
 

 
Аннотация дисциплины 
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Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык» 

 

1. Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части блока Б1.  

 

2. Целью освоения данной дисциплины является формирование у аспирантов целост-

ного понимания предмета и основных концепций современной философии науки, развитию 

философского подхода к проблеме возникновения науки и основных стадий ее исторической 

эволюции. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Часть 1. Общие проблемы философии науки 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный инсти-

тут, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция 

в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Концепции М.Вебера, А.Койре, Р.Мертона, М.Малкея. 

2. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечиваю-

щих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного 

опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Антич-

ная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций 

науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерца-



 

тельной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными 

объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма-

тематизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-

ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования.  

4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-

пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-

тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретиче-

ской нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-

ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-

ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-

следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-

стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-

вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-

тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-

крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-

нований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 



 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-

нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-

мальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения но-

вых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии со-

временных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и со-

временная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических про-

ектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической эти-

ки в современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  цивили-

зационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и пробле-

ма диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические 

типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно 

организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 

научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация 

науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема 

секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного 

регулирования науки. 

 

Часть 2. Философия социально-гуманитарных наук 

 

2.1 Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обще-

стве, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). 

Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. 



 

Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения 

и историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дисциплинарной 

структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как от-

ражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества. Зависи-

мость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая 

наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Россий-

ский контекст применения социального знания и смены его парадигм. 

2.2 Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки про-

блемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объек-

тов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. 

Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической 

науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современно-

го естествознания. Возможность применения математики и компьютерного моделирования в 

СГН. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

2.3 Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания субъек-

та, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное неявное зна-

ние субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект позна-

ния. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации 

и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании.  

2.4 Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. Мето-

дологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. Яв-

ные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные 

суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследова-

нии. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Роль научной картины мира, стиля 

научного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в 

исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принци-

пы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

2.5 Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и гума-

нитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философская антропология). 

Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и 

«переживание» жизни – основное содержание художественных произведений. История – од-

на из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не завершаемое це-

лое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

2.6 Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъектив-

ное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий про-

странства и времени в гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа 

как конкретного единства пространственно-временных характеристик. Особенности «худо-

жественного хронотопа». 

2.7 Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». Ком-

муникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-гуманитарного 

знания и выражение социокультурной природы научного познания. Научные конвенции (со-

глашения, договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной природы по-

знания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. Индоктринация – внед-



 

рение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно из следствий комму-

никативности науки. 

2.8 Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая концеп-

ции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в свете 

практического применения СГН. Плюрализм и социологическое требование отсутствия мо-

нополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины. 

2.9 Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение – функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходи-

мость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). 

Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, 

требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 

Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и 

«единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. 

Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, зна-

чений высказываниям, текстам, явлениям и событиям – общенаучный метод и базовая опе-

рация социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», «времен-

ного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социо-

логии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, куль-

турологии.  

2.10 Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 

субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный ха-

рактер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры 

как условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). Вера и верования – обязательные ком-

поненты и основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального 

опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте 

коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рас-

смотрение веры и истины – традиция, укорененная в европейской философии. "Философская 

вера" как вера мыслящего человека (К. Ясперс). 

2.11 Основные исследовательские программы социально гуманитарных наук 

Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая исследова-

тельская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатуралистической 

исследовательских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследователь-

ские программы в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психо-

логии, филологии, культурологии.  

2.12 Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные 

науки 

Проблема  разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных 

и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вне-

научного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в 

экспертизах социальных проектов и программ. 

2.13 «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-

гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей ис-

следования. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и вне-



 

научного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 

социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных 

рисков. 

 

Часть 3. История науки. История языкознания 

 

3.1 Предпосылки возникновения науки о языке 

Необходимость фиксации культурно значимых текстов. Устная традиция. Возникно-

вение письменности. Вопрос о зависимости типа письменности от системы языка. Лингви-

стические проблемы разработки фонографических и идеографических систем письменности. 

Неизменность записанного текста как культурная проблема. Необходимость коммен-

тирования ранее написанных текстов. Зарождение филологии. 

Язык в мифологической картине мира (происхождение языка, многоязычие, органи-

ческая взаимосвязь слов и вещей). Зарождение философии языка. 

3.2 Развитие науки о языке в классической древности 

Спор о «правильности» имен и его интерпретация в диалоге «Кратил». Учение Плато-

на об идеях и об отношении идей к чувственным вещам.  

Концепция языка и категории у Аристотеля («Категории», «Об истолковании»). Стои-

ки (учение об этимоне, разработка грамматики). Развитие филологии в эллинистическую 

эпоху. Спор об аналогии и аномалии. Осмысление грамматической системы в Александрий-

ской школе («Грамматика» Дионисия Фракийца, синтаксическая теория Аполлония Диско-

ла).  

Стоическая и александрийская традиции в Риме. Трактат Варрона «О латинском язы-

ке». Разработка латинской грамматики и формирование латинской грамматической термино-

логии (Реммий Палемон, Донат, Присциан).  

Язык в риторической традиции античности. 

3.3 Лингвистические учения древнего и средневекового Востока 

Древнеиндийская языковедческая традиция: ранние древнеиндийские лингвистиче-

ские труды – фонетические трактаты пратишакья (первая пол. I тыс. до н. э.). Грамматика 

Панини «Восьмикнижие»: упорядоченные списки фонем с вариантами, корней со значения-

ми, наречий, служебных слов, аффиксов и правила порождения словоформ. Понятия и тер-

мины, восходящие к древнеиндийской лингвистической традиции: сандхи, бахуврихи, 

татпуруша, двандва, кармадхарая, гуна, врддхи. 

Многоязычие и диалектная раздробленность в Арабском халифате. Возникновение 

арабского языкознания из практической потребности сохранить в неизменном виде язык Ко-

рана. Индийские и греческие истоки арабского языкознания. Сибавейхи и его «ал-Китаб» 

(«Книга») как образец грамматики, построенной на структуральных принципах. «Диван 

тюркских языков» Махмуда ал-Кашгари» – первый в истории языкознания опыт сравнитель-

ной грамматики языков одной семьи. Основные морфологические идеи арабской граммати-

ки: понятие трехсогласного корня (специфичного для семитских языков) и его противопо-

ставление понятию аффикса («добавляемого» к корню). Арабская научная лексикография. 

Китайская языковедческая традиция: диалектный словарь «Фан янь» («Местные сло-

ва») – первый словарь диалектной лексики; Сюй Шэнь и его словарь «Шо вэнь» («Толкова-

ние письмен») – первый в мире полный толковый словарь. Китайская фонетическая тради-

ция: классификация слогов, инициаль и финаль. Выделение тонов. Китайская грамматиче-

ская традиция: «полные» и «пустые» слова.  

3.4 Развитие представлений о системе языка: лингвистические учения средневе-

ковой Европы. 

Распространение письменности в средневековой Европе. Латинский язык как куль-

турный язык католической Европы. Место лингвистических знаний в системе тривиума. 

Позднелатинские грамматики Доната и Присциана и их средневековые переработки. Грам-

матика и теология.  



 

Знаковая теория блаженного Августина. Логика и грамматика, учение Петра Испан-

ского о суппозициях. Спор об универсалиях. Номиналисты и реалисты (Эриугена, Ансельм 

Кентерберийский, Росцеллин, Абеляр, Фома Аквинский).  

Логико-грамматические теории позднего Средневековья. Актуализация наследия 

Аристотеля. Модисты. 

3.5 Языкознание эпохи Возрождения 

Развитие новых европейских литературных языков и его теоретическое осмысление у 

Данте (трактат «О народном красноречии») и у представителей Плеяды (Ронсар и Дю Белле). 

Первые грамматики новых языков. Общие закономерности и специфические черты форми-

рования национальных грамматических традиций в Западной и Восточной Европе. 

Гуманистическая филология как основа научного подхода к языку. Освоение антич-

ного наследия, изучение древнегреческого и еврейского языков.  

Миссионерская деятельность и расширение эмпирической базы языкознания. Тради-

ция языкового коллекционирования. Поиски «гармонии языков» (И.Ю. Скалигер, Э. Гуттер). 

3.6 Лингвистика XVII – XVIII вв. 

Эмпиризм и рационализм в философии и науке XVII в. Их отражение в истории язы-

кознания. Эмпирико-практическая (Ф.Бэкон, Дж. Уоллис, Дж. Локк) и рационалистическая 

(Декарт, Грамматика Пор-Рояля) трактовка языка. Индуктивный и дедуктивный подходы. 

Система и узус. Телеологическая трактовка языковых явлений. Роль грамматики Пор-Рояля в 

истории языкознания. Традиция универсальной философской грамматики в XVIII в.  

Синтез эмпиризма и рационализма в философской концепции Г.В. Лейбница и его 

лингвистическая деятельность (программа собирания материала и сравнительного изучения 

языков мира, диалектологические опыты, универсальный язык). 

Языковое конструирование в XVII – XVIII вв. (Декарт, Лейбниц, Ньютон, Уилкинз,  

Сравнительное изучение языков мира в XVII–XVIII вв. (П. Сюв, Г.В. Лейбниц, 

Ю. Ире, А. Сильвестр де Саси). Многоязычные словари и своды информации о языках мира 

(словарь П.С. Палласа, «Каталог»Л. Эрваса и Пандуро, «Митридат» И.Х. Аделунга и 

И.С.Фатера). 

