


 

 

Цель и задачи вступительного экзамена 

 

Программа вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
формируется на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по программам специалитета или 
магистратуры. 

Билет вступительного экзамена включает два вопроса, взятых из 
разных разделов настоящей Программы. 

Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в форме устного 
комплексного экзамена.  

Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, 
поступающего в аспирантуру, к освоению выбранной программы. 

Основные задачи экзамена:  

• проверка уровня знаний претендента;  
• определение склонности к научно-исследовательской деятельности;  
• выяснение мотивов поступления в аспирантуру;  
• определение уровня научных интересов;  
• определение уровня научно-технической эрудиции претендента.  
Ориентировочная продолжительность экзамена – 45 мин. 
В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  
• знание теоретических основ дисциплин магистратуры (специалитета) 

по соответствующему направлению;  
• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 
• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 

учебной и научной литературе;  
• владение культурой научного мышления, способность в письменной и 

устной речи правильно оформлять его результаты;  
• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций.  
Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной 

шкале.  
Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами 

во время экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки результатов вступительного экзамена в аспирантуру 

 

5 (отлично) 
Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы 

членов. Поступающий должен правильно определять понятия и категории, 
выявлять основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в 
теоретическом и практическом материале. 

 

4 (хорошо) 
Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений 

ответы. Оценка снижается в случае затруднений поступающего при ответе на 
дополнительные вопросы. При ответе допущены отдельные несущественные 
ошибки.  

 

3 (удовлетворительно) 
Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях. Отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

2 (неудовлетворительно) 
Отсутствие ответов, наличие значительных ошибок и пробелов в 

знаниях или отсутствие необходимых знаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы по основным проблемам филологии 

 

1. Языкознание в системе гуманитарных наук. Предмет науки о 
языке и его становление. Традиционные и новые связи языкознания с 
другими науками. 

2. Основные концепции происхождения языка. Множественность 
языков. Своеобразие языка как общественного явления. Место языка в жизни 
общества. Функции языка / речи. 

3. Язык как семиотическая система. Понятие знака. Свойства 
языкового знака. Основные модели знака в лингвосемиотике. Классы 
элементарных знаков в языке. 

4. Язык как сложнодинамическая система: многоуровневость, 
иерархичность, открытость, саморегуляция. Понятие системы и структуры в 
языкознании. Уровни и единицы языка. Парадигматика и синтагматика в 
языке.  

5. Соотношение понятий «значение» и «смысл». Типология 
языковых значений. 

6. Проблема диахронии – синхронии в языке. Связь истории языка 
и его современного состояния. 

7. Теория оппозиций и ее значение для лингвистических 
исследований. Принципы классификаций оппозиций. 

8. Понятие литературного языка. Территориальные и социальные 
диалекты. Социальное и индивидуальное в языке. Система стилей языка. 

9. Законы развития языка. Языковые антиномии. Внеязыковые 
(социальные и психологические) факторы языковых изменений. Языковые 
контакты. Понятия субстрат, суперстрат, адстрат, интерстрат. Языки 
межэтнического общения. 

10. Языки и народы мира. Соотношение понятий «народ» (этнос) и 
«язык». Типологическая и генеалогическая классификация языков. 

11. Язык и культура. Понятие языковой личности. Концептуальная и 
языковая картины мира. 

12. Понятие массовой коммуникации. Эффекты массовой 
коммуникации. Классификация эффектов. Виды информации, 
информативность. Понятие «массовая информация». 

13. Теоретические модели массовой коммуникации: 
информационно-кодовая, инференциальная, интеракционная. 

14. Функционирование системы жанров в современной массовой 
коммуникации. 

15. Методы лингвистических исследований. 
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Научная специальность 5.9.5  Русский язык. Языки народов России. 
 

1. Фонетическая структура слога и звуковые процессы, 
происходившие в системе гласных позднего праславянского языка. 

Тенденция к сингармонизму. Палатализации задненебных. Качественные и 
количественные чередования гласных. Результаты падения редуцированных. 

2. История категорий и форм имени существительного. Утрата 
двойственного числа и звательной формы. История категорий 
одушевленности и собирательности. Унификация типов склонения.  

3. Система глагольных категорий и форм в древнерусском языке, ее 
общеславянский характер. Глагольное формообразование, типы 
формообразующих основ. Принципы классификации глаголов. Развитие 
системы именных форм глагола в древнерусских памятниках. 

