
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

Структура и содержание экзамена 

В программу экзамена входят базовые понятия, положения, методы основных теоретиче-

ских и прикладных лингвистических дисциплин, реализуемых в соответствии с ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»: 

Общая фонетика, Общая морфология, Общий синтаксис, Общая теория дискурса, Общая 

семантика и лексикология; Языки мира и языковые ареалы, Типология, Психолингвисти-

ка, Социолингвистика, Сравнительно-историческое языкознание, История лингвистиче-

ских учений; Введение в прикладную лингвистику, Компьютерная лингвистика (Введе-

ние в прикладную лингвистику, Автоматическая обработка текста, Искусственный ин-

теллект, Основы прикладной математики), Автоматическая обработка звучащей речи, 

Корпусная лингвистика. 

Содержание предмета 

Общая фонетика 

1. Звуковой механизм речевой коммуникации. 

2. Речевой аппарат и функции его компонентов. 

3. Механизмы речепроизводства: целевые артикуляции и коартикуляционные процессы. 

4. Элементы акустической теории речеобразования: источники звука и резонансные яв-

ления в речевом тракте. 

5. Акустические характеристики основных классов звуков (гласных, шумных и сонорных 

согласных). 

6. Восприятие речи: анатомофизиологическая база и основные фазы восприятия. 

7. Универсальная фонетическая классификация Международной фонетической ассо-

циации (сегменты). 

8. Классификация супрасегментных звуковых средств. 

9. Классические фонологические модели (Н. С. Трубецкой). Принципы системного опи-

сания фонемного инвентаря. 

10. Морфологически ориентированная фонология (Московская фонологическая школа). 

11. Динамические модели в фонологии. 

12. Принципы описания интонационной системы языка. 

13. Элементы фонологической типологии. Универсалии в фонологии. Типология вокали-

ческих систем. Типология консонантных систем. 

14. Супрасегментные составляющие и типология просодических средств. 

Общая морфология 

1. Понятие морфемы: определение и основные свойства. 

2. Позиционная классификация морфем. 

3. Понятие словоформы. Основные свойства словоформ. 

4. Понятие клитики. Основные типы клитик и их свойства. 

5. Морфологическая классификация языков. Агглютинация и фузия. 



6. Морфологическая идиоматичность. Морфоид (субморф), опрощение, переразложение. 

7. Алломорфическое варьирование. Чередования и их классификация. 

8. Несегментные показатели морфологических значений. Нулевые морфемы и операции. 

9. Грамматическое значение и грамматическая категория (общее понятие). 

10. Лексема и парадигма. Типы парадигм. Грамматический разряд и словоизменительный 

тип. Традиционное понятие части речи. 

11. Согласовательный класс: общая характеристика и основные типы согласовательных 

систем. 

12. Падеж: общая характеристика и основные типы падежных систем. 

13. Залог и актантная деривация. 

14. Понятие дейксиса. Выражение личного, пространственного и временного дейксиса в 

языках мира. 

15. Число как именная и глагольная категория. 

Общий синтаксис 

1. Место синтаксиса в модели языка. Синтаксические теории. Генеративная грамматика 

как модель с центральным положением синтаксиса. [1], [4]1 

2. Основные синтаксические единицы. Критерии частеречной классификации. Лекси-

ческие и функциональные категории. Группы. Х-штрих теория. [1], [4] 

3. Способы представления синтаксической структуры. Грамматика зависимостей. Грамма-

тика непосредственных составляющих. Структурный приоритет (си-командование). [1] 

4. Актанты и сирконстанты. Семантические роли. Гиперроли. [1], [2], [3] 

5. Стратегии кодирования ядерных аргументов клаузы. Аккузативная, эргативная, ак-

тивная, контрастивная (трехчастная), нейтральная стратегии в падежном маркирова-

нии и предикативном согласовании. [2], [3], [5] 

6. Синтаксические отношения. Подлежащее в русском и английском языках. Неканони-

ческое подлежащее. Эргативность и подлежащие. [1], [2], [3] 

7. Клауза и предложение. Предикативные категории. Финитность. Виды нефинитных 

клауз. [1], [5] 

8. Нулевые единицы в синтаксисе. Нулевое подлежащее инфинитивного оборота (PRO). 

