


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре СамГТУ допускаются лица, имеющие образование не 
ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 
испытаний. 

 
2. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего 
к освоению основной образовательной программы аспирантуры по научной специальности 
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика. 

 
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проводится в письменной форме в соответствии с 
установленным приемной комиссией СамГТУ расписанием. 

Поступающему предлагается ответить письменно на вопросы, которые охватывают 
содержание разделов и тем программы вступительных испытаний. Для подготовки ответа 
поступающие используют экзаменационные листы, которые впоследствии хранятся в их 
личном деле. 

При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре результаты каждого вступительного испытания 
оцениваются по пятибалльной шкале. 

Минимальное количество баллов для каждой научной специальности, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет 3 балла. 

Шкала оценивания: 
«Отлично» – выставляется, если поступающий представил развернутые, четкие 

ответы на основные вопросы экзаменационного билета. 
«Хорошо» – выставляется, если поступающий представил относительно 

развернутые, четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета; 
«Удовлетворительно» – выставляется, если поступающий представил 

относительно развернутые, четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета, 
при этом некоторые ответы раскрыты не полностью; 

«Неудовлетворительно» – выставляется, если при ответе поступающего 
основные вопросы билета не раскрыты. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Современное языкознание и его основные направления 
  

Предмет и объект лингвистики. Проблема определения объекта и предмета 
лингвистики. Множественность предметов лингвистики. Аспекты языкознания: 
синхроническое и диахроническое, общее и частное, теоретическое и прикладное 
языкознание. Направления языкознания: интролингвистика, экстралингвистика, 
компаративистика. Связь общего языкознания с другими гуманитарными и негуманитарными 
дисциплинами.  

 
Методы языкознания 

 
Основные методы языкознания: описательный метод, сравнительно-исторический 

метод, структуралистские методы. Методы современного языкознания. Проблема 
взаимосвязи и преемственности методов.  

 
 
 



Классификации языков 
 

Классификация языков на основе разных принципов: генеалогическая и 
типологическая классификация. Принципы построения генеалогической классификации. 
Разница между генеалогической и типологической классификациями. Множественность 
типологических классификаций. Взаимосвязь разных типологических черт языков. Связь 
между генеалогическими и типологическими параметрами языков.  

 
Функции языка 

 
Основные и факультативные функции языка. Коммуникативная и гносеологическая 

функция. Связь языковых функций и коммуникативной ситуацией.  
 

Взаимосвязь языка и мышления 
 
Современные представления о происхождении языка и мышления. Соотношение 

языка и мышления: противопоставление и отождествление языка и мышления. Специфика 
взаимодействия языка и мышления как единства социального, психологического и 
биологического. Виды мышления. Формы словесного оформления компонентов мысли. 
Проблема определения границы между языком и мышлением. Психофизиологические 
основы связи языка и мышления. Понятие внутренней речи по Л.С. Выготскому. Понятие 
универсального предметного кода по Н.И. Жинкину.  

 
Язык, речь, речевая деятельность 

 
Язык как сложное явление действительности. Представление о языке В. ф. 

Гумбольдта. Антиномии В. ф. Гумбольдта. Язык, речь и речевая деятельность в концепции 
Ф. де Соссюра. Противопоставление языка и речи у Ф. де Соссюра. Язык и речь в концепции 
Л. Ельмслева. Три аспекта языковых явлений по Л.В. Щербе. Развитие идей Л.В. Щербы в 
трудах А.А. Леонтьева. Соотношение индивидуального и социального в разных аспектах 
языковых явлений.  

 
Языковой знак 

 
Знаковая природа языка. Понятие знака и знаковой системы. Типы знаковых систем 

в их отношении к естественному языку. Специфика языкового знака. Свойства языкового 
знака. Условность и мотивированность знака. Унилатеральный и билатеральный подходы к 
языковому знаку. Асимметрический дуализм языкового знака.  

 
Система и структура языка, системность речи и уровневый характер речевой 

деятельности 
 
Понятия системы и структуры. Язык как система знаков. Двойное членение в языке. 

Уровни и единицы языковой структуры и их свойства. Дознаковые и надзнаковые уровни. 
Знаки и «фигуры». Промежуточные уровни языковой структуры и их единицы. Отношения 
между единицами разных уровней и в пределах одного уровня. Проблема выделения 
текстового уровня. Проблема выделения семантического уровня: лексическое и 
грамматическое значение. Единицы речи и их соотношение с единицами языка. Уровни 
речевой деятельности.  

 
Фонологический уровень языковой структуры 

 
Основные единицы фонологического уровня. Сегментные и супрасегментные 

единицы. Понятие фонемы в различных фонологических школах (Пражская, Московская, 
Петербургская, Американская). Функции фонемы. Фонема, аллофон, фон. 
Дифференциальные и интегральные признаки фонемы. Фонологическая типологическая 



классификация языков: фонемные и слоговые языки. 
 

Лексический уровень языковой структуры 
 
Проблема выделения лексемы. Относительная самостоятельность лексемы по 

сравнению с морфемой. Вариативность лексемы и ее речевая реализация. Семантический 
треугольник. Семантическая структура слова: сема, семема, коннотация. Семантические 
примитивы (по А. Вежбицкой). Концепт и значение.  

 
Морфологический уровень языковой структуры 

 
Понятие морфемы. Морфема, алломорф, морф. Классификации морфем по 

значению, по структуре, по месту относительно корня. Словообразование и 
формообразование. Морфологическая типологическая классификация языков: 
аналитические, синтетические и полисинтетические языки; флективные и агглютинативные 
языки.  

 
Синтаксический уровень языковой структуры 

 
Понятие синтаксической конструкции. Предложение и синтаксическая конструкция. 

Виды синтаксической связи. Грамматические валентности. Октанты и сирконстанты. 
Грамматика Теньера, грамматика зависимостей, грамматика НС, трансформационная 
грамматика и их отличие друг от друга. Синтаксическая типологическая классификация 
языков: номинативные, эргативные, активные языки.  

 
Норма и узус 

 
Понятие языковой нормы. Норма и узус. Кодификация и норма. Дескриптивные и 

прескриптивные нормы. Социопсихологические аспекты нормы. Нормы разных идиомов 
языка.  

Гетерогенность национального языка 
 
Идиомы языка и их отличие друг от друга. Свойства идиомов. Социальная 

ограниченность идиомов языка. Макро- и микроидиомы. Понятие социолекта. Идиолект и его 
свойства. 
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