4. Периодизация истории русского литературного языка. История 
литературного языка как история нормы; история языка литературы как 
история отклонений от нормы. Происхождение русского литературного 
языка. 

5. Языковая программа М.В. Ломоносова. Теория трех стилей. 
А.С.Пушкин как основоположник нового литературного языка. Синтез 
церковнославянской и русской языковых стихий в творчестве А.С.Пушкина. 

6. Фонема как минимальная сегментная единица: функции фонемы; 
концепции ЛФШ и МФШ. Артикуляционная классификация гласных фонем. 
Артикуляционная классификация согласных фонем. 

7. Слово как единица лексического уровня языка: знаковая природа 
структуры слова; характер отношений лексемы и семемы; закон 
С.О. Карцевского об асимметричном дуализме языкового знака; 
семасиология и ономасиология как два аспекта семантики слова. 

8. Лексическое значение слова: особенность современного подхода 
к решению проблемы; разграничение лексического и грамматического 
значений; лексическое значение слова и понятие как логическая категория; 
аспекты лексического значения. 

9. Категории лексико-семантической системы языка: полисемия, 
омонимия, синонимия, антонимия.  

10. Способы словообразования: понятие «способ словообразования» 
в синхроническом и диахроническом словообразовании; классификации 
способов словообразования. 

11. Именные части речи русского языка: категориальное 
грамматическое значение; морфологические категории. 

12. Глагол: категориальное грамматическое значение; 
морфологические категории.  

13. Синтаксическая связь: средства выражения, виды. 
Синтаксические отношения: виды синтаксических отношений, соотношение 
между видом синтаксической связи и характером синтаксических 
отношений. 



 

 

14. Предложение как единица синтаксического уровня языковой 
системы. Типология предложения. Грамматическое членение предложения. 
Односоставное предложение. 

15. Смысловая и коммуникативная организация предложения: 
основные подходы к изучению; основные средства выражения. 
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Научная специальность 5.9.6  Языки народов зарубежных стран 
(германские языки) 

 

1. Место германских языков в индоевропейской семье языков. 
Экстралингвистические факторы формирования группы германских языков в 
рамках индоевропейской семьи языков. Проблемы классификации 
германских языков. Этапы эволюции германских языков. 

2. Понятие звукового строя и его компонентов. Принципы описания 
интонационной системы языка. Особенности артикуляционной базы, 
фонетического строя, вокализм, консонантизм изучаемого германского 
языка.  

3. Особенности грамматического строя изучаемого германского 
языка. Система имени существительного. Система глагола. 
Морфологический тип и синтаксический строй германских языков. 
Синтетизм и аналитизм в грамматической системе германских языков. 
Способы выражения основных грамматических категорий в изучаемом 
германском языке.  

4. Проблемы классификации и принципы выделения частей речи в 
изучаемом германском языке. Система словообразования. 
Словообразовательные модели, способы словообразования, основные типы 
словосложения.  

5. Понятие лексико-семантической системы языка. Структура 
лексического состава. Общеиндоевропейский и общегерманский слой 

лексики. Лексические связи с другими языками (кельтским, славянским, 
финским, латинским). Роль и место заимствований в словарном составе 
языка. Классификация заимствований. Проблемы неологии. 

6. Семантическая структура слова и методы ее изучения. Типология 
значений слова. Компонентный анализ и эксперимент в лексической 
семантике. Причины, виды, регулярность семантических изменений. 
Типология парадигматических отношений в лексике изучаемого германского 
языка и методы их исследования.  

7. Основные синтаксические теории (структурный, семантический, 
функциональный, коммуникативный синтаксис). Сочетаемость лексических 
единиц. Типология словосочетаний, фразеологические единицы в изучаемом 
германском языке. Члены предложения и синтаксические связи. Основные 
формально-структурные типы предложения в германских языках, 
коммуникативная типология предложения.  

8. Теория стилей и их языковая реализация. Функционально-

стилистический анализ текстов и дискурсов. Фонетические, лексико-

фразеологические синтаксические стилистические средства и приемы. 
Тропеические средства в германских языках.  

9. Изучаемый германский язык как метасистема форм 
существования языка. Проблемы взаимного влияния языков. Языковые 
контакты, билингвизм, интерференция. Типы языковых ситуаций. 
Социологическое, функционально-прагматическое изучение германских 



 

 

языков. Проблема социально-культурных изменений и развития языка.  
10. Коммуникативные исследования германских языков. Основные 

парадигмы исследования коммуникации. Вопросы соотношения языка, 
культуры и человеческой личности в рамках антропоцентрической 
парадигмы. Языковая личность и прагматика речевой деятельности.  

