


 
 

Требования к уровню подготовки абитуриента, поступающего в 

аспирантуру: 

Абитуриент, поступающий в аспирантуру по профилю подготовки «Теория 

языка», должен: 

– иметь научно обоснованные представления о методологии языкознания; 

– обладать знаниями о системно-структурных принципах организации 

естественного языка;  

– обладать знаниями об общих закономерностях формирования и развития 

языков; 

– обладать фактическим знанием наиболее важных лингвистических теорий, 

отражающих специфику развития языкознания в определенную эпоху; 

– разбираться в состоянии современной теории языка, знать важнейшие 

школы и течения, уметь их анализировать, в том числе – в их связи с 

исследованиями языка в смежных областях научного знания. 

Цели проведения экзамена: определение уровня профессиональной 

подготовки абитуриента, планирующего обучение по профилю подготовки 

«Теория языка»; диагностика уровня сформированности исследовательских 

компетенций, необходимых для осуществления научной деятельности в 

рамках специальности.  

Принципы отбора содержания и организации материала: 

– принцип системности, предполагающий целостный подход к языку, 

иерархичность и четкую структуризацию и требующий сбалансированного 

представления отдельных аспектов естественного языка (а также методов их 

исследования и подходов к их изучению) в программе экзамена; 

– принцип деятельностного подхода, предполагающий разработку технологий 

частных исследований с учетом необходимости формирования аналитических 

способностей аспиранта;  

– принцип единства теории и практики, предполагающий изучение основ 

теории языка в сочетании с практическим решением исследовательских задач; 

– принцип учета культурно-исторических детерминант в становлении и 

развитии естественного языка, определяющий выбор научной литературы для 

самостоятельной работы. 

 

Основное содержание экзамена:  

СУЩНОСТЬ ЯЗЫКА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Проблема определения языка. Язык как объект изучения в лингвистике, 

логике, философии, психологии, когнитологии, семиотике и других науках. 

Философия языка. Язык в современном мире. «Образ языка» в науке конца XX 

в. – начала XXI в. 



 
 

Своеобразие языка как общественного явления. Язык как общечеловеческая 

способность и этнические языки. Язык как социально-историческая норма. 

Социальные формы существования языков. Соотношение языков и этносов. 

Язык и культура. Проявление национально-культурной специфики в лексике 

и фразеологии. Проблема отражения культуры в фонетико-фонологических и 

грамматических структурах языка. Гипотеза лингвистической 

относительности. 

Функции языка. Моно- и полифункциональные концепции языка. Проблема 

разграничений функций языка и функций речи, первичных (базовых) и 

вторичных (производных) функций. Сущность коммуникативной, 

познавательной, экспрессивной, эстетической, метаязыковой, фатической 

функций. Вопрос об этнической функции языка. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций языка. Реализация функций языка в 

различных сферах человеческой деятельности. 

КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКА 

Проблемы соотношения языка и мышления 

Диалектическое единство языка и мышления и их генетическая связь. Язык и 

мышление. Язык и познание. Своеобразие категорий мышления и языка и 

соотношение между ними: понятие и слово, логические и грамматические 

категории, логические и синтаксические структуры. 

Язык как средство передачи, организации и хранения знаний. Языковая 

картина мира и ее место среди других способов отображения 

действительности. Проблемы «языкового сознания», «внутреннего 

лексикона» и «представления знаний» в психолингвистике, когнитивной 

лингвистике и когнитивной психологии. 

Языковая категоризация и концептуализация. Принципы обыденной 

категоризации. Когнитивные единицы и структуры (концепты, фреймы, 

сценарии, гештальты, семантические сети и т.д.) в их отношении к языковым 

единицам и структурам. Проблема прототипов, семантических примитивов и 

семантических универсалий в современной когнитивной семантике. 