3.7 Проблемы происхождения и сущности языка в философии и лингвистике 

XVIII–начала XIX вв. 

Глоттогенетические концепции Э.Б. Кондильяка, Ш. де Бросса, Ж. Ж. Руссо, 

И. Г. Гердера, И. П. Зюсмильха и др. Формирование идеи историзма (Дж. Вико, энциклопе-

дисты, Г. В. Ф. Гегель, немецкие романтики). 

Зарождение типологического подхода к языкам мира (бр. А. и Ф. Шлегели). 

3.8 Философия языка В. фон Гумбольдта 

Предшественники Гумбольдта (И. Г. Гаманн, И. Д. Михаэлис, И.Г. Гердер).  

Язык как деятельность. Внутренняя форма языка. Стадии языкового развития: изоли-

рованные корни, формирование флексий, развитие агглютинации (включая инкорпорацию). 

Языковая картина мира. Язык как связующее звено между социумом («общественностью») и 

человеком, антиномия «языка в человеке» и «языка вне человека». Стадиальная типология 

Гумбольдта. 

Гумбольдтовская линия в развитии лингвистики (Х. Штейнталь, А. А. Потебня, 

Г. Г. Шпет, К. Фосслер, Л. Вайсгербер, антропологическая лингвистика XX в.). 

3.9 Возникновение и развитие сравнительно-исторического языкознания 

Знакомство с санскритом и индийской грамматической традицией (У. Джонс, 

Ф. Шлегель). Первые сопоставления индоевропейских языков. Сравнительный метод 

Ф. Боппа и Р. Раска. Возникновение понятия «звуковой закон» (Я. Гримм). 

Сравнительно-исторический метод в применении к отдельным ветвям индоевропей-

ской семьи языков. 

Теория дивергентного развития языков (теория родословного древа индоевропейских 

языков). Влияние идей эволюционизма на сравнительно-историческое языкознание 



 

(А. Шлейхер, М. Мюллер, В. Шрадер). Задача реконструкции праязыка. Лингвистическая 

палеонтология. Критика натурализма. 

3.10 Младограмматики и их роль в историческом языкознании 

Лейпцигская школа (Г. Остгоф, К. Бругманн, Г. Пауль, А. Лескин). Язык как индиви-

дуальная психофизическая деятельность. Лингвистика как история языка. Главные факторы 

языковой эволюции (звуковые законы, аналогия). Младограмматическая трактовка звуковых 

законов как основа сравнительно-исторических исследований. 

Распространение младограмматической концепции сравнительно-исторического ме-

тода в мировой науке (К. Вернер, М. Бреаль, Д. Уитни, Ф.Ф. Фортунатов).  

Критика младограмматизма и поиски новых путей. Школа «Слова и вещи» 

(Г. Шухардт), лингвистическая география (Г.И. Асколи), И.А. Бодуэн де Куртенэ и Казанская 

лингвистическая школа. 

3.11 Специфические черты развития языкознания в России до конца XVIII в. 

Старославянский язык как книжный язык; его роль в освоении наследия Византии. 

Восточнославянская грамматическая традиция (XIV–XVIII вв.). Языковой аспект петровских 

реформ.  

Грамматическое описание русского языка в трудах В. Е. Адодурова, 

М. В. Ломоносова и А. А. Барсова. Синтез церковнославянской грамматической традиции и 

идей универсальной философской грамматики. Лингвистическая деятельность Петербург-

ской Академии наук. Сбор материалов о языках мира и Российской империи. «Сравнитель-

ные словари всех языков и наречий» (1786–1787). 

Первые опыты сравнительно-исторического подхода к славянскому материалу 

(А. Х. Востоков). Традиция А. А. Потебни в развитии философии языка в России. Язык как 

форма воплощения народного духа. Сравнительно-историческое языкознание в России XIX 

в.  

3.12 Лингвистическая деятельность Ф. де Соссюра 

Ф. де Соссюр и младограмматическое направление в лингвистике. «Мемуар о перво-

начальной системе гласных в индоевропейских языках» и ларингальная теория. 

«Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра как исходный пункт развития лингвистики 

XX в. Речевая деятельность, язык, речь. Внутренняя и внешняя лингвистика. Язык как си-

стема взаимообусловленных знаков. Синхрония и диахрония. Парадигматика и синтагмати-

ка.  

Лингвистическая концепция И. А. Бодуэна де Куртенэ и Н. В. Крушевского в сравне-

нии с лингвистической теорией Соссюра. Л. В. Щерба о трояком аспекте языковых явлений.  

3.13 Школы структурной лингвистики 

Пражская школа структурно-функциональной лингвистики. Фонологическая концеп-

ция Н.С. Трубецкого, распространение фонологических методов на морфологию и синтаксис 

(Р. О. Якобсон). Теория актуального членения предложения (В. Матезиус). 

Глоссематика Л. Ельмслева (копенгагенская школа). 

Дескриптивизм Л. Блумфилда. Американский структурализм (дистрибутивный ана-

лиз, анализ по непосредственным составляющим, трансформационный подход). 

Лондонская школа. 

Синтаксис Л. Теньера. 

3.14 Языкознание в России и СССР 1900-60-х гг. 

Состояние российской лингвистики в начале XX в. Московская и Петербургская 

лингвистические школы. Традиция А. А. Потебни в развитии философии языка в России. 

Язык как форма воплощения народного духа. Язык в русской философии начала XIX в. 

(С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет). 

Московский лингвистический кружок, ОПОЯЗ, кружок М.М. Бахтина. Язык и мыш-

ление в концепции Л.С. Выготского.  

«Новое учение о языке» Н.Я. Марра. Яфетидология и кавказоведение: система аль-

тернативной генетической классификации языков. Конвергентное развитие языков: замена 



 

генетического родства языковым смешением; семантические изыскания: палеонтология ре-

чи, язык и мышление; учение о четырех элементах; теория стадиальности; язык как «трудо-

вой процесс»; классовый характер языка. Марксизм и «новое учение о языке». Сторонники и 

противники «нового учения о языке» (И. И. Мещанинов, Е. Д. Поливанов).  

3.15 Специфика языка как знаковой системы в семиотических концепциях XX в. 

Теория знака и значения как предмет семиотики. Понятие семиозиса у Л. Ельмслева. 

Язык как знаковая система, возникшая на определенной стадии эволюции человече-

ства и в ходе изменения человеческого общества. Язык как система (концепция 

Ф. де Соссюра). Теории знака: Ф. де Соссюр, Ч. Моррис, Ч. Пирс. Знаки иконические, индек-

сальные и символические. Проблема мотивированности языкового знака. Синтактика, семан-

тика, прагматика. Коммуникация и сигнификация. Смысл и денотат. Треугольник Г. Фреге. 

Знак и знаковая система. Типы языковых значений. Функции языка (Р. Якобсон, К. Бюлер). 

Структурный подход к значению. Значение и значимость (Ф. де Соссюр). Форма и 

субстанция в плане выражения и в плане содержания (Л. Ельмслев). «Фигуры» плана содер-

жания. 

Модель кодированной передачи (отправитель, получатель, канал, код, сообщение, 

шум, тезаурусы отправителя и получателя). Код и разновидности кодов. Избыточность и ви-

ды избыточности в тексте на естественном языке.  

Коммуникация и интерпретация. Текст как генератор смысла. Система и текст (код и 

сообщение) и возможные соотношения между ними: одна система – много текстов; много 

систем – один текст; одна система – один текст (Ю. Лотман). Межтекстовые связи. Есте-

ственный язык и другие семиотические системы культуры («первичная» и «вторичные моде-

лирующие системы»). 

Метод моделирования в лингвистике и семиотике. Лингвистические модели 

(И. И. Ревзин), их статус и отношение к моделируемому объекту. Порождающие и транс-

формационные модели. 

3.16 Язык в западноевропейской философии XX в. 

«Лингвистический поворот» в философии XX в., выдвижение языка в центр философ-

ской проблематики. Неокантианство и философия символических форм Э. Кассирера. Фун-

даментальная онтология М. Хайдеггера и язык. Современная философская герменевтика. 

«Логико-философский трактат» Л. Витгентштейна и неопозитивизм. Влияние лингвистиче-

ской философии и неопозитивизма на различные школы структурализма; философский 

структурализм и структурализм лингвистический. «Философские исследования» Витген-

штейна и философия обыденного языка. Теория значения как употребления. «Языковые иг-

ры». Современные трактовки теории лингвистической относительности; неогумбольдтиан-

ство. О. Розеншток-Хюсси и интерпретация языка в трудах современных христианских тео-

логов. 

3.17 Теоретические проблемы языкознания второй половины XX в. 

Соотношение языка и мышления как центральная проблема языкознания. Представ-

ление об универсальных языковых механизмах, общих для всех языков. Н. Хомский: пер-

вичность языковой способности (linguistic competence) по отношению к языковой активности 

(performance). Языковые универсалии в понимании Н. Хомского.  

