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- по кафедре общей теории словесности 

I. Описание программы: 

Настоящая программа разработана в соответствии с программой подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре «Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная лингвистика» (112-01-00-598),  Положением о 

присуждении ученых степеней (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842), Положением о присуждении ученых степеней в Московском 

государственном университете имени М.В.Ломоносова, другими нормативными 

правовыми актами в соответствии с содержанием дисциплины. В основе данной 

программы лежит дисциплина по специальности: «Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная лингвистика». 

II. Основные разделы и вопросы к экзамену. 

1. Теория коммуникации. Коммуникация как социокультурный процесс. Модели 

коммуникации в науке ХХ-XXI веков. 

1.1. Эволюционно-биологические, нейрофизиологические, антропологические 

предпосылки становления человеческой коммуникации. Проблема развития языка во 

взаимосвязи с речевой деятельностью. 

1.2. Коммуникативная общность как необходимое условие осуществления 

коммуникативного процесса. Соотношение коммуникативной общности с языковой и 

другими видами общностей (этнокультурными, национальными, государственно-

политическими). Наличие общей когнитивной базы и общего средства общения – 

предпосылки существования коммуникативной общности.  

1.3. Коммуникативные процессы и коммуникативные акты, их разнообразие. 

Разновидности коммуникативных актов по количеству участников, направленности, 

пространственно-временным параметрам, формализованности, используемым средствам 

общения. Словесный, ситуативный, социокультурный контекст общения и отвечающие 

им структуры коммуникативных актов. 

1.4. Медийная составляющая общения: необходимое наличие посредника в ходе 

человеческой коммуникации («непосредственное» общение также опосредовано 

окружающей средой и органами чувств). «The medium is the message» (М. Маклюэн): что 

это значит? «Широкое» понимание медийности в историко-культурном и 

функциональном плане. Нарастающая плотность медийной и коммуникативной среды, 

интенсификация коммуникативных процессов по мере развития технологий. Электронно-

цифровая среда общения. Медиализация социума и культуры. 

1.5. Теории и модели коммуникации в ХХ-XXI веках. Семиотическая модель (Ф. де 

Соссюр, Ч.С. Пирс, Ч. Моррис). Логико-философская модель неопозитивизма и ее кризис: 

Л. Витгенштейн. Неориторическая модель (Ч. Огден – А. Ричардс, группа Мю); 

психологические, психоаналитические и нейрофизиологические модели; социально-

идеологические модели (круг М.М.Бахтина, пост-структурализм); социально-

рационалистические модели (Ю. Хабермас, Х.П. Грайс); социально-технологические 

модели (Т. Парсонс, Н. Луман); модель символической экономики (П. Бурдьё); 

информационные модели (К. Шеннон – У. Уивер, А.М. Тьюринг – Дж. фон Нейман), 

функционально-лингвистические модели (Р.О. Якобсон, пражский, французский 

функционализм, американский дескриптивизм, американская антропологическая 

лингвистика). 

 

2. Понятие кода, коды культуры, процессы перекодирования. 

2.1. Семиотическое понятие кода. Механизмы первичного кодирования; внутренняя речь 

как феномен и посредник между внутренними психическими механизмами и 

порождением речи. Язык как первичная и базовая кодовая система, «вторичные» 
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семиотические системы разного рода, соответствующие органам восприятия (визуальные 

коды, акустические коды, тактильные коды, вкусовые коды, смешанные коды). 

Соотношение вербальных и невербальных средств коммуникации. 

2.2. Устройство кода. Материальная структура кода (материальный субстрат кода, 

механизмы порождения и восприятия кода, их влияние на устройство кода) и 

семиотическая структура кода (различительные признаки и единицы кода как знаковой 

системы, функциональные характеристики кода, способы построения сообщения в 

данном коде, соответствие кода каналам и средствам передачи и хранения сообщений).  

2.3. Прагматика кода: знаковые системы как средство взаимодействия и воздействия. 

Знаковые системы в социокультурном и этнокультурном контексте: кодовые 

семотические средства как средство социализации и социальной регуляции. 

Множественность кодов в современном обществе: проблема опознания и интерпретации 

кодов. Культурно обусловленные коды в процессе межкультурной коммуникации. 

2.4. Код культуры: совокупность представлений человека о наделенных культурными 

смыслами реалиях, относящихся к одному типу феноменов и/или сфере бытия. Типы 

культурных кодов (Н.И. Толстой, Е. Бартминьский). Языковые / дискурсные единицы 

как тела знаков языка культуры (В.Н. Телия) Культурная коннотация как соотнесение 

стоящих за знаком смыслов с образной мотивацией его выбора в контексте ценностных 

установок культуры. Культурно-языковая компетенция как способность распознавания и 

адекватного прочтения культурной коннотации. 

 

3. Интерпретация и понимание. 

Истоки герменевтики: религиозное толкование сакральных текстов и филологическая 

критика. Формирование герменевтики как самостоятельной дисциплины в ее двух 

разновидностях: философском (философско-психологическом) и филологическом в 

течение XIX в. Понятие герменевтического круга (Ф. Шлейермахер), «вживания» в 

интерпретируемое произведение (В. Дильтей). Семантические и функциональные 

аспекты герменевтики в XX в. (Г.Г. Гадамер, П. Рикёр). Необходимость учета 

пресуппозиций и контекста в его различных измерениях. Возможность произвола 

интерпретатора, отсутствие формального предела интерпретации. Интерпретация как 

модель понимания текста и ее границы. «Живое» понимание непрофессионального 

читателя, включающее значительный интуитивный компонент и отличающееся от 

экспертного процесса «разложения» содержания текста на составляющие. Рациональные 

и эмоциональные, сознательные и бессознательные механизмы понимания текста. 

Проблема разделения информации и знания. 

 

4. Дискурс как объект изучения современной науки. Социально-философское 

обоснованное дискурсного анализа. Дискурсный подход к изучению языковых явлений. 

4.1. Развитие теории дискурса и дискурсных исследований в 1970-90-х годах как стимул к 

контактности и обновлению дисциплинарных парадигм в гуманитарной сфере.  

4.2. Формирование конструкционистской парадигмы в социальной и гуманитарной науке 

второй половины ХХ века: представления об истине и реальности как продуктах 

социальной интеракции и исторически складывающегося консенсуса. Априорные 

структуры в социальной и историко-культурной интерпретации: до-опытный, 

предпосылочный корпус представлений, слабо осознаваемый на уровне «здравого 

смысла» и способный служить человеку-деятелю и опорой, и клеткой. Небходимость 

изучения познавательных, речевых и социально-культурных практик во 

взаимообусловленном единстве.  

4.3. Репрезентация как внутренне сложный, драматический, творческий акт. Модель 

репрезентации по С. Холлу: ось означивания и ось коммуникации, на пересечении 

которых возникает (потенциально конфликтное) единство социальной конвенции и 

перформативного речевого действия. 
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4.4. Дискурс как система и практика репрезентации, правила организации речевой 

деятельности в социокультурном институциональном контексте. Понятия дискурсной 

формации и дискурсной практики (М. Фуко). Способы представления и исследования 

взаимосвязи между дисциплинами власти, системами знания, социальными институтами 

и субъектами интеллектуальной и речевой деятельности. Понятия поля, символического 

капитала и символического насилия (П. Бурдье). 

4.5. Модели дискурсного анализа: возможность описания их посредством сложных связей 

языка, культуры и индивидуального сознания; диалектики взаимодействия 

лингвистических и экстралингвистических факторов и планов высказывания; 

коммуникативных ситуаций в динамике и полноте контекстуальных, функциональных 

связей. 

4.6. Актуальность стратегий дискурсного анализа в современной социальной и 

культурной среде, медийно насыщенной и пронизанной процессами обмена. 

 

5. Проблематика бессознательного и речи. 

5.1. Диалектика и конфликтность во взаимодействии сознательного и бессознательного. 

Возможность исследовательского доступа к неосознаваемым пластам речевой 

деятельности. Классический психоанализ о проявлениях бессознательного в 

повседневной речи (оговорки, спонтанный повтор, языковая игра). Метафора, речевой 

троп как способ преодоления репрессивного барьера, отделяющего область сознания от 

бессознательного. Юнгианский подход к бессознательному и мифу, применение его в 

анализе речевых явлений. 

5.2. Роль бессознательного как объективного и всеобщего в структурной антропологии. 

«Сверхрационализм» К. Леви-Стросса: ставка на исследование языка как объекта и 

средства проникновения к глубинным, неосознаваемым структурам.  

5.3. «Структурный психоанализ» Ж. Лакана, воспринимающий концепцию З. Фрейда и 

лингвистическую теорию (Ф. де Соссюр, Р. Якобсон), следствием чего становится 

десексуализация бессознательного и десемиотизация языка. Базовое представление о 

структурности, многоуровневости, прерывистости психического. «Бессознательное 

структурировано как язык». Бессознательное – «речь Другого» (структурированного 

культурой и языком). «Скольжение» означающих и означаемых. Категории реального, 

воображаемого, символического, их применение в анализе речи и дискурсных явлений. 

 

6. Идентичность и коммуникативный процесс. 

6.1. Идентичность: переживание соответствия себе и принадлежности к сообществу. 

Виды идентичности: индивидуальная и групповая (национальная, этническая, 

культурная, гендерная, профессиональная и т. д.) Характер идентичности: 

различительный (через соотнесение с Другим), мозаичный, процессуальный, 

перформативный. Эссенциалистское (статическое) и динамическое понимание 

идентичности. 