Гипотезы о происхождении языка 

Теоретический фундамент основных гипотез глоттогенеза. Теории моно- и 

полигенеза языка. Роль изучения жестовых языков, биосемантик и детской 

речи в исследовании проблемы глоттогенеза. Взаимосвязь онто- и филогенеза 

речи. Вопрос о врожденном/неврожденном характере языковых структур. 

ЗНАКОВАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА 

Семиотика как наука о знаках и знаковых системах 

Место семиотики среди других наук. История семиотики и основные 

семиотические школы. Семиозис и его компоненты. Составные части 

семиотики. 

Знак и его основные свойства. Различные типологии знаков и их основания. 

Собственно семиотические и квазисемиотические явления. Проблема 

«чистых» знаков. Основные типы знаковых систем. Механизмы порождения 

вторичных семиотических систем. 



 
 

Язык как знаковая система. Характеристики языковой системы в сравнении с 

иными типами языковых систем. Специфические свойства языкового знака. 

Проблема произвольности языкового знака. Асимметрия языкового знака. 

Семантическая структура языкового знака (денотативный, сигнификативный, 

системный, прагматический аспекты семантики языкового знака). 

 

Лингвистическая семантика 

Семантика как содержательный аспект лексических единиц. Значение как 

необходимое условие языка. 

Типы языковых значений: грамматическое, лексическое, 

словообразовательное и т.д. Природа значения и подходы к его описанию 

(референтный, функциональный, бихевиористский и др.). Значение и 

референция. Значение и функционирование лексических единиц. Значение и 

поведение. Прототипическая семантика: значение и знание. Лексикон в 

генеративной грамматике. Семантическая структура предложения. Проблемы 

исследования семантики текста. 

 

Лингвистическая прагматика 

Прагматика как часть семиотики. Прагматика языка и прагматика речи. 

Взаимосвязь прагматики с теорией референции и дейксиса. 

Теория речевых актов как лингвопрагматическая концепция. Структура 

речевого акта. Классификация речевых актов и их основания. Прямые и 

косвенные речевые акты. Перформативные высказывания. Понятие успешной 

коммуникации и типология коммуникативных неудач. 

Лингвопрагматические основания исследования правил речевого общения. 

Основные принципы речевого общения. Речевая импликация. 

Принципы связи реплик в диалоге. Коммуникативные стратегии и тактики. 

 

ЯЗЫК КАК СИСТЕМА И СТРУКТУРА 

Понятие системы и структуры языка 

Языковая система как объект научного исследования. Градуальность понятия 

системности применительно к языку. Понятия центра и периферии в языковой 

системе. Основные виды системных отношений в языке. Парадигматика и 

синтагматика. 

Система и структура языка. Понятие языкового уровня. Проблема выделения 

основных и промежуточных уровней. Иерархия языковых уровней. Единицы 

языковых уровней и их организация в пределах уровней. Типологии языковых 

уровней и их основания. 

Язык как исторически изменяющееся явление. Синхрония и диахрония. Типы 

изменений языковой системы. Внешние и внутренние законы развития 

языковой системы. 

 

 



 
 

УРОВНИ ЯЗЫКА И ИХ ЕДИНИЦЫ 

Фонетико-фонологический уровень языка 

Общая характеристика фонетико-фонологического уровня. Сегментные и 

супрасегментные фонетико-фонологические единицы. 

Понятие фонемы. Фонема и аллофон. Перцептивная и сигнификативная, 

конститутивная и дистинктивная функции фонемы. Учение о 

дифференциальных и интегральных признаках фонем. Фонологические 

оппозиции и их типы. Система фонем. Типология фонологических систем. 

Слог и его функции. Основные характеристики слога как фонетико-

фонологической единицы конкретного языка (ограниченность класса 

допустимых схем, структура внутрислоговых сочетаний, дистрибутивные 

ограничения на сочетания согласных и т.д.). Структура слога. Слогоделение. 

Просодия: ее компоненты и функции. 

Ударение. Типы и функции ударения в различных языках. Связь ударения с 

морфологической структурой слова. 