Теория глубинных и поверхностных структур, ядерных структур и трансформаций в 

«стандартной теории» Н. Хомского. Логико-математические истоки генеративизма. Теория 

принципов и параметров, универсальная грамматика. Минималистская программа. Теория 

оптимальности.  

Антропоцентрические направления в современной лингвистике. Метод лингвистиче-

ских примитивов. Семантические примитивы. Школа А. Вежбицкой. Проблема метаязыка 

семантического описания. Естественный Семантический Метаязык (Lingua Mentalis) как 

сужение естественного языка. Список семантических примитивов. Пример толкования лек-

семы на Естественном Семантическом Метаязыке. Антропоцентризм концепции А. Вежбиц-

кой. Этнологический и культурологический аспекты теории. Работы К. Годдарда. 



 

Московская семантическая школа (И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, Ю. Д. Апресян). 

Объяснение культурной доминанты через ключевые слова. Когнитивная семантика. Развитие 

методов компонентного анализа лексики. Описание семантики лексических единиц через 

обращение к синтаксическому контексту. Значение слова: элементы смысла и синтаксиче-

ские отношения. Лексические функции. Наивная картина мира. Интегральное описание язы-

ка. 

Классический компонентный анализ лексического значения в американской лингви-

стике (Дж. Катц, П.М. Постал, Дж. Фодор, Ю. Найда). Понятие семантического маркера у 

Дж. Катца. Гипотеза об универсальности семантических компонентов. Работа Ю. Найды 

«Компонентный анализ значения»: процедура вертикально-горизонтального анализа значе-

ния, процедура анализа пересекающихся значений. 

Когнитивный подход к лексической семантике. Теория прототипов. Основные поло-

жения теории прототипов (Э. Рош). Структура категории: центр (прототип) и периферия. Ка-

тегория как иерархия признаков. Языковая и культурная обусловленность прототипов. Опи-

сание лексической семантики в рамках теории прототипов (Дж. Лакофф и др.). 

Теория речевых актов. 

3.18 Семантические концепции в грамматике на современном этапе 

Проблема разграничения грамматической и лексической семантики; трактовка грам-

матического значения как обязательного. Соотношение семантики и синтаксиса, теория диа-

тезы (А.А. Холодович, И.А. Мельчук, В.С. Храковский). Теории семантических ролей 

(Ч. Филмор). Попытки логизирования семантики высказывания, значение высказывания как 

истинностное значение. Грамматика Монтегю. Проблема семантического инварианта как 

плана содержания грамматической категории. Семантический инвариант и семантическое 

поле. Концепция функционально-семантического поля (А.В. Бондарко). Описание граммати-

ки в рамках теории семантических примитивов (А. Вежбицкая, К. Годдард). Грамматическая 

семантика и типология. Работы Дж. Байби по семантико-типологическому анализу глаголь-

ных категорий. Когнитивная семантика в грамматическом анализе. 

3.19 Современная психо- и нейролингвистика 

Психо- и нейролингвистика как междисциплинарные науки. Их статус в системе гу-

манитарных и естественнонаучных знаний. Предмет и основные задачи. Возможность при-

ложения данных когнитивных и нейронаук к анализу лингвистического материала. Модели, 

основанные на трансформационных грамматиках школы Хомского. Когнитивные модели. 

Семантическое направление. Коннекционизм и его варианты. Современные взгляды на моз-

говые механизмы языковых функций – роль данных нейронаук в исследованиях ментального 

лексикона. Исследования детской речи. Исследования патологии языка. Моделирование язы-

ковых процедур в нейронных сетях. 

3.20 Современные синтаксические теории 

Грамматика зависимостей и грамматика фразовых составляющих как основные фор-

мальные механизмы представления синтаксической структуры. Функционализм и генерати-

визм в синтаксисе на современном этапе. Функциональная грамматика С. Дика как совмеще-

ние функционалистской и генеративистской традиций в модели «Смысл  Текст» 

(И. А. Мельчук). Система представлений высказывания на разных уровнях, последователь-

ное «раздвоение» уровней на глубинные и поверхностные. Грамматика зависимостей как ос-

нова синтаксиса. Последовательная формализация понятий морфологии. Толково-

комбинаторный словарь как центральный компонент модели «Смысл  Текст». Реляцион-

ная грамматика. Типологические исследования в синтаксисе (Московская типологическая 

школа, Петербургская типологическая школа). 

3.21 Функциональные школы в современном языкознании 

Происхождение и ранние этапы функционализма. Структурализм и функционализм. 

Функциональная лингвистика на современном этапе. Функционализм и генеративная 

(формальная) лингвистика. Функциональная лингвистика в узком и широком смысле слова. 



 

Функционализм и проблема объяснения в языкознании. Функционализм и типология. Функ-

ционализм и диахроническая лингвистика. 

Функциональные исследования во Франции (Э. Бенвенист, А. Мартине). Функцио-

нально-типологическое направление в американском языкознании. Дискурсивно-

ориентированные исследования (Т. Гивон, У. Чейф, Р. Томлин).  

Отечественная функциональная лингвистика: функциональная грамматика 

А. В. Бондарко, работы Г. А. Золотовой, Е. С. Кубряковой, Н. Ю. Шведовой. 

3.22 Современные концепции диахронической лингвистики 

Основы подходов, принятых в современной диахронической лингвистике. Отказ от 

идеальных схем реконструкции исторических состояний языка и использование методов и 

обобщений, основанных на анализе современных языковых ситуаций. 

Влияние социолингвистики на современные диахронические исследования (В. Лабов). 

Теория лексической диффузиии в соотношении с понятием языкового закона. 

Диахроническая типология (диахронические объяснения языковых универсалий, мар-

кированность и языковые изменения; диахронические универсалии В. Манчака и 

Э. Моравчик).  

Изучение языковой интерференции (У. Вайнрайх). Переключение кодов как причина 

языковых изменений. Современные тенденции в развитии креолистики. 

Сравнительно-историческое языкознание и проблемы дальней реконструкции (Вяч. Вс. Ива-

нов, Т.В. Гамкрелидзе). Глоттохронология и ее современное развитие. Теоретические про-

блемы обоснования дальнего языкового родства и реконструкция языковых макросемей 

(С.А. Старостин). Ностратическая гипотеза В.М. Иллич-Свитыча. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык»  

 

Направление  45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1. 

 

2. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у аспи-

рантов необходимого для сдачи кандидатского экзамена уровня знаний, умений и навыков в 

области чтения, говорения, аудирования, перевода, аннотирования, реферирования и письма. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Виды речевой коммуникации 

1.1. Говорение. Аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пре-

делах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

1.2. Аудирование. Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную моноло-

гическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой матери-

ал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуаль-

ной догадки. 

1.3. Чтение. Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей науч-

ной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языко-

вой и контекстуальной догадки. Владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое). 

1.4. Письмо. Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного язы-

кового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить со-

держание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам прово-

димого исследования. 

2. Языковой материал 

2.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 
При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следу-

ющими функциональными категориями. 

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы со-

общения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобре-

ния/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия / несогласия, 

способности / неспособности сделать что-либо, выяснение возможности / невозможности 

сделать что-либо, уверенности / неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена те-

мы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения и т.д. 

2.2. Фонетика 



 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударе-

ния, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого 

языка: долгота / краткость, закрытость / открытость гласных звуков, звонкость / глухость ко-

нечных согласных и т.п. 

2.3. Лексика 
Лексический запас сдающего кандидатский экзамен должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

2.4. Грамматика  
Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции под-

лежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение 

с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (bе + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for 

+ smb. To do smth..»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 

с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существитель-

ных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пас-

сива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Ме-

стоимения, слова-заместители (that (of),those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 

союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, the…the). 

Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пас-

сивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + infinitif, être 

à + infinitif, laisser + infinitf, faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфинитив настоящего 

и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. 

Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное 

причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное наклонение. 

Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: 

личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода 1е, местоимения-наречия 

en и y. 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложе-

ний. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное опреде-

ление. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилага-

тельных. Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные 

члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функ-

циях. Модальные конструкции sein и hаbеп + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинити-

вом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. 

Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции 

sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). 

Сочетания с послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия сою-

зов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение 

предложения и способы его выражения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 



 

Аннотация дисциплины 

«Русский язык»  

 

Направление  45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Русский язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1. 

 

2. Цель дисциплины «Русский язык» – обеспечить подготовку к решению професси-

ональных задач в соответствии с направленностью курса, сформировать у аспиранта систе-

му теоретических взглядов и прикладных умений в области языкознания. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Два объекта истории русского языка: живой язык (диалектный) и литературный язык. 

Культурно-языковая ситуация Древней Руси, отношение книжного церковнославян-

ского языка к диалектному. 

Русский извод церковнославянского языка: а) механизм формирования; б) орфоэпиче-

ские, орфографические и грамматические признаки. Типы текстов в древнерусской книжно-

сти. Тексты, представляющие: а) стандартный церковнославянский; б) гибридный церковно-

славянский. Специфика норм гибридного церковнославянского языка. Проблема стандартно-

го древнерусского языка. Типы текстов, представляющие стандартный древнерусский. Спе-

цифика языка бытовой письменности. Берестяные грамоты как лингвистический источник. 

Графико-орфографические системы бытовой письменности Древней Руси. 

История фонетической системы русского языка (XII- XVII вв.) 