6.2. Возможные аспекты идентичности субъекта и/или сообщества. Национальная, 

культурная, этническая грань коллективной идентичности. Примордиалистский 

(природная сущность этничности) и конструктивистский походы (нация как конструкт).  

6.3. История «национального» в европейской культуре: нация как новый вид 

воображаемого сообщества, заменившего религиозное. Реформация и перевод Библии на 

народные европейские языки – один из факторов, способствовавших зарождению 

национального самосознания в Европе. Проблематизация взаимосвязи между 

идентичностью сообщества и языком, на котором оно говорит («язык народа» и «дух 

народа», триада «кровь–почва – язык» у В. фон Гумбольдта, И.-Г. Гердера, И.-Г. Фихте, 

немецких романтиков).  

6.4. Личная и коллективная (групповая) идентичность. Идентификация как 

принадлежность / приписка субъекта к сообществу. Понятие «воображаемого 
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сообщества» (Б. Андерсон). Примеры воображаемых сообществ (нация, конфессия, 

профессиональное объединение, читающая публика и т. д.) и способы символического 

самопредставления.  

6.5. Понятие габитуса (П. Бурдье). Техники тела (М. Мосс). Соотношение вербальных и 

невербальных компонентов саморепрезентации личности. Семиотика поведения. Язык 

тела.  

6.6. Проблема репрезентации или конструирования идентичности в тексте. Идентичность 

как функция социально-культурных процессов (соприкосновения с медиа, актов 

потребления медийного продукта) и активность самосозидания (self-fashioning). 

Идентификация как процесс принуждения и/или выбора. Речевые / текстовые способы и 

стратегии идентификации. Эго-тексты и их место в культуре. Рассказанное «я». Жанры и 

формы автовысказывания в культуре. 

6.7. Конструирование виртуальных идентичностей, их бытование и использование в 

современных электронных медиа. 

 

7. Культурно-языковые аспекты глобализации. Национально- и этнокультурные 

характеристики дискурса. 

7.1. Глобализация как особый модус взаимоотношения культур и языков. 

«Центробежный» и «центростремительный» вектор глобализации: тенденции к 

нивелированию национально-культурных особенностей коммуникации и/или установка 

на сохранение национальных традиций, в том числе – коммуникативного поведения, 

обусловленного языковой спецификой. Оппозиция «глобальное – локальное». 

7.2. Изменения в статусе и иерархии мировых языков, вызываемые глобализацией. 

Отношения доминирования / подчинения между языками, культурами и субъектами. 

Возможность самовыражения на языке доминирующего Другого как философская, 

эстетическая и исследовательская проблема (постколониальная теория). Гибридная / 

пограничная идентичность, возникающая в результате активного контакта и смешения 

культур, проблема ее репрезентации и языковых манифестаций. Феномены билингвизма 

(трилингвизма), креолизованных языков и диалектов. Феномен английского как первого 

глобального языка в истории человечества. Пиджинизация языков международного 

общения. 

7.3. Отношение «язык – идентичность» в семиотическом аспекте: родной язык как 

означающее и национально-культурная или этническая идентичность как означаемое. 

Переводимость / непереводимость идентичности как семиотическая, коммуникативная и 

эстетическая проблема. Природа отношения между формальной и понятийной 

составляющими знака в данном случае. Нация как совокупность нарративов и дискурсов. 

Категории Я / Другой / Чужой как неизбежные составляющие дискурса (о) нации. 

Национально-культурная специфика дискурса. Различные стратегии порождения 

высказывания, связанные с особенностями языка. Различные стратегии построения текста 

и дискурса (линейное, концентрическое, спиралевидное развертывание). 

7.4. Проблематизация «национального» в парадигме современных гуманитарных 

исследований. Категории современных дискурсных исследований: «власть», «идеология», 

«истина», «метарассказ» в применении к национально-культурной идентичности и 

способам ее манифестации. 

 

8. Гендерные исследования в филологии. 

8.1. Гендер как социокультурный дискурсный феномен – в отличие от биологического 

пола. Теория гендерной идентичности. Становление гендерных исследований в 

гуманитарной науке ХХ века, основные направления, формы сотрудничества на этой 

почве гуманитарных и социальных дисциплин.  

8.2. Различие в стратегиях мужского и женского коммуникативного речевого поведения – 

связь последнего с ролевыми социокультурными структурами, институтами, 
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культурными нормами и ценностями. Феминистский подход к практикам письма и 

чтения: критика «патриархатного порядка» в языке. Выделение «женской» культурно-

речевой и литературной традиции, изучение «женского голоса» в речи и литературе. 

«Мужское» как альтернативный фокус исследований. Стремление уйти от бинарных 

оппозиций – акцент на множественности факторов, определяющих гендерную 

идентичность.  

 

9. Норма в речевой деятельности и динамике культуры. 

9.1. Нормы языка и нормы речи, возможности эксплицитной фиксации соответствующих 

норм в виде правил и образцовых текстов или способов поведения. Прескрипционная и 

дескрипционная норма (Э. Косериу). Соответствие нормативных установок определенной 

ситуации и цели коммуникативного действия, оформление типичных адекватных для 

данной культуры высказываний в виде речевых жанров. Речевые жанры по 

М.М. Бахтину.  

9.2. Институциональная власть и сила повтора: по ходу многократно воспроизводимых 

социально-коммуникативных действий значения обретают устойчивость и становятся 

неотличимы от «мира-действительности». 

9.3. Проблема соотношения поэтического языка и нормы повседневного языка. 

Поэтический язык, понятый как заведомое и намеренное отклонение от нормы языка, 

насилие над языком (формалисты, Ю.М. Лотман) и/или как образец, средство трансляции 

литературной нормы («классика»). 

 

10. Диалог как текстовая деятельность и культурная практика. 

10.1 Диалог как базовая форма непосредственного общения двух и более лиц. Пути 

развития диалога в историко-культурной и литературной перспективе: диалог 

непосредственный и опосредованный (переписка, в дальнейшем диалог опосредуется 

техническими средствами связи: телефон, радио, компьютер); диалог как реальное 

речевое действие («первичный») и использующие форму диалога литературные и 

философские сочинения («вторичный» диалог). Открытые и скрытые диалогические 

структуры. 

10.2. Диалог как жанр. Диалогическая структура как способ организации драматургии. 

Способы создания иллюзии живой речи во «вторичном» диалоге. Особые формы диалога 

(«сократический диалог» и крайние формы иронии и др.). Специфика культурно-

языковой общности, отраженная в особенностях построения «первичного» и 

«вторичного» диалога в разных культурах. Ритуализованные и культовые диалогические 

формы. 

10.3. Функционально-обусловленная специфика диалогических жанров: педагогический, 

врачебный, психотерапевтический диалог; различные виды переговоров как 

разновидность диалогического взаимодействия; допрос и иные экстремальные виды 

диалогического взаимодействия. 

10.4. Диалогизм как философская и культурологическая концепция, рассматривающая 

диалог в качестве модели отношения человеческого сознания с реальности (человек 

вопрошающий). Диалогичность как ценностная категория культуры. Истоки диалогизма: 

немецкий идеализм и его отражение в филологических исследованиях (романтическая 

филология Ф. Шлегеля и Новалиса, классицизм В. фон Гумбольдта), философия жизни и 

герменевтика В. Дильтея, феноменология Э. Гуссерля. Религиозный экзистенциализм 

диалогизма М. Бубера и социокультурный и философско-религиозный диалогизм 

М.М. Бахтина. «Монологизм» или полифоничность текста. 

 

11. Понятие текста. Структура текста и подходы к исследованию.  

11.1. Понятие текста. Существующие понимания текста и подходы и его изучению 

(лингвистический, психолингвистический, семиотический, культурологический).  
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11.2. Лингвистическое понимание: текст как завершенный отрезок связной речи, обычно 

фиксируемый в письменной форме. Характеристики текста: виртуальность и 

дискретность (в отличие от визуального образа), линейная ограниченность (в отличие от 

речи, дискурса), соотнесенность с языком, а не с социальным субъектом (в отличие от 

высказывания). Контактные операции с текстом (в присутствии собеседника): диалог, 

обмен репликами. Актуальное членение и восприятие текста. 

11.3. Психолингвистическое понимание: текст как единица коммуникации, продукт речи, 

детерминированной потребностями общения, продукт и предмет коммуникативно-

познавательной деятельности; текст как единица речи, подсистема акта коммуникации, 

связанной с другими подсистемами – коммуникативными деятельностями; текст как 

речевое произведение, обладающее сложной многоуровневой и многоаспектной 

структурой, которая соотносима с различными коммуникативными функциями. 

Соотношение цельности и связности текста. 

11.4. Семиотическое понимание: текст как непосредственно манифестируемая часть 

высказывания / произведения. Текст и внетекстовые структуры произведения, текст как 

реализация одной из остающихся «за кадром» возможностей. Противоположное 

определение: текст как «ткань», бесконечная деятельность письма/чтения, 

зафиксированным продуктом которой является произведение. Что богаче смыслом: текст 

или произведение? Многокодовые тексты – правило или исключение? 

11.5. Культурологическое понимание: текст – функция словесного комплекса, 

признаваемого культурой как ценный смысловой объект. Объективация индивидуальных 

и групповых смыслов в знаковой форме. Не все высказывания порождают тексты, текст 

должен быть сложнее не-текста (в частности, не вполне понятен). Дистантные операции с 

текстом (в отсутствие собеседника): запись, публикация, перевод, комментирование. 

Проблема инвариантности текста, в частности, канонического текста; филологическая 

«текстология». Серийные тексты фольклора и массовой культуры: их единство в 

структуре, а не в манифестации. Пограничные области текста (паратекст) и их 

метаязыковая функция.  