Морфонология, ее задачи и место в лингвистическом описании. Понятие 

морфонемы и субморфа.  

Морфологический уровень языка  

Морфология как часть грамматики. Морфема как минимальная единица языка. 

Принципы и трудности морфологического анализа. Морфологическая 

классификация словаря. Словоизменение и словообразование. 

Морфологический компонент в генеративной грамматике. Флективная 

морфология. Грамматические формы, категории и значения. Грамматические 

классы слов (части речи). Основания их различения и трудности 

разграничения.  

Деривационная морфология, или словообразование. Функции 

словообразования: номинативная, коммуникативная, экспрессивная. Единицы 

словообразовательной системы: производящая база, деривационное средство, 

словообразовательная модель (тип, образец). Количественные и качественные 

параметры словообразовательных моделей (продуктивность, активность). 

Семантика и идиоматичность производного слова. Роль лексико-

грамматической и лексико-семантической таксономии в словообразовании. 

Моделирование словообразовательных систем. Лексикалистский и 

трансформационалистский подходы. Словообразование и текст. Производные 

слова и коммуникативные стратегии. Диахронические аспекты 

словообразования.  

Лексический уровень языка  

Лексические единицы: их свойства и особенности. Слово как необходимое 

условие языковой системы. Проблема тождества и отдельности слова. 

Функции лексических единиц. Языковая номинация и ее социально-

культурные, когнитивно-коммуникативные, психологические факторы. 

Номинационная техника: имитация, семантическая деривация, 



 
 

словообразование, заимствования. Универсальное и специфическое в 

номинации. Типы номинации: первичная и вторичная, прямая и косвенная. 

Заимствования. Мотивированность и произвольность лексических единиц. 

Значение как структура. Компоненты значения. Семантическая структура 

лексических единиц. Значение — лексико-семантический вариант (ЛСВ) - 

словозначение. Семантическая неопределенность и неоднозначность. 

Семантическая неоднозначность: полисемия и омонимия. Когнитивные 

основания полисемии. Метафора и метонимия. Типология значений в 

семантической структуре слова. Регулярная и моделируемая полисемия. 

Семантическая структура слов в разных языках. Принципы организации 

лексикона и их когнитивно-коммуникативные основания. Семантические 

поля, лексико-семантические группы, цепи, циклы, меронимические, гиперо-

гипонимические парадигмы, семантические сети, фреймы и т.д. Синонимия. 

Антонимия. Значение и смысл. Композиционная семантика лексических 

единиц.  

Фразеология и ее границы. Устойчивое сочетание, фразеологизм, идиома. 

Основные критерии фразеологических единиц: воспроизводимость, 

устойчивость, переосмысленное значение (идиоматичностъ). Устойчивые 

единицы нефразеологического характера, коллокации, клише. Пословицы, 

поговорки, крылатые высказывания, афоризмы, цитаты. Пути становления 

фразеологических единиц. Классификация фразеологических единиц. 

Многозначность, синонимичность и омонимичность фразеологических 

единиц. Вариативность фразеологических единиц. Внутренняя форма и 

проблема семантической эквивалентности фразеологических единиц разных 

языков. Терминология. Особенности структуры, семантики и 

функционирования терминов. Лексикография. Задачи и проблемы 

лексикографического описания лексической подсистемы языка. Принципы 

инвентаризации лексических единиц в словарях разного типа.  

 

 

Синтаксический уровень языка  

Основные синтаксические категории и единицы. Понятия предикативности, 

модальности, темпоральности, персональности. Предложение – структурная 

схема предложения – высказывание. Типология предложений. Вопрос о 

парадигме предложения. Формально-логические синтаксические теории. 

Представление предложения в терминах членов предложения. Семантический 

синтаксис. Понятие глубинной и поверхностной структуры предложения. 

Основные категории семантической структуры предложения. 

Коммуникативно-функциональный синтаксис. Актуальное членение 

предложения. Коммуникативные варианты предложения. Коммуникативно 

расчлененные и коммуникативно нерасчлененные предложения. 



