отсутствие морфологических 

средств выражения вида у двувидовых глаголов русского языка. 

Двувидовые глаголы и контекст. Вид глаголов движения (идти - ходить, 

нести - носить, везти - возить и др.). 

4. Время глагола. Категория времени как словоизменительная 

морфологическая категория глагола. Время и вид. Три формы времени у 

глаголов несовершенного вида. Отсутствие настоящего времени у глаголов 

совершенного вида. Образование, значение и употребление форм времени. 

Особые формы прошедшего времени. Глагольное междометие. Изменения 

в основах глаголов при образовании форм прошедшего времени. 

Абсолютные и относительные формы времени. Переносное 

употребление времен. 

5. Наклонение глагола. 

Наклонение как модальная категория. Способы образования форм 

наклонений глагола и их употребление в контексте. Наклонение как 

обязательный словоизменительный элемент значения глагола. Наклонение 

и время. Основные значения форм изъявительного наклонения. 

Простые и составные формы повелительного наклонения. 

Многозначность повелительного наклонения. 

Аналитизм формы сослагательного наклонения глагола. Переносное 

употребление наклонений. Модальные значения инфинитива. 
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6. Лицо глагола как словоизмененительная предикативная категория. 

Лицо и наклонение. Лицо и время. Способы выражения форм лица, их 

значение и употребление. 

Значения форм лица во множественном числе. Отсутствие 

синтетических форм лица у глаголов прошедшего времени и в формах 

сослагательного наклонения. Переносные значения форм лица. 

Спряжение глагола. Личные окончания глаголов I и II и смешанного 

спряжения. Глаголы архаического спряжения. Недостаточные и 

изобилующие глаголы русского языка. Безличные глаголы как дефектные 

глаголы особого типа. 

Изменения в основах личных форм глагола при спряжении. Варианты 

типа пылесошу-пылесосю, двига ет(ся)-движет(ся). 

7. Залог. Залог как необязательный и нерегулярный элемент значения 

глагола. Основные концепции в изучении залогов русского языка. 

Действительный и страдательный залоги. 

Переходность и непереходность глагола и её связь с залогами. 

Косвенно-переходные глаголы. Отсутствие залоговых противопоставлений 

внутри группы глагольных лексем. 

Традиционное учение о залогах русского глагола. В.В.Виноградов и 

залогах глагола. Современные учения в области залогов глагола. 

Средневозвратный залог. Частица -ся(сь) как залоговый аффикс и как 

словообразовательный элемент глагола. Разновидности значения 

средневозвратного залога. 

8. Словообразование глаголов. Аффиксальные способы. Префиксация 

как средство собственно глагольного словообразования. 

9. Причастие и деепричастие как атрибутивные формы глагола. 



 10 

Глагольные и именные признаки в причастии. Категория времени в 

причастиях и деепричастиях. Способы образования причастий и 

деепричастий. Глагольные лексемы, лишенные отдельных форм причастий 

и деепричастий. 

Причастие и прилагательное. Переход причастий в прилагательные. 

Деепричастие и наречие. Адвербиализация деепричастий. 

IX. Наречие. 

Категориальное значение. Неизменяемость как морфологическая 

характеристика наречия. Синтагматические и синтаксические свойства 

наречий. 

1. Определительные и обстоятельственные наречия. Возможность 

образования степеней сравнений от качественных наречий на -о. Вопрос о 

разрядах наречий в русской грамматической традиции. 

2. Собственно-наречное и неморфологическое словообразование 

наречий. Адвербиализация предложно- падежных и беспредложно-

падежных форм имён. Лексико- синтаксический способ образования 

наречий. Переход деепричастий в наречия. 

X. Категория состояния как особая часть речи русского языка. 

1. Проблема места категории состояния в системе частей речи. 

Морфологические и синтаксические признаки категории состояния, 

отдаляющие их от однозвучных словоформ русского языка. 

Л.В.Щерба, В.В.Виноградов, Е.М.Галкина-Федорук о категории 

состояния как части речи. 

2. Основные семантические группы слов категории состояния. Узкое 

и широкое понимание объема слов категории состояния. Пополнение 
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категории состояния различными лексико-грамматическими группами 

слов. 

XI. Модальные слова. 

1. Вопрос о модальных словах в русской грамматической традиции; 

модальность и модальные слова. Неизменяемость и грамматическая 

обособленность модальных слов как основные черты данной части речи, 

словообразовательная соотносительность модальных слов с знамена-

тельными частями речи русского языка. 

2. Семантические разряды модальных слов. В.В.Виноградов о разрядах 

модальных слов по значению. 

Школьная трактовка слов категории состояния и модальных слов. 

XII. Лексико-грамматическая характеристика служебных частей 

речи. 

Отсутствие форм словоизменения у большинства слов данной группы. 

Проблема полнозначных (самостоятельных) и частичных (служебных) 

слов русской грамматической традиции. Дифференциальные признаки 

служебных слов. 

1. Предлоги русского языка. Роль предлогов в выражении падежных 

значений существительных. Однозначные и многофункциональные 

предлоги. Предлоги русского языка по составу: простые, производные и 

составные предлоги. 

2. Союзы по значению и функциям. 

Синтагматические свойства союзов. Отсутствие форм 

словоизменения у большинства слов данной части речи. 

Союзы сочинительные и подчинительные; их семантические группы. 
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Союзные слова как переходное явление между пол- нозначными и 

служебными словами. 

3. Частицы. Основные разряды частиц. 

Модальные, формообразовательные и словообразовательные частицы. 

Постфикс -ся (-сь) и его словообразовательные и словоизменительные 

функции. 

XIII. Междометие. 

Междометие в системе частей речи современного русского языка; 

эмоциональные и императивные (волевые) междометия. 

Отличие междометий от звукоподражательных слов и глагольных 

междометий. В.В.Виноградов о междометиях. 
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