 

12. Понятие интертекста. 

12.1. Социокультурный и историко-культурный контекст формирования концепции 

интертекстуальности: литературная традиция, завершение модернистского эксперимента 

и выход к постмодернистской ситуации, столкновение структуралистской методологии с 

бахтинской интерпретацией культуры как диалогического процесса. 

12.2. Понятие интертекстуальности и традиционные элементы интертекстуальности в 

истории литературы и искусства: цитата, аллюзия, центон, пародия, парафраз. 

Интертекстуальность в общесемиотической перспективе: аллюзии и цитаты в музыке, 

изобразительном искусстве, СМИ; возможность кросс-медийной интертекстуальности. 

12.3. Пределы интертекстуальности в постмодернистской ситуации: «растворение» 

автора, возможность читательского произвола, постулат «безличной продуктивности» 

текста («вчитывание» в текст заведомо не предполагавшейся интерпретации), распад 

текста в силу утраты им границ. Подрыв «авторитетности» автора, утрачивающего право 

на коммуникативно-функциональную власть над текстом. Невозможность опознать все 

возможные интертекстуальные связи текста в силу несоразмерности традиционного и 

современного текстового массива воможностям автора и читателя как отдельной 

личности. 

12.4. Идеологема и интертекстуальность (Ю. Кристева). 

 

13. Типология каналов и средств коммуникации, их развитие, функции и влияние на 

структуру сообщений. 

13.1. Понятие средств коммуникации как расширения возможностей человека в мире 

(М. Маклюэн). Фазы развития коммуникативных сообществ: устная культура – 
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письменная культура – печатная культура – культура СМИ и электронных средств 

коммуникации. Специфика бесписьменной культуры и ее отличие от письменной. 

Коммуникативно-обусловленные особенности фольклора как специфической формы 

хранения и передачи знаний и ценностей (концепция Богатырева-Якобсона). 

Функциональные и когнитивно-оперативные истоки письменности, алфавитное письмо 

Древней Греции как первая читательская революция (Э. Хэвлок) и охранительная реакция 

Платона на новую ситуацию (диалог «Федр»). Средневековая письменность как культура 

священного текста и юридического документа. 

13.2. Становление печатной культуры и вторая читательская революция. «Галактика 

Гутенберга» (М. Маклюэн). Когнитивные сдвиги в отношениях автор – читатель 

благодаря появлению печатной книги (У. Онг). Феномен массового чтения и 

экстенсивного чтения.  

13.3. Формирование системы СМИ. Форсированное размывание понятия авторства. 

Активное развитие поликодовых текстов, коллаж и монтаж как основные приемы 

создания сообщений и складывания сообщений в общую картину событий (газетная 

полоса, последовательность журнальных страниц, компоновка выпуска новостей на ТВ). 

Встречные процессы нивелирования и дифференциации пространства СМИ. Особенности 

языка СМИ: стереотипизация и жаргонизация. СМИ и традиционные формы литературы 

и искусства, их взаимодействие. Система коммуникативных средств, каналов и сфер 

коммуникации в современном обществе. Реклама как феномен мира СМИ. 

Экономические, политические, социокультурные аспекты их функционирования. 

Проблема манипуляции общественным сознанием и возможность информационной 

агрессии. 

 

14. Феномен массовой коммуникации и массовой культуры. 

14.1. Массовая культура как результат городской модернизации народной культуры. 

Элитарное / массовое в культуре. Интуиции романтизма. Параметры массовой 

медийности: физико-антропологические (скорость у П. Вирильо, параметры «медийной 

реальности» у Н. Лумана) и структурно-культурные (серийность, модульность, 

монтажность / коллажность, контактность и т. п.). 

14.2. Тезис о дегуманизации элитарной культуры и сверх-гуманизме культуры массовой 

(Х. Ортега-и-Гассет). 

14.3. Формы массовой культуры (словесность, ТВ, массовые зрелища и мероприятия). 

Массовая культура и «кризис больших нарративов» (Ж.-Ф. Лиотар). Масскульт и 

феминизм: «патриархат – основа массовой культуры». Массовая культура в тоталитарном 

обществе.  

14.4. Массовая коммуникация: СМИ между мифологией и идеологией. Глобальное 

информационное пространство как условие существования массовой культуры. Реклама, 

пиар, политтехнологии, социальные проекты-практики массовых коммуникаций. 

 

15. Трансмедийные преобразования как коммуникативная и творческая деятельность. 

Вербальное и визуальное.  

15.1. Вербальное и визуальное сообщение, их соотношения в историко-культурной 

перспективе. Возможности сочетания текста и изображения в традиционных культурах и 

в классический период книгопечатания (визуальные нарративы, лубочные книги, 

иллюстрированные издания). Сочетание вербального и визуального в период 

формирования СМИ (карикатура, комикс, фоторепортаж). Фотомонтаж. Кино немое и 

звуковое. Телевидение как поликодовый коммуникативный канал. 

15.2. Трансмедийный перевод в современной системе коммуникаций. Движение от 

текста к изображению (экранизация) и от изображения к тексту (публикация 

сценариев, актуализация экранизированного текста, публикация экранных материалов и 

материалов, описывающих съемку). Виды перевода текста на экран: экранизация, 
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экранная адаптация, киноверсия. Особенности представления текста в аудиоформате: 

радиоверсии и аудиокниги. Особенности представления текста в театре: механизмы 

перевода письменного слова в устное и одновременно на уровень визуальных 

(статических и динамических – язык жеста) образов. Текст и изображение в 

Интернете (проблема формата, возможности копирования и проблема контроля), 

видеоматериалы любительского и профессионального происхождения, фальсификация и 

стилизация любительских видеоматериалов. 

 

16. Новые информационные технологии. Интернет как коммуникативная среда. Сетевые 

дискурсивные практики. Гипертекст. 

16.1. Интернет как новая коммуникативная среда. Коммерциализация Интернета и нон-

конформистские стратегии. Глобализационные тенденции сети и сетевые стратегии 

антиглобалистов. Неопределенность ситуации участников общения в Интернете, их 

статуса и ответственности (в том числе юридической). Виртуализация сетевого 

пространства (усиливаемая мобильностью участников коммуникации), расшатывание 

понятия идентичности, авторства, границ текста. Прямое вмешательство читателя в 

процесс коммуникации в виде комментариев. Появление блога как речевого жанра, 

свойственного только Интернету. Флэш-мобы и другие перформативно-прагматические 

выходы Интернета в предметную среду. «Вирусные» стратегии рекламы и пропаганды в 

Интернете. Использование сети в качестве инструмента манипулирования и 

информационной агрессии. 

16.2. Интернет и традиционные формы коммуникации, литературы и искусства. 

Электронные библиотеки, проблемы их формирования и функционирования. Сетевая 

литература (сетература) 

 

III. Критерии оценивания 

Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене 

1 2 3 4 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Фрагментарные знания 

актуальных проблем и 

тенденций в развитии 

политических наук и 

регионоведения 

 

Неполные знания 

актуальных проблем и 

тенденций в развитии 

политических наук и 

регионоведения 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания актуальных 

проблем и 

тенденций в 

развитии 

политических наук 

и регионоведения 

Сформированные и 

систематические 

знания актуальных 

проблем и 

тенденций в 

развитии 

политических наук 

и регионоведения 

 

IV. Рекомендуемая литература: 

1. Аверинцев С.С. Похвала филологии // Юность, 1969. 

2. Автономова Н.С. Глобальный английский в «зоне перевода» // Н.С. Автономова. 

Познание и перевод. М., 2008. 

3. Автономова Н.С. Лакан: парадоксы познания бессознательного // Автономова Н.С. 

Познание и перевод. М. 2008. 

4. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. М., 1997. 
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5. Адорно Т., Хоркхаймер М. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс // 

Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. М., 1997. 

6. Азен А. За нечистое кино: в защиту экранизаций // Азен А. Что такое кино? / Пер. 

В. Божовича и И. Эпштейн. М., 1972. 

7. Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб., 2004. 

8. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. М., 2001. 

9. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. 

10. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1998. 

11. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая 

идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. 

12. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М., 

2003. 

13. Барт Р. S/Z. М., 1994. 

14. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // 

Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М, 2000. 

15. Барт Р. Мифологии. М., 2000; Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Призрак толпы. 

М., 2007. 

16. Барт Р. От произведения к тексту // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 

1989. 

17. Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 

1989. 

18. Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике. М., 2005. 

19. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Собр. соч. Т. 5. М., 1997. 

20. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского (любое изд.). 

21. Бахтин М.М. Рабочие записи 60-х – начала 70-х годов, тетрадь 4 // Собр. соч. Т. 6. 

М., 2002. 

22. Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. М., 1988. 

23. Бенвенист Э. Коммуникация в мире животных и человеческий язык // 

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. 

24. Беннвенист Э. Заметки о роли языка в учении Фрейда // Общая лингвистика. М., 

1974. 

25. Беньямин В. Маски времени. СПб., 2004. 

26. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. 

М., 1996. 

27. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 

// Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб., 2004. 

28. Бергер П., Лукман Т. Происхождение символических универсумов // Социальное 
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3. Бахтин  М.М. Собрание сочинений. Т. 1: Философская эстетика 20-х годов. М., 

2003. 

4. Блумфилд Л. Язык (любое изд.). 

5. Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа. М., 2004. 

6. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Психология межличностных коммуникаций. 

СПб., 2000. 

7. Геллнер Э. Нации и национализм. М, 1991. 

8. Горохов А. Дыра прикрытая глянцем. М., 2006 

9. Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003. 

10. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. 

11. Дирлик А. Реконфигурируя современность: от модернизации к глобализации // 

Гендерные исследования. 2002, № 7-8. 

12. Зверева Г. Националистический дискурс и сетевая культура // Pro et Contra. 2005. 

Т. 9, №  2. 

13. Идлис Ю.Б. Слово в романе, сценарии и фильме: от визуального к зрительному // 

Вопросы интерпретации текста: лингвистика и история литературы. М., 2004. 

14. Казанова П. Мировая республика литературы. / Пер. с фр. М. Кожевниковой и 

М. Летаровой-Гистер. М., 2003. 

15. Малиновский Б. Проблема значения в примитивных языках // Эпистемология и 

философия науки (1923). 2005, № 3; Пражский лингвистический кружок. М., 1967. 

16. Матурана У.Р., Варела Ф.Х. Древо познания: биологические корни человеческого 

понимания. М., 2001. 
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17. Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. / Пер. с англ. и нем. 

М., 2002. 

18. Смит  Э.Д. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий 

наций и национализма 2004. 

19. Флюссер В. За философию фотографии. СПб., 2006. 

20. Фуко М. Археология знания (любое изд.). 

21. Шюц А. Смысловое строение социального мира (1932). Символ, реальность и 

общество (1955) // Шюц А. Избранное. М., 2004.  

 
VI. Авторы программы: 

Красных Виктория Владимировна, доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры общей теории словесности, +7 (495) 939-53-28, general@philol.msu.ru; 

Ромашко С.А., кандидат  филологических наук, доцент кафедры общей теории 

словесности, +7 (495) 939-53-28, general@philol.msu.ru. 

mailto:general@philol.msu.ru
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-по кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания: 

I. Описание программы: 

Настоящая программа разработана в соответствии с программой подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре «Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная лингвистика» (112-01-00-598), Положением о 

присуждении ученых степеней (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842), Положением о присуждении ученых степеней в Московском 

государственном университете имени М.В.Ломоносова, другими нормативными 

правовыми актами в соответствии с содержанием дисциплины. В основе данной 

программы лежит дисциплина по специальности: «Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная лингвистика». 

II. Основные разделы и вопросы к экзамену. 

Основные разделы 

1. Основы теории языкознания 

1.1. Предмет языкознания. Гуманитарный и естественнонаучный подходы к предмету 

научного знания. объект языкознания. Языкознание в системе филологических наук. 

Фундаментальные концепты науки о языке.  

1.2. Понятие культуры: культура и деятельность. Культура общества, организации и 

личная культура. Язык как основа и главный инструмент культуры. Концепты 

культуры и их представление в языке.  

1.3. Общее и частное языкознание. Речевая деятельность как предметная область 

филологии. Исследовательские, нормативные и прикладные задачи филологии. 

Общая и частная филология; общее и частное языкознание. Прикладное 

языкознание. 

1.4. Язык как исторически развивающаяся организованная совокупность речевых актов 

в пределах речевого коллектива. Фактура речи. Речевой акт как предмет науки о 

языке. Разделы науки о речи и нормы литературного языка и речи: нормы речи, 

организация речевых отношений в национальных культурах.  

1.5. Сущность языка. Язык как генерализация фактов речи. Обобщенное понятие речи 

как вербальной деятельности коммуникативного коллектива. Язык как знаковая 

система. Виды языковых знаков. Лингвистика и семиотика. Семиотические системы 

и классы знаков по функции.  

1.6. Дихотомии Ф. де Соссюра как научные абстракции. Ограниченность научных 

абстракций и дихотомий язык / речь, синхрония / диахрония, означаемое / означаю-

щее, внешняя лингвистика / внутренняя лингвистика.  Акт речи. Научное 

наблюдение акта речи. Строение акта речи: диалог и монолог, внутренняя и 

внешняя речь. 

1.7. Синтагматико-парадигматические отношения. как методологическая основа 

систематизации единиц языка. Лингвистическое понимание языка. Системность в 

изучение языка. 

1.8. Классификации языков. Генеалогическая классификация языков. Этнос и язык. 

Семьи и группы языков. Типологическая классификация языков. Историко-

культурная классификация языков. Дидактическая классификация языков.  

1.9. Классификация языковедных дисциплин. Понятие фундаментального, 

нормативного и прикладного исследования в языковедении.  

1.10. Нормирование языка. Понятие нормы, различные подходы к языковой норме. 

Норма и узус. Типы норм и способы построения нормы. Законодательство о языке и 

языковая политика. Норма и оценка фактов языка. Нормирование языка и культура 

языка. Нормативные руководства. Нормативная грамматика. Нормативный словарь. 

Нормативная риторика и поэтика. Справочные пособия. Своды правил. Образование 

и подготовка эталонной языковой личности.  
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2. История языкознания. 

 

2.1. Зарождение науки о языке.  Зарождение письменности в различных культурных 

ареалах. Языкознание в Древней Индии. Китайское грамматическое учение. 

Языкознание в Древней Греции и Риме. Стоическая и александрийская грамматика. 

Формирование системы семи «свободных искусств» на рубеже Античности и 

Средних веков.  

2.2. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения. Универсальная грамматика 

модистов. Первые грамматики новоевропейских языков.  Универсальная 

грамматика Пор-Рояля. Формирование критических методов филологии. Первые 

русские грамматики и риторики. М. В. Ломоносов как основоположник 

лингвистической мысли в России.  

2.3. Возникновение сравнительно-исторического языкознания. Проблематика 

сравнительно-исторического языкознания.  

2.4. Сравнительно-историческое языкознание в России. Определение места и роли 

старославянского языка в кругу славянских языков,  

2.5. Лингвистическая концепция В. Гумбольдта. Философские основы лингвистической 

концепции Гумбольдта.  

2.6. Натуралистическое направление в языкознании. «Компендиум сравнительной 

грамматики индогерманских языков» А. Шлейхера. Обоснование тесных связей 

между языкознанием и психологией в трудах Г. Штейнталя. Индивидуальная и 

коллективная (народная) психология в трудах Штейнталя и В. Вундта.  

2.7. Психологическое направление в русском языкознании. Сравнительно-историческая 

проблематика в трудах И. И. Срезневского. Ф. И. Буслаев как представитель логико-

грамматического направления в русском языкознании. Лексикографическая 

деятельность В. И. Даля. Концепция слова в трудах российских ученых. 

2.8. Младограмматики. Индивидуальный психологизм как основа лингвистической 

концепции младограмматиков. Учение о фонетических законах и аналогии как 

методологическая база изучения развития языка.  

2.9. Московская лингвистическая школа. Ф. Ф. Фортунатов как создатель «формальной» 

школы языкознания. Лингвистические взгляды А. А. Шахматова и 

М. М. Покровского.  

2.10. Казанская лингвистическая школа. И.А. Бодуэн де Куртенэ – основатель Казанской 

лингвистической школы. Основные принципы школы. Труды представителей 

Казанской школы: Н.В.Крушевского – в области общего языкознания, В.А. 

Богородицкого – в области экспериментальной фонетики, русской и сравнительной 

грамматики.  

2.11. «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра и его значение для современного 

языкознания. Основные положения теории Соссюра. Учение Соссюра как 

теоретическая база структурализма. Американский структурализм и дескриптивная 

лингвистика. Пражская лингвистическая школа. Глоссематика (копенгагенский 

структурализм). Московский структурализм. Структурализм и постструктурализм. 

Зарождение генеративной парадигмы. Варианты генеративизма. 

2.12. Отечественное языкознание советского периода. Языкознание на современном 

этапе. Традиции Московской и Казанской лингвистических школ в советском 

языкознании.  

2.13. Антропоцентричность лингвистических исследований: человеческий фактор в языке 

и языкознании, языковая личность. Лингвистическое прогнозирование. 

2.14. Становление и развитие антропоцентрических научных дисциплин в XX в. Развитие 

психолингвистики. Развитие социолингвистики. Развитие когнитивной 

лингвистики. 
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3. Сравнительно-историческое языкознание и индоевропеистика. 

3.1. Вводный курс. Термины сравнительно-историческое языкознание, индоевропейское 

языкознание, историческое языкознание, индоевропеистика. История становления 

науки о языке. История возникновения сравнительно-исторического 

индоевропейского языкознания. Знакомство европейцами с санскритом. Доклад У. 

Джонса. Франц Бопп. Расмус Раск. История, происхождение и дешифровка древних 

индоевропейских письменностей. 

3.2. Индоевропейский «праязык». Условность термина «праязык». Гипотетический 

восстанавливаемый праязык как модель для определения и изучения исторического 

развития языков. Скептическое отношение Трубецкого к реальности существования 

праязыка. Конвергенция или дивергенция как источник образования родственных 

языков. 

3.3. Понятие языкового родства. Способы и методы определения языковых родственных 

отношений. Методы измерения степени родства языков. Глоттохронлогия (М. 

Сводеш, А. Л. Крёбер и К. Кретьен). Фонетические и морфологические способы 

определения языкового родства (Я. Чекановский). 

3.4. Образование и развитие языковых семей. Генетическая классификация языков мира.  

3.5. Индохеттская гипотеза (Э. Форрер, Э. Х. Стёртевант, У. Коугил, Ф. Р. Адрадос). 

Критика индохеттской гипотезы (Х. Педерсен, Э. Бенвенист, Дж. Бонфанте, В. 

Пизани). Ностратическая гипотеза (Х. Педерсен, В. М. Иллич-Свитыч, А. Л. 

Бомхард, С. А. Старостин). Критика ностратической гипотезы (Р. Диксон, Л. 

