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Приложение 3

Шкала оценивания и минимальное количество баллов

Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество

баллов).

На вступительных испытаниях по профилю 10.02.19 – Теория языка

выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и

«неудовлетворительно» в соответствии с ответами на полученные вопросы.

Оценка «отлично» выставляется в тех случаях, когда будущий

аспирант отвечает на поставленные вопросы на высоком уровне. Это значит,

что абитуриент показывает глубокие знания по теории языка, умеет легко

анализировать языковые факты, чётко аргументируя свои позиции, даёт

исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы.

Оценку «хорошо» получит сдающий вступительные испытания, если

он правильно излагает теоретический материал, умеет анализировать

фактический материал на достаточном уровне, хотя допускает некоторые

незначительные неточности. Однако люди этой категории умеют правильно

реагировать на поставленные вопросы.

Оценки «удовлетворительно» удостаиваются те лица, которые

излагают теоретический материал обрывочно, скомканно, допускают

некоторые ошибки в анализе фактического языкового материала,

посредственно реагируют на поставленные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется тогда, когда испытуемый

слабо излагает теоретический вопрос, анализирует материал с большим

количеством ошибок, фактически ничего не может сказать в ответ на

поставленный вопрос, так как не реагирует на него.
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Приложение 4
Программы аспирантуры

Очная форма обучения

Наименование
направлений подготовки
Квалификация (степень)

Руководитель
программы

Срок
обучен.

(лет)

Перечень
испытаний
(экзаменов)

Форма
проведения
Испытания

45.06.01 Языкознание и

литературоведение

Исследователь

Профиль:

10.02.19 –Теория языка

Зав. кафедрой,

д.ф.н., проф.

Ахиджакова

М.П.

3

1. Философия

2. Иностранный

язык

3. Теория языка

Устный
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Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению подготовки

45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль 10.02.19 – Теория языка

соответствует требованиям госстандарта.

Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня

общей личностной культуры, профессиональной компетентности и

готовности аспиранта (соискателя) к научно-исследовательской деятельности

в области теории языка и к научно-педагогической деятельности в высших

учебных заведениях.

Программа экзамена предполагает освоение поступающим теоретико-

методологических оснований базового предмета общее языкознание и

история языкознания и формирование на их основе собственного

исследовательского подхода.

Вступительный экзамен по специальности сдается в соответствии с

утверждённой программой экзамена.

Экзаменуемый по специальности должен показать:

- знания программного содержания теоретических дисциплин;

- уметь логично излагать материал;

- показать навыки владения исследовательским аппаратом

применительно к области преподавания языкознания;

- демонстрировать свободное владение материалом, изложенным в

реферате.

Раздел I. Общее языкознание

Предмет и объект языкознания

Разделы языкознания: теория языка, история лингвистических учений,

методы лингвистических исследований.

Определение языка. Проблема определения языка как объекта

лингвистики. Физиолого-акустическая и социальная сущность языка.

Социально-деятельностные основы вербальной коммуникации.
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Языкознание как гуманитарная дисциплина и его место в системе

научного знания о человеке: языкознание и история, языкознание и

культурология, языкознание и семиотика.

Связь языкознания с естественно-биологическими и математическими

дисциплинами: языкознание и статистика, языкознание и математические

методы, языкознание и биология, языкознание и психолингвистика.

Теоретическое и прикладное языкознание.

Функции языка и речи.

Язык как средство коммуникации

Язык как знаковая система особого рода. Основные направления

изучения знаков. Типы знаков в человеческой деятельности. Структура знака.

Концепции языкового знака в истории лингвистики.

Теория речевых актов. Эффективность речевого общения.

Коммуникативный акт, его компоненты.

Текст и коммуникация. Речемыслительная деятельность автора и

порождение текста. Речемыслительная деятельность реципиента.

Герменевтика и проблема понимания.