[1], [4] 

9. Передвижения в синтаксисе. Островные ограничения (ограничения Росса). [1], [4] 

10. Анафорические выражения. Теория связывания. [1], [4] 

11. Диатеза, залог, актантная деривация. Пассив. Декаузатив. Каузатив. Рефлексив и ре-

ципрок. [1], [5] 

Общая теория дискурса 

1. Типы дискурсивных явлений: структура дискурса, таксономия дискурса, роль дискур-

сивных факторов на всех уровнях языка. [5] 

2. Модусы дискурса: устный и письменный. Жанры дискурса и типы изложения. Функ-

циональные стили. [1], [3] 

3. Глобальная структура дискурса. Группы реплик в диалоге. Абзац. Топик. Интенцио-

нальные модели. Жанровые схемы. [2] 

                                                 
1 Здесь и далее при наличии: в квадратных скобках указан номер библиографического входа из соответ-

ствующей части списка литературы. 



4. Локальная структура дискурса. Элементарные дискурсивные единицы, их типы, 

структура и функции. Клаузы и их статус в дискурсе. [4] 

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

этих категорий. Референция в дискурсе. [6] 

6. Тема и рема. Различные подходы к изучению темы и ремы. Средства их маркирова-

ния. Экспериментальные исследования выбора подлежащего и залога в дискурсе. По-

рядок слов в дискурсе. Методы его исследования. [11] 

7. Просодические явления в дискурсе. Акценты, тоны, темповые характеристики, инте-

гральные просодии. Паузация. [8] 

8. Жесты в дискурсе. Кинетические средства и мультиканальность. Структура и типы 

жестов. [10] 

9. Дискурсивные маркеры, их типы и функции. Регуляторные дискурсивные единицы. 

Коннекторы и процессуальные маркеры. Маркеры обратной связи. [7] 

10. Основные идеи и методы Анализа бытового диалога (Conversation Analysis). Другие 

подходы к исследованию дискурса. [9] 

11. История дискурсивного анализа. Дискурс как объект междисциплинарного изучения. 

[9] 

Общая семантика и лексикология 

1. Существующие понимания «значения» и соотношение терминов «значение» и «смысл» 

в различных теориях языка. [5], [8] 

2. Проблема многозначности: языковая многозначность (полисемия, ambiguity) и речевая 

многозначность (недоопределенность, vagueness); полисемия и омонимия; методы 

разрешения многозначности. [1], [5], [6] 

3. Системность организации лексико-семантического уровня. Семантическое поле и 

важнейшие корреляции между его элементами. Тезаурус как модель лексико-

семантической системы. [5] 

4. Компонентный анализ лексического значения (лексическая декомпозиция): общие 

принципы, этапы развития, примеры конкретных методик. [5] 

5. Семантические отношения между предложениями. Логико-семантические (имплика-

тивные) типы предикатов с сентенциальным актантом. [3], [5] 

6. Эксплицитная и имплицитная информация в высказывании. Следствие, пресуппози-

ция (презумпция), условие успешности, импликатура, исходное предположение (ус-

тановка) вопроса. [9] 

7. Компоненты лексико-семантической информации в словаре интегральной модели 

описания языка: сигнификативный (толкование), прагматический, синтаксический. [5] 

8. Семантические метаязыки: общее понятие, основные типы, области применения. [1], 

[5], [8] 

9. Инструменты описания лексической синтагматики: модель управления, лексические 

функции, сочетаемостные (селекционные) ограничения. [1], [4], [5] 

10. Референт, денотат (экстенсионал) и сигнификат (интенсионал) языкового выражения. 

