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Шифр специальности: 
10.02.01 – русский язык 
Формула специальности: 
Объектом исследования в рамках данной специальности является 

русский язык; предметом – состояние, взаимодействие, развитие, 
функционирование единиц русского языка, а также структурные и 
функциональные особенности текстов на русском языке.  

Содержанием специальности 10.02.01 – русский язык является разработка 
проблем теории современного русского языка как закономерного этапа 
исторического развития науки о русском языке, систематизации представления 
о научной грамматике русского языка и его истории. Специфика этой 
специальности состоит в том, что она строится как естественное продолжение 
теории языка, а именно как демонстрация возможностей общей 
лингвистической теории в её приложении к конкретному материалу русского 
языка. Это позволяет, с одной стороны, наполнить эмпирическим содержанием 
общелингвистические знания и, с другой стороны, прививать взгляд на русский 
язык как на реализацию универсальных и вариативных принципов организации 
языковой структуры. Закономерным этапом исторического развития русского 
языка является современный русский язык. Хронологические рамки понятия 
«современный русский язык» предопределяют реализацию понятия 
«современный русский литературный язык» – язык русского народа, 
государственный язык Российской Федерации и Донецкой Народной 
Республики, язык межнационального общения. Русский литературный язык – 
нормированная и кодифицированная форма существования русского языка с 
его функционально–коммуникативными разновидностями. Типологические 
особенности современного русского литературного языка как языка синтетико-
аналитического типа характеризуются также проявлением тенденций к 
аналитизму в русском языке. Слово и текст выступают как ключевые понятия, 
используемые при изучении устройства и функционирования современного 
русского языка. Словарь и грамматика – два способа представления языковой 
системы. Языковая система определяется как языковая компетенция носителя 
языка и как лингвистическая модель. Современные принципы изучения языка – 
интегральность, антропоцентричность, текстоцентричность, 
коммуникативность, функциональность. Лингвистические дисциплины, 
изучающие различные уровни системы русского языка: фонетика, 
лексикология, морфемика и морфонология, словообразование, морфология, 
синтаксис, стилистика. 

Область исследования: 
1.  Русский язык в современном мире 
Объект исследований: русский язык как язык русской нации и его место 

в современном мире. 
Содержание исследований. 
Современный русский язык — закономерный этап исторического 

развития русского языка. Хронологические рамки понятия «современный 
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русский язык». Русский язык в современном мире. Русский язык как язык 
русской нации, международный язык, как язык межнационального общения, 
как государственный язык Российской Федерации и Донецкой Народной 
Республики. Законы о языке. Русский язык постперестроечного периода.  
Литературный язык – высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы. Кодификация. Вариативность нормы. Нарушения норм 
литературного языка. Становление норм русского литературного языка. 
Орфоэпические, грамматические и лексические нормы. русского языка. 
Понятие стилевой нормы. Единство русского национального языка. 
Территориальные диалекты. Общее и отличительное в диалектах. Простые и 
сложные междиалектные соответствия. Противопоставленные и 
непротивопоставленные диалектные различия. Общие изменения в русских 
диалектах под воздействием разнородных факторов. Диалектное членение 
русского языка Просторечие и жаргоны. Региолект.  

2. Стилистика и культура речи. 
Объект исследований: коммуникативно-обусловленные закономерности 

функционирования языка и речевая организация (речевая системность текста 
или определённой группы текстов) 

Содержание исследований. 
Коммуникативные качества речи. Речь правильная и неправильная. Язык 