Взаимодействие и развитие языков. Языковые контакты

Изменение, развитие и совершенствование языка. Внутриструктурные

законы языкового развития. Взаимодействие внутриструктурных и

экстралингвистических факторов в развитии языка. О темпах изменения

языка. Современное состояние вопроса о происхождении языка.

Вопросы взаимодействия языка и общества. Проблема активного

вмешательства человека в развитие языка. Теории стадиальности развития

языка и мышления.

Языковые контакты. Понятие о субстрате, суперстрате, адстрате,

перстрате и инстрате. Языки-посредники естественного происхождения:

лингва-франка, койнэ, пиджин, креольские языки.

Социальная обусловленность языка. Специфика обслуживания языком

общества. Задачи и методы социолингвистики.
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Вопросы взаимодействия языка и общества. Язык как общественное

явление.

Внутренняя и внешняя структура языка. Формы человеческого

общества и язык. Специфика обслуживания языком общества. Задачи и

методы социолингвистики. Социальная обусловленность языка. Общие

вопросы социолингвистики. Языковая ситуация как объект

социолингвистики. Типы языковых ситуаций. Языковая ситуация и языковые

образования в разные исторические эпохи.

Язык как этнический признак. Национальные и литературные языки.

Языковая норма. Норма национального литературного языка, ее

кодификация. Роль языка художественной литературы в образовании

национального литературного языка. Живые и мертвые (классические)

языки.

Языковая политика. Вопросы языковой и национально-языковой

политики. Актуальные вопросы языковой политики на современном этапе.

Языковое строительство. Языки межнационального общения. Мировые

языки, их признаки.

Понятие об интерлингвистике. Плановые языки. Международные

языки.

Проблема соотношения языка и мышления

Современные представления о психофизиологической основе

мышления. Характер человеческого мышления и язык. Субъективное и

объективное в языке.

Образ как форма мысли. Формы абстрактного (логического) мышления

и их выражение в языке. Слово и понятие. Предложение и суждение.

Понятие о внутренней и внешней речи. Универсальный предметный

код (Н.И. Жинкин). Язык и познание. Когнитивная лингвистика.

Антропоморфизм и системоцентризм в языкознании. Языковая картина

мира.
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Языковая личность как лингвистическая проблема. Типы языковых

личностей (элитарная, маргинальная и т.д.). Вторичная языковая личность.

Основные подходы к изучению вопроса.

Психолингвистика. Идеи и методы исследования.

Язык как система и структура

Понятие о системе и структуре в философии и языкознании.

Определение системы и структуры. Традиционное языкознание о

системности языка. Концепция Ф. де Соссюра. Язык как система подсистем.

Системное и асистемное в языке. Своеобразие языковой системности.

Уровни в языке. Вопросы вычленения языкового уровня. Единицы

языковых уровней. Конститутивные и неконститутивные единицы языка. Их

минимальные функциональные признаки. Тождество единиц языка.

Синтагматические, парадигматические и иерархические отношения в

языке. Валентность. Дистрибуция.

Уровневая модель изучения языка

Концепция уровневого устройства языка. Основные уровни

(подсистемы) системы языка.

Фонетика и фонология. Основные понятия. Морфемика и

словообразование (основные понятия). Грамматика как раздел языкознания.

Основные грамматические вопросы. Грамматика и логика. Понятие

грамматической формы, грамматической категории и грамматического

значения. Грамматика формальная и функциональная. Основные

грамматические традиции в языкознании. Лексикология и лексикография.

Основные свойства слова. Сложность определения слова. Семантика и

семасиология. Основные компоненты лексического значения. Современные

теории лексического значения. Подходы к изучению семантики языковых

единиц. Теории полевого устройства языковой системы.

Дуализм языкового знака (С.О. Карцевский). Принципы номинации.

Понятие о внутренней форме слова. Этимология.
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Лингвистическая типология

Специфика универсальной и специальной, общей и частной типологии.

Характерологическая, историческая и социальная типологии.