Падение редуцированных и его последствия. Изменения в системе консонантизма по-

сле падения редуцированных. Формирование корреляции твердости-мягкости согласных; 

диалектные различия. Изменения в системе вокализма после падения редуцированных. Ис-

тория гласных среднего и верхне-среднего подъема в разных диалектных системах. Основ-

ные изменения в истории акцентной системы русского языка. История аканья Взаимообу-

словленность изменений в разных звеньях фонетической системы – разные типы диалектно-

го развития. 

История морфологической системы русского языка (XII-XVII вв.) 

Имена – основные тенденции развития и их возможные реализации, представленные 

русскими диалектами, специфика литературной нормы: перестройка системы именного 

склонения; история категории числа; история взаимодействия адъективного и местоименно-

го склонения; морфологическое оформление категории прилагательного; история указатель-

ных и личных местоимений; вопрос об относительных местоимениях в истории русского 

языка; история счетных слов и формирование числительного. Глагол – основные события в 

истории, проблема соотношения живого языка и книжной нормы: история видо-временной 

системы и проблема хронологии разных этапов ее формирования: история категории гла-

гольного вида, проблема причин и хронологии перестройки системы форм прошедшего вре-

мени, история форм непрошедшего времени, формирование грамматических форм будущего 

времени; история причастных форм: литературный язык и диалектный; история ирреальных 

наклонений; система русского глагола в ее возможных диалектных вариантах. 

Основные проблемы изучения истории синтаксической системы русского языка 

ФОНЕТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 



 

Предмет и место фонетики среди других лингвистических дисциплин. Учение о фо-

неме. Фонема. Система фонем. Звуковые единицы речи, параметры их формирования и 

функционирования в речевой деятельности человека. Процесс коммуникации. Лингвистиче-

ские и экстралингвистические аспекты речи. Фонетика как наука, использующая методы ис-

следования в области психологии, социологии, физиологии, акустики, математики. 

Артикуляционная база русской речи 

Краткие сведения из истории экспериментальной фонетики. Артикуляторная класси-

фикация звуковых типов, основные критерии разграничения согласных и гласных звуковых 

типов. Артикуляторная классификация русских гласных звукотипов. Собственная длитель-

ность русских гласных звукотипов. Степени редукции гласных звукотипов. Артикуляторная 

классификация согласных звукотипов по признакам места и способа образования. Собствен-

ная длительность русских согласных звукотипов. Специфика палатализованных согласных в 

русской речи. Аффрикаты и аффрицированные звуковые типы. 

Слог. Артикуляционное строение слога. Принципы сегментации потока речи на слоги. 

Классификация типов слогов. Типы артикуляционных слоговых таблиц для разных целей 

прикладных исследований. Коартикуляция, ее типы. 

Акустические характеристики русской речи 

Основные понятия акустического анализа речи. Методы исследований акустических 

параметров речи. Спектральные характеристики русских гласных звукотипов, их собствен-

ная частота основного тона. Спектральные характеристики согласных звукотипов. 

Стратификация русской звучащей речи и ее единиц 

Звуковая система (система звуковых типов). Система слогов. Словесное ударение в 

русской речи, его конститутивная функция. Правила подвижности/неподвижности русского 

словесного ударения. Система фонетических слов (ритмических структур). Частотные типы 

фонетических слов в русской речи. Артикуляторные и акустические характеристики «силь-

ных» и «слабых» частей фонетических слов русской речи. Понятие полизвукотипа. Синтаг-

ма. Синтагма в отличие от словосочетания. Синтагматическое ударение, его конститутивная 

функция. Фразовые выделительные ударения. Классификация типов фразовых выделитель-

ных ударений по их функциям. Фраза. Ее структурированность просодическими средствами. 

Фоноабзац. Его структурированность просодическими средствами. Текст. 

Восприятие речи 

Общие сведения о восприятии звучащей речи человеком. Методы исследования вос-

приятия. Метод имитации. Восприятие звуковых типов русской речи. Восприятие фонетиче-

ских слов русской речи. Восприятие синтагм, фраз, фоноабзацев русской речи, их основные 

характеристики. Восприятие темпа русской речи. 

Просодия и интонация 

Просодические средства. Просодические единицы. Функции просодии. Функции ин-

тонации. Основные модели русской интонационной системы. 

Фонетические стили звучащей речи 

Фонетические стили звучащих подготовленных текстов. Фонетические стили спон-

танной речи. 

Фонология. История фонологии в России 

Теория фонологии в концепции И.А. Бодуэна де Куртенэ и Н.В. Крушевского. Тезисы 

Казанской лингвистической школы в области изучения звучащей речи, сформулированные 

Бодуэном де Куртенэ. Петербургская фонологическая школа. Развитие идей Бодуэна де Кур-

тенэ в трудах Л.В. Щербы, Л.Р. Зиндера и др. Основные положения петербургской фоноло-

гической школы. Прикладные фонологические исследования петербургской школы: созда-

ние письменности для бесписьменных языков, разработка тестовых речевых материалов в 

целях диагностики тугослышащих и глухих, разработка речевых таблиц для проверки кана-

лов радиотелефонной связи. Московская фонологическая школа. Основные положения 

МФШ. Развитие идей МФШ в трудах В. Н. Сидорова, Р. А. Аванесова, П.С. Кузнецова, А.А. 

Реформатского, М.В. Панова и др. Попытки синтеза концепций Петербургской и Москов-



 

ской фонологических школ. Фонологические исследования в области русской диалектоло-

гии. Прикладные аспекты деятельности МФШ: а) Реформа русской орфографии (Р.А. Аване-

сов, В.Н. Сидоров), б) Реформа алфавитов для тюркских языков (А.М. Сухотин, В.Н. Сидо-

ров). Фонологическая система современного русского языка. 

Основы русской морфонологии 

Фонетическая транскрипция. Фонологическая транскрипция. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Слово как объект лингвистического изучения 

Лексическая семантика 

Предмет лексической семантики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова и понятие. Лексическое и грамматическое значение слова. Денотативное и сигнифика-

тивное значение слова. Родо-видовые отношения между словами. Мотивированность (внут-

ренняя форма слова). Слова мотивированные и немотивированные. Коннотация слова. Пре-

дикатная и непредикатная лексика. Актанты и сирконстанты. Структура лексического значе-

ния. Дифференциальные и интегральные смысловые компоненты (семы). Части лексического 

значения в их соотношении друг с другом. 

Типы лексических значений. Многозначность слова. Прямое и переносные значения 

слова. Метафора. Метонимия. Актуальное, узуальное и потенциальное значение слова. Пер-

формативы. Свободные и несвободные значения слова. Сочетаемостные значения слова. 

Омонимы. Типы омонимов. Разграничение омонимии и многозначности. Пути воз-

никновения омонимов. Паронимы. 

Синонимы. Типы синонимов. Пути возникновения синонимов. Использование сино-

нимов в речи. 

Конверсивы. Типы конверсивов. 

Антонимы. Типы антонимов. Внутрисловная антонимия (энантиосемия). Антонимы и 

многозначность слова. Использование антонимов в речи. 

Ономастика. Антропонимика. Топонимика. Семантический инвариант. 

Лексикология 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. Исконно русская лексика. 

Иноязычные слова. Причины и условия лексического заимствования. Старославянизмы в 

русском языке. Заимствования из других языков. Заимствование иноязычной лексики рус-

ским языком ХХ в. Типы иноязычных слов. Фонетические и морфологические признаки за-

имствованных слов. Кальки. Использование иноязычной лексики в речи. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Активный и 

пассивный словарь. 

Устаревшие слова: историзмы и архаизмы. Неологизмы. Лексика русского языка с 

точки зрения сферы ее употребления. Общенародная лексика. Диалектная лексика. Профес-

сиональная и специальная лексика. Жаргонная лексика. 

Лексика русского языка с точки зрения экспрессивной окраски и функционально-

стилистической принадлежности. Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтраль-

ная лексика. Книжная лексика. Сниженная лексика. 

Фразеология 

Фразеологические единицы, их основные признаки. Основные типы фразеологиче-

ских единиц. Источники русской фразеологии. Национально-культурная специфика фразео-

логизмов. Стилистическая дифференциация фразеологизмов. Особенности использования 

фразеологизмов в речи. Крылатые слова. Пословицы и поговорки. 

Русская лексикография 

Тенденции развития современной русской лексикографии. Типология словарей. Кон-

цепция и структура словаря. Структура словарной статьи. 

Лингвистические синхронные словари 

Толковые словари. Словари новых слов и словари языковых изменений. Словари 

устаревших и редких слов. Словари иностранных (иноязычных) слов. Ономастические сло-



 

вари. Словари сокращений. Словари диалектов. Словари жаргонов (арго) и ненормативной 

лексики. Словари фразеологизмов и устойчивых выражений. Стилистические словари. Сло-

вари языка писателя. 

Ортологические словари: 

а) орфографические словари; 

б) орфоэпические словари; 

в) словари правильности («трудностей») речи. 

Частотные словари. Обратные словари и словари рифм. Словообразовательные и 

морфемные словари. Грамматические словари. Идеографические (идеологические) словари, 

или тезаурусы. Ассоциативные словари. Словари омонимов. Словари паронимов. Словари 

синонимов. Словари антонимов. Словари жестов. Интегральные (универсальные) и ком-

плексные словари. 