и речь. Устная и письменная речь. Определение функционального стиля. Стиль 
как понятие стилистики. Соотношение понятий «стиль» и «текст». Принципы 
организации речевых средств в пределах определённого функционально-
стилевого единства. Стилистическая характеристика языковых единиц, 
вариантов, синонимичных способов выражения и закономерности их 
использования в соответствии с условиями и целями коммуникации 
Стилистическое значение. Основные типы стилистической окрашенности 
языковых единиц. Разновидности функционально-стилистической окраски и 
эмоционально-экспрессивной. Устная и письменная формы речи. Книжные 
стили и разговорный стиль. Соотнесённость стилей с формами речи. Средства 
стилистики. Синонимия как важнейшее средство стилистики. Своеобразие 
стилистической нормы как коммуникативной целесообразности. 
Стилистическая ошибка и ее отличие от других речевых ошибок. 
Классификация стилей. Религиозно-проповеднический стиль. Разговорный 
стиль в межличностном общении. Научный стиль. Стилевые и жанровые 
особенности научного стиля. Функционально-стилевая классификация 
научного стиля речи. Официально-деловой стиль. Деловой русский и 
официально-деловой стиль РЛЯ, письменные жанры деловой речи, деловая 
документация. Значение деловой речи сегодня. Устные жанры деловой речи. 
СМИ и культура речи. Средства массовой информации и публицистический 
стиль РЛЯ. Манипуляция в СМИ, манипулятивные приёмы. Агрессия СМИ и 
язык. СМИ и культура речи. Реклама и её стилевая отнесённость. 
Художественный стиль. Выразительно-изобразительные средства языка. 
Стилистические фигуры и тропы. Риторика. Манипуляция. Условия успешного 
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общения. Причины коммуникативных неудач. Коммуникативные цели, речевые 
стратегии, тактики и приёмы. Речевые жанры: генристика и жанрология. 
Этикетные жанры и формулы речевого этикета. Этика речевого общения. 
Этикетные формулы речи.  

3. История русского языка.  
Объект исследования: процессы формирования строя русского языка от 

древности до наших дней.  
Содержание исследований.  
Два объекта истории русского языка: живой язык (диалектный) и 

литературный язык. Восточнославянская этноязыковая общность и проблемы 
её 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 северно–
восточнославянских 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–ХП века). Фонетическая система, реконструируемая по данным старейших 
памятников письменности. Восточнославянские морфологические особенности. 
Северновосточнославянские диалекты старшего периода (XI–ХIIвв.) 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 северовосточнославянских 
памятниках, в памятниках книжных и бытовых. Изменения в системе 
консонантизма после падения редуцированных. Формирование корреляции 
твёрдости-мягкости согласных; диалектные различия. Изменения в системе 
вокализма после падения редуцированных. История гласных среднего и 
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верхнесреднего подъёма 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 счётных слов и формирование 
числительного. Глагол – основные события в истории, проблема соотношения 
живого языка и книжной нормы: история видовременной системы и проблема 
хронологии разных этапов её формирования; история категории глагольного 
вида, проблема причин и хронологии перестройки системы форм прошедшего 
времени, история форм не прошедшего времени, формирование 
грамматических форм будущего времени; история причастных форм: 
литературный язык и диалектный; история ирреальных наклонений; система 
русского глагола в её возможных диалектных вариантах. История служебных 
частей речи. История синтаксической системы русского языка. 

4. Семантика русского языка 
Объект исследований: Семантика русского слова, лексико-

семантическая система русского языка. 
Содержание исследований 
Слово как структурно-семантическая единица языка. Проблема научной 

дефиниции слова. Смысловая структура слова: внутренняя форма как языковая 
мотивированность его значений. Типы лексических значений слов. 
Национальное своеобразие структуры значений лексических единиц русского 
языка в сопоставлении с другими языками. Компонентный состав лексического 
значения. Сема как предельная единица плана содержания. Типология сем. 
Синтагматические связи в лексико-семантической системе русского языка. 
Парадигматические связи в лексико-семантической системе русского языка. 
Оппозиции как отражение парадигматических свойств слов. Полисемия. Типы 
полисемии по характеру языковой мотивированности, топологии и видам 
оппозиции значений слова. Метафора, виды метафоры. Метонимия и её виды. 
Синекдоха. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Парономазия. 
Синонимия. Антонимия. Лексическая конверсия. Семантика слов разных 
частей речи.  

