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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или 

группы языков) и содержит основные темы и вопросы к экзамену, список 

основной и дополнительной литературы и критерии оценивания (все темы  

и вопросы должны быть не выше ФГОС ВО магистратуры и специалитета). 

 

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Общее языкознание 

Экзамен по специальности 5.9.6. Языки народов зарубежных стран 

(с указанием конкретного языка или группы языков) призван выявить степень 

полноты и основательности знаний в области общего языкознания 

и языковедческих проблем, связанных с конкретным восточным и африканским 

языком, понимание характерных взаимосвязей, осознание актуальных 

методологических языковедческих проблем, готовность участвовать 

в их решении на материале предполагаемой темы исследования. Его целью 

является определение уровня профессиональной компетентности абитуриента  

и его готовности к научно-исследовательской деятельности. 

Выпускник аспирантуры ИСАА МГУ по специальности 5.9.6. Языки 

народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков) 

должен продемонстрировать знание основных разделов Теории основного 

восточного (или африканского) языка (ОВЯ). Программы по Теории ОВЯ для 

поступающих в аспирантуру подготовлены соответствующими 

филологическими кафедрами. Вопросы по лингвистическим проблемам 

соответствующих языков могут быть запрошены у них дополнительно 

и в данном документе не приводятся. 
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По Теории ОВЯ во время вступительного экзамена поступающему 

задаются два вопроса. Кроме того, поступающий должен ориентироваться 

в вопросах общего языкознания как применительно к своему изученному 

восточному (африканскому) языку, так и в общем плане. Основные темы 

по общему языкознанию перечислены ниже в разделах 1-2. 

 

Раздел 1 

 

1. Языки мира: принципы их описания и классификации 

Принципы генетической классификации языков. Языковые семьи 

и языковые союзы. 

Типологические классификации и их основные параметры.  

Языковая ситуация. Мировые и региональные языки. 

Бесписьменные языки. Методы полевых исследований в лингвистике.  

Системы письма. Язык письменных памятников как объект лингвистики. 

Лингвистические традиции. Отражение универсальных свойств языка 

и типологических особенностей языков традиций. 

Язык как система. Уровневое описание языка.  

Типы языковых единиц. Грамматика и словарь. 

2. Сравнительно-историческое языкознание 

Этимология как один из этапов сравнительно-исторического 

исследования.  

Понятие языкового родства. Регулярные соответствия, реконструкция, 

праязык. 

Реконструкция праязыка как языка-посредника между сравниваемыми 

системами. Языковая семья. 

Близкое родство и более отдалённое родство. «Генетическое древо», 

генеалогическая классификация языков мира. 

Две группы приёмов компаративистской процедуры: внутренняя 

реконструкция и внешнее генетическое сравнение. 
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Гипотезы о причинах звуковых изменений. Возможности построения 

сравнительно-исторической фонологии. 

Реконструкция морфологической системы.  

Синтаксическая реконструкция. 

Семантическая реконструкция (применение лингвогеографии, типологии, 

экстралингвистической информации). 

3. Лингвистическая типология 

Аналитические и синтетические языки. Флективные и агглютинативные 

языки. Изолирующие языки. Инкорпорирующие языки. 

Типология морфо-синтаксических категорий. Части речи. Согласование. 

Дейктические системы. Род и именные классы. Детерминативы. Артикль. Время 

и вид. Наклонение. 

Синтаксическая типология. Порядок слов. Базовые конструкции 

предложения (эргативная, аккузативная, активная, контрастивная, нейтральная). 

Подлежащее. Залоги. Отрицание. Сочинительные конструкции. 

Полипредикативные конструкции. Финитные и инфинитные формы предикатов. 

Коммуникативная структура высказывания и типология средств 

её выражения. Топик|фокус, тема|рема, данное|новое, контрастивность, 

выделительные конструкции. 

Лексическая типология. Наивная картина мира и её отражение в лексике. 

Метафора. Механизмы словообразования. 

Фонологическая типология. Типы вокалических и консонантных систем. 

Слог. Соотношение грамматических и фонетических составляющих. 

Моносиллабические языки. Типология супрасегментных фонетических средств. 