 
 

Синтаксическое членение предложение в его отношении к актуальному 

членению. Основания синтаксической типологии языков. 

Текст как объект лингвистического исследования  

Языковой статус текста. Конституирующие признаки текста (завершенность, 

связность, семантическая цельность, содержательное единство, 

коммуникативная направленность и пр.). Проблема типологии текста. 

Семантика текста. Виды содержащейся в тексте информации и характер ее 

выражения в различных типах текста. Структура текста. Макро- и 

микроструктуры текста. Прагматика текста. Понятие функционального стиля. 

Стилистическая дифференциация текстов. Структурно-семантические 

особенности текстов, относящихся к различным функциональным стилям. 

Стратегии интерпретации текста. Понятие интертекстуальности. Понятие 

дискурса. Оппозиции «дискурс – текст», «дискурс – речь», «дискурс – 

функциональный стиль». Современные направления в исследовании дискурса. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА 

Понятие методологии, метода и методики в лингвистическом исследовании. 

Общенаучные методы в языкознании. Специфика и области применения 

лингвистического наблюдения, лингвистического эксперимента, 

лингвистического моделирования и т.п. Статистические и математические 

методы в языкознании. Применение ИКТ в анализе и описании языка. 

Собственно лингвистические методы исследования языка. Методы 

сравнительно-исторического языкознания (внешняя реконструкция, 

внутренняя реконструкция, глоттохронология, абсолютная и относительная 

хронологизация). Основные методы структурализма (компонентный анализ, 

метод непосредственно составляющих, дистрибутивный метод). 

Трансформационный анализ. Проблема метода в когнитивной и 

коммуникативной лингвистике. Психолингвистические методы исследования 

языка: свободный и направленный психолингвистические эксперименты, 

методика семантического дифференциала Ч.Осгуда. Интерпретация текста как 

общефилологический метод. Использование корпусных технологий в 

современной лингвистике.  

 

Основные понятия: 

Языкознание теоретическое и прикладное, глоттогенез, дискурс, 

когнитивистика, психолингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, 

нейролингвистика, лексикография, лексикология, лингвистика текста, 

грамматика, методология, методы лингвистического исследования 

(теоретические и эмпирические), морфология, ономасиология, ономастика, 

подход синхронический и диахронический, парадигматика и синтагматика, 

семасиология, семиотика, синтаксис, словоизменение, словообразование,  

терминоведение, уровень языкового знака, фонетика, фонология, фразеология, 

этимология. 



 
 

 

Технологии освоения программы: 

Освоение программы предполагает самостоятельное изучение научной 

литературы из предлагаемого списка, конспектирование отдельных работ, 

систематизацию материалов из разных источников, подготовку 

аналитического обзора литературы. 

Организация самостоятельной работы 

– Чтение и конспектирование теоретической литературы, в том числе: 

изучение и анализ исследований по теме диссертации с точки зрения их 

принадлежности к важнейшим лингвистическим направлениям и школам. 

Расширение библиографического списка. 

– Подготовка к вступительному экзамену по специальности.  

Структура вступительного экзамена по специальности: 

Экзаменационный билет включает два вопроса из приведенного ниже списка. 

При ответе на вопросы абитуриент должен продемонстрировать знание 

специальной литературы (см. список рекомендуемой литературы), умение 

критически осмыслить существующие точки зрения, а также четко и 

аргументировано изложить собственную позицию. Абитуриент должен 

показать знание специальной терминологии, а также умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами.  

 

Вопросы для вступительных экзаменов в аспирантуру 

по профилю подготовки «Теория языка» 

1. Язык и речь. Объективность существования языка (и одноименная работа 

А.И. Смирницкого). Язык как общественное явление. 

2. Парадигматика и синтагматика. 

3. Понятие знака. Типы знаков. Языковые знаки. Асимметричный дуализм 

языкового знака (по С. Карцевскому). Работы А.Ф. Лосева, посвященные 

проблеме языкового знака. 