Лингвистические диахронические словари 

Общие словари памятников письменности. Словари произведений древних авторов. 

Региональные словари. Ономастические словари. Словники (прямые и обратные) и частот-

ные словари. Акцентологические словари. Словари фразеологизмов. Терминологические 

словари. 

Этимологические словари: 1) общие словари; 2) региональные словари; 3) ономасти-

ческие словари; 4) словари заимствований; 5) словари жаргонов; 6) словари фразеологизмов. 

Энциклопедические словари 

Лингвистические энциклопедии. Словари лингвистических терминов. Культурологи-

ческие словари. 

Словари, составленные на основе функционально-стилистического инварианта языко-

вой системы 

Нормативно-стилистический словарь производных слов, в основе которого лежит 

функционально-стилистический инвариант системы словообразования. 

Словарь лингвистических терминов. 

Словарь лингвостилистических терминов, в основе которого лежит информационная 

модель функционального стиля. Словарь терминов лингвистики текста, в основе которого 

лежат информационные модели стилистически дифференцированных текстов. 

Словарь терминов культуры речи, в основе которого лежат информационные модели 

коммуникативных качеств речи. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Словообразование синхронное и историческое. Производные слова. Критерий Г.О. 

Винокура. Отношения метафорической мотивации. Отношения периферийной мотивации. 

Фразеологичность семантики производного слова. 

Виды морфем русского языка 

Морф и морфема. Отождествление морфем. Алломорфы. Варианты морфемы. Клас-

сификация морфем русского языка. Корни и аффиксы. Виды аффиксов. Префиксы. Суффик-

сы. Морфемы синонимичные и омонимичные. Морфемы исконные и заимствованные. Осо-

бенности суффиксов и приставок. Флексии. 

Членимость и производность основ 

Членимые и нечленимые основы. Связанные корни (радиксоиды). Уникальные части 

слова. Факторы, влияющие на членимость слова. Понятие производности. Признаки произ-

водных слов. Словообразовательный морфемный анализ слова. Исторические изменения в 

составе слова: опрощение, переразложение. Этимологический анализ слова. 

Морфологические особенности словообразования 

Морфонология. Морфонологические явления на морфемном шве: 1) чередование фо-

нем; 2) интерфиксация, когда на морфемном шве вставляется асемантический элемент – ин-

терфикс; 3) наложение (интерференция) морфов; 4) усечение производящей основы. 

Структура корневых морфем. Чередование фонем. Чередование согласных. Чередова-

ние гласных. Понятие субморфа. Интерфиксация. Функции интерфиксов. О соотношении 



 

понятий «интерфикс» и «производный суффикс». Усечение производящих основ. Наложение 

(интерференция) морфов. Разновидности алломорфов. Интерфиксы и субморфы. 

Словообразовательный тип 

Словообразовательное значение. Лексическая и синтаксическая деривация. Класси-

фикация словообразовательных типов: транспозиционные СТ; нетранспозиционные СТ; му-

тационные типы. Понятие морфонологической модели. Виды отношения производности. 

Расхождения отношений формальной и смысловой производности. Отношения мно-

жественной производности. 

Виды семантических отношений между производной и производящей основами: 1) 

отношения транспозиции; 2) отношения модификации; 3) отношения эквивалентности; 4) 

отношения мотивации. 

Способы словообразования 

Аффиксальные способы словообразования. Неаффиксальные способы словообразова-

ния. Субстантивация. 

Валентность морфем и понятие продуктивности 

Виды ограничений сочетаемости морфем: семантические ограничения; словообразо-

вательные; формальные; стилистические; лексические. Валентность морфем и правила их 

морфонологического приспособления. Понятие продуктивности: эмпирическая продуктив-

ность; системная продуктивность. 

Строение системы синхронного словообразования 

Единицы системы словообразования. 

Комплексные единицы. Словообразовательная категория. Словообразовательная цепь. 

Словообразовательная парадигма. 

Потенциальные слова. Семантика потенциальных и узуальных слов. Словообразова-

тельный потенциал слов разных частей речи. 

Окказиональные слова. Словообразовательное гнездо. 

Словообразование основных частей речи 

Словообразование имен существительных. Словообразование глаголов. 

Функционально-стилистический инвариант системы словообразования 

Информационная модель словообразовательного типа. Схема образования производ-

ных слов. Модель действия по схеме СТ. Приемы семантизации производных. Речевые ситу-

ации, прогнозируемые информационной моделью СТ. Конструкции, используемые для опи-

сания речевых ситуаций. 

Производные в стилистически дифференцированном тексте. Модификации функцио-

нально-стилистического инварианта системы словообразования. 

МОРФОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Парадигматическая морфология 

Выделение грамматических классов и морфологический анализ словоформ в русском 

языке. Грамматические классы лексем. Разбиение словоформ на лексемы. Перечень основ-

ных грамматических категорий и категориальных значений по грамматическим классам. 

Внешние характеристики основных грамматических классов: внешний вид представляющих 

словоформ, количество, важнейшие семантико-синтаксические черты. Флективное представ-

ление русского текста. Основа и флексия. Словоформы оформленные и неоформленные. 

Лексемы изменяемые и неизменяемые. Грамматические классы с точки зрения оформленно-

сти/неоформленности, изменяемости/неизменяемости. Грамматические категории. Категория 

падежа. Типы падежей с точки зрения степени синтаксической и морфологической самостоя-

тельности. Категория числа. Проблема числовой дефектности; парадигматический статус 

лексем Singularia tantum. и Pluraria tantum. Так называемая счетная форма. Категория согла-

совательного класса. Субстантивные и адъективные лексемы. Статус так называемых крат-

ких прилагательных. Субстантивированные прилагательные, их парадигматический статус. 

Словоизменительные классы субстантивных и адъективных лексем. Разбиение на так назы-

ваемые типы склонения. 



 

Парадигматический синтез. Парадигматика уникальных (местоименных) лексем. Па-

радигматика глагола. Словоизменительные классы глаголов. Понятие репрезентации. Прича-

стия. Сопоставление парадигматики имени и глагола с точки зрения внешних черт морфоло-

гического синтеза. 

Употребление грамматических категорий 

Именные категории. Именные категории; их статус с точки зрения грамматичности. 

Формально-согласовательные и семантически наполненные категории. Инвентарь и правила 

выбора граммем падежа. Проблема так называемого «второго родительного» и «второго 

предложного». Особые случаи: именительный представления, именительный падеж в роли 

дополнения; творительный предикативный. Падеж числовых выражений. Правила выбора 

граммем числа. Семантические и синтаксические правила. Особые случаи: дистрибутивные 

конструкции, определительные конструкции; число дополнения как маркировка оппозиции 

по статусу. Глагольные категории. Инвентарь глагольных категорий. Семантические и син-

таксические правила выбора граммем вида и граммем наклонения. Особые проблемы рус-

ской аспектологии: видовая парность, грамматический статус вида, степень семантичности 

видового поведения глагольных лексем; вид и глагольная префиксация. Вид и классифика-

ция глагольной лексики. Проблема залога русского глагола. Морфологические и семантиче-

ские ограничения на употребление пассивных конструкций. Так называемые рефлексивные 

глаголы (ся-глаголы): основные типы по отношению к исходной лексеме. Словоизменение и 

словообразование. Грамматические (словоизменительные) и словообразовательные значе-

ния. Регулярное словообразование в русском языке; синтаксические словообразовательные 

показатели (субстантивация, адъективизация, адвербиализация). Обзор основных несинтак-

сических словообразовательных показателей имени и глагола. Словосложение в русском 

языке 

Элементы морфонологии и акцентной грамматики 

Задача морфонологического описания; морфонологическое представление. Понятие 

чередования; устранимые и неустранимые чередования. Важнейшие чередования в русском 

словоизменении и словообразовании (обзор и классификация). Понятие акцентной парадиг-

мы. Классификация русских акцентных парадигм. Обзор акцентных свойств имени и глаго-

ла. Основные тенденции исторического развития русской акцентуации. Морфологизация и 

семантизация ударения в истории русского языка. 

Современный русский язык в сопоставлении с другими славянскими языками 

Типология грамматических категорий славянских языков (краткий обзор). Различия 

между славянскими языками в инвентаре грамматических категорий и граммем: утрата и ре-

дукция падежной системы; двойственное число; перестройка глагольных систем (случай 

болгарского языка). Различия между славянскими языками в правилах употребления грамма-

тически категорий: несовпадения в числовом поведении существительных, видовом поведе-

нии глаголов, и др. Морфологические особенности русского языка и восточнославянских 

языков в целом. 

СИНТАКСИС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Отличие от курса «Общий синтаксис» (русский языковой материал; внимание к тон-

костям русского языка; ознакомление с отечественной и зарубежной традицией изучения 

русского синтаксиса). Основные этапы исследования русского синтаксиса. А.А. Шахматов, 

А.М. Пешковский, Л.В. Щерба. Академические грамматики. Дотрансформационный, транс-

формационный, послетрансформационный периоды. 