Типологическое языкознание: морфологическая классификация языков

В. фон Гумбольдта и братьев Шлегелей, морфологическая классификация

языков Э. Сепира.

Понятие о характерологической, функциональной и культурно-

исторической классификации языков.

Понятие о лингвогеографии. Метод изоглосс.

Проблема универсалий. Классификации универсалий (социальные,

структурные, полные, вероятностные и.д.).

Прикладная лингвистика

Фактура устной и письменной речи. Языковая дидактика.

Терминоведение и лексикография.

Язык и компьютерные технологии. Информационное обслуживание

как часть прикладной филологии. Моделирование языковых процессов.

Лингвистические аспекты искусственного интеллекта. Текстовые

процессоры.

Искусственные языки. Интерлингвистика. Новые информационные

технологии.

Основные методы исследования в лингвистике

Понятие о методе в науке. Метод и методика лингвистического

исследования. Основные методы лингвистики. Частные и общенаучные

методы. Технические приемы и процедуры.

Качественные и количественные методы в языкознании. Описательный

метод и его процедуры (наблюдение, описание, классификация,

интерпретация). Лингвостатистические методы. Лексикостатистика Дж.

Гринберг, М. Сводеш и др.

Лингвогенетические методы (сравнительный и исторический),

сопоставительный методы. Типологические методы.
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Сравнительно-исторический метод. Основные имена и результаты.

Сравнительно-историческое языкознание (основные принципы

исследования). Генетическая классификация языков, ее принципы. Волновая

теория И. Шмидта.

Анализ по непосредственным составляюшим, компонентный и

трансформационный анализ. Коммутационный метод. Дистрибутивный

анализ.

Моделирование в лингвистике. Модели: 1) физические и

мыслительные; 2) функциональные и структурные; 3) анализирующие

(распознающие) и синтезирующие (порождающие) и др. Понятие о

применении компьютера в лингвистических исследованиях.

Раздел II. История языкознание

История лингвистических учений как раздел теории языка

Объект и предмет истории языкознания. Источники истории

языкознания. Предмет и задачи истории языкознания. Периодизация истории

языкознания. Научная парадигма в лингвистике как результат выделения

определенных свойств языка. Смена научных парадигм в истории

лингвистики как отражение изменения уровня науки в целом и уровня

научных знаний в конкретной области науки.

Понятие о независимых лингвистических традициях мира

(китайская, индийская, греко-латинская, арабская), их роль в становлении

науки о языке.

Индийское грамматическое учение. Панини. Китайское

грамматическое учение.

Греко-латинское (средиземноморское) грамматическое учение. Теория

именования в Античности (диалог Платона «Кратил»). Проблема

правильности литературной речи.

Арабское языкознание в Средние века (основные школы, идеи, имена).
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Схоластический характер средневековой науки. И. Севильский, Р.

Компьенский, П. Абеляр, П. Гелийский и др. Модисты. Роль латинского

языка в культуре средневековья. Постепенное накопление языкового

материала.

Развитие идеи универсальных грамматик. Универсальная грамматика

Ф. Санчеса «Минерва». Универсальная грамматика Пор-Рояля (история

создания и основные идеи).

Сравнительно-историческое языкознание XIX в.

Предпосылки возникновения сравнительно-исторического метода.

Накопление сведений о многообразии языков мира. Словарные проекты

XVІ–XVІІІ вв. Идея родства и развития языков.

Открытие санскрита европейским языкознанием. У. Джонс. Открытие

сравнительно-исторического метода (Ф. Бопп, Р. Раск, А.Х. Востоков, Я.

Гримм и др.).

Философия языка в XIX в. Создание концепции общего языкознания.

В. фон Гумбольдт. Деятельность В. фон Гумбольдта. Его основные

лингвистические идеи. Антиномии В. фон Гумбольдта. Типология языка Ф.

Шлегеля и В. фон Гумбольдта. Стадиальные идеи развития языка.

Естественнонаучные истоки натуралистической парадигмы. А.

Шлейхер. Натуралистическое направление в языкознании XIX в.