5. Лексикология, лексикография и фразеология русского языка 
Объект исследований: лексическая и фразеологическая система 

современного русского языка. Теория и практика составления словарей 
русского языка. 

Содержание исследований 
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Лексическая система русского языка. Динамика лексической системы. 
Синхронический и диахронический подходы к тезаурусу. Исконная русская 
лексика. Общеславянская, восточнославянская и собственно русская лексика. 
Понятие «заимствованная лексика». Старославянизмы в русском языке. 
Фонетические, словообразовательные и семантические признаки 
старославянизмов. Функции старославянизмов в современных текстах разных 
функциональных стилей. Неродственные заимствования. Экзотизмы. 
Макаронизмы. Варваризмы. Освоение заимствований русским языком. 
Народная этимология. Псевдоэтимология.  Калькирование. Лексические, 
словообразовательные, семантические и фразеологические кальки. Полукальки. 
Функционально-стилистическая роль заимствований в лексической системе 
современного русского языка. «Экология» русского литературного языка. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее использования. Понятие узуса. 
Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 
Внелитературная лексика. Диалектная лексика. Группы диалектной лексики. 
Жаргонная лексика. Особенности социальных диалектов. Вульгаризмы. 
Специальная лексика. Профессиональная и терминологическая лексика. 
Отличие специальной лексики от диалектной и жаргонной. Термин как звено в 
системе научных понятий. Международная гармонизация терминов. 
Терминологизация современной речи. Явление детерминологизации. Различия 
профессионализма и общеупотребительного слова. Стилистически нейтральная 
и стилистически окрашенная лексика. Стилистическое значение. 
Стилистические ресурсы лексики. Функционально-стилистическая и 
эмоционально-экспрессивная окраска лексики. Просторечие. Разграничение 
просторечной и разговорной лексики. Система стилистических помет в 
словарях. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного 
запаса. Активный и пассивный словарь. Устаревающее слово. Устаревшее 
слово. Историзмы и архаизмы. Функции устаревших слов в современных 
текстах разных функциональных стилей. Возвращение устаревших слов в 
активный словарный запас, изменение их стилистической окраски. Пути 
возникновения неологизмов. Окказиональные и потенциальные слова. 
Ономастика. Поэтонимология. Фразеология как раздел языкознания и как 
совокупность устойчивых сочетаний в языке. Фразеологизм как языковая 
единица. Фразеологизм и слово. Фразеологизм и словосочетание. Фразеологизм 
и предложение. Вариантность фразеологизмов. Типы фразеологизмов с точки 
зрения семантической спаянности компонентов: сращения, единства, 
сочетания, выражения. Характеристика фразеологизмов с точки зрения 
стилистических свойств. Синонимические и антонимические отношения во 
фразеологии. Понятия активного и пассивного запаса во фразеологии. 
Характеристика фразеологизмов по их происхождению. Источники 
фразеологии. Теория и практика составления словарей. Принципы 
классификации лингвистических словарей. Словари энциклопедические и 
лингвистические. Толковые словари, принципы их построения. Другие типы 
лингвистических словарей (словари новых слов, иностранных слов, 
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фразеологизмов, диалектные, ономастические, языка писателей, синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов, морфемные, словообразовательные, 
грамматические, переводные и т. д.). Комплексные словари современного 
русского языка. 

6. Лингвокультурология 
Объект исследований: русский язык как воплощение культуры русского 

народа. 
Содержание исследований: 
Взаимосвязь языка и действительности. Концептуализация в языке и 