Референциальные статусы именных групп с предметным и пропозитивным значением. 

[5] 

11. Свободные и несвободные словосочетания (фразеологизмы). Идиоматичность и ус-

тойчивость. Типы фразеологизмов. [2], [4], [7] 

12. Параметры классификации словарного состава языка в лексикологии. [7] 



Языки мира и языковые ареалы 

1. Исследование языкового разнообразия. Лингвистические дисциплины, исследующие 

языковое разнообразие, и их основные понятия. 

2. Смежные с лингвистикой науки, способствующие исследованию языкового разнооб-

разия. Основные социолингвистические характеристики, существенные при обсужде-

нии языкового разнообразия. 

3. Языки Северной Азии. Их географические, генеалогические и типологические харак-

теристики. 

4. Языки Центральной и Южной Азии. Их географические, генеалогические и типоло-

гические характеристики. 

5. Языки Китая и Юго-Восточной Азии. Их географические, генеалогические и типоло-

гические характеристики. 

6. Языки Океании. Их географические, генеалогические и типологические характери-

стики. 

7. Языки Австралии. Их географические, генеалогические и типологические характери-

стики. 

8. Языки Северной Америки, включая Мезоамерику. Их географические, генеалогиче-

ские и типологические характеристики. 

9. Языки Южной Америки. Их географические, генеалогические и типологические ха-

рактеристики. 

10. Языки Африки южнее Сахары. Их географические, генеалогические и типологиче-

ские характеристики. 

11. Языки Северной Африки и Ближнего Востока. Их географические, генеалогические и 

типологические характеристики. 

12. Языки Европы и Кавказа. Их географические, генеалогические и типологические ха-

рактеристики. 

Типология 

1. Объект типологии. Типология и теория языка. Проблема сравнимости языков. Кон-

кретно-языковые и сравнительные понятия. 

2. Источники данных в типологии. Типологические выборки. Методы составления вы-

борок. 

3. Универсалии в типологии. Импликативные и неограниченные универсалии. Абсо-

лютные и статистические универсалии. Возможные и невозможные типы языков. 

4. Понятие иерархии, его соотношение с понятием импликативной универсалии. Реля-

ционные и импликативные, конкретно-языковые и сравнительные иерархии. 

5. Понятие семантической карты. Синхронные и диахронические семантические карты. 

6. Типология порядка слов. Понятие базового порядка слов. Универсалии Гринберга, кор-

реляции между порядками слов. Объяснения универсалий (М. Драйер, Дж. Хокинз). 

7. Иерархия одушевлённости (иерархия Сильверстайна), её эффекты в различных язы-

ках. Иерархическое согласование. Директивно-инверсивные системы. 

8. Типология маркирования ядерных актантов. Расщеплённое кодирование. Кодирова-

ние актантов дитранзитивных глаголов. 

9. Диахроническая типология. Теория грамматикализации. 



Психолингвистика 

1. Психолингвистика в ряду других когнитивных наук. Междисциплинарность. История 

психолингвистики. [3], [5] 

2. Методология современной психолингвистики. Принципы моделирования экспери-

мента. [5] 

3. Методология современной психолингвистики. Экспериментальные методы. [5] 

4. Исследования рабочей памяти. [2], [5], [7], [11] 

5. Имплицитная память. Явление синтаксического прайминга. [4], [5], [8] 

6. Понимание сложноподчиненных предложений с придаточными времени. [5], [13] 

7. Синтаксическая неоднозначность. [5], [10] 

8. Дискурсивная неоднозначность. [5], [12] 

9. Референциальная коммуникация: танграммы. [5], [9] 

10. Метод вынесения суждений. [5], [14] 

11. Детская речь. Становление когнитивной способности ребенка. [5], [6] 

12. Нейролингвистика. [1], [5] 

Социолингвистика 

1. Вариативность языка и ее связь с социальной вариативностью; социальные характери-

стики личности и идиолект. 