Кэмпбелл). 

3.6. Применение лингвистических методов в современной компаративистике. 

Сравнительно-исторический метод. Метод внутренней реконструкции. Синхрония и 

диахрония. Применение других методов в компаративистике. 

3.7. Диалектное членение индоевропейской языковой общности и классификация 

индоевропейских языков. 

3.8. Попытки решения проблемы дифференциации индоевропейских языков. 

Соответствие расположения индоевропейских языков исторического периода с 

позицией индоевропейских диалектов в их прародине. 

3.9. Родословное древо (Э. Лоттнер, А. Шлейхер). Теория волн. Й. Шмидт. Критика 

«теории волн» (А. Фик). Распределение индоевропейских диалектов (А. Мейе). 

3.10. Современные взгляды на проблему распределения индоевропейской языковой 

общности (Дж. Бонфанте, В. Пизани, Ф. Адрадос, В. Шмид). Новая «теория волн» 

(Р. Антила). 

3.11. Индоевропейские ареалы. Фонетические и морфологические изоглоссы для 

определения членения индоевропейской языковой области. Лексические изоглоссы. 

Изоглоссы в лингвистических ареалах. 

3.12. Индоевропейские языковые ареалы. Юго-восточный (греко-армяно-индоиранский) 

языковой ареал. Юго-западный языковой ареал (италийские и кельтские языки). 

Северный языковой ареал (Германские, балтийские, славянские, албанский). Место 

анатолийских и тохарских языков в среди других индоевропейских языков. 

3.13. Языковой союз. Балканский языковой союз. Поволжский языковой союз. 

Центральноазиатский языковой союз. Определение языкового союза на основе 

общих признаков на одном языковом уровне. Кавказский фонологический союз (С. 

Н. Трубецкой). Евразийский языковой союз (Р. Якобсон). 

 

Структура индоевропейского языка: 

  

3.14. Сравнительно-историческая фонология. Индоевропейский вокализм. Теория 

моновоклизма индоевропейского языка. Реконструкция индоевропейских смычных. 

Передвижение согласных (Р. Раск, Я. Гримм, К. Вернер). Гуттуральные ряды. 
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Centum, satəm. Количество гуттуральных рядов. Проблема индоевропейских 

спирантов (К. Бругман, Э. Бенвенист, В. В. Иванов). Проблема глухих 

придыхательных. Ларингальная теория (Ф. де Соссюр, А. Кюни, Е. Курилович). 

Количество ларингалов в общеиндоевропейском языке. Глоттальная теория (Х. 

Педерсен, В. В. Иванов, Т. В. Гамкрелидзе, П. Дж. Хоппер). Младограмматики и 

фонетические законы.  

3.15. Сравнительно-историческая морфонология. Индоевропейское ударение. 

Чередование гласных. Аблаут. Чередование согласных. Структура 

индоевропейского корня. Определители корня. Аффиксация. Закон Бартоломе. 

Закон Зибса. 

3.16. Сравнительно-историческая морфология. Морфология имени. Именные категории. 

Число, род и падеж в индоевропейских языках. Индоевропейское именное 

словообразование. Индоевропейское именное словоизменение. Индоевропейское 

словосложение. Индоевропейское прилагательное. Индоевропейское местоимение. 

Числительные. Наречие. Частицы. Глагольные категории. Категория аспекта. 

Категория врмени. Категория залога в индоевропейских языках. Глагольное 

словообразование и словоизменение в индоевропейских языках. 

3.17. Попытки реконструкции индоевропейского синтаксиса. Индоевропейский порядок 

слов. Типология и реконструкция. Главные типы индоевропейского предложения. 

Типологический строй индоевропейского языка. 

3.18. Индоевропейская лексикология. Праиндоевропейский мир. Реконструкция на 

основе семантического словаря. Лингвистическая палеонтология. 

3.19. Материальная культура индоевропейцев. Духовная культура индоевропейцев. 

Религия и мифы индоевропейцев. Индоевропейское общество. Патриархальный 

характер индоевропейской семьи. Индоевропейская фауна. Индоевропейская флора. 

3.20. Фундаментальные языки индоевропейской языковой семьи. Древнеиндийский 

(ведийский и эпический санскрит) и древнегреческий как основа реконструкции 

индоевропейского праязыка. Древнеиранские языки (авестийский, 

древнеперсидский). Место хеттского языка среди других индоевропейских языков. 

Значение армянского языка для индоевропеистики. Славянские, балтийские, 

германские италийские и кельтские языковые группы. 

 

4. Типологическое языкознание (лингвистическая типология) 

4.1. Типология и её место среди других лингвистических дисциплин. Сравнительно-

историческое языкознание. Сопоставительное языкознание. Языковые контакты. 

Ареальная лингвистика. Языковые изменения. Типологическое разнообразие 

современных языков и проблема глоттогенеза. 

4.2. Ареальная и внутригенетическая типология. Типологическое разнообразие 

в пределах языковых таксонов и ареалов. Примеры ареально-типологических 

исследований: циркумбалтийский ареал. Примеры внутригенетических 

исследований: кавказские языки.  

4.3. Основные объекты и направления современных типологических исследований. 

4.3.1. Фонологическая типология. Типология сегментных инвентарей. Типология 

слоговых структур. Типология ударения. Типология тональных систем. 

4.3.2. Морфосинтаксическая типология. Неконкатенативные морфологические 

явления (редупликация, инфиксация, метатеза и др.). Типология частей речи. 

Типология отдельных грамматических категорий. Переходность и актантные 

деривации. Время, вид, модальность, эвиденциальность. Типология падежных 

систем. Род (класс), число, лицо. Типология полипредикативных 

конструкций. Типология анафоры.  

4.3.3. Семантическая типология. Концептаулизация пространства, времени, 

событий, причинно-следственных связей. Лексическая типология и 



 21 

семантические переходы. Теория универсальных семантических переходов. 

Семантические карты. 

4.3.4. Языковая сложность. Различные понимания языковой сложности и методы 

её оценки. 

4.3.5. Квантитативные и корпусные методы в типологии. Языковые выборки, их 

представительность, взвешенность. Малые и большие выборки. Проблемы 

создания параллельных корпусов типологического охвата. Статистические 

методы и условия их применимости. Проблема разделения типологических 

тенденций и эффектов межъязыкового взаимодействия при составлении 

языковой выборки. 

 

Примерный список вопросов к экзамену 

Общие вопросы 

1. Язык как предмет лингвистики. Природа языка. Функции языка. Формы 

существования языка. 

2. Язык как система систем. Возможные теоретические подходы к описанию и 

формализации языковой системы (структурализм, функционализм, генеративизм и 

др). 

3. Измерения языка: Язык и речь. Синхрония и диахрония. Синтагматика и 

парадигматика. План выражения и план содержания. 

4. Язык, речь, коммуникация. Язык и языковая (речевая) деятельность. Язык и 

речь/речевой акт/высказывание/дискурс. Cоотношение индивидуального и 

коллективного в языковой деятельности.  

5. Язык как семиотическая система. Знак. Виды знаков в языке. Проблема 

мотивированности языкового знака. Значение и значимость. 

6. Язык как система / механизм / устройство. Внутренняя структура языка. Уровни 

(ярусы, модули) языка. Модели языка. 

7. Язык как система грамматики. Понятие грамматики. Грамматическое значение, 

грамматические категории, грамматические функции. Проблема частей речи в 

грамматике и риторике. 

8. Язык и мышление, их взаимодействие. Когнитивный подход в современной 

лингвистике. Гипотеза языковой относительности. 

9. Глоттогенез и развитие языка. Основные теории происхождения языка в древности 

и современной науке. Развитие языка. Проблема происхождения языка. Множествен-

ность языков. Родство языков. 

10. Социальная природа языка. Язык и общество, язык и культура. Социальная 

стратификация языка. Язык и личность. 

11. Лингвистика как система знания. Проблема классификации лингвистических 

дисциплин. Фундаментальное, нормативное и прикладное языкознание. Соотношение 

понятий ‘лингвистика’, ‘языкознание’, ‘филология’ , ‘риторика’ в различных научных 

школах и направлениях. 

 

Основные разделы лингвистики 

1. Фонетика и фонология. Объект и задачи. Основные единицы и понятия. Основные 

проблемы и методы. Фонологическая подсистема языка. Отношение фонетики и 

фонологии. Сегментная и суперсегментная фонология. Фразовая фонология. 

Важнейшие фонологические школы и их особенности. 

2. Грамматика как подсистема языка. Грамматические категории и грамматические 

функции. Средства выражения грамматических значений. Грамматика как предмет 

типологических исследований. 
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3. Морфология. Объект и задачи. Основные единицы и понятия. Морфология и 

грамматика. Морфология и словообразование. Морфология и морфемика. Важнейшие 

проблемы и пути их решения. 

4. Синтаксис. Объект и задачи. Основные единицы и понятия. Современные подходы в 

изучении синтаксиса; их особенности. Важнейшие синтаксические теории. 

Синтаксические структуры и трансформационная грамматика. Синтаксические 

структуры как отражение структур семантических. 

5. Дискурсивный анализ. Объект и задачи. Основные единицы и понятия. Глобальная и 

локальная структуры дискурса. Дискурс как проблема семантики, интонологии, 

речевого поведения. Развитие науки о дискурсе в XX в. 

6. Семантика. Объект и задачи. Основные единицы и понятия. Семантическая 

подсистема языка. Смысли и значение. Грамматическая, словообразовательная и 

лексическая семантика. Синтаксическая семантика и ее проблемы. 

7. Лексическая семантика. Объект и задачи. Основные единицы и понятия. 