4. Значение слова и денотат в лингвистике и в логике. Лингвистическое и 

философское значение работы Г. Фреге «Смысл и денотат». 

5. Младограмматики. Основные положения работ Ф. де Соссюра. 

6. Синхрония и диахрония. Причины языковых изменений. Сравнительно-

исторический метод в языкознании (работы Б.А. Серебренникова, А.И. 

Смирницкого, А. Мейе). 

7. Традиционные разделы науки о языке. Связь языкознания с другими 

науками. 

8. Учения Н.С. Трубецкого: 1) о звуках речи; 2) о делимитативной функции 

языка. 

9. Просодика. Место просодических факторов в языковой системе (на примере 

изучаемых иностранных языков). 

10. Орфоэпия, ее предмет и задачи. Влияние грамматической аналогии на 

произносительные нормы в современном русском языке. 

11. Слово как основная единица языка. Типы слов (по характеру номинации). 



 
 

12. Степени членимости слова в языках различных типов. 

13. Слово как предмет лексикологии. Структура лексической системы языка 

(на примере изучаемых иностранных языков). 

14. Исторические изменения словарного состава языка. 

15. Изменение значения слова. Семантика. 

16. Поэтическая семантика. Виды тропов. 

17. Предмет и задачи лексикографии. Виды лексикографических источников. 

18. Грамматика как раздел языкознания. Предмет грамматики. 

19. Грамматические единицы языка. 

20. Категория как термин логики и языкознания. Языковые категории. Типы 

грамматических категорий. (на примере русского и изучаемых иностранных 

языков). 

21. Система частей речи в русском и изучаемом иностранном языке 

(сопоставительный анализ). 

22. Синтаксис и синтагматика. Синтаксические модели и синтагмы в составе 

простого предложения (в изучаемом иностранном языке). 

23. Типы простых и сложных предложений, обороты с потенциальной 

предикативностью (в изучаемом иностранном языке). 

24. Исторические изменения в грамматическом строе языка (на примере 

изучаемого иностранного языка). 

25. Понятие о письме. Графика, алфавит, орфография, транскрипция. История 

письменности (см. предисловие И.М. Дьяконова «Описьменности» в книге Д. 

Дирингера «Алфавит»). 

26. Типология как раздел языкознания. Ее предмет и задачи. 

27. Языки мира и их классификация. Генеалогическая и типологическая 

классификация языков. 

28. Язык и стих. Ритм как структурная основа стиха. Ритмика и метрика. 

Двойное членение поэтического текста. 

29. Ритм и метр в русской поэзии 19-20 веков. Основные европейские размеры. 

30. Понятие текста. Делимитация текста. 

31. Художественный текст и понятие художественного пространства. Работы 

М. М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского по семиотике текста. 

32. Внетекстовые связи поэтического произведения. Интертекстуальность. 

33. Стили речи и общие проблемы стилистики. 

34. Функциональная стилистика и работы Л.Г. Кайда. 

35. Язык и познание. Функции языка по отношению к познанию.  

36. Принципы концептуализации внеязыковой действительности. 

37. Концепт и понятие. 

38. Основные положения теории концептуальной метафоры. 

39. Фреймы и сценарии.  

40. Проблема лексикализации грамматических форм.  

41. Нейрофизиологические основы языковой способности. Типы и виды 

афазийных расстройств. 

42. Основные направления современной дискурсивной лингвистики. 



 
 

43. Задачи, принципы и методы корпусной лингвистики. 

44. Интертекстуальность и интердискурсивность.  

45. Основные гипотезы о происхождении языка. Современные концепции 

глоттогенеза. 

46. Основные принципы когнитивного подхода к лексической семантике. 

47. Основные принципы когнитивного подхода к грамматике. 

48. Основные принципы лингвокультурологии. 

49. Общие методы лингвистических исследований. 

50.  Частные методы лингвистических исследований. 
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