тексте. Профилирование понятий в языке и тексте. Обработка информации. 
Проблема «Язык и культура» в мировой и отечественной науке. Вопрос о смене 
парадигм в языкознании Культурные семы, культурный фон, культурные 
концепты, культурные коннотации. Лингвокультурема. Прецедентные 
феномены: имя, выражение, высказывание, ситуация. Национальный 
социокультурный стереотип. Базовые концепты и константы русской языковой 
картины мира. Когнитивная метафора как способ представления культуры. 
Символ как стереотипизированное явление культуры. Мифологема. 
Логоэпистема. Стереотип как явление культурного пространства. Национально-
культурное своеобразие фразеологических единиц, метафор, символов, 
стереотипов. Исследования в области "Русской языковой картины мира". 
Пространство и время в Русской языковой картины мира. Образ человека в 
Русской языковой картины мира. Языковая личность. Гендерный аспект в 
лингвокультурологии. Мужчина и женщина в обществе, культуре и языке. 
Гендер – социокультурная категория. Маскулинность и фемининность. 
Социальная феминология. Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии. 
Внешний облик человека, запечатлённый в мифе и языке. Душа и сердце как 
«духовные центры» человека. Экология языка и культуры. Понятие культурной 
и языковой среды. Условия подъёма культуры. Эколингвистика. 
Лингвострановедение. 

7. Фонетика и фонология русского языка.  
Объект исследования: фонетическая и фонологическая система 

современного русского языка. 
Содержание исследований. 
Учение о фонеме. Фонема. Система фонем. Звуковые единицы речи, 

параметры их формирования и функционирования в речевой деятельности 
человека. Процесс коммуникации. Лингвистические и экстралингвистические 
аспекты речи. Фонетика как наука, использующая методы исследования в 
области психологии, социологии, физиологии, акустики, математики. 
Артикуляционная база русской речи. Методы артикуляционного анализа: метод 
палатографии, метод кинорентгенографии, метод фотоосциллографии, метод 
тензометрии. Артикуляторная классификация звуковых типов, основные 
критерии разграничения согласных и гласных звуковых типов. Артикуляторная 
классификация русских гласных звукотипов. Степени редукции гласных 
звукотипов, глухие гласные. Дифтонги и дифтонгоиды в русской речи. 
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Артикуляторная классификация согласных звукотипов по признакам места и 
способа образования. Собственная длительность русских согласных 
звукотипов. Слог. Коартикуляция, её типы. Акустические характеристики 
русской речи. Словесное ударение в русской речи, его конститутивная 
функция. Система фонетических слов (ритмических структур). Синтагма. 
Синтагматическое ударение, его конститутивная функция. Фразовые 
выделительные ударения. Фраза. Текст. Восприятие речи. Методы 
исследования восприятия. Просодия и интонация. Автоматическое 
распознавание и синтез речи. Системы автоматического распознавания речи. 
Фонетические стили звучащей речи. Фонология. История фонологии в России 
Фонологическая система современного русского языка. Основы русской 
морфонологии. Фонетическая транскрипция; фонологическая транскрипция. 
Графика и орфография. Правописные нормы. Основные орфографические 
принципы с проекцией на орфографические правила. Орфоэпия.  

8. Морфемика и словообразование. 
Объект исследований: морфемная и словообразовательная структура 

русского слова. 
Содержание исследований. 
Понятие морфемы и морфа. Алломорфы и варианты морфемы. 

Деривационные и реляционные аффиксы. Классификация морфем русского 
языка (корень, суффикс, префикс, интерфикс, аффиксоид, постфикс). Типы 
морфем (продуктивность, регулярность, форма выражения и др.). 
Грамматическая основа слова. Основа словоизменения и формообразования. 
Словообразовательная основа. Уровни членимости основы. Морфонология. 
Морфонема. Морфемный анализ состава слова. Словообразование как раздел 
науки о языке. Синхронное и диахронное словообразование. Система способов 
словообразования. Деривация. Понятие производности. Мотивация и ее 
разновидности. Комплексные единицы словообразования. Лексикализация и 
универбализация. Диахроническая деривация. Исторические процессы в 
структуре слова. Деривационная лексикография. 

