




 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью проведения вступительного испытания (далее – вступительный экзамен, 

экзамен) по специальной дисциплине при приеме в аспирантуру ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова» является оценка готовности и 

выявление знаний, умений и навыков поступающего к освоению программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и отбора на конкурсной основе наиболее 

подготовленных для этих целей поступающих.  

Порядок проведения вступительного экзамена по специальной дисциплине 

Вступительный экзамен проводится в сроки, установленные Правилами приема на 

обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(далее - Университет). Конкретные дата, место и время проведения экзамена 

устанавливается расписанием, утверждаемым ректором. Расписание вступительных 

испытаний доводится до сведения поступающих путем размещения на официальном сайте 

Университета. 

Программа вступительного экзамена формируется на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) магистратуры. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

пятибалльной системе («отлично» – 5 баллов, «хорошо» - 4 балла, «удовлетворительно» - 

3 балла, «неудовлетворительно» - 2 балла). Каждое вступительное испытание оценивается 

отдельно. 

Оценка, выставленная поступающему по пятибалльной системе, дополнительно 

переводится экзаменационной комиссией в стобалльную систему путем ее умножения на 

20. При переводе в стобалльную систему поступающий получает 100 баллов за оценку 

«отлично», 80 баллов – за оценку «хорошо», 60 баллов – за оценку «удовлетворительно», 

40 баллов – за оценку «неудовлетворительно». 

Приемной комиссией установлены следующие максимальные баллы прохождения 

вступительного испытания на программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: Специальная дисциплина – 5 баллов; Философия – 5 баллов; 

Иностранный язык – 5 баллов.  

Университетом установлены следующие минимальные баллы, подтверждающие 

успешное прохождение вступительного испытания на программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: Специальная дисциплина – 3 балла; 

Философия – 3 балла; Иностранный язык – 3 балла.  

Максимальное и минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе 

приема. 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность 

сдавать более одного вступительного испытания в один день (при наличии такой 

возможности у Университета). 

Экзамен проводится на русском языке очно в устной форме по билетам. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются к 



сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день (при наличии 

соответствующей возможности в соответствии с расписанием вступительных испытаний). 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

Правил приема, утвержденных Университетом, уполномоченные должностные лица 

Университета – Председатель и члены экзаменационной комиссии – составляют акт о 

нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания – также 

вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания. В случае 

удаления поступающего с вступительного испытания Приемная комиссия возвращает 

поступающему принятые документы. 

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, компьютерную и вычислительную технику, в том числе планшеты. Участники 

вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материалы, 

представленные экзаменационными комиссиями, и калькуляторы. 

Для подготовки ответа поступающий использует лист устного ответа, который 

после сдачи экзамена подписывается поступающим и хранится в его личном деле. Листы 

устного ответа используются при рассмотрении апелляции в качестве основного 

документа для проверки правильности оценивания ответа поступающего. Каждый лист 

устного ответа, выдаваемый поступающему при сдаче экзамена, должен быть скреплен 

печатью отдела аспирантуры и докторантуры Университета. 

Прием вступительного экзамена оформляется протоколом, в котором фиксируются 

вопросы экзаменаторов к поступающему и характеристика ответов поступающего. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы используются при 

рассмотрении апелляции в качестве документа для проверки правильности оценивания 

ответа поступающего. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

Университета (по адресу: http://khsu.ru) не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания.   

Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее минимального 

количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без уважительной причины 

(в том числе удаленные с места проведения вступительного испытания), повторно 

допущенные к сдаче вступительного испытания и не прошедшие вступительное 

испытание, выбывают из конкурса. Приемная комиссия возвращает документы указанным 

лицам. 

Критерии оценки ответов поступающего 

Поступающий должен обладать базовыми знаниями о языке, об основных 

понятиях, терминах и методах языкознания. При оценке ответа учитывается глубина 

владения теоретическим материалом, самостоятельность мышления, общая культура речи. 

Поступающему в аспирантуру необходимо показать знание основных понятий, 

терминов и методов, которыми оперирует языкознание. 

При оценивании результатов ответа используются следующие критерии: 

оценка «5» (отлично) – дан полный и развернутый ответ на все вопросы билета. 

Представлены и сопоставлены точки зрения различных авторов и школ, дан их 

аргументированный критический анализ; 

оценка «4» (хорошо) –дан правильный, но не развёрнутый ответ на все вопросы, 

по отдельным вопросам  освещена только одна точка зрения, отсутствует критический 

анализ и оценочный аспект; 

оценка «3» (удовлетворительно) – дан правильный, но не развёрнутый ответ на 

часть вопросов, если в ответе освещена только одна точка зрения, отсутствует 

критический анализ и оценочный аспект; 



оценка «2» (неудовлетворительно) – ни на один вопрос экзаменационного билета 

не дан правильный ответ. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

Раздел 1. Теории происхождения языка 

Классификация и характеристика теорий происхождения языка. Древнее сознание и язык. 