 

Раздел 2 

 

Древние и современные языки Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии. Характеристика языковых ареалов, семей, групп 

и отдельных языков: 

 общие сведения о языковой ситуации; 
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 происхождение и основные этапы исторического развития; 

 система письма; 

 важнейшие памятники письменности; 

 генетическая принадлежность; 

 типологическая принадлежность; 

 фонологическая система; 

 порядок слов; 

 базовые конструкции предложения; 

 полипредикация. 

 

Вопросы по общему языкознанию: 

1. Принципы генетической классификации языков. Языковые семьи 

и языковые союзы. 

2. Типологические классификации и их основные параметры. 

3. Языковая ситуация. Мировые и региональные языки. 

4. Бесписьменные языки. Методы полевых исследований в лингвистике. 

5. Системы письма. Язык письменных памятников как объект 

лингвистики. 

6. Лингвистические традиции. 

7. Язык как система. Уровневое описание языка. 

8. Типы языковых единиц. Грамматика и словарь. 

9. Язык и культура. Картина мира и её отражение в языке. 

10. Этимология как один из этапов сравнительно-исторического 

исследования. 

11. Понятие языкового родства. Регулярные соответствия, реконструкция, 

праязык. 

12. Реконструкция праязыка как языка-посредника между сравниваемыми 

системами. Языковая семья. 

13. Близкое родство и более отдалённое родство. «Генетическое древо», 

генеалогическая классификация языков мира. 
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14. Две группы приёмов компаративистской процедуры: внутренняя 

реконструкция и внешнее генетическое сравнение. 

15. Гипотезы о причинах звуковых изменений. Возможности построения 

сравнительно-исторической фонологии. 

16. Реконструкция морфологической системы. 

17. Синтаксическая реконструкция. Применение типологических 

критериев при реконструкции семантики синтаксических категорий. 

18. Семантическая реконструкция. Применение лингвогеографии, 

типологии, экстралингвистической информации. 

19. Морфологические параметры типологических классификаций. 

Аналитические и синтетические языки. Флективные и агглютинативные языки. 

Изолирующие языки. Инкорпорирующие языки. 

20. Типология морфо-синтаксических категорий. Части речи. 

Согласование. Дейктические системы. Род и именные классы. Детерминативы. 

Артикль. Время и вид. Наклонение. 

21. Синтаксическая типология. Порядок слов. Базовые конструкции 

предложения (эргативная, аккузативная, активная, контрастивная, нейтральная). 

22. Синтаксическая типология. Подлежащее. Залоги. 

23. Синтаксическая типология. Отрицание. Сочинительные конструкции. 

Полипредикативные конструкции. 

24. Синтаксическая типология. Финитные и инфинитные формы 

предикатов. 

25. Коммуникативная структура высказывания и типология средств 

её выражения. Топик|фокус|коментарий, тема|рема, данное|новое, 

контрастивность, выделительные конструкции. 

26. Лексическая типология. Семантические примитивы. Наивная картина 

мира и её отражение в лексике. 

27. Метафора. Механизмы словообразования. 

28. Фонологическая типология. Типы вокалических и консонантных 

систем. Слог. Соотношение грамматических и фонетических составляющих. 

Моносиллабические языки. Типология супрасегментных фонетических средств. 
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29. Древние и современные языки Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии. Характеристика языковых ареалов, семей, групп 

и отдельных языков. 

 

Вопросы: 

 

Иранское языкознание: 

1. Соотношение систем вокализма древне-, средне-, новоперсидского 

языков. 

2. Изафетная конструкция. 

3. Влияние иноязычных элементов на словарный состав персидского 

языка в разные языковые эпохи. 

4. Общая характеристика грамматического строя персидского языка. 

5. Гласные звуки и их классификация. Понятие долготы и устойчивости 

гласного. Дифтонги. 

6. Согласные звуки и их классификация. 

7. Словесное ударение и его место. Слова, не несущие ударения 

(клитики). 

8. Части речи в персидском языке (общая характеристика). Значимые  

и служебные слова. 

9. Грамматические категории имён существительных. 

10. Семантико-грамматические разряды имён прилагательных. Степени 

сравнения качественных прилагательных. 

11. Количественные числительные. Порядковые числительные. 

12. Основные разряды местоимений. Местоименные энклитики. 

13. Спрягаемые (личные) формы глагола. Принцип их образования. 

14. Грамматические категории глагола (залог, наклонение, время, лицо, 

число). 