Лексическое значение и способы его описания. Категории структурной семантики 

(сигнификат, денотат, десигнат, референт, коннотат). 

8. Лексикология. Объект и задачи. Основные единицы и понятия. Способы 

классификации лексики в языке. Теории организации лексики в языке (лексические 

группы и корреляции, семантические поля, тезаурусные модели лексики). 

Исторические процессы в лексике. Способы пополнения лексического фонда языка.  

9. Сравнительно-историческое языкознание. Объект и задачи. Основные понятия.  

Сущность сравнительно-исторического метода. Реконструкция и верификация в 

сравнительно-историческом языкознании. Важнейшие школы и направления в 

сравнительном языкознании. 

10. Лингвистическая типология и универсалии. Объект и задачи. Основные понятия, 

проблемы и методы. Единство человеческого языка как центральная проблема 

типологии. Типологические классификации языков. Универсалии, универсальные 

дефиниции, фреквенталии. Виды универсалий. 

11. Ареальная лингвистика. Объект и задачи. Основные понятия, проблемы и методы. 

Языковые контакты и их виды. Субстрат, адстрат, суперстрат. Понятие языкового 

союза. 

12. Социолингвистика. Объект и задачи. Основные понятия, проблемы и методы. 

Языковая личность и идиолект. Микро- и макросоциолингвистика. Важнейшие 

социолингвистические теории XX-XXI вв. Социолингвистика и языковая политика. 

13. Психолингвистика как междисциплинарная наука. Предпосылки ее возникновения. 

Объект и задачи. Основные понятия, проблемы и методы. Важнейшие 

психолингвистические теории XX-XXI вв. 

14. Прикладная лингвистика. Функции языка и задачи прикладной лингвистики. 

Основные направления прикладной лингвистики. Проблемы автоматической 

обработки письменного текста. Проблемы автоматическая обработки звучащей речи. 

15. Норма и узус. Виды норм. Понятие нормы в структурализме. Литературная норма. 

Нормирование устной и письменной речи: цели и задачи; различные принципы. 

Особенности возникновения и функционирования литературной нормы в русском и 

изучаемых языках. 

 

Общая филология и словесность 

1. Язык и словесность. Роды и виды словесности. 

2. Устная словесность. Виды устной словесности. Пословицы и паремии. Виды 

диалога.  

3. Письменность и письмо. Возникновение письма. Строение иероглифа. 

Фонографические системы письма.  
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4. Строение алфавита, графики и орфографии. Роды и виды письменной речи. 

Письменно-культурные ареалы.  

5. Изобретение книгопечатания и виды словесности в условиях печатной речи. 

Массовая коммуникация в теории языка и истории словесности.  

История лингвистики 

1. Лингвистические традиции, их развитие. Сопоставление традиций. Наука о языке 

в Индии, Китае и на Ближнем Востоке. 

2. Зарождение античной науки о языке: грамматика, диалектика, риторика, поэтика. 

Гераклит, Платон, Аристотель. 

3. Наука о языке в эпоху эллинизма. Значение стоицизма и александринизма.  

4. Грамматика в Риме. Грамматика Республики и Империи. Позднеантичные учения 

о языке (Августин, Боэций). 

5. Средневековые науки о языке: проблема универсалий, спекулятивная грамматика. 

Учение модистов. Первые средневековые грамматики и языковедческие трактаты на 

новых языках (Данте Алигьери, Эльфрик, черноризец Храбр, скандинавские 

лингвистические трактаты, и др.). 

6. Развитие науки о языке в Европе в XV–XVI вв. Деятельность гуманистов. 

Первые грамматики и риторики новоевропейских языков.  

7. Развитие науки о языке в Европе в XVII–XVIII. Рационализм. Грамматика Пор-

Рояля и рациональные грамматики.  

8. Русская лингвистическая мысль XVIII – начала XIX вв. Труды Ломоносова, 

Тредиаковского, Востокова. 

9. Концепция В. фон Гумбольдта, и ее дальнейшее развитие. Психологизм в 

языкознании XIX в. Неогумбольтианство XX в. 

10. Формирование и развитие сравнительно-исторического языкознания в 1-й 

половине XIX в. А. Бопп, Р. Раск, А. Шлейхер. Первые типологические 

исследования (братья Шлегели, Гумбольдт). 

11. Позитивизм в языкознании XIX в. Важнейшие лингвистические концепции 2-й 

половины XIX в. Младограмматизм. Лингвистические воззрения Ф. Ф. 

Фортунатова. Социально-историческая концепция А. Мейе.  

12. Предструктурализм и начало структурализма. Начало новой лингвистической 

парадигмы, Н. В. Крушевский и И. А. Бодуэн де Куртенэ. Концепция 

Ф. де Соссюра, ее значение для лингвистики. 

13. Основные направления европейского структурализма: Женевская школа, 

глоссематика, Пражская школа, французский структурализм 30–50-х гг. Лингвисты, 

не создавшие школ: К. Бюлер, А. Гардинер, Е. Курилович. 

14. Пражская лингвистическая школа. Основные достижения и представители. 

Лингвистическая концепция Р. Якобсона и ее развитие за пределами Пражской 

школы. 

15. Лингвистика США начала XX в. Л. Блумфилд и дальнейшее развитие 

американского дескриптивизма. Идеи Э. Сепира и Б. Уорфа, их значение для 

развития лингвистики. 

16. Основные школы советской лингвистики, идеи Л. В. Щербы, Е. Д. Поливанова, 

Г. О. Винокура, Н. Ф. Яковлева, И. И. Мещанинова. Московская фонологическая 

школа. 

17. Марризм в советском языкознании. Критика марризма. 

18. Критика структурализма в СССР (В. Н. Волошинов, М. М. Бахтин) и на Западе. 

Постструктурализм. 

19. Возникновение генеративной лингвистики, идеи Н. Хомского 50–60-х гг. 

Направления генеративизма в XX в. Генеративизм в СССР. 

20. Сравнительно-историческое языкознание в XX в. Новые методы и направления. 
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Сравнительно-историческое языкознание 

1. Индоевропейский праязык (реальность реконструкции индоевропейского праязыка. 

Гипотетический восстанавливаемый праязык как модель для определения и изучения 

исторического развития языков). 

2. Родословное древо (Э. Лоттнер, А. Шлейхер). Критика родословного древа (И. 

Шмидт, Бодуэн де Куртенэ). Теория волн (Й. Шмидт). Критика «теории волн» (А. 

Фик). Современные взгляды на проблему распределения индоевропейской языковой 

общности (Дж. Бонфанте, В. Пизани, Ф. Адрадос, В. Шмид). Новая «теория волн» (Р. 

Антила). 

3. Скептическое отношение Трубецкого к реальности существования праязыка. 

Конвергенция или дивергенция как источник образования родственных языков. 

Критика теории Трубецкого (Э.А. Макаев). 

4. Индохеттская гипотеза (Э. Х. Стёртевант, У. Коугил). 

5. Ностратическая гипотеза (Х. Педерсен, В. М. Иллич-Свитыч). Критика 

ностратической гипотезы (Р. Диксон, Л. Кэмпбелл). 

6. Понятие языкового родства. Способы и методы определения языковых родственных 

отношений. Сравнительно-исторический метод (внешняя реконструкция). Метод 

внутренней реконструкции. 

7. Методы измерения степени родства языков. Глоттохронлогия (М. Сводеш, А. Л. 

Крёбер и К. Кретьен). Лексикостатистический метод (С.А. Старостин). 

8. Роль и значение типологических исследований в современном сравнительно-

историческом языкознании (Р. Якобсон, Дж. Гринберг, Г. Дункель). 

9. Ларингальная теория (Ф. де Соссюр, А. Кюни, Э. Бенвенист, Е. Курилович). Число 

ларингалов в общеиндоевропейском языке. 

10. Система консонантизма индоевропейских языков. Реконструкция индоевропейских 

смычных. 1 германское передвижение согласных (Р. Раск, Я. Гримм, К. Вернер). 

11. Гуттуральные ряды. Число гуттуральных рядов. Проблемы сentum/ satəm, проблемы 

лабиовелярных. 

12. Глоттальная теория (Х. Педерсен, В. В. Иванов, Т. В. Гамкрелидзе, П. Дж. Хоппер). 

13. Система вокализма индоевропейских языков. 

14. Структура индоевропейского корня и чередование гласных.  

15. Индоевропейская просодика. Закон Зиверса. Проблема ударения. 

16. Морфология имени в общеиндоевропейском языке. Основные именные 

грамматические категории в общеиндоевропейском языке. 

17. Основные глагольные грамматические категории в общеиндоевропейском языке. 

 

Ареальное языкознание 

1. Диалектология. Лингвистическая география. Ареальная лингвистика. Ареальная 

лингвистика и сравнительно-исторические исследования. 

2. Методы и принципы ареальной лингвистики. Вклад итальянских неолингвистов в 

развитии ареальной лингвистики. 

3. Разграничение инноваций и архаизмов в индоевропейских языках. Изоглоссы в 

лингвистических ареалах. 

4. Индоевропейские языковые ареалы. Понятие «языковой союз». Определение 

языкового союза на основе общих признаков на одном языковом уровне. 

 

Типология и сопоставительное языкознание 

1. О предмете и задачах типологии. Принципы типологического исследования 

родственных и неродственных языков. 

2. Первые шаги сопоставительно-типологического изучения языков. Попытки 

типологической классификации языков мира (братья Шлегели, В. Гумбольдт). 

Понятие «языковой тип». Современная типологическая классификация языков мира. 
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3. Историческая типология. Задачи и перспективы. Сравнительная типология. 