2. Понятия этнос, язык и диалект в их отношении друг к другу. 

3. Функциональные сферы языка в обществе. 

4. Коммуникативный репертуар индивида; билингвизм и диглоссия у индивида и в со-

циуме. 

5. Государственные и официальные языки; использование языка в государственных ин-

ститутах; языковая политика и языковое строительство. 

6. Языковые контакты (социолингвистический аспект). 

7. Социальноисторические предпосылки возникновения контактных языков; формиро-

вание пиджинов и креолов; эволюция контактных языков; постконтактный континуум. 

8. История языковой политики в СССР. 

9. Социолингвистические проблемы современной России и ближнего зарубежья. 

Сравнительно-историческое языкознание 

1. Закономерности языкового развития как предпосылки сравнительно-исторического 

исследования языков. 

2. Языковое родство и языковые контакты. 

3. Доказательство родства языков. Понятие праязыка. 

4. Этимология. 

5. Принципы генеалогической классификации языков. 

6. Общие принципы реконструкции праязыковых состояний. Регулярность устанавли-

ваемых соответствий; принцип системности. Понятие реконструкции различных язы-

ковых уровней. Внешняя и внутренняя реконструкция. 

7. Фонетическая реконструкция. 

8. Реконструкция грамматики. 

9. Семантическая реконструкция. 

10. Методы локализации прародины и реконструкции протокультуры. 

11. Математические и компьютерные методы в сравнительно-историческом языкознании. 



История лингвистических учений 

1. Причины возникновения лингвистических традиций, их история. 

2. Общие свойства лингвистических традиций. 

3. Единицы фонетики в лингвистических традициях. 

4. Единицы грамматики в лингвистических традициях. 

5. Развитие европейской традиции в XVI-XVIII в. Грамматика Пор-Рояля. 

6. Возникновение сравнительно-исторического метода. 

7. В. фон Гумбольдт о развитии языков. 

8. В. фон Гумбольдт о духе языка, языке как деятельности, внутренней форме. 

9. Натуралистическое направление. А. Шлейхер. 

10. Развитие традиции В. фон Гумбольдта: Х. Штейнталь, К. Фосслер. 

11. Младограмматики. 

12. Н. В. Крушевский, И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

13. А. Мейе, Ж. Вандриес. 

14. Ф. де Соссюр о языке и речи, о свойствах знака. 

15. Ф. де Соссюр о синхронии и диахронии, форме и субстанции, значимости. 

16. В. Брёндаль. 

17. К. Бюлер, А. Гардинер. 

18. Женевская школа. 

19. Глоссематика. 

20. Пражская школа. Структурная фонология. 

21. Дескриптивизм. Л. Блумфилд. З. Харрис. 

22. Э. Сепир. 

23. Б. Уорф. 

24. Российская наука I половины ХХ века. А. М. Пешковский. Л. В. Щерба, Е. Д. Полива-

нов, Г. О. Винокур. Н. Ф. Яковлев и Московская фонологическая школа. 

25. Критика структурализма. В. Н. Волошинов, В. И. Абаев.  

26. Европейский структурализм 40-60-х гг. ХХ в. Л. Теньер, Э. Бенвенист, А. Мартине. 

Е. Курилович. 

27. Р. Якобсон. 

28. Н. Хомский и хомскианство. «Синтаксические структуры». «Язык и мышление», главы 

«Прошлое», «Настоящее», «Будущее».  

29. Функционализм. 