15. Глагольно-именные формы. 

16. Отличия модальных слов от наречий и других частей речи. 
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17. Словосочетание (определение термина). Принципы классификации 

словосочетаний. 

18. Изафетные словосочетания. Изафетная конструкция и изафетная цепь. 

19. Предложные словосочетания, их структурно-семантические типы. 

20. Словосочетания, построенные на примыкании, их структурно-

семантические типы. 

21. Проблема существования словосочетаний с местоименной связью. 

22. Простое предложение (общая характеристика). Главные 

и второстепенные члены. 

23. Сложносочинённое предложение. Союзы в сложносочинённом 

предложении. 

24. Сложноподчинённое предложение. Союзное и бессоюзное 

подчинение. 

25. Слова, относящиеся к иранскому фонду слов. 

26. Лексические заимствования в доисламский период. 

27. Арабские заимствования. 

28. Тюркские и монгольские заимствования. 

29. Французские заимствования и европеизмы. 

 

Вопросы: 

Арабское языкознание 

1. «Арабский язык» как система языковых образований: литературный 

арабский язык и диалектный язык. 

2. Разновидности глаголов первой словообразовательной модели 

в литературном арабском языке 

3. Особенности социального функционирования ЛАЯ и ДАЯ 

4. Словообразовательные модели глаголов. 

5. Арабский язык как моросчитающий язык. 

6. Понятие «харф». 

7. Особенности арабской орфографии, отражающие специфику 

ритмического построения слова. 
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8. Структура арабского слова и способы его моделирования. 

9. Причастие в ЛАЯ и его особенности. 

10. Основные синтаксические конструкции в ЛАЯ. 

11. Структурные и семантические особенности трех типов идафной 

конструкции. 

12. Арабское словоизменение и его функции. 

13. Суть классификации «глагола прошедшего» и «глагола подобного» 

и принципы их противопоставления. 

14. Классификация глаголов с точки зрения особенностей составляющих 

харфов. 

15. Понятие сильного и слабого харфа в традиционной арабской 

языковедческой теории. 

16. Место арабского языка в генетической классификации семитских 

языков. 

17. Вопросы звукоучения в арабской грамматической традиции. 

18. Консонантизм арабского литературного языка и его основные 

сравнительные характеристики в семитологическом контексте. 

19. Фонетическая комбинаторика в арабском консонантизме. 

20. Система вокализма арабского литературного языка и его основные 

отличия от вокализма арабских разговорных языков. 

21. Основные просодические характеристики арабского литературного 

языка. 

22. Проблема возникновения «новых» арабских диалектов (за пределами 

Аравийского по-ва). 

23. Языковая ситуация в арабских странах. Уровни используемого языка. 

 

Вопросы: 

Японское языкознание 

1. Гипотезы происхождения японского языка. 

2. Стратификация японской лексики по этимологии. 

3. Функциональные стили в японском языке. 
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4. Слово и словосочетание в японском языке. 

5. Сложные предложения в японском языке. 

6. Главные члены предложения в японском языке. 

7. Подчинённые члены предложения в японском языке. 

8. Уровни синтаксического анализа в японском языке. 

9. Субстантивация в японском языке. 

10. Потенциальный синтаксис японского языка. Представление о теме 

и реме в японском языке. 

11. Агглютинация и фузия в японском языке. 

12. Основные исторические изменения в морфологии японского языка. 

13. Концепции классификации частей речи в японском языке. 

14. Служебные слова в японском языке. 

15. Грамматические категории неспрягаемых частей речи в японском 

языке. 

16. Спрягаемые части речи в японском языке. 

17. Грамматические категории существительных в японском языке. 

18. Грамматические категории глагола в японском языке. 

19. Прилагательные в японском языке. 

20. Местоимения в японском языке. 

21. Японская письменность и её история. 

22. Система фонем современного японского языка. 

23. Особенности музыкального ударения в японском языке. 

24. Выражение направленности действия в японском языке. 

25. Стандартный язык и диалекты в Японии. 

26. Словообразование в японском языке. 

27. Камбун и вабун. 

28. Бунго и ко:го. 

29. Транскрипционные системы для японского языка. 
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Вопросы: 

Китайское языкознание 

1. Слог китайского языка и его фонемная структура. Просодия слога 

современного китайского языка. 

