
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ  НАУЧНЫХ И НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

 

 

 

 
Группа научных специальностей 

 5.9. Филология 

 

Научная специальность  

5.9.5 Русский язык. Языки народов России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владикавказ 

 

 2022 

  УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора ВНЦ РАН 

№ 11-А  от «20» мая 2022 г. 
 



2 
 

 

Автор-составитель: 

доктор филологических наук, профессор Е.Б. Бесолова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью вступительного экзамена является определение уровня подготовки поступающего 

в аспирантуру по научной специальности 5.9.5 Русский язык. Языки народов России.  

Поступающий должен показать высокий уровень теоретической и профессиональной 

послевузовской подготовки, знание общих концепций и методических вопросов дисциплин 

специальности, истории их возникновения и развития, глубокое понимание основных разделов, а 

также умение применять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач. 

 

II. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Форма проведения вступительного экзамена: устно-письменная. 

Продолжительность вступительного экзамена: 90 минут. 

Вступительный экзамен состоит из трех вопросов. Ответы на вопросы предварительно 

излагаются письменно, затем докладываются устно.  

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов.  

При проведении устной части вступительного испытания члены Экзаменационной 

комиссии могут задавать дополнительные вопросы по теме билета. 

Листы для ответов выдаются Экзаменационной комиссией, по окончании экзамена 

сдаются комиссии поступающим. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Содержанием специальности является разработка методов и приемов сравнительно-

исторических, типологических, ареальных и экспериментально-фонетических исследований 

осетинского языка, его структурно-системное описание на разных уровнях, изучение истории 

развития и функционирования литературного языка; современная языковая ситуация в 

Республике Северная Осетия-Алания, а также проблемы языковой политики и прогнозирования 

дальнейшего развития осетинского языка в условиях билингвизма.  

Основные направления в изучении строя осетинского языка. 

Иранская группа индоевропейской семьи языков 

Общая характеристика индоевропейской языковой семьи и иранской группы языков. 

Сравнительно-исторический метод и компаративистика, генетическое и типологическое родство 

индоевропейских языков. Классификация иранских языков, основные типологические 

особенности. Фонетические, морфологические и синтаксические особенности, общие для 

иранских языков. Особенности лексического состава, восстанавливаемого для праиранского 

состояния. История изучения иранской языковой семьи, различные направления в иранистике. 

Специфические сложности иранской реконструкции. Контактные явления в иранских языках.  

Краткие сведения по истории расселения иранских народов. Древние и средневековые памятники 

иранских языков, их распределение по генеалогическому членению. Авеста. Древнеиранские 

языки. Среднеиранские языки. Новоиранские языки. 

Осетинский язык 

История осетинского языка. Древнеосетинский (скифо-сармато-протоаланский) период 

(VIII-I вв. до н.э.). Среднеосетинский (аланский) период (I-IV вв.). Переходный (алано-

осетинский) период (ХV- ХVIII вв.). Роль и место лингвистической реконструкции и 

этимологических исследований. Древние и современные языковые контакты. 
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Современный осетинский язык. Зарождение и развитие осетинского языкознания.  

Литературный осетинский язык и его диалекты. 

Фонетическая система осетинского языка и его диалектов. Классификация фонем в 

осетинском языке. Супрасегментные единицы осетинского языка. Ударение в осетинском языке. 

Транскрипция фонетико-фонологических единиц осетинского языка. Акустико-артикуляторные 

характеристики основных классов речевых единиц современного осетинского языка и его 

диалектов. Проблемы совершенствования и реформирования графики и орфографии осетинского 

языка. Становление и развитие осетинской письменности. Характеристика основных 

библиографических источников по фонетике и фонологии осетинского языка.  

Лексическая семантика и лексикология осетинского языка. Типы лексических значений.  

Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения ономастики (антропонимика, 

топонимика, этнонимика). Лексика осетинского языка с точки зрения ее происхождения. Лексика 

осетинского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Лексика осетинского языка с 

точки зрения сферы ее употребления. Лексика осетинского языка с точки зрения экспрессивной 

окраски и функционально-стилистической принадлежности. Характеристика основных 

библиографических источников по лексике осетинского языка. 

Фразеология. Основные типы фразеологических единиц в осетинском языке. Паремии. 

Характеристика основных библиографических источников по фразеологии осетинского языка. 

 Лексикография. Основные типы словарей осетинского языка. 

 Морфология осетинского языка. Грамматические категории. Части речи в осетинском 

языке. Именные части речи. Глагол как часть речи. Система морфологических категорий глагола. 