Компьютерная лингвистика 

1. Компьютерная лингвистика: примеры прикладных задач. Уровни обработки текста: 

токенизация, морфологический и синтаксический анализ. Корпуса в задачах компью-

терной лингвистики. Использование размеченных и неразмеченных корпусов для ре-

шения различных задач компьютерной лингвистики. [3], [5] 

2. Виды машинного обучения: классификация, кластеризация, регрессия. Примеры при-

менения машинного обучения в компьютерной лингвистике. Обучающая, тестовая и 

валидационная выборки обучающих данных, проблема переобучения. Основные мет-

рики в задаче классификации: точность, полнота, F-мера, их применимость к кон-

кретным задачам. [1], [9] 



3. Основные алгоритмы классификации: линейный классификатор. Логистическая рег-

рессия, функция потерь, подсчёт вероятности классов. [9] 

4. Основные алгоритмы классификации: наивный байесовский классификатор. Вероят-

ностная модель, признаки, сглаживание вероятностей. Достоинства и недостатки на-

ивного байесовского классификатора. [9], [12] 

5. Энграммные модели, их применение: подсчёт вероятности текста. Базовые методы 

сглаживания: метод Лапласа-Лидстоуна, представление об интерполяции. [9] 

6. Морфология в системах автоматического анализа текста. Области применения, основ-

ные подходы и проблемы. Скрытые марковские модели, их применение к автоматиче-

скому морфологическому анализу (задаче частеречной разметки). [3], [5], [9], [14] 

7. Синтаксический анализ: деревья составляющих и деревья зависимостей. Понятие про-

ективности. Алгоритм Нивре для построения проективных синтаксических деревьев. 

[5], [8], [9], [13] 

8. Векторные представления слов. Вычисление близости векторов, косинусное расстоя-

ние. Применение tf-idf для векторизации. Приложения векторных представлений. [4], 

[9], [12] 

9. Расстояние Левенштейна, его варианты, алгоритм вычисления. Контекстное исправ-

ление опечаток, модель канала связи. [9], [15] 

10. Виды моделей машинного перевода. Статистический машинный перевод, общее пред-

ставление об устройстве и обучении моделей машинного перевода. [5], [10] 

11. Методы извлечения устойчивых словосочетаний, терминов предметной области из 

текстов. Мера взаимной информации, её недостатки. [2], [6] 

12. Лексические отношения в автоматической обработке текстов. Тезаурусы типа WordNet. 

[4], [11] 

13. Задачи извлечения информации из текстов: извлечение именованных сущностей, от-

ношений, фактов. Основные подходы. [3], [7] 

14. Разрешение референциальной неоднозначности, анафора. Основные проблемы при 

автоматической обработке текста. Методы решения. [9] 

15. Вопросно-ответные системы: типы, назначение и сферы применения. Проблемы воз-

никающие при построении вопросно-ответных систем. [4], [5] 

Автоматическая обработка звучащей речи 

1. Компьютерные методы анализа звучащей речи и речевые технологии (РТ); краткая ис-

тория их развития и области применения. Роль лингвистического обеспечения в соз-

дании и разработке речевых технологий на современном этапе. [12], [22], [25], [26] 

2. Преимущества устного (звукового) общения человека с компьютером. Основные этапы 

развития речевых технологий (РТ): конец 18 в. — начало 21 в. Принципиальные труд-

ности и нерешенные проблемы в базовых задачах синтеза и распознавания речи. [9], [25] 

3. Актуальные задачи в области речевых технологий (главные направления разработок). 

Технологически продвинутые языки мира; прошлое, настоящее и будущее РТ в Рос-

сии. [9], [19], [26], [28] 

4. Двойственная природа звучащей речи: ее физическая и ментальная составляющие. 

Природа звуковых колебаний, непосредственный и глубинный источники речевого 

сигнала (РС). Характер связи между ментальной (фонетической) и физической фор-

мами существования РС, важнейшие различия. «Исторические заблуждения» о приро-

де этой связи. Факторы акустической вариативности РС и его элементов, «затемняю-



щие» связь между ментальной и физической формами речевого сообщения. [5], [7], 

[12], [14], [18], [24], [27], [30] 

5. Цифровое кодирование РС: частота дискретизации и амплитудное квантование. Тео-

рема отсчётов, возможные искажения сигнала при оцифровке и способы их преду-

преждения. Оптимальные режимы оцифровки РС. [14] 

6. Основные положения и понятия акустической теории речеобразования (АТР). Источ-

ники звука в речи, резонансные свойства речевого тракта и его передаточная функция. 