2. Тон слога и его речевая реализация: полный тон, нейтральный тон, 

вариант тона. 

3. Фонема и смысловая сегментация речи в современном китайском 

языке. 

4. Слог и морфема в современном китайском языке. 

5. Количественная характеристика морфем современного китайского 

языка. 

6. Лексическое и грамматическое значение морфем современного 

китайского языка. 

7. Просодия морфемы и ее лексическое значение. 

8. Количественные единицы современного китайского языка. 

9. Способы образования двусложных количественных единиц 

китайского языка. 

10. Акцентное выделение слогов и просодические схемы количественных 

единиц. 

11. Количественные правила синтаксических сочетаний многосложных 

единиц. 

12. Категория имени. Частные лексико-грамматические категории имени. 

13. Категория предикатива. Частные лексико-грамматические категории 

предикатива. 

14. Частные лексико-грамматические и собственно грамматические 

категории глагола. 

15. Грамматические категории прилагательного и числительного. 

16. Актуальное членение простого предложения современного китайского 

языка. 

17. Просодия и ритмическая структура простого предложения. 
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18. Сложное предложение: сочинение и подчинение простых 

предложений. 

19. Структура лексики и лексические единицы современного китайского 

языка. 

20. Словообразование современного китайского языка. 

21. Типы фразеологических единиц современного китайского языка. 

Количественные признаки фразеологических единиц. 

22. Происхождение и основные этапы развития китайского письма. 

23. Упрощение письменности и проблемы культуры современного Китая. 

24. Структура диалектов древнекитайского и среднекитайского языков. 

25. Структура диалектов современного китайского языка. 

26. Национальный язык гоюй и путунхуа. 

27. Основные этапы исторического развития китайского языка. 

28. Источники реконструкции фонетической системы древнекитайского 

языка. 

29. Источники реконструкции фонетической системы среднекитайского 

языка. 

Вопросы: 

Индийское языкознание 

1. Ведийский и санскрит как две разновидности индоарийского. 

2. Проблемы перехода от древнеиндийского к среднеиндийскому 

языковому состоянию. 

3. Пали как ранний среднеиндийский язык. 

4. Общая характеристика литературных пракритов. 

5. Поздние пракриты и проблемы перехода от среднеиндийского 

к позднеиндийскому языковому состоянию. 

6. Общая характеристика апабхрамша. 

7. Общее устройство звукового яруса хинди. Фонетика и фонология. 

8. Стержневая и расширенная предфонологические модели А. Келькара. 

9. Собственно фонологическая модель хинди. 

10. Общие принципы определения классов слов хинди. 
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11. Характеристика существительных хинди с точки зрения 

категориального состава и типов словоизменения. 

12. Общая характеристика инфинитных форм глагола в хинди. 

13. Финитные формы глагола хинди. 

14. Способы глагольного действия в хинди. 

15. Интенсивные глаголы в хинди. 

16. Субъектные свойства именных групп в хинди. 

17. Основные стратегии синтаксического кодирования в хинди. 

 

III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

Реферат по избранному направлению подготовки пишут по теме 

будущего научного исследования или смежной тематике. Реферат позволяет 

понять основные задачи и перспективы развития темы будущей 

диссертационной работы. Реферат включает титульный лист, содержательную 

часть, выводы и список использованных источников и литературы. Объем 

реферата 10-15 страниц машинописного текста, шрифт Times New Roman, кегль 

14, интервал 1,5, форматирование по ширине; постраничные ссылки – шрифт 

Times New Roman, кегль 10; в конце реферата список использованных 

источников и литературы оформляется по ГОСТу. В отзыве к реферату 

предполагаемый научный руководитель даёт характеристику работы. 

 

IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Вопрос 1 

Морфологические параметры типологических классификаций. 

Аналитические и синтетические языки. Флективные и агглютинативные языки. 

Изолирующие языки. Инкорпорирующие языки. 

Вопрос 2 

Изафетные словосочетания в персидском языке. Изафетная конструкция 

и изафетная цепь. 
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V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Основная по общему языкознанию 

1. Алпатов В.М. (ред.) Части речи: Теория и типология. М., 1990 

(Часть 1). 

2. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. М., 1974. 

3. Блумфилд Л. Язык. М., 1968. (Гл. X, XIII–XVI). 