Античные концепции происхождения языка. Средневековые религиозно-лингвистические 

дискуссии (о божественной сущности имен, о первом языке). Лингвофилософские теории 

в античности и средневековье. Роль человеческой логики и познавательной способности в 

процессе создания языков. Пути создания новых языков (индуктивный, дедуктивный). 

Ономатопоэтическая теория Штайнталя-Потебни. Отличие данной теории от других, 

основанных на идеях дарвинизма. Развитие идей В. фон Гумбольдта в рамках 

ономатопоэтической теории. Схема глоттогенеза по Штайнталю. Роль поэтического 

творчества в процессе развития языка (по А.А.Потебне). 

Раздел 2. Классификации языков 

Типы классификации языков (генеалогическая, морфологическая, ареальная и др.). 

Категории генеалогической классификации языков (семья, ветвь, группа, подгруппа). 
Семьи языков на карте мира. Санскрит. Сравнительно- исторический метод в 

классификации языков. Особенности современной компаративистики. Типологическая 

(морфологическая) классификация языков, ее категории (типы языков). Современная 

типологическая классификация (флективные, агглютинативные, изолирующие, 

полисинтетические языки), ее соотношение с генеалогической классификацией. 

Ареальная классификация языков, ее категории (ареал, зона, языковой союз). Феномены 

субстрата, адстрата, суперстрата, патуа. Принципы классификации витальности языков. 

Раздел 3. Концепция языкового знака. Концепция Ф. де Соссюра 

Основные положения учения Ф. де Соссюра в области общего языкознания. Лингвистика 

и семиология. Язык как объект и предмет лингвистического описания. Речевая 

деятельность, язык, речь. Учение о языке как системе знаков. Особенности языкового 

знака. Синхрония и диахрония. Ф. де Соссюр и структурная лингвистика. 

Раздел 4. Психолингвистика 

Объект и предмет психолингвистики. Соотношение психолингвистики и психологии, 

лингвистики и психолингвистики. Виды речевой деятельности и их психолингвистическое 

моделирование. Статус речевого действия и его структура. Виды памяти и еѐ роль в 

порождении речевого высказывания. Принципы построения моделей речевого 

высказывания в психолингвистике (теории речевой деятельности): концепции В. 

Гумбольдта, А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Л.В.Щербы. Культурно – 

историческая концепция Л.С. Выготского и теория деятельности А.Н. Леонтьева. Речевое 

поведение как сочетание языковой способности в языковой активности (Н. Хомский, Дж. 

Миллер).  Понятие внутренней речи (программа речевого высказывания, внутренняя речь, 

внутреннее проговаривание). Основные закономерности восприятия речевого 

высказывания и текста. Лингвистика текста и психолингвистика: цели, задачи, различия. 

Национально – культурные особенности речевого и неречевого поведения носителей 

языка. Этнос – культура – язык: взаимосвязь и взаимовлияние. Соотношение 

деятельности, общения, речи. Вербальное, предметное, операциональное значения и их 

роль в порождении речевого высказывания. Невербальные компоненты в порождении 

речевого высказывания. Языковая способность и проблема врожденности – 

приобретенности знаний. Ассоциативное значение слова как способ анализа вербальной 

памяти человека. Ассоциативный эксперимент. 

Раздел 5. Социолингвистика 



Социолингвистика в системе лингвистических дисциплин. Взаимоотношение между 

социологией и социолингвистикой. Предмет социолингвистики. Проблема понятийного 

аппарата социолингвистики. Основные понятия и тенденции развития социальной 

лингвистики. Функциональная дифференциация языка по социальным сферам. 

Социальная сфера и её влияние на развитие языка. Методы социолингвистических 

исследований. Методы исследования развития общественных функций языка. Методы 

билингвистических исследований. Языки мира в условиях языковой глобализации. 

Взаимодействие языков и проблема билингвизма Типы двуязычия и многоязычия. 

Проблемы субстрата, адстрата, языковой смены в социолингвистическом освещении. 

Миноритарные языки и международные принципы защиты лингвокультурного наследия. 

Социолингвистика и другие лингвистические дисциплины, диалектология, стилистика, 

теория языковых контактов. Гендерная лингвистика. 

Раздел 6. Фонетика и фонология 

Устройство речевого аппарата человека. Акустические типы звуков речи. 

Классификация гласных и согласных звуков. Фонема как единица языка, соотношение 

фонемы и фона, аллофона. Фонологические оппозиции. Единицы речевого потока, 

сегментные и суперсегментные фонемы. Фонетическая фраза, интонация, речевой такт, 

речевой слог. Ритмика речи, виды пауз и ударений. Проклитика и энклитика. 