Формантная картина речевого звука. [6], [8], [12], [27] 

7. Базовые акустические параметры речи, их артикуляционные и перцептивные (слухо-

вые) корреляты. Измерительные шкалы и единицы измерения (антропоморфная ори-

ентация). [12], [14], [33] 

8. Акустическая компьютерная параметризация РС: ключевые понятия, методы анализа 

и измерения базовых акустических параметров речи: интенсивность, частота основно-

го тона (ЧОТ), длительность, спектральная информация. Спектральные срезы и дина-

мические спектрограммы. Возможные ошибки стандартных методов анализа и спосо-

бы их предупреждения. [14], [17], [32], [33] 

9. Речевые корпуса (РК) и фонетические базы данных: сходства и различия. Основные 

типы речевых корпусов, их важнейшие параметры. Принципиальные вопросы проек-

тирования и разработки РК для речевых исследований и базовых речевых технологий. 

[1], [4], [13], [15], [29] 

10. Автоматический синтез речи (АСР). Краткая история разработок: докомпьютерный и 

компьютерный (цифровой) период (4 поколения). Основные направления и методы 

синтеза речи, интеллектуальный и технический инструментарий раннего компьютер-

ного периода: артикуляционный синтез, параметрический формантный синтез, пара-

метрический синтез методом линейного предсказания (КЛП-синтез), компилятивный 

синтез, фонетико-акустические правила. Основные направления и методы синтеза ре-

чи, интеллектуальный и технический инструментарий позднего компьютерного пе-

риода: кампактный конкатенативный, селективный (корпусной), параметрический на 

основе статистических акустических моделей языка. Синтезаторы типа «Текст–Речь, 

TTS»: архитектура, методы и перспективы дальнейшего развития разработок. [2], [12], 

[16], [20], [23], [25] 

11. Автоматическое распознавание речи (АРР). Краткая история разработок. Основные 

подходы к решению задачи: экспертный, эталонный, вероятностно-статистический. 

Математическая база современных технологий АРР, правило Байеса, акустическая и 

грамматическая статистические модели языка речевого сообщения. Основные этапы 

создания и схема функционирования прототипической системы АРР (на основе скры-

тых Марковских моделей). [10], [12], [21], [26], [31] 

12. Важнейшие параметры оценки мощности и надежности работающих систем синтеза и 

распознавания речи. [3], [11] 

Технологии корпусной лингвистики 

1. Корпусная лингвистика как раздел прикладной лингвистики: цели и задачи. Исход-

ные понятия корпусной лингвистики. 

2. Типология корпусов текстов: исследовательские корпусы, иллюстративные корпусы, 

динамические vs. статические корпусы. Параметризация проблемной области. Требо-

вания к корпусу текстов с точки зрения пользователя. 



3. Опыты разработки корпусов текстов. Фундаментальные корпусы для английского, 

немецкого и французского языков. Корпусы текстов по русскому языку. 

4. Системы, обеспечивающие доступ к корпусам текстов. Конкордансеры. Требования и 

возможности. 

5. Принципы и типы разметки корпусов. Стандарты разметки. 

6. Закон Ципфа и квантитативные характеристики языковых единиц. 

7. Методы выделения коллокаций. 

8. Компьютерная лексикография. Лексикографические базы данных. Автоматические 

словари. Требования к словарям, задействованным в системах обработки естественного 

языка. 

9. Лингвистические ресурсы: ворднет, фреймнет, трибанк — их структура и применение 

в решении прикладных задач. 
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