4. Вежбицка А. Введение. Семиотика. // Семантические примитивы. – 

М., 1983. сс. 225–252. 

5. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – 

М., 1981. 

6. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. – М., 1959, 

стр. 244-300. 

7. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии 

языков // НЛ. Вып. 3. М., 1963. 

8. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, 

преимущественно касающиеся значимых элементов. // Новое в лингвистике. 

Вып. V. М. 1990. 

9. Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Дж. Меморандум о языковых 

универсалиях. // Новое в лингвистике. Вып. V. М. 1990. 

10. Долинина И.Б. Системный анализ предложения. М., 1977. 

11. Звягинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М., 1962. 

12. Звягинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973. 

13. Касевич В.Б. Фонологические проблемы общего и восточного 

языкознания. М., 1983. 

14. Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. РГГУ, Москва, 2001. 

15. Козинцева Н.А., Оглоблин А.К. Типология. Грамматика. Семантика. 

СПб: Наука. 1998. 

16. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978. 

17. Лингвистическая типология. Под ред. Солнцева В.М., Вардуль И.Ф. 

М, Наука 1985. 

18. Пауль Г. Принципы истории языка. М, 1980. Гл. 4, сс. 93–127. 
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19. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. – 

М.: УРСС, 2000.  

20. Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: 

Грамматические значения и грамматические системы языков мира. Учебное 

пособие. – Москва: РГГУ, 2011. 

21. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1975. 

22. Тестелец Л.Г. Введение в общий синтаксис. М., РГГУ. 2001. 

23. Типология и грамматика. Под ред. Храковского B.C. M, Наука. 1990. 

24. Типология условных конструкций. Под ред. Храковского B.C. – СПб: 

Наука, 1998. 

 

Основная литература: 

Иранское языкознание 

1. Арендс А.К. Краткий синтаксис современного персидского 

литературного языка. М.-Л., 1941. 

2. Ефимов В.А., Расторгуева В.С., Шарова Е.Н. Персидский, таджикский, 

дари // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. М., Наука, 1982. 

3. Иванов В.Б. Границы слова и инкапсуляция в персидском, таджикском 

и дари. // Вопросы языкознания. Москва, 1995, № 3. 

4. Иванов В.Б. Вокализм и просодика в персидском языке и дари. 

Автореферат докт. дис. Москва, 1996. 

5. Иванов В.Б. Существуют ли артиклевые словосочетания в персидском 

языке? // Восточное языкознание. К 80-летию Ю.А. Рубинчика. – М.: Изд. 

фирма «Восточная литература» РАН, 2003. – ISBN 5-02- 018377-6. 

6. Иванов В.Б. К классификации именных форм в юго-западных 

иранских языках // Вопросы языкознания. ISSN 0373-658X, импакт-фактор 

РИНЦ 2012 0,552; «Наука», Москва, № 2, 2014, стр. 46–60, 1,13 а.л. 

7. Миколайчик В.И. Основы теоретической грамматики персидского 

языка. Курс лекций. Москва, 1980. 

8. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. М., 1960. 

9. Пейсиков Л.С. Тегеранский диалект. Москва, 1960. 
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10. Пейсиков Л.С. Вопросы синтаксиса персидского языка. М., 1960. 

11. Пейсиков Л.С. Очерки по словообразованию персидского языка. 

Москва, 1973. 

12. Поляков К.И. Персидская фонетика. Опыт системного исследования. 

Москва, 1988. 

13. Расторгуева B.C. Краткий очерк грамматики персидского языка // 

Миллер Б.В. Персидско-русский словарь, изд. 2-ое, М., 1953. 

14. Расторгуева В.С. Среднеперсидский язык. Москва, 1966. 

15. Расторгуева В.С., Молчанова Е.К. Среднеперсидский язык. // Основы 

иранского языкознания. Среднеиранские языки. Москва, 1981. 

16. Рубинчик Ю.А. Современный персидский язык. М., 1960. 

17. Рубинчик Ю.А. Грамматика современного персидского языка. 

«Восточная литература», Москва, 2001. 

18. Фархади Р. Разговорный фарси в Афганистане. Москва, 1974. 

Китайское языкознание: 

1. Ван Ляо-и. Основы китайской грамматики. М. 1954. 

2. Драгунов А.А. Грамматическая система современного китайского 

языка. Л. 1964. 