9. Морфология русского языка.  
Объект исследования: Морфологическая система современного 

русского языка. 
Содержание исследований. 
Слово и словосочетание как предмет морфологии. Грамматический 

способ и грамматическое значение. Номинативные и синтаксические значения. 
Слово как словоформа и слово как лексема. Понятие парадигмы. Типы 
парадигм. Грамматические категории Проблема частей речи в русской 
грамматике. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное. 
Морфологические и синтаксические свойства существительных. Образование 
существительных. Имя прилагательное как часть речи. Морфологические и 
синтаксические свойства прилагательного. Образование прилагательных как 
части речи. Имя числительное как часть речи. Общекатегориальная семантика 
числительных и идея универсального и точного счета. Образование 
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числительных. Вопрос о местоимении как части речи, объединяемой 
дейктической (указательной) функцией. Разнородность морфологических и 
синтаксических свойств местоимений. Глагол как часть речи. Вербоид. 
Инфинитив, девербатив, причастие и прилагательное, деепричастие и наречие; 
личные формы глагола. Образование глаголов. Наречие как часть речи с 
общекатегориальным значением непроцессуального признака признака. 
Образование наречий. Категория состояния. Служебные слова. предлог как 
служебное слово, союз, частица. Междометия и звукоподражательные слова. 
Междометие. Вопрос о месте модальных слов в системе частей речи. 

10. Синтаксис русского языка.  
Объект исследования. Особенности синтаксической системы русского 

языка. 
Содержание исследований. 
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. Синтаксические единицы. Словоформа как объект 
синтаксиса. Синтаксема в структуре предложения. Возвратные глаголы и залог. 
Парные и непарные глаголы на -ся. Уровни синтаксических связей. Средства 
выражения синтаксических связей. Виды сочинительной и подчинительной 
связи. Синтаксические отношения. Формальная организация словосочетания. 
Смысловая организация и функции словосочетания. Типы словосочетаний. 
Согласование. Управление. Примыкание. Падежное примыкание. Другие виды 
связи, выделяемые синтаксистами на уровне предложения. Понятие симметрии 
и асимметрии в структурной организации компонентов словосочетания и ЧП 
простого предложения. Синтаксическая традиция о формальной организации 
простого предложения. Предикативность и модальность. Смысловая 
организация предложения – новый объект синтаксиса. Учение об актуальном 
членении предложения. Соотношение разных сторон предложения. Главные и 
второстепенные члены предложения и способы их выражения. Понятие 
морфологизованных и неморфологизованных членов предложения. 
Структурная схема предложения. Типы предложений по целеустановке. 
Двусоставные и односоставные предложения в современном русском языке. 
Разновидности односоставных предложений. Безличные и инфинитивные 
предложения в русском языке. Полные и неполные предложения. 
Эллиптические конструкции. Парцелляция. Позиционный состав предложения. 
Понятие позиции и способы ее заполнения. Члены предложения - ядро и 
периферия состава предложения. Принцип асимметричного дуализма в 
синтаксисе. Структурная схема предложения. Соотношение минимальной 
структурной схемы и позиционного состава предикативного ядра предложения. 
Типология сказуемого простого предложения: простое глагольное, составное 
глагольное, составное именное. Способы выражения именной части. 
Подлежащее простого предложения. Способы его выражения. Разряды 
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второстепенных членов предложения. Дополнение и способы его выражения. 
Определение и способы его выражения. Обстоятельство и способы выражения. 
Понятие парадигмы предложения как системы его форм. Деривационная 
парадигма простого предложения. Объективное и субъективное значение в 
содержании предложения. Коммуникативная организация простого 
предложения. Актуальное членение и средства его выражения. Способы 
осложнения предложения. Осложнение предложения однородными членами. 
Обособленные определения и приложения в составе предложения. 
Обособленные обстоятельства в составе предложения. Предложения, 
осложненные утончающими и поясняющими конструкциями. Осложнение 
предложений вводными и вставными компонентами. Обращение в составе 
предложения и способы его выражения. Осложнение предложения 
присоединительными и пояснительными конструкциями. Сложное 
предложение как синтаксическая единица русского литературного языка. 
Структурная схема сложного предложения. Формальная, смысловая и 
коммуникативная организация сложного предложения. Виды сложных 
предложений. Сложносочинённое предложение. Традиционное учение о 
сложносочинённом предложении, виды сложносочинённых предложений, 
союзные и бессоюзные сложные предложения. Сложные предложения 
открытой и закрытой структуры, виды сложных предложений открытой и 
закрытой структуры. Сложноподчинённое предложение в истории русского 
языкознания. Виды сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые 
предложения расчленённой и нерасчленённой структуры. Виды 
сложноподчинённых предложений расчленённой и нерасчленённой структуры, 
типы связи главного и придаточного предложения расчленённой и 
нерасчленённой структуры. Бессоюзное предложение в отечественном 
языкознании. Бессоюзные предложения открытой и закрытой структуры, их 
виды. Интонация в сложном предложении. История изучения связи интонации 
и синтаксиса. Текст. Дискурс. История развития лингвистики текста. 
Современное состояние и перспективы развития лингвистики текста. 
Внутренняя структура текста. План содержания. Проблема стратификации 
семантики. Формально-грамматические категории текста. Внешние связи 
текста. Интертекстуальность. Типология текстов. Пунктуация. Основные 
принципы пунктуации. Синтаксис и пунктуация. Виды знаков препинания. 