11. Формирование и основные этапы развития научной 
германистики. Сравнительно-историческое, натуралистическое и логическое 
направление в германском языкознании (концепции, методы и приемы, 
выявленные тенденции). 

12. Научные идеи и авторские концепции, составляющие основу 
германского языкознания. Лингвистические концепции В. фон Гумбольдта, 
А. Шлейхера, К. Беккера, В. Вундта, Г. Пауля, Ф. де Соссюра. 
Структурализм в германском языкознании. 

13. Когнитивные исследования германских языков. Когнитивная 
семантика и теория прототипов. Концепт. Фреймовая семантика (Ч. Филмор, 
М. Минский). Семантика стереотипов. Концептуализация и категоризация 
опыта. Когнитивно-категориальное описание языка. Современные методики 
реконструкции картины мира в лингвистике германских языков. Теория 
метафорических концептов Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Развитие 
концептологии в отечественной германистике ХХ–XXI вв. 

14. Дискурсивные исследования германских языков. Системность 
категорий дискурса. Текст: определение и разнообразие подходов. Категории 
текста и их языковое выражение. Жанровые особенности текста и дискурса. 
Типология текстов и жанров в германском языкознании.  

15. Лингвокультурологические исследования в германском 
языкознании. Основы теории межкультурной коммуникации: положения, 
подходы к контрастивному и сравнительному изучению языков и культур.  
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Научная специальность  5.9.8. Теоретическая, прикладная и 
сравнительно-сопоставительная лингвистика 

 

1. Парадигмы языкознания. Лингвистический компаративизм. 
Историзм. Элементно-таксономическая парадигма. Сравнительно-

историческое языкознание. Дескриптивизм. Системно-структурная 
парадигма. Оппозиции: язык – речь, парадигматика – синтагматика, 
синхрония – диахрония. Коммуникативно-прагматическая парадигма. Теория 
речевых актов; теория номинации; теория референции. Дискурсивно-

когнитивная парадигма. Язык и мышление. 
2. Измерения и уровни семиозиса: семантическое (семантика), 

прагматическое (прагматика), синтактическое (синтактика) измерение. 
3. Теория дискурса. Социолингвистические типы дискурса. 

Категории дискурса. Понятие «текст». История вопроса, типы текстов, 
композиция, жанры. 

4. Когнитивная лингвистика: основные категории. 
Лингвоконцептология и когнитивная лингвистика. 

5. Лингвокультурология – наука в парадигме социокультурной 
триады. Понятие языковой личности. Лингвокультурный типаж. 
Лингвоперсонология. Теория межкультурной коммуникации. 

6. Прагмалингвистика. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Статусно-ролевые отношения в языке. Теория речевых актов. Типы речевых 
актов. 

7. Языковая картина мира. Гипотеза лингвистической 
относительности. Формирование новых направлений в языкознании второй 

половины ХХ века: этнолингвистика, эмотиология, компьютерная 
лингвистика. 

8. Возникновение сравнительно-исторического языкознания 
(Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм, В. фон Гумбольдт). Неогумбольдтианство. 
Лингвистический натурализм (А. Шлейхер). Психологическое течение 
(Х. Штейнталь). Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. 

9. Харьковская лингвистическая школа (А.А. Потебня). 
Младограмматика. Казанская лингвистическая школа 
(И.А. Бодуэн де Куртене). Ф.Ф. Фортунатов и московская (фортунатовская) 
лингвистическая школа. Петербургская лингвистическая школа. Женевская 
лингвистическая школа. А. Мейе и социологический подход к языку. 

10. Пражский лингвистический кружок. Р.О. Якобсон. Датская 
школа структурализма (глоссемантика). 8. Структурализм. Американская 
школа структурной лингвистики, дескриптивизм. Лондонская школа 
структурализма (М. Халлидей). Французская школа семиолингвистики. 
Постструктурализм. Деконструктивизм.  

11. Философия языка (Л. Витгенштейн, Г. Фреге, Б. Рассел). 
Когнитивная лингвистика. Теория семантических примитивов 
(А. Вежбицкая, Ю.Д. Апресян). Гендерная лингвистика (Е.А. Земская, 
М.А. Китайгородская, Р. Лакофф, Д. Камерон, Дж. Коутс, Д. Таннен). 