3. Драгунов А.А. Исследования по грамматике современного китайского 

языка. М.-Л. 1952. 

4. Драгунов А.А. Примечания к «Ван Ляо-и. Основы китайской 

грамматики. М, 1954. – стр. 217-261. 

5. Завьялова О.И. Диалекты китайского языка. М. 1996. 

6. Задоенко Т.П. Ритмическая организация потока китайской речи. – 

М. Иванов А.И. Грамматика современного китайского языка. М.-Л., 1930. 

Поливанов Е.Д. 

7. Карапетьянц А.М. Изобразительное искусство и письмо в архаических 

культурах. (Китай до середины 1-ого тысячелетия до н.э.). «Ранние формы 

искусства». М., 1972. 

8. Карапетьянц А.М. Формирование нормативного письменного языка 

в Китае. 
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9. «Языковая норма. Типология нормализационных процессов». – 

М., 1996. 

10. Ли Жун. Классификация диалектов гуаньхуа. «Новое в зарубежной 

лингвистике». Языкознание в Китае. М., 1989. 

11. Люй Шусян. Очерк грамматики китайского языка. тт.1-2. М., 

1961-1965. 

12. Люй Шусян. О «свободных» и «связанных». «Новое в зарубежной 

лингвистике». Вып. 22, М., 1989. 

13. Лян Дунхань. Структура китайской письменности. «Новое 

в зарубежной лингвистике». Вып.22, М. 1989. 

14. Румянцев М.К. Тон и интонация в современном китайском языке. 

М.1972.  

15. Семенас А.Л. Лексика современного китайского языка. М., 2000. 

16. Семенас А.Л. Лексикология современного китайского языка. М., 1992. 

17. Софронов М.В. Китайский язык и китайское общество. М. 1979. 

18. Спешнев Н.А. Фонетика китайского языка. Л. 1980. 

19. Тань Аошуан. Китайская картина мира. Язык, культура, ментальность. 

М. 2004. 

20. Хаматова А.А. Словообразование современного китайского языка. – 

М. 2003.  

21. Чжу Дэси. О морфеме «ды». «Новое в зарубежной лингвистике». 

Вып. 22, М., 1989. 

22. Чэнь Чжантай. Коротко о нормализации китайского устного языка. 

«Новое в зарубежной лингвистике». Вып. 22, М., 1989. 

Арабское языкознание: 

1. Аганина Г.Р., Фролов Д.В. Вопросы нормирования арабского 

произношения, - Устные формы литературного языка. История и современность. 

М., 1999, 275-292. 

2. Аганина Г.Р. О правилах ассимиляции звуков в чтении Корана, –

Арабская филология. М., 2004, 7-20. 
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3. Аганина Г.Р. Классификация звуков по способу артикуляции в науке  

о рецитации Корана, - Арабская филология. М., 2008, 7-32. 

4. Ахвледиани В.Г. Арабское языкознание Средних веков, - История 

лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981. 

5. Белова А.Г. Историческая морфология арабского языка 

(по материалам памятников доисламского периода). М., 1994. 

6. Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977. 

7. Габучан Г.М. К вопросу о структуре семитского слова (в связи 

с проблемой внутренней флексии), - Семитские языки. Вып. 2 (ч. 1). М., 1965, 

стр. 114-127. 

8. Габучан Г.М. Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса. М., 

1972. 

9. Гиргас В.Ф. Очерк грамматической системы арабов. СПб., 1873. 

10. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом 

освещении. М., 1963. 

11. Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. 

М., 1972. 

12. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 1979. 

13. Карабекян С.Б. Вопросы ритмического построения арабской речи. 

Автореф. канд. дисс. М., 1984. 

14. Касаткин Л.Л. Фонетика. Графика и орфография // Совр. рус. лит. язык 

/ Под ред. П.А. Леканта. – 3-е изд., М., 1996. 

15. Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. М., 1976. 

16. Пак В.М. Ритмическая структура слова в египетском диалекте. – 

Арабская филология. Выпуск 2. Москва, 2004. 

17. Панов М.В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979. 

18. Ромачев Б.Н. Некоторые характеристики минимальной просодической 

еди- ницы в современном арабском литературном языке. - Семитские языки. 

Вып. 2 (ч. 2). М., 1965, стр. 459-465. 