11. История лингворусистики. 
Объект исследований: направления и школы лингворусистики. 
Содержание исследований: 
Периодизация русского языкознания. Школы и направления 

лингворусистики. 
Отрасль наук: 
филологические науки. 
IV. Смежные специальности 

 10.02.03 – славянские языки; 
 10.02.04 – германские языки; 
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 10.02.05 – романские языки; 
 10.02.14 – классическая филология, византийская и новогреческая 

филология;  
 10.02.22 – языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 

аборигенов Австралии и Америки (с указанием конкретного языка или 
языковой семьи); 

 10.02.19 – теория языка 
 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание; 
 10.02.21 – прикладная и математическая лингвистика; 
 13.00.02 – теория и методика обучения (русский язык). 

V. Разграничение со смежными специальностями 
Специальность 10.02.01 – «русский язык» отличается от специальности 

10.02.03 – «славянские языки» тем, что предметом наук, объединённых 
специальностью 10.02.03, являются западно- и южнославянские языки, а также 
украинский язык. В рамках специальностей  10.02.04 – германские языки, 
10.02.05 – романские языки, 10.02.14 – классическая филология, византийская и 
новогреческая филология, 10.02.22 – языки народов зарубежных стран Европы, 
Азии, Африки, аборигенов Австралии и Америки (с указанием конкретного 
языка или языковой семьи) изучаются соответственно проблемы теории и 
функционирования данных языков, а также проблемы их взаимодействия с 
русским языком. 

В рамках специальности 10.02.19 – «теория языка» объектом изучения 
также могут быть факты русского языка, однако предметом исследования в 
данной специальности являются типологические черты языка и 
коммуникативного процесса, социальные аспекты языка, закономерности 
порождения и восприятия речи. В работах специальности 10.02.19 – «теория 
языка» русский язык часто является одним из  двух-трёх анализируемых 
языков. Работы же, выполненные в рамках специальности 10.02.01 – «русский 
язык», посвящены непосредственно системной организации и 
функционированию русского языка. 

Специальность 10.02.01 – «русский язык» отличается от специальности 
10.02.20 – «сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание» тем, что работы, выполненные в рамках специальности 10.02.20 
имеют в качестве объекта исследования единицы или конструкции минимум 
двух языков (в том числе, возможно, и русского), в качестве предмета – 
типологические связи родственных или неродственных (типологически 
далёких) языков (например, русского и китайского). Тогда как в работах по 
специальности 10.02.01 – «русский язык» второй и/или третий языки могут 
привлекаться только в качестве фона, для того чтобы подчеркнуть 
национально-культурную специфику русского языка. 

Специальность 10.02.01 – «русский язык» отличается от специальности 
10.02.21 – «прикладная и математическая лингвистика» тем, что работы, 
выполненные в рамках последней, предполагают анализ любого естественного 
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