4. Структурная типология. Языковые универсалии. Понятия универсалии и языка-

эталона. 

5. Фонологическая типология. Типологическое описание фонем. Языки слогового строя. 

6. Типология слоговых структур. Типология ударения. Типология тональных систем. 

7. Морфосинтаксическая типология. Типологическое описание морфем. 

8. Типология частей речи. 

9. Типология грамматических категорий. Принципы описания  грамматических 

значений. 

10. Типология глагола. Время, вид, модальность, эвиденциальность.  

11. Типология падежных систем. Род, число, лицо. 

12. Семантическая типология. Лексическая типология и семантические переходы. 

13. Основы типологических исследований. Корпусная лингвистика. Типологические 

базы данных. 

14. Сопоставительное языкознание как самостоятельная дисциплина. 

15. Теоретические аспекты сопоставительного языкознания. Языковые сходства и 

различия. 

16. Лингводидактические аспекты сопоставительного языкознания. Анализ родного и 

изучаемого языков в целях оптимизации обучения иностранных языков. 

17. Контрастивная лингвистика. Основные задачи контрастивной лингвистики. 

18. Методы, применяемые при сопоставительном и контрастивном исследований. 

 

III. Критерии оценивания 

Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене 

1 2 3 4 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Фрагментарные знания 

актуальных проблем и 

тенденций в развитии 

политических наук и 

регионоведения 

 

Неполные знания 

актуальных проблем и 

тенденций в развитии 

политических наук и 

регионоведения 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания актуальных 

проблем и 

тенденций в 

развитии 

политических наук 

и регионоведения 

Сформированные и 

систематические 

знания актуальных 

проблем и 

тенденций в 

развитии 

политических наук 

и регионоведения 

 

 

IV. Рекомендуемая литература: 

I. Основная литература 
1. Алпатов В.М. История лингвистических учений. М.: ЯСК, 2005. (НБ МГУ, 98 экз.) 

2. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. История языкознания. 

(любое изд.) – 111 экз. (НБ МГУ) 

3. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вступ .ст. 

Г.К. Косикова / пер. с фр. М., 1994 – 1 экз. (НБ МГУ) 

4. Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование. М., 1955 
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5. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: УРСС, 2002. (НБ МГУ, 27 экз.) 

6. Бикертон Д. Язык Адама: Как люди создали язык, как язык создал людей. М., 2012. 

– 4 экз. (НБ МГУ) 

7. Блумфилд Л. Язык. – М.: URSS, 2009. (НБ МГУ, 10 экз.) 

8. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. –  

Тт. 1–2. – М., 1963.  

9. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Философские исследования (любое 

изд.) – 100 экз. (НБ МГУ) 

10. Выготский Л.С. Мышление и речь (любое издание) – 20 экз. (НБ МГУ) 

11. Гамкрелидзе Т. В. Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 2тт. – 

Тб. 1984. 

12. Герасимов И. А. Проблемы отражения ларингалов в ведийском языке. – М., 2009. 

13. Герценберг Л. Г. Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. – Л., 1981. 

14. Герценберг Л. Г. Краткое введение в индоевропеистику. – Спб, 2010. 

15. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. – 1 экз. (НБ МГУ) 

16. Звегинцев В.А. Мысли о лингвистике. – М., URSS: Изд-во ЛКИ, 2008 (НБ МГУ, 4 

экз.) 

17. Интернет-коммуникация как новая речевая формация. (любое изд.) – 13 экз. (НБ 

МГУ) 

18. Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. – М., 

1983. 

19. Кибрик А.Е. Константы и переменные языка. СПб.: Алетейя, 2005. (библиотека 

кафедры ТиПЛ, 10 экз.) 

20. Косериу Э. Синхрония, диахрония, история. М., 2010. – 4 экз. (НБ МГУ) 

21. Красухин К. Г. Аспекты индоевропейской реконструкции. – М., 2004.  

22. Красухин К. Г. Введение в индоевропейское языкознание. – М., 2004. 

23. Красухин К. Г. Очерки по реконструкции индоевропейского синтаксиса. – М., 

2005. 

24. Кристева Ю. Семиотика. Исследования по семанализу / пер. с фр. (любое изд.) – 41 

экз. (НБ МГУ) 

25. Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое: Исследования по современному 

русскому языку и социолингвистике. М., 2004. – 1 экз. (НБ МГУ) 

26. Курилович Е. Очерки по лингвистике. – М., 1962.  

27. Лайонз Д. Введение в теоретическую лингвистику. – М.: URSS, 2010 (НБ МГУ, 11 

экз.) 

28. Леонтьев А.А. Психолингвистика. – М.: Смысл. Academia, 2008. (НБ МГУ, 3 экз.) 

29. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2004. – 11 экз. (НБ МГУ) 

30. Макаев Э. А. Общая теория сравнительно-исторического языкознания. – М., 1977. 

31. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. Под ред. 

акад. Б. А. Серебренникова. М., 1970 (НБ МГУ 4 экз.).  

32. Остин Дж. Избранное / Пер. с англ. – М., 1999.  

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

грамматические системы языков мира. – М., 2011. 

34. Плунгян В.А. Общая морфология. М.: URSS ЛЕНАНД, 2016. (НБ МГУ, 14 экз.) 

35. Поливанов Е.Д. Избранные работы. Труды по восточному и общему языкознанию. 

– М., 1991.  

36. Савченко А. Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. – М., 1974. 

37. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. – М., 1980. 

38. Семиотика / Ред. Ю.С. Степанов. (любое изд.) – 4 экз. (НБ МГУ) 

39. Серебренников Б. А. (ред). Общее языкознание. Формы существования, функции, 

история языка. –  М., 1970. 

40. Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / Под ред. 
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41. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. Заметки по общей лингвистике (любое 

изд.) – 50 экз. (НБ МГУ) 

42. Степанов Ю. С. Индоевропейское предложение. М., 1989.  

43. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М.: URSS, 2016. – 11 экз (НБ МГУ). 

44. Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. – М., 1998.  

45. Томаселло М. Истоки человеческого общения. М., 2011. – 14 экз. (НБ МГУ) 

46. Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. – М., 1987.  

47. Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму / Пер. и вступ. 

ст. Г.К. Косикова. М., 2000. – 2 экз. (НБ МГУ) 

48. Хомский Н. Язык и мышление. – М., 1972; переизд.: Благовещенск, 1999.  

49. Чейф У.Л. Значение и структура языка. – М., 1975.  

50. Чейф У.Л. Значение и структура языка. – М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2009. (НБ МГУ, 

3 экз.) 

51. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.  

52. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – М.: КомКнига, 2007. (НБ 

МГУ, 36 экз.) 

53. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. (любое изд.) – 2 экз. 

(НБ МГУ) 

54. Якобсон Р.О. Избранные работы по лингвистике. – Благовещенск: БГК им. 

И.А.Бодуэна де Куртенэ, [1998]. (НБ МГУ, 2 экз.) 

 

V. Дополнительная литература 
 

1. Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб., 2004. – 1 экз. (НБ МГУ) 

2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского (любое изд.) – 8 экз. (НБ МГУ) 

3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 

// Беньямин В. Учение о подобии: Медиаэстетические произведения / пер. с нем. 

И. Болдырева и др. М.: РГГУ, 2012. С. 190–234. – 7 экз. (НБ МГУ) 

4. Больц Н. Азбука медиа / пер. с нем. М., 2011. – 7 экз. (НБ МГУ) 

5. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб., 2014. – 8 экз. (НБ 

МГУ) 

6. Вандриес Ж. Язык. – М.: УРСС, 2004 (НБ МГУ, 1 экз.) 

7. Вахек Й. К проблеме письменного языка. Письменный язык и печатный язык // 

Введение в языковедение: хрестоматия / сост. А.В. Блинов. М., 2001. – 7 экз. (НБ 

МГУ) 

8. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. – 1 

экз. (НБ МГУ) 

9. Гендер и язык. М., 2005. – 2 экз. (НБ МГУ) 

10. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. – М., URSS: Изд-во ЛКИ, 2007. 

(НБ МГУ, 3 экз.) 

11. Дебрэ Р. Введение в медиологию / пер. с фр. М., 2009. – 1 экз. (НБ МГУ) 

12. История лингвистических учений. Под ред. А. В. Десницкой. 4 тт. Л., 1980-1991. – 

2 экз (НБ МГУ + библиотека кафедры ОСИЯ). 

13. Идентичность. Хрестоматия / Сост. Шнейдер Л.Б. (любое изд.) – 2 экз. (НБ МГУ) 

14. Косиков Г.К. «Структура» и/или «текст» (стратегии современной семиотики). 

Вступительная статья // Французская семиотика: от структурализма к 

постструктурализму / Пер. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М., 2000. – 2 экз. (НБ МГУ) 

15. Лотман Ю.М. Семиотика текста. М., 2013 – 1 экз. (НБ МГУ)Луман Н. Реальность 

массмедиа. (любое изд.) – 12 экз. (НБ МГУ) 

16. Маклюэн М. Понимание медиа (любое изд.) – 5 экз. (НБ МГУ) 
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17. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего. (любое 

изд.) – 12 экз. (НБ МГУ) 

18. Новое в лингвистике. – Вып. 1–7. – М., 1960–1975; послед. выпуски под назв: 

Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 8–25. – М., 1978–1989. (библиотека 

кафедры ТиПЛ, 1 экз.) 

19. Пауль Г. Принципы истории языка. М.: URSS ЛИБРОКОМ, 2014. (НБ МГУ, 5 экз.)  

