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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки 531000 «Филология» и 531100 «Лингвистика» настоящая 

дисциплина включается в базовую часть профессионального цикла (Б.3) Модуля 1 «Отечественная 

филология» и Модуля 2 «Теория и методика преподавания иностранных языков». Базу для его 

изучения составляют компетенции, полученные в общеобразовательной школе. В соответствии с ГОС 

данная дисциплина призвана дать докторантам-филологам представление об общей проблематике 

филологии и ее связи с другими дисциплинами, подготовить обучающихся к эффективному 

использованию филологических знаний для обеспечения успешности последующей профессиональной 

деятельности. В свою очередь овладение компетенциями в рамках курсов по основам филологии 

оказывается необходимым при освоении теоретических курсов названных направлений и при 

написании итоговой научной работы. 

 Курс по основам дизайна и методологии филологической науки входит в систему 

пропедевтических курсов основ филологии и введений в языкознание, литературоведение, теорию 

коммуникации, профильную филологию; связана с дисциплинами гуманитарного цикла, изучающими 

человека в разных аспектах. Данная дисциплина предваряет циклы дисциплин общепрофессиональных 

и профессиональных, научно-исследовательскую практику, ориентируют студентов докторантуры на 

написание курсовых работ, связанных с исследованием объектов профессиональной деятельности 

филолога. 

 Цель предлагаемого учебного пособия – сформировать понимание основных положений и 

концепций в области дизайна и методологии филологических исследований, филологического анализа 

и интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии; проводить под научным руководством преподавателя локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания. 

 Структура курса определяется ее теоретической и практической направленностью. Курс 

формируется из лекционных (16 час.) и практических (20 час.) занятий, задачами которых становится: 

 1) дать представление об объеме понятия филологии; истории, методах и методологии 

филологии, а также значении филологической деятельности; 

 2) дать представление о связи филологии с такими важнейшими гуманитарными науками, как 

языкознание, литературоведение, риторика, психология, философия и герменевтика; 

 3) дать представление о классической, романо-германской, русской и дагестанской филологии. 

 Большое место в изучении курса отводится самостоятельной работе студента в PhD-

докторантуре. Она направлена на изучение источников и на знакомство с учебной и научной 

литературой, на приобретение практических навыков филологического анализа. Результатом 

самостоятельной работы может стать реферат, написанный студентом, отражающий элементарные 

навыки научной работы. 

 Докторант должен систематизировать знания, полученные при изучении разделов данного 

курса, усвоить теоретические знания по данной дисциплине, научиться применять полученные знания 

и умения в процессе теоретической и практической деятельности в области филологии. 

 Работа с литературой должна проводиться систематически и не ограничиваться несколькими 

источниками. Выполнение домашних заданий является необходимым условием успешного освоения 

содержания курса. 
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Вопросы к зачету 

по «Основам филологии» для русско-кыргызского двуязычия  

1. Аспекты изучения homo loquens в филологических науках 



2. Филологическое научное исследование: основные понятия 

3. Аспекты изучения языка в филологических науках 

4. Библиографический аппарат научного исследования 

5. Возникновение филологии и первые филологические профессии. 

6. Выбор темы, предмета и объекта исследования 

7. Гипотеза как структурный элемент процесса исследования 

8. Естественный человеческий язык как «духовная энергия народа», «дух народа» (В. фон Гумбольдт) 

и как система (Ф. де Соссюр). 

9. Естественный язык и другие знаковые системы 

10. Значение трудов Ф.А. Вольфа и его современников для филологии 

11. История возникновения восточного и западного языкознания. 

12. Многообразие мира текстов и отношений между ними. Структура текста. 

13. Личность языковая, личность творческая и личность коммуникативная как базовые понятия 

филологии, стимулирующие разработку категории homo loquens 

14. Организация научного исследования: подготовительный, основной и заключительный этапы, их 

задачи. 

15. Оформление курсовой работы. 

16. Оформление списка использованной литературы. 

17. Понятие текста как объекта современной филологии. Понятие интертекстуальности 

18. Почему homo loquens является объектом современной филологии? 

19. Почему естественный язык является объектом современной филологии? 

20. Почему текст является объектом современной филологии? Проблема типологии текстов 

21. Предмет, цель и задачи филологии. Проблема определения филологии и пути ее решения на 

современном этапе развития науки. 

22. Антропоцентризм в современной филологии 

23. Слово и предложение как основные единицы языка 

24. Современная, или «новейшая филология»: человек как центр филологии. 

25. Специализация филологического знания и дифференциация филологических наук: середина XIX – 

середина XX в. 

26. Структура научного исследования. 

27. Традиционные и современные представления о тексте. Структура текста. 

28. Текст как объект современной филологии. Текст в мире текстов. 

29. Филологические науки и дисциплины, изучающие разные аспекты текста 

30. Филологические науки и дисциплины. Объекты филологии как содержательное ядро 

филологических наук. 

31. Филологическое научное исследование: логика процесса исследования 

32. Филологическое научное исследование: основные понятия. 

33. Филология как практически ориентированное комплексное знание (V–IV вв. до н.э. – середина XIX 

в. н.э.) 

34. Функции текста 

35. Язык как объект современной филологии 

36. Обязательные элементы введения в курсовой, дипломной, магистерской, кандидатской и 

докторской научно-исследовательской работах. 

37. Какова общая структура научного исследования 

38. Как сочетается цель, задачи и структура работы 

39. Как сформулировать положения, выдвигаемые для защиты. 

40. Что такое заключение, практические рекомендации и как это писать 

41. Как написать резюме научной работы на 3-х языках 

42. Отличие автореферата от текста диссертации 

43. Как подготовиться к публичной защите научной работы 

 

 