19. Санчес А.А. К вопросу о сущности системы арабской метрики. – 

Арабская филология, М., 1968, 86-95. 
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20. Фролов Д.В. Классический арабский стих: История и теория аруда. – 

М., 1991. 

Японское языкознание: 

1. Абуков Х.Х. К вопросу о словах китайского происхождения 

в современном японском языке. – «Японский лингвистический сборник». – 

М., 1959. 

2. Алпатов В.М. Япония. Язык и культура. М., 2008. 

3. Алпатов В.М. Япония: язык и общество. М., 2003. 

4. Быкова С.А. Устойчивые словосочетания в современном японском 

языке. М., 1985. 

5. Корчагина Т.И. Омонимия в современном японском языке. М., 2006. 

6. Лаврентьев Б.П. Японские аббревиатуры. – Японский язык. М., 1959. 

7. Неверов С.В. Общественно-языковая практика современной Японии. 

М., 1982. 

8. Японский лингвистический сборник. М., 1959. 

9. Японский язык. М., 1963. 

10. Киэда М. Грамматика японского языка. М., 1959. 

11. Конрад Н.И. Синтаксис японского национального литературного 

языка. М., 1937. 

12. Поливанов Е.Д. Введение в языкознание. М., 2002. 

13. Сыромятников Н.А. Древнеяпонский язык. М., 2002. 

14. Сыромятников Н.А. Классический японский язык. М., 1983. 

15. Сыромятников Н.А. Становление новояпонского языка. М., 1965. 

16. Сыромятников Н.А. Развитие новояпонского языка. М., 1978. 

17. Сыромятников Н.А. Система времен в новояпонском языке. М., 1971. 

18. Колпакчи Е.М. Очерки по истории японского языка. М., 1956. 

19. Маевский Е.В. Графическая стилистика японского языка. М., 2000. 

20. Алпатов В.М., Вардуль И.Ф., Старостин С.А. Грамматика японского 

языка. М., 2000. 

21. Алпатов В.М., Аркадьев П.М., Подлеская В.И. Теоретическая 

грамматика японского языка. М., 2008. 
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22. Басс И.И. Проблемы современного японского языкознания. 

Лингвистика текста. С.-П. 2004, главы III-VI. 

23. Вардуль И.Ф. Очерки потенциального синтаксиса японского языка. 

М., 1964. 

24. Головнин И.В. Введение в синтаксис современного японского языка. 

М. Из-во МГУ, 1979. 

25. Головнин И.В. Грамматика современного японского языка. – М.: 

Из-во МГУ, 1986. 

26. Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. М., 1976. 

27. Языкознание в Японии. М., 1983, с. 72-85, стр. 146-156. 

Индийское языкознание: 

1. Бархударов, А.С. Словообразование в хинди. Москва, 1963, Изд-во 

восточной литературы. 

2. Захарьин, Б.А. Теоретическая грамматика языков хинди и урду. 

Москва, 1988, Изд-во МГУ. 

3. Липеровский, В.П. Глагол в языке хинди. Москва, 1984, Изд-во 

“Наука”. 

4. Липеровский, В.П. Именные части речи языка хинди. Москва, 1978, 

Изд-во “Наука”. 

5. Липеровский, В.П. Категория наклонения в современном 

литературном хинди. Москва, 1964, Изд-во “Наука”. 

6. Липеровский, В.П. Сложные предложения в хинди. Москва, 1972, 

Изд-во “Наука”. 

7. Липеровский, В.П. Синтаксис современного хинди. Москва, 1987, 

Изд-во “Наука”. 

8. Усманов, А.Р. Вопросы синтаксической классификации глаголов 

урду. Москва, 1980, Изд-во “Наука”. 

9. Хинди и урду. Вопросы лексикологии и словообразования. Москва, 

1960. Изд-во восточной литературы. 

10. Хохлова, Л.В. К построению дистрибутивной фонологической модели 
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2. Дополнительная по общему языкознанию 
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается 

по десятибалльной шкале. При отсутствии поступающего на вступительном 

экзамене в качестве оценки проставляется неявка. Результаты сдачи 

вступительных экзаменов сообщаются поступающим в течение трех дней со дня 

экзамена путем их размещения на сайте и информационном стенде 

структурного подразделения. Вступительное испытание считается пройденным, 

если абитуриент получил семь баллов и выше. 
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