Лексико-синтаксические проблемы русского языка 

Синтаксические аспекты проблемы частей речи в русском языке. Категория состоя-

ния. История становления понятия категория состояния. Наблюдения русистов XIX века, 

Л.В. Щерба, В. В. Виноградов. Понятие предикативов в «Грамматике-70» и «Грамматике-

80». Возвратные глаголы и залог. Парные и непарные глаголы на -ся. Отобъектные глаголы 

на -ся. Интранзитивизация, дезагентивизация. Пассив, так называемый средний залог. От-



 

субъектные глаголы на -ся. Возвратный залог, реципрок. Возвратные формы от непереход-

ных глаголов. Диалектные особенности пассивизации. 

Члены предложения 

Подлежащее. Классификация подлежащего по способу его выражения. Проблема ну-

левого подлежащего. Подлежащее-субстантив (односложное подлежащее; подлежащее — 

именная группа). Подлежащее-инфинитив. Собственно инфинитивное и инфинитивно-

именное подлежащее. Разновидности инфинитивно-подлежащных предложений. Проблема 

интерпретации предложений с предикативными наречиями на -о. Сказуемое. Глагольное ска-

зуемое. Простое глагольное сказуемое. Выражение сказуемого личным глаголом. Аналити-

ческие формы глагола. Несогласуемый императив. Инфинитив, Типы осложненного глаголь-

ного сказуемого. Сложное глагольное сказуемое. Сочетание инфинитива с фазовыми и мо-

дальными глаголами. Характеристика модальных глаголов. Именное сказуемое. Вопрос о 

связке в именном сказуемом. Функции и типы связок. Именная часть – существительное в 

им. и тв. падеже, в род. падеже или предложно-падежная форма. Именная часть – прилага-

тельное или причастие в краткой и полной форме, их соотношение. Прилагательное в срав-

нительной степени. Местоимение в именной части, именная часть – наречие, деепричастие, 

междометие, числительное, количественная группа. 

Недостатки классификации типов сказуемого в Грамматике 60 (об основаниях клас-

сификации, ориентации на части речи (разделение общего, объединение различного), о гра-

ницах сказуемого, проблема связок, полузнаменательных глаголов и полнознаменательных 

глаголов в составе сказуемого). Второстепенные члены предложения. Определение. Согла-

сованное определение. Несогласованное определение. Приложение. Наречие. Дополнение. 

Приглагольное дополнение. Род, падеж прямого дополнения. Приименное дополнение. До-

полнение при прилагательном и существительном. Валентностная природа дополнений. 

Трансформация перемещений. Обстоятельства. Средства выражения обстоятельства. Семан-

тические типы обстоятельств. 

Однородные члены предложения 

Сочинительная связь. Общие свойства сочинительных конструкций. Грамматика со-

чинения. Семантика сочинений. Число в сочинительных конструкциях. 

Структура предложения 

Некоторые теоретические положения «Русской грамматики» («Грамматика-80»). По-

нятие предложения, структурной схемы простого предложения. Распространение простого 

предложения. Семантическая структура простого предложения. Элементарные семантиче-

ские категории: предикативный признак, субъект, объект. Теория детерминантов. Типы де-

терминантов. Типы предложений. Классификация А.М. Пешковского, ее достоинства и не-

достатки. Структурные схемы предложений в «Грамматике 70» и «Грамматике 80». Двусо-

ставные предложения. Односоставные предложения. Вопросительные предложения. Сравне-

ние Грамматики 70 с Грамматикой 80. Недостатки концепций структурных схем предложе-

ния. Элементы таксономизма. Противоречия в нотации. Вопрос о нулевой связке и нулевом 

подлежащем. Логико-грамматические типы предложений (бытийные предложения, предло-

жения тождества, предложения характеризации). Сложное предложение. Точки зрения на 

природу сложного предложения. Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми. Сочи-

нение и подчинение в сложном предложении. Сложносочиненные предложения. Сложно-

подчиненные предложения. Традиционные принципы классификации. Структурные типы 

сложноподчиненных предложений. Расчлененные и нерасчлененные предложения. Бессоюз-

ные сложные предложения. Предложения открытой и закрытой структуры. Смысловые от-

ношения в бессоюзном сложном предложении. Непосредственные (прямые) и опосредован-

ные отношения в бессоюзном сложном предложении. 

Коммуникативный синтаксис 

Общие понятия теории актуального членения. Тема, рема. Многоступенчатость акту-

ального членения. Члены предложения и актуальное членение. Связь с категорией опреде-

ленности. Средства выражения актуального членения. Порядок слов, интонация, частицы, 



 

специальные синтаксические конструкции. Двойственная функция порядка слов. Его связь с 

иерархией синтаксического членения. Порядок слов в атрибутивных глагольных, субстан-

тивных и прочих словосочетаниях. Обще- и частноинформативные высказывания, их связь с 

диктальными и модальными вопросами. Актуальное членение в некоторых структурных ти-

пах двусоставного предложения. Связь темы и ремы с данным и новым. Стилистически-

нейтральные и экспрессивные варианты. Предложения с распространенной группой подле-

жащего. Вынесение прилагательного в позицию ремы. Специфика субстантивного распро-

страненного подлежащего. 

Синтаксис разговорной речи 

Конструкции с нереализованными валентностями. Эллипсис. Нулевые предикаты. 

Двойные предикаты. Средства синтаксической связи. Порядок слов. Именительный падеж и 

его функции. 

СЕМАНТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Семантика языковых средств, выражающих пропозициональное содержание предло-

жения. Семантика предиката. Семантическая типология предикатов, основанная на призна-

ках, характеризующих отношение действия к времени. Признак контролируемости действия. 

Семантическая классификация предикатов с сентенциальным актантом, основанная на при-

сущих им импликациях. Семантический признак перформативности. Семантика модальных 

предикатов возможности и долженствования. Компонентный анализ лексического значения 

предиката на примере эмотивных. Проблема выделения семантических классов (на примере 

класса глаголов речи). Предикаты, совпадающие по компонентному составу толкования, но 

различающиеся по его логической и/или коммуникативной организации. Семантика имен-

ных групп. Средства выражения денотативного статуса именных групп в русском языке. Се-

мантика указательных, неопределенных и универсальных местоимений: все, всякий, любой, 

то- и нибудь- местоимений. Семантика предлогов. Описание значения русских многознач-

ных предлогов методами структурной и когнитивной семантики. Анализ синонимической 

группы предлогов, обозначающих соседство объектов в пространстве. Семантика отрицания. 

Отрицание в русском языке. Значение и сферы действия частицы не. Семантические обще- и 

частноотрицательные предложения. Смещенное отрицание. Отрицание нейтральное и про-

тивопоставительное. Перенос отрицания. Кумулятивное отрицание. Семантика актуального 

членения. Семантические корреляты темы, ремы, данного, нового, ассерции, презумпции. 

Семантика союзов. Сочинительные союзы (на примере а, или, но). Условные, причинные и 

уступительные союзы. Функции слов тоже и также. 

Семантика языковых средств, выражающих коммуникативно-прагматическую ин-

формацию в предложении 

Семантика частиц. «Логические» частицы на примере частиц даже, только. Субъек-

тивно-модальные частицы на примере частиц а, ну, да. Место вводных слов в семантической 

структуре предложения. Семантика показателей достоверности. Дискурсивные слова на 

примере слов, связанных с идеей «минимизации». Семантика коммуникативных типов пред-

ложения. Семантика общих и специальных вопросов. Семантика императива. Согласование 

модальных слов и частиц с иллокутивной функцией высказывания. 

Исследования в области «русской языковой картины мира» 

Пространство и время в РЯКМ. Образ человека в РЯКМ. Культурно-значимые кон-

цепты РЯКМ. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 



 

Аннотация дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы»  

 

Направление  45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

является подготовка к преподавательской деятельности, в том числе: 

– формирование представлений об особенностях педагогической деятельности в выс-

шей школе; 

– приобретение знаний по педагогике и психологии высшей школы: формирование 

мотивации учения, управление познавательной деятельностью обучающихся; 

– изучение общих принципов организации учебного процесса в высшей школе. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Цели и задачи высшей школы на современном этапе.  

Тенденции  развития современного высшего образования в России. 

Подходы к определению целей образования: обучение как формирование опыта; обу-

чение как формирование личности профессионала. 

Модель личности профессионала: профессиональная направленность, профессио-

нальный опыт, профессионально-важные качества, индивидуальный стиль деятельности. 

Этапы формирования профессионала, цели и задачи работы на каждом этапе. Классификация 

методов обучения и воспитания в вузе. 

Нормативное обеспечение образовательного процесса в высшей школе. Федеральный 

государственный образовательный стандарт: его структура и содержание.  

Тема 2. Технология знаково-контекстного подхода А.А. Вербицкого. 

Учебная деятельность. Противоречия учебной и профессиональной деятельности. 

Контекстное обучение. Информация и знание. Основные принципы контекстного обучения. 

Модель динамического движения деятельности в контекстном обучении. Два этапа и три ви-

да учебной деятельности: учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональ-

ная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. Педагогические технологии кон-

текстного обучения. Активные методы обучения: обмен вопросами в малых группах, анализ 

ситуаций профессиональной деятельности, кейс-метод, деловые игры, разработка проектов и 

мини-проектов, взаимодействие подгрупп с раной ролевой определенностью, дискуссии, де-

монстрации с привлечением студентов, социально-психологический тренинг. 