 

 

12. Методы лингвистического исследования: общие, частные. 
Индукция, дедукция. Эвристические методы: эксперимент, интроспекция, 
моделирование. Описательные методы. Методы верификации. Метод 
бинарных оппозиций. Дистрибутивный анализ. Валентностный анализ. 
Компонентный анализ. Дефиниционный анализ. 

13. Объект типологии. Эмпирическая база типологии. Специфика 
типологического метода. Холистическая (цельносистемная) и частная 
типология. Взаимодействие с другими дисциплинами. 12. Типология 
языковых уровней. Фонетическая типология. Морфологическая типология. 
Концепция Э. Сепира. Типология грамматических категорий. 

Синтаксическая типология. Семантическая типология. Типология 
номинаций. 

14. Психолингвистика. Направления психолингвистики: 
бихевиоризм начала ХХ в., теория Н. Хомского, Дж. Брунер и Дж. Верч. 
Становление психолингвистики в России. Психология речевой деятельности 
(Ж. Пиаже, Л. Выготский). Предпосылки возникновения социолингвистики. 
Методология социолингвистики; интервьюирование, лингвостатистика. 
Ключевые понятия социолингвистики. 

15. Понятие этнолингвистики. Связь с антропологической 
лингвистикой, лингвистической антропологией, этнографией, 
фольклористикой, ареальной лингвистикой. Концепция лингвистической 
относительности (Э. Сепир, Б. Уорф). Структурная антропология (К. Леви-

Стросс). Славянская этнолингвистика (В.В. Пропп, А.А. Потебня, 
В.Н. Топоров и др.). 
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Научная специальность 5.9.9  Медиакоммуникации и журналистика 

 

1. Теория социокультурного воздействия МК на жизнь общества. 
Проблемы взаимодействия современных российских СМИ и массовой 
культуры. СМИ в системе социальных связей. СМИ как инструмент 
демократии. Социальный диалог в СМИ. Проблемы ценностной сферы СМИ. 
Понятие «концепт».  
2. Определение понятия «журналистика». Информационно-

коммуникативная природа журналистики. Журналистика как социальная 
система. Подсистемы управления, производства и распространения, усвоения 
массовой информации. Концепция социальной ответственности 
журналистики. Социальная миссия и функции журналиста. 
3. Психология журналистского творчества. Парадигмы мышления и стили 
творчества. Основные психологические теории и журналистика. 
Социологическая культура журналиста. Принципы взаимодействия 
социологии и журналистики.  
4. Телевидение в системе СМИ. Функции телевидения. Специфика 
телевизионных жанров. Особенности языка телеэкрана. Актуальные 
проблемы современного российского телевидения. Радиовещание в системе 
современных каналов коммуникации. Функции радиовещания. 
5. Тема, замысел, идея журналистского произведения. Факт как основа 
журналистского произведения. Новость в СМИ. Количественные и 
качественные социологические методы в труде журналиста.  
6. Специфика Интернет-журналистики. Особенности 
функционирования сетевых СМИ. 
7. Информационные жанры журналистики: основные признаки и 
функции. Специфика жанров заметки, отчета и репортажа. Аналитические 
жанры в журналистике: предмет, метод и функции.  
8. Метод и жанр интервью в журналистике. Функциональные 
разновидности интервью. Жанр корреспонденции в концепциях современных 
исследователей. Технологические приемы создания корреспонденции. 
9. Сатирические жанры современной публицистики. Фельетон: 
особенности жанрового содержания. Художественно-публицистические 
жанры. Эссе.  
10. Композиция периодического издания. Свойства и средства 
композиции. Верстка и ее виды. Дизайн периодического издания: сущность и 
принципы. Постоянные элементы газеты и их оформление.  
11. Реклама в средствах массовой информации. Особенности рекламы в 
печати, на радио и ТВ. Жанры рекламных текстов. 
12. Становление и развитие отечественной журналистики 18-19 вв. 
Система современных СМИ России. Типология современных СМИ России. 
13. Становление и развитие зарубежной журналистики. Система 
современных зарубежных СМИ. Типология современных зарубежных СМИ. 



 

 

14. Профессиональное общение в журналистике. Языки общения. Методы 
сбора и обработки информации в журналистке. Право на поиск и получение 
информации. Аккредитация.  
15. Новые медиа: теория и история. Индустрия новых медиа в ведущих 
странах мира: особенности формирования архитектуры, современное 
состояние, тенденции развития, неоднозначность оценок эффективности. 
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