20. Потебня А.А. Мысль и язык. – М.: Юрайт, 2017 (НБ МГУ, 3 экз.) 

21. Рождественский Ю.В. Общая филология. М.: Фонд Новое тысячелетие, 1996 (НБ 
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Словари лингвистических терминов и лингвистические энциклопедии  

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: URSS ЛИБРОКОМ, 2010. 

(НБ МГУ, 9 экз.) 
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 29 
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-по кафедре теоретической и прикладной лингвистики: 

I. Описание программы: 

Настоящая программа разработана в соответствии с программой подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре «Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная лингвистика» (112-01-00-598), Положением о 

присуждении ученых степеней (Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842), Положением о присуждении ученых степеней в Московском 

государственном университете имени М.В.Ломоносова, другими нормативными 

правовыми актами в соответствии с содержанием дисциплины. В основе данной 

программы лежит дисциплина по специальности: «Теоретическая, прикладная и 

сравнительно-сопоставительная лингвистика». 

II. Основные разделы и вопросы к экзамену. 

Введение в теорию языка 

1. Основные задачи теоретической лингвистики: различные подходы в XX–XXI вв. 

2. Роль диахронического компонента в лингвистических теориях XIX–XXI вв. 

3. Роль семантического компонента в различных моделях языка. 

4. Основные методы лингвистических исследований и их оценка в современных теориях 

языка. 

5. Понятие языковой вариативности в различных теориях языка. 

6. Ареальная лингвистика и лингвистическая типология: сходства и различия. 

Фонетика и фонология 

1. Звуковой механизм речевой коммуникации. Речевой аппарат и функции его 

компонентов. 

2. Механизмы речепроизводства: целевые артикуляции и коартикуляционные процессы. 

Универсальная фонетическая классификация Международной фонетической 

ассоциации (сегменты). 

3. Московская фонологическая школа: основные понятия, критерии выделения фонем. 

4. Классические фонологические модели (Н. С. Трубецкой). Принципы системного 

описания фонемного инвентаря. 

5. Элементы фонологической типологии. Универсалии в фонологии. Типология 

вокалических систем. Типология консонантных систем. 

Общая морфология 

1. Лексема и парадигма: основные подходы к описанию. 

2. Фузия и кумуляция в разных моделях морфологии. 

3. Инкорпорация и полисинтетизм. 

4. Грамматическая категория: определение и основные типы. Понятие квазиграммемы. 

5. Число как именная и глагольная категория. 

6. Модальность и эвиденциальность. 

6. Генеративная фонология и её развитие. Порядок правил. Теория оптимальности. 

Общий синтаксис 

1. Архитектура грамматики в минимализме (Chomsky 2000, 2001) 

2. Признаковая база синтаксиса. Модели признаков. Геометрия признаков (Adger, Sveno-

nius 2011, Harley, Ritter 2002) 

3. Синтаксис падежа и согласования. Минималистская модель (Chomsky 2000, Pesetsky 

2011) 

4. Синтаксис падежа и согласования. Конфигурационная модель (Marantz 1991, Bobaljik 

2008, Baker 2015) 
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5. Ограничения на синтаксические передвижения и их типы (Pesetsky 2013, Dékány 2018) 

6. Постсинтаксические передвижения в LF и PF (Huang 1994/Fox 2003, Embick and Noyer 

2001) 

Дискурс 

1. Проблематика дискурсивного анализа — три основных типа явлений. Два аспекта 

языка: статический (off-line) и динамический (on-line). 

2. Локальная структура дискурса. Элементарные дискурсивные единицы. Критерии их 

выделения. Типы, структура и функции элементарных дискурсивных единиц. 

3. Глобальная структура дискурса и ее составляющие. Группы реплик в диалоге. 

Иллокутивное вынуждение. Абзац. 

4. Данное и новое. Когнитивная интерпретация данного и нового. Средства выражения 

этих категорий. Ограничение на объем вводимой новой информации. Референция и 

анафора. 

5. Понятия темы и ремы. Различные подходы к изучению этих явлений. Средства 

маркирования темы и ремы. Экспериментальные исследования выбора подлежащего и 

залога в дискурсе. Порядок слов в дискурсе. Методы его исследования. 

6. Дискурсивные маркеры, их типы и функции. Подходы к описанию дискурсивных 

маркеров. 

Общая семантика 

1. Трактовки понятия «значение» в разных направлениях семантики. 

2. Отношения между планом выражения (означающим) и планом содержания 

(означаемым) языковых выражений. Иконичность и индексальность в естественном 

языке. 

3. Различные взгляды на устройство лексико-семантической системы языка и способы ее 

описания. 

4. Неоднозначность в языке и речи. Причины этого явления. Его проявления на разных 

языковых уровнях. Основные подходы к моделированию лексической полисемии. 

5. Пропозициональное содержание предложения и его коммуникативная организация 

(упаковка). 

6. Имплицитная информация в высказывании. Её основные типы. Роль языковых и 

экстралингвистических факторов в процессе понимания смысла высказывания. 

Психолингвистика 

1. Психолингвистика как когнитивная наука. Междисциплинарность. История 

психолингвистики [Федорова 2020: Гл. 1–3; Миллер 2005] 

2. Исследования рабочей памяти в современной психолингвистике [Федорова 2020: Гл. 9; 

Бэддели 2001: 51–75; Baddeley 2001; Daneman, Carpenter 1980] 

3. Исследования имплицитной памяти в современной психолингвистике. Явление 

синтаксического прайминга [Федорова 2020: Гл. 10; Фаликман, Койфман 2005; 

Branigan et al. 2000] 

4. Исследования синтаксической неоднозначности в современной психолингвистике. 

[Федорова 2020: Гл. 12; Cuetos, Mitchell 1988] 

5. Исследования дискурсивной неоднозначности в современной психолингвистике. 

[Федорова 2020: Гл. 13; Ferreira et al. 2005] 

6. Исследования референциальной коммуникации в современной психолингвистике: 

метод описания танграмм [Федорова 2020: Гл. 14; Clark, Wilkes-Gibbs 1986] 

История лингвистических учений 

1. Общности и различия лингвистических традиций. 

2. Понятие родства языков в науке XIX и XX вв. 

3. Кризис науки конца XIX в. и начала ХХ в. и варианты его преодоления. 



 32 

4. Особенности структурализма в Европе и Америке. 

5. Московская и Ленинградская школы. 

6. Сходства и различия генеративизма и функционализма. 

Типология 

1. Универсалии в типологии. Импликативные универсалии. Универсалии и фреквенталии 

(статистические универсалии). 

2. Типология, теория языка и описательная лингвистика. Различие между описательными 

и сравнительными понятиями (М. Хаспельмат). 

3. Иерархии в типологии. Иерархии и импликативные универсалии. Описательные и 

сравнительные, реляционные и импликативные иерархии. 

4. Семантические карты как способ представления типологических обобщений. Виды 

семантических карт, их возможности и ограничения. 

5. Базовый порядок слов, его связь с порядком других составляющих. Объяснения 

универсалий порядка слов. 

6. Синхронные и диахронические обобщения в типологии. Соотношение между ними. 

Компаративистика 

1. Языковое родство и методы его доказательства. 

2. Методы построения генеалогической классификации языков. 

3. Методы реконструкции праязыковых состояний. 

4. Этимология. Принципы этимологизации. 

5. Языковое родство и языковые контакты. 

6. Механизмы языковых изменений. 

Автоматическая обработка текста 

1. Применение автоматической обработки текста для решения задач в экономической, 

медийной, политической и других практических сферах. 

2. Алгоритмические методы в автоматической обработке текста, их достоинства и 

недостатки. 

3. Векторные представления слов (эмбеддинги), их варианты (Word2Vec, Fasttext), 

свойства и приложения. 

4. Свёрточные и рекуррентные нейронные сети. Примеры задач, решаемых данными 

архитектурами. 

5. Механизм внимания, его применения (машинный перевод, классификация). 

6. Трансформерные архитектуры (BERT, GPT и др.), их предобучение (pretraining) и 

настройка (fine-tuning). 

Автоматическая обработка звучащей речи 

1. Речевые технологии, задачи, области применения, краткая история основных 

направлений, методы и состояние современных разработок, актуальные проблемы. 

2. Фонетическая характеристика речевого сообщения и речевой сигнал. Характер связи и 

основные отличия этих форм представления звуковой информации в речи. 

3. Акустическая модель речеобразования «Источник-Фильтр», автор, использование в 

речевых технологиях, привести конкретные примеры такого использования. 

4. Цифровое кодирование звуковых сигналов: дискретизация и амплитудное квантование. 

Возможные искажения, контролируемые параметры, оптимальные режимы оцифровки 

речевых сигналов 

5. Автоматическая обработка речевого сигнала во временной и частотной областях: 

целевые акустические параметры, основные методы и результаты обработки. 

6. Типы речевых корпусов (РК) и их применение в речевых технологиях. Требования и 

этапы создания технологических РК, краткая характеристика технологических 



 33 

корпусов TIMIT и RUSPEECH. РК общего назначения для русского языка, примеры и 

краткая характеристика. 

III. Критерии оценивания 

Критерии и показатели оценивания ответа на экзамене 

1 2 3 4 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Фрагментарные знания 

актуальных проблем и 

тенденций в развитии 

политических наук и 

регионоведения 

 

Неполные знания 

актуальных проблем и 

тенденций в развитии 

политических наук и 

регионоведения 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания актуальных 

проблем и 

тенденций в 

развитии 

политических наук 

и регионоведения 

Сформированные и 

систематические 

знания актуальных 

проблем и 

тенденций в 

развитии 

политических наук 

и регионоведения 
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