Тема 3. Мотивы учения. 

Структура учебной деятельности. Концепции мотивации учебной деятельности. Виды 

мотивов учения: познавательные и социальные мотивы. Формирование мотивов учения. Мо-

тивация на изучение предмета, мотивация на выполнение отдельных заданий. Методические 

приемы: связь с практикой, ориентация на успех, принцип выбора заданий, связь с другими 

областями знаний, разъяснение учебных целей, личностная и профессиональная значимость 

целей, использование активных методов обучения, методическое разнообразие. 

Тема 4. Психолого-педагогические аспекты организации учебной деятельности сту-

дентов. 

Лекция как форма учебной деятельности в высшей школе. Виды лекций. Лекторское 

мастерство. Условия превращения лекции в интерактивную. Имидж преподавателя. Практи-



 

ческие занятия. Формы проведения семинаров. Психолого-педагогические цели семинарских 

занятий. Семинар рефератов. Семинар по типу круглого стола. Психологические контакты с 

аудиторией: личностный, эмоциональный, познавательный контакт. Психологические барье-

ры, условия преодоления барьеров. Учет познавательных возможностей слушателей. Управ-

ление вниманием аудитории. Восприятие и понимание учебного материала. Организация за-

поминания. Развитие мышления студентов. Организация самостоятельной работы студентов: 

формы и методы. Формы контроля. Понятие фонда оценочных средств и его разработка. Ви-

ды оценочных средств. Проведение зачетов и экзаменов. 

Тема 5. Воспитательная работа. 

Роль воспитательной работы со студентами. Психологическая характеристика студен-

чества как социальной группы: ценностные ориентации, интересы, профессиональные пла-

ны. Возрастно-психологические особенности студентов. Психологические характеристики 

студенческой  группы. 

Тема 6. Учебно-методическая работа в вузе. 

Методическое обеспечение учебного процесса в вузе. Основная образовательная про-

грамма и ее структура. Учебный план. Рабочая программа дисциплины и ее содержание. 

Проектирование и разработка рабочих программ дисциплин. Технологии анализа учебного 

занятия. Методика разработки учебных занятий. 

Тема 7. На итоговой консультации разбираются выполненные аспирантами задания 

для самостоятельной работы по темам дисциплины (в том числе и тест для самопроверки по 

дисциплине), преподаватель отвечает на вопросы аспирантов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



 

Аннотация дисциплины 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

 

Направление  45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Электронное обучение и дистанционные образовательные техноло-

гии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с компьютерными методами формирования информационно-

образовательной среды и применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Информационно-образовательная среда учебного процесса. Формирование по-

нятия электронной информационно-образовательной среды. Применяемые модели. Инфор-

мационно-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации 

на традиционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных техноло-

гиях взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы 

данных, учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактических подходов. 

2. Компьютерные технологии в образовательном процессе. Применения компью-

терных технологий в образовательном процессе. Компьютерное тестирование. Информаци-

онное обеспечение и иллюстративная поддержка образовательного процесса. Электронные 

обучающие системы. Виртуальный практикум. 

3. Электронный учебный контент: жанры. Курсы для вузовского образования. 

Корпоративные курсы. Курсы для поддержки очных и заочных тренингов. Курсы широкого 

профиля для коммерческой продажи. Курсы от вендоров («Основы фотошопа») и др.  

4. Структура электронной обучающей системы. Структура электронной обучаю-

щей системы. Современное состояние электронных обучающих комплексов. Параметры, 

определяющие качество системы. Примеры реализации. 

5. Виртуальный практикум. Виртуальный практикум. Компьютерные симуляторы. 

Примеры реализации. 

6. Структура применения современной электронной обучающей системы. Струк-

тура применения современной электронной обучающей системы. Обучающая траектория. 

Методическое сопровождение. 

7. Разработка электронного ресурса. Разработка электронного ресурса. Подходы и 

среды. Состав команды. Оформление. Создание и применение отдельных компонентов. Со-

здание гипертекстовых документов. Специализированные среды. 

8. Специализированные среды. Moodle. WebTutor. Moodle – модулярная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда. Участники образовательного процесса. 

Порог доступности для различных групп. Виды ресурсов теоретической части курса. Виды 

ресурсов практической части. Доступ к системе. Разработка и использование образователь-

ных ресурсов в среде Moodle. WebTutor – возможности применения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Методология научных исследований»  

 

Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Методология научных исследований» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Цель дисциплины «Методология научных исследований» – обеспечить подготовку 

к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью курса, сформировать 

у аспиранта систему теоретических взглядов и прикладных умений в области методологии 

лингвистических исследований. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Общие вопросы теории метода. Методология, метод, методика: сходства и разли-

чия. Общенаучные и частные методы. Научные парадигмы лингвистического знания и мето-

ды исследования: сравнительно историческая, системно-структурная и антропоцентрическая 

парадигмы. 

2. Современная парадигма лингвистического знания. Интегративная методология 

исследования в современной лингвистике. Междисциплинарность лингвистических исследо-

ваний. Описательный метод изучения языка как один из основных и традиционных. Состав-

ные части метода: наблюдение, обобщение, интерпретация, классификация. 

3. Методы исследования языка на лексико-семантическом уровне. Компонентный 

анализ. Описание лексикографического, психолингвистического и коммуникативного значе-

ний слов. Описание значения в контексте. Выявление скрытых смыслов текста. Метод се-

мантического поля. 

4. Психолингвистические методы в языкознании. Экспериментальные методы ис-

следования: Свободный и направленный ассоциативные эксперименты, метод субъективных 

дефиниций и др. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Актуальные вопросы филологического знания»  

 

Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Актуальные вопросы филологического знания» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Цель дисциплины «Актуальные вопросы филологического знания» – обеспечить 

подготовку к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью курса, 

сформировать у аспиранта систему теоретических взглядов и прикладных умений в области 

лингвистических исследований. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Новое в изучении единиц разных уровней языка. Актуальные проблемы иссле-

дования лексики и лексической семантики. Актуальные вопросы словообразования, морфо-

логии, синтаксиса. 

2. Основные парадигмы современного языкознания. Актуальные проблемы соци-

альной лингвистики. Когнитивная лингвистика и психолингвистика. Проблемы лингвокуль-

турологии. Функционализм в языкознании и теория дискурса. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Современные направления русистики»  

 

Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Современные направления русистики» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Цель дисциплины «Современные направления русистики» – обеспечить подготов-

ку к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью курса, сформиро-

вать у аспиранта систему теоретических взглядов и прикладных умений в области русисти-

ки. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

1. Современная классификация филологических наук. Роль языкового образова-

ния в формировании общей и профессиональной культуры личности. Место филологии в со-

временном гуманитарном знании. Филология как комплексная гуманитарная наука. Класси-

фикация филологических наук. Слово, текст, концепт как объекты изучения филологии. 

2. Язык как объект лингвистики 21 в.: специфика, проблемы, перспективы. 
Язык, речь, речевая деятельность как объекты научного изучения. Основные функции языка. 

Единицы языка и единицы речи. Актуальные проблемы лингвистики XXI в. Роль лингвисти-

ки в современном гуманитарном знании. 

3. Смена научных парадигм. Новые концептуальные идеи и направления разви-

тия филологических наук. Парадигмы и научные революции в лингвистике. Тенденции к 

интеграции и дифференциации научного знания в лингвистике. Научные лингвистические 

школы. Соотношение понятий «научная школа» и «научное направление». 

4. Основы лингвокультурологии. Взаимосвязь языка и культуры Цель, задачи, объ-

ект и предмет исследования лингвокультурологии. Место лингвокультурологии в современ-

ной лингвистической парадигме. Лингвокультурологический анализ языковых явлений (фра-

зеология; метафора; символ). Языковая картина мира этноса и языковой личности в культу-

рологическом аспекте. Лингвокультурологический подход к преподаванию русского языка. 

5. Когнитивная лингвистика: итоги и перспективы. Когнитивная парадигма науч-

ного знания. Понятийно-терминологический аппарат когнитивной лингвистики (когниция, 

концептуализация, категоризация, концепт, картина мира, когнитивное моделирование). 

Научные школы и направления когнитивных исследований. Соотношение языковой и кон-

цептуальной картин мира. Словари русской культуры и их информативные возможности. 

6. Понятие о психолингвистике как особом научном направлении. Роль теории 

речевой деятельности в психолингвистическом изучении языковых явлений. Механизмы ре-

чевой деятельности (концепция А.А. Залевской). Трактовка значения слова с позиций психо-

лингвистики. Внутренний лексикон человека. Текстовая деятельность в психолингвистиче-

ском аспекте (проблемы порождения, интерпретации и понимания текста). 

7. Социальная лингвистика. Особенности социолингвистики: предмет, цель, задачи. 

Синхронная социолингвистика. Основные формы существования языка. Методы социолинг-

вистических исследований (непосредственное наблюдение; анкетирование; интервьюирова-

ние; анализ документальных источников; проведение экспериментов). 

8. Текстоцентризм в современной лингвистике. Лингвистика и стилистика текста. 

Текстоцентрическое направление в современной лингвистике: результаты и перспективы. 