Грамматическая специфика причастий и деепричастий как особых форм глагола. Служебные 

части речи. Модальные слова и междометия. Основные словообразовательные модели в 

осетинском языке. Характеристика основных библиографических источников по морфологии 

осетинского языка. 

Синтаксис осетинского языка. Словосочетание. Основные типы словосочетаний. Виды 

связи слов в словосочетании. Предложение. Состав предложения. Типы предложений.  

Классификация предложений по структуре. Односоставные и двусоставные предложения. 

Осложнение простого предложения. Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. Бессоюзное сложное предложение. Характеристика 

основных библиографических источников по синтаксису осетинского языка. 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Ответ абитуриента оценивается оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно", которые проставляются в протокол экзамена. 

Ответ поступающего оценивается на оценку «отлично» в том случае, если абитуриент 

продемонстрировал основательную теоретическую подготовку, умение ориентироваться в 

современной научной литературе, владение научной терминологией, способность 

аргументировано и логически связно излагать собственную точку зрения. Отдельные неточности, 

в первую очередь стилистического характера, не приводящие к искажению основных положений 

и структуры ответа, не носят при этом характера ошибок. 

Ответ оценивается на оценку «хорошо», если абитуриент исчерпывающим образом 

раскрыл тему вопроса, привел уверенное знание программного материала, основной литературы, 

рекомендованной программой, умение логически стройно излагать материал по 

соответствующему вопросу, в целом раскрыл тему вопроса, но допустил некоторые ошибки или 

неточности в ответе, не отразил историю вопроса / важные существующие в настоящее время 

подходы к его решению. Общее количество ошибок не должно превышать двух фактических 
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и/или логических ошибки. К фактической ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в 

ответе абитуриента недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими 

темами Программы (в частности, недостаточное знание научной работы, концепции, 

непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина, включенного в 

Программу). 

Ответ оценивается на оценку «удовлетворительно», в том случае, если поступающий в 

целом знаком с темой и основной литературой, рекомендованной программой, справился с 

изложением материала по соответствующему экзаменационному вопросу, но не раскрыл часть 

вопроса или не осветил все важнейшие аспекты рассматриваемого явления, допустил не более 

четырех фактических и/или логических ошибок или некоторые неточности непринципиального 

характера в ответе, не смог привести все необходимые примеры. Нестройность и неполнота 

изложения материала является основанием для выставления удовлетворительной оценки даже 

при отсутствии иных недостатков в ответе. 

Ответ оценивается на оценку «неудовлетворительно», в том случае, если поступающий 

не смог ответить на поставленный вопрос по существу, обнаружил пробелы в знании основного 

программного материала, допустил принципиальные ошибки в изложении материала по 

соответствующему экзаменационному вопросу. 

 

V. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Язык как системно-структурное образование.                                                                                             

2. Ирон æвзаджы лексикæйы этимологион сконд. 

3. Языковые универсалии. 

4. Ныхасы хæйттæ. 

5. Вопросы лингвистической географии: методы ЛГ. 

6. Ирон дзырдаразынады фарстатæ. 

7. Сравнительно-исторический метод в языкознании.                                                                                                                

8. «Кавказаг» мыртæ ирон æвзаджы. 

9. Методы изучения значений слов. 

10. «Бынæттон» субстраты фарста ирон æвзагзонынады. 

11. Понятие семантического поля в лингвистике. 

12. Андрей Шегрен  æмæ ирон æвзагзонынад. 

13. Языковые контакты: «союзы» языков. 

14. Всеволод Миллеры сфæлдыстады ахадындзинад ирон æвзагзонынады. 

15. Ностратические языки. 

16. Абайты Васойы сфæлдыстад æмæ ирон æвзагзонынад. 

17. Младограмматическое направление в лингвистике: идеи и методы. 

18. Уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ дзырдтæ: сæ ахадындзинад. 

19. Рациональная грамматика А. Арно и К. Лансло. 

20. Ирон авзаджы хауæнты фарста. 

21. Г.В. Лейбниц; значение его творчества для лингвистики. 

22. Конверси ирон æвзаджы. 

23. Фердинанд де Соссюр: его взгляды и методы исследования. 

24. Æвастхъæртæ; се сконд æмæ ахадындзинад. 

25. Понятие нормы в языкознании. 

26. Нартиадæйы сæрмагонд нæмттæ; сæ этимологион сконд. 

27. Вопросы классификации индоевропейских языков. 

28. Ирон растфыссынады сæйраг фарстатæ. 
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