Языкознание как естественноисторическая наука. А. Шлейхер как

компаративист. Натуралистическая концепция А. Шлейхера. Влияние

взглядов Ч. Дарвина на концепцию А. Шлейхера. Понимание языка как

организма. Учение о родословном древе языков.

Язык как психологический феномен. Г. Штейнталь и М. Лацарус.

Понятие психологии народа. В. Вундт. Социальный характер языка. Г.

Шухардт и его школа «слов и вещей».

А.А. Потебня. Язык и психология. Предложение как основная единица

языка. Понятие внутренней формы слова. Ближайшее и дальнейшее

значение.
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Младограмматический этап

Возникновение младограмматического направления, его основные

принципы: историзм и психологизм. Критика младограмматиками

сравнительно-исторического языкознания. Лейпцигская школа.

Лингвистическая деятельность К. Бругмана, Г. Остгофа, А. Лескина, Б.

Дельбрюка, Г. Пауля. Интерес к изучению живых языков и диалектов.

Учение младограмматиков о языковых законах.

Казанская школа: идеи, имена, результаты. Казанская школа и ее

представители. Деятельность И.А. Бодуэна де Куртенэ. Учение о фонеме и

морфеме. Работы Н.В. Крушевского и др.

Московская лингвистическая школа, ее представители и основные

результаты. Деятельность Ф.Ф. Фортунатова и его учеников.

Роль представлений младограмматиков о языке в развитии

языкознания.

Неолингвистика, или ареальная лингвистика

Ж. Жильерон, Э. Эдмон, Г. Венкер, М. Д. Бартоли, Дж. Бертони и др.

Эстетическая философия языка. К. Фосслер о позитивизме и идеализме в

языкознании. Язык как индивидуальное творчество.

Ф. де Соссюр как теоретик языка

 Ларингальная теория Ф. де Соссюра. Идеоэтническая парадигма, ее

противопоставленность логико-универсальной парадигме языка. Ф. де

Соссюр и его школа. Открытие системного метода в языкознании. Язык как

предмет лингвистики. Язык и речь. Языковой знак и его свойства. Синхрония

и диахрония. Подтверждение идей Ф. де Соссюра в ХХ веке (открытие

хеттских памятников и их дешифровка).

Продолжатели идей Ф. де Соссюра (Ш. Балли, А. Сеше, А. Мейе, Ж.

Вандриес и др.). Женевская и французская социологические школы.

Социальная психология и функционирование языка. А. Мейе. Общественный

характер языка. Понятие праязыка. Ж. Вандриес. Язык и языки. Родство
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языков. Прогресс в языке. Женевская школа: Ш. Балли, А. Сеше, С.О.

Карцевский.

Структурно-функциональная парадигма в языкознании XX в.

Общие положения структурализма. Философские основание

структурализма, его методология. Понятие структуры языка. Теория

лингвистического моделирования.

Пражский функционализм. Язык и его функции. Основные имена и

результаты участников Пражского лингвистического кружка, их влияние на

развитие лингвистики. Учение Н.С. Трубецкого о фонеме. Метод оппозиций

в грамматическом описании. Актуальное членение предложения (В.

Матезиус). Типологическое направление в Пражском лингвистическом

кружке (В. Матезиус, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и др.).

Датский структурализм: имена и основные результаты. Дедуктивная

теория языка (глоссематика). Типы отношений между единицами языка.

Знаки и фигуры. Язык и речь.

Американское языкознание в ХХ в.

Особенности американского языкознания. Ф. Боас. Учение Л.

Блумфилда. Отношение к значению Методы дескриптивной лингвистики:

сегментация, дистрибуция, объединение в классы.

Деятельность Э. Сепира. Пересмотр типологической классификации

языков.

Этнолингвистика. Б. Уорф. Гипотеза Сепира–Уорфа.

Возникновение психолингвистики, ее методы.

Трансформационная грамматика. Н. Хомский.
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