Особенности лингвистики текста (О.А. Москальская, И.Р. Гальперин, Г.А. Золотова, З.Я. Ту-

раева, А.И. Домашнев, И.П. Шишкина, Е.А. Гончарова и др.). Изучение формальных тексто-



 

образующих средств и категорий текста. Анализ текста на уровне абзацев и сверхфразовых 

единств. Стилистика текста, ее цель, задачи, проблематика, направления (В.В. Одинцов, 

М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, М.Б. Борисова и др.). Особенности коммуникативной стили-

стики текста. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Лексическая семантика»  

 

Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Лексическая семантика» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока Б1. 

 

2. Цель дисциплины «Лексическая семантика»: 

– изучение терминологической базы лексической семантики; 

– изучение типологии, структуры значения лексических единиц и семантических про-

цессов; 

– изучение лексико-семантической парадигматики, синтагматики и эпидигматики; 

– изучение методов анализа семантики лексических единиц.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Введение в предмет лексической семантики. Семантика как лингвистическая 

дисциплина. Лексическая семантика, лексикология и лексикография. Значение в структуре 

языкового знака. Основные направления и школы современной лексической семантики. 

2. Лексическое значение. Типология значений. Компоненты лексико-семантической 

информации. Типы значений. 

3. Парадигматические, синтагматические, эпидигматические отношения на лек-

сическом уровне. Лексико-семантическая парадигматика. Семантическое поле. Лексическая 

синтагматика и средства ее описания. Моносемия, полисемия, омонимия. Лексическая эпи-

дигматика. 

4. Методы анализа в лексической семантике. Компонентный анализ лексического 

значения. Эксперимент в лексической семантике. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  



 

Аннотация дисциплины 

«Коммуникативные аспекты изучения языка»  

 

Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Коммуникативные аспекты изучения языка» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Цель дисциплины «Коммуникативные аспекты изучения языка» – обеспечить под-

готовку к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью курса, 

сформировать у аспиранта систему теоретических взглядов и прикладных умений в области 

коммуникативистики. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Коммуникация как феномен. Понятие коммуникации. Коммуникация и обще-

ние. Законы коммуникации. Модели коммуникации. Функции коммуникации. Человеческие 

потребности и цели коммуникации. Функции коммуникации и коммуникативного акта. Ре-

чевое воздействие и речевое взаимодействие. 

2. Типология коммуникации. Межличностная/институциональная коммуникация. 

Моно- и межсоциумная коммуникация. Моно- и межкультурная коммуникация. Вербаль-

ная/невербальная коммуникация. Устная/письменная/виртуальная коммуникация. Професси-

ональная коммуникация как фокус социального взаимодействия. 

3. Коммуникативный акт. Коммуникативный акт (КА): его природа и структура. 

Компоненты и аспекты КА. Коммуникативное действие как процессуальная единица дискур-

са. Коммуникативное действие: основные характеристики. Типология коммуникативных 

действий. Коммуникативное действие как процессуальная единица дискурса. 

4. Коммуникативный процесс и коммуникативное поведение. Производство, рас-

пространение, прием, использование информации. Понятие эффективности/успешности 

коммуникации. Факторы и барьеры коммуникации: психологические, языковые, социальные. 

5. Социокультурные характеристики коммуникации. Этно-, социо- и лингвокуль-

турные характеристики коммуникативных процессов. Менталитет и коммуникация. Культу-

ра и коммуникация. Цивилизация и коммуникации. 

6. Методика коммуникативных исследований. Семиотический анализ. Концепто-

логический анализ. Нарративный анализ. Дикурс-анализ. Конверсационный анализ. Методы 

исследования межкультурной коммуникации. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Социальные аспекты изучения языка»  

 

Направление  45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Социальные аспекты изучения языка» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины являются:  

− формирование у аспирантов представления о взаимосвязи языка и общества;  

− формирование представления о базовых понятиях социолингвистического подхода к 

изучению языка; 

− формирование представления о социолингвистическом анализе языка и речи. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

 1. Социолингвистика как наука о взаимосвязи языка и общества.  
Социолингвистика как междисциплинарная наука и часть функциональной лингви-

стики. Предмет и задачи социолингвистики. Связь социолингвистики с другими науками гу-

манитарного цикла (социология, социальная психология, демография, этнология, этногра-

фия, семиотика, философия и др.). Связь социолингвистики с другими направлениями линг-

вистики (дескриптивная лингвистика, диалектология, психолингвистика, этнолингвистика, 

стилистика, культура речи, риторика). 

2. Базовые теоретические понятия социолингвистики. 
Социальная дифференциация языка. Формы существования языка. Языковая личность 

как социокультурный феномен. Теории языковой личности. Параметры описания языковой 

личности. Контакт языков: экономические, политические, социальные факторы. Типология 

языковых контактов. Языковая ситуация. Типология языковых ситуаций. Языковая полити-

ка. Виды языковой политики. Основные направления языковой политики. 

3. Социолингвистический подход к анализу языковых явлений. 
Владение языком как социолингвистическая проблема. Уровни владения языком в 

представлении Ю.Д. Апресяна. Современный взгляд на проблему. Социальные факторы в 

семантике и сочетаемости слов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Аннотация дисциплины 

«Стилистика научной речи»  

 

Направление  45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Стилистика научной речи» относится к факультативным дисципли-

нам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является повышение имеющегося у аспирантов уров-

ня практического владения современным русским литературным языком и усовершенство-

вание навыков создания устных и письменных текстов, принадлежащих к различным жанрам 

научного стиля речи. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Научный стиль русского литературного языка. Общая характеристика, язы-

ковые признаки.  
Понятие функционального стиля. Понятие стилистической окраски. Научный стиль 

как функциональная разновидность литературного языка. Культура научной и профессио-

нальной речи. Жанры научного стиля. Первичные и вторичные научные тексты. Аннотация и 

реферат как основные виды вторичных текстов. 

2. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 
Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Лексические, граммати-

ческие и стилистические нормы. Нарушения норм, наиболее часто встречающиеся в научных 

текстах разных жанров. 

3. Библиографическое описание. 
Библиографическое описание и его элементы. Библиографические ссылки и списки: 

виды и особенности оформления. Нормативные документы, используемые при составлении 

библиографического описания, библиографических ссылок. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 



 

Аннотация дисциплины 

«Этика науки»  

 

Направление  45.06.01 Языкознание и литературоведение  

Направленность (профиль) «Русский язык»  

 

1. Дисциплина «Этика науки» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является формирование целостного философски 

осмысленного представления об этике науки как одной из важнейших характеристик всей 

современной научной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Этика как наука о морали. Основания морали. 

Происхождение этики. Специфика этического познания. Проблема обоснования мо-

рали. Мораль и нравы. Метаэтика. Формирование прикладной этики. Наука как объект изу-

чения этики. Роль научной этики в современной российской науке. 

Становление этики науки. 

Разделение наук о природе и наук о духе в неокантианстве. Ценностная основа наук о 

духе. Представление о ценностной нейтральности и самодостаточности науки в 1-й половине 

ХХ века. Моральная рефлексия о науке во 2-й половине ХХ века. Плюрализм точек зрения 

на соотношение науки и этики в наше время. Наука и этика в эпоху глобализации. 

Современная профессиональная этика. 

Этика науки и этика ученого. Условия возникновения и функции профессиональной 

этики. Связь профессионализма и нравственности. Этика науки в системе профессиональной 

этики. Кодексы профессиональной этики, их взаимосвязь с универсальными требованиями 

морали. 

Структура научной деятельности в ценностно-этическом контексте. 

Знание как ценность. Идеал научности: различные понимания. Ценности научного 

поиска. Гуманистические ценности науки: бескорыстность, правдивость, толерантность, идея 

служения обществу. Культурно-мировоззренческая функция науки в социуме. 

Этика и деонтология науки. Этические проблемы науки ХХI века. 

Этика науки и этика частных наук. Соотношение универсальных моральных требова-

ний, общенаучных моральных требований и норм частных наук. Различия в ценностном и 

нормативном аспекте точных, естественных и гуманитарных наук. Условия и предпосылки 

появления прикладной этики. Необходимость морального контроля областей знания, касаю-

щихся жизни и благополучия людей. Биоэтика. Биомедицинская этика. Политическая этика. 

Понятие и виды глобальных проблем человечества. Роль науки в их возникновении и осмыс-

лении. Наука и экологический кризис. Экологическая этика. Этическое осмысление процес-

сов глобализации и угроз, связанных с ней (терроризм, массовая миграция, бедность, эпиде-

мии и т.д.). 

Проблемы свободы и социальной ответственности в этике и деонтологии. 

Понятие ответственности в этике; виды ответственности. Необходимые моральные 

ограничения науки как вида человеческой деятельности. Возможность различного использо-

вания научных результатов. Этика науки и этика технологии. Ответственность ученого перед 

человечеством, страной, научным сообществом, научной школой. Национальная принадлеж-

ность и космополитизм ученого. 

Этика ученого сообщества. 



 

Моратории на различные виды научных исследований. Запрет негуманных методов 

проведения экспериментов. Запрет социальноопасных исследований. Идеологическая 

нейтральность. Признание заслуг конкурентов и коллег. Необходимость публичного призна-

ния ошибок. Нормы этикета в научном сообществе. Научные школы, направления, корпора-

ции. Правила научного общения, дискуссии, полемики. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 

 