Исторические и функциональные изменения фонем. Фонетические законы. Законы 

Гримма (первое и второе передвижение согласных). Закон Вернера. Функциональные 

изменения фонем: позиционные и комбинаторные фонетические процессы. Определение и 

примеры видов фонетических процессов: ассимиляция, диссимиляция, аккомодация, 

сингармонизм, редукция, гаплология, протеза, эпентеза, диэреза, метатеза, субституция. 

Характер функциональных изменений фонем и правила орфоэпии. 

Раздел 7. Номинативная функция языка. Проблема языкового знака 

Номинативная функция языка. Первичная и вторичная номинация. Феномен знака. 

Символы, сигналы и симптомы. Иконические знаки. Языковые знаки, их отличительные 

особенности. Символическая функция языковых знаков. Знак и значение, содержание, 

смысл. Семантические характеристики знака. Знаки языка и знаки речи. 

Уровни и стратумы системы языковых знаков. Современные семиологические теории. 

Раздел 8. Морфология 

Морфология, еѐ предмет и категории. Морфема и морф. Виды морфов. Морфема и 

алломорф, глубинная морфема, морфемы-синонимы. Грамматическое значение, его 

отличия от лексического. Особенности грамматической номинации, предикации и 

локации. Морфологическое и синтаксическое значения. Морфологические категории и 

классы слов. Определение морфологической категории. Парадигмы и синтагмы. 

Раздел 9. Синтаксис 

Синтаксис и его категории. Словосочетание, предложение, высказывание, текст. 

Моделирование предложений, структурные планы предложений. 

Синтаксическая парадигматика. Валентность, классификация предложений на основе 

валентности сказуемого. Анализ по непосредственно составляющим. Падежная 

грамматика Ч. Филлмора. Актуальное членение предложения. 

Раздел 10. Лексикология 

Лексикология, ее разделы. Лексема, ее характеристики. Лексическое значение. 

Внешняя и внутренняя форма слова. Этимология, ложная этимология, деэтимологизация. 

Лексические поля, их структурирование. 

Антонимические отношения. Сущность лексического значения, его отличия от 

грамматического значения. Словообразование. Понятие производности. 

Словообразовательные модели. Пути пополнения словарного фонда языков. 

Полисемия и омонимия.Омографы и омофоны. Паронимы. Классификация 

фразеологизмов. Идиома. 



Роль фразеологии как хранителя культурного опыта народа. Различные концепции 

в современной фразеологии. Метод корпусной лингвистики и его использование во 

фразеологических исследованиях. Паремиология. Лексикография. Виды словарей. 

Устройство словарной статьи, принципы расположения материала. Электронные словари, 

их устройство и использование. 

 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Теории происхождения языка. 

2. Особенности сравнительно-исторического языкознания. 

3. Номинативная функция языка. Первичная и вторичная номинация. 

4. Символы, сигналы, иконические знаки. Проблема языкового знака. 

5. Концепция языкового знака. Концепция Ф. де Соссюра 

6. Понятие фонемы. Фонологические оппозиции. 

7. Основные проблемы морфологии. Понятие «морф», «морфема». Виды морфем. 

8. Понятие словообразования. Место словообразования в модели языка. Основные  

 словообразовательные значения. 

9. Типы классификации языков (генеалогическая, морфологическая, ареальная). 

10. Синтаксис. Словосочетание и предложение. Темпоральность, модальность, 

предикативность. 

11. Основные проблемы социолингвистики. 

12. Лексикология. Разделы лексикологии. Слово как единица языка. 

Проблема тождества слова. Понятие лексемы. 

13. Этимология. Народная и научная этимология. 

14. Лексическое значение слова. Сигнификативный, денотативный, коннотативный 

аспекты значения слова. 

15. Лексикография. Виды словарей. 

16. Явления полисемии, омонимии, омосемии, омофонии. Омографы и омофоны. 

Паронимы. 

17. Искусственные языки. Языки межэтнического общения. 

18. Синонимия и антонимия. Поля слов. 

19. Основные понятия фразеологии. Сущность и виды идиом. 

20. Типы фразеологических единиц и способы описания их значения. 

21. Тенденции и парадигмы развития языковой иерархии в эпоху глобализации. 

22. Наиболее распространенные языки мира. Мертвые языки и их изучение. 

23. Корпусная лингвистика. 

24. Парадигматика и синтагматика. 

25.  Синхрония и диахрония. 

26. Основные проблемы психолингвистики. 

27. Ассоциативное поле: методы и цели формирования и изучения. 

28. Классификации языков по степени витальности. Языковая карта РФ. 

29. Тенденция языков к изменению, ее причины и следствия. 

30. Язык и культура как взаимообусловленные сущности 
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