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Аннотация 

 Вступительный экзамен по специальности «Древние и новые языки Азии» 

проводится с учетом Российского федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и закона РА «О высшем 

послевузовском профессиональном образовании», направленного на формирование у 

аспирантов видения данной специализации. 

Вопросник обобщает гносеологический спектр основных направлений данной профессии. 

Он включает  как теоретические, так и практические инструменты оценки знаний и навыков, 

носит всеобъемлющий характер. Тематика вопросника затрагивает ключевые вопросы, 

касающиеся ряда языковых семей и групп языков, а именно: индоиранские языки (в том 

числе авестийский язык, древнеиндийский, древнеперсидский, скифский, согдийский, 

хорезмийский, парфянский, среднеперсидский. и др.); семитские (афро-азийские) языки 

(включая аккадский, арамейский, древнееврейский и др.); урартский и хуритский; эламский 

(вымерший язык Ирана, засвидетельствованный в многочисленных памятниках); тюркские 

языки (включая вымершие древнетюркские), манихейские тексты, османские  и др.); 

кавказские языки (иберо-кавказские, нахско-дагестанские, абхазо-адыгские); и 

дравидийские языки (тамильский, малаялам, телугу, брахуи  и т. д.)  

Аспиранты и соискатели, специализирующиеся по направлению «Древние и новые языки 

Азии» должны свободно владеть хотя бы одним живым языком конкретной группы, уметь 

читать созданную на нем литературу. Поступающий в аспирантуру по данной специальности 

должен владеть основами сравнительно-исторчиского языкознания, иметь представление о 

современных лингвистических школах и направлениях. Он должен свободно 

ориентироваться в существующей разноязычной научной литературе по выбранной 

специализации, а также в многообразии современных методов, приемов и подходов  в 

филологической науке. 

 

Список вопросов: 

1. Язык и речь как обьекты языкознания 

2. Проблемы функций языка 

3. Учение Фердинанда де Сосюра о языковых знаках. Типология знаков 

4. Понятие фонемы  

5. Вопросы  происхождения языка. Теории о происхождении языка 

6. Идеофоническая лексика. Идеофоны и  виды идеофонов 

7. Функции фонемы. Аллофоны 

8. Словообразование.  

9. Лексика, словоформа, формы слова. Парадигма и его виды 

10. Виды сложных слов. Бауврии, Кармадхарая, Двандва и т.д. 

11. Идея морфемы. Типология многоаспектных морфем 

12. Граматические категории, граматическое значение, граматические средства 

13. Лексическая семантика 

14. Многозначимость  

15. Синонимы и антонимы 

16. Язык, диалект, говор 

17. Жаргон, виды жаргонов 

18. Идея праязыка 



19. Понятие изоглоссы (фонетические, лексические и т.д.)  

20. Двуязычие и диглоссия 

21. Основной и, вторичный, (маргинальный), лексикон 

22. Идея семантических полей словарного состава 

23. Термин. Отличия между термином и словом 

24. Лексические заимствования, виды заимствований, текстовые заимствования, 

лексические вкрапления, случайные заимствования и т.д. 

25. Фонетические заимствования. В каких случаях происходит это явление? 

26. Экстралингвистические обстоятельства заимствований 

27. Понятие субстрата 

28. Понятие суперстрата 

29. Понятие адстрата 

30. Этимология 

31. Понятие этимона 

32. Понятие языковой семьи. Перечисление языковых семьей 

33. Понятие ностратического мегаязыкового единства 

34. Индоевропейская языковая семья. Перечисление языковых ветвей 

35. Теория Алтайской языковой семьи 

36. Тюркская языковая семья. Перечисление языковых ветвей 

37. Огузская группа 

38. Кыпчакская группа.  

39. Древнетюркские тексты (oрхонские, манихейский и т.д.) 

40. Основные принципы разделения тюркских диалектов 

41. Словарь Махмуда Кашгари  

42. Монгольские языки и их диалекты. Период письменной фиксации 

43. Основные показатели родства между монгольскими и тюркскими языками 

(лексические, фонетические, граматические и т.д.) 

44. Понятие об индоевропейском праязыке. Основные теории 

45. Идея индоевропейской прародины. Основные теории 

46. Индо-арийская миграция 

47. Индо-иранские языки  

48. Индоарийская языковая группа  

49. Доарийская цивилизация Индии  

50. Понятие «ария»  

51. Митанистские арийцы 

52. Веды и Авеста 

53. Язык Авесты  

54. Тохарские языки  

55. Хронологическая классификация иранских языков  

56. Основные принципы диалектного деления иранских языков (лексические, 

фонетические и т.д.)  

57. Древнеиранские языки  

58. Среднеиранский период. Перечисление и описание языков 

59. Согдийские диалекты и дошедшая до нас литература  

60. Хотаносакский и литература на этом языке 

61. Армянские и среднеиранские языки  

62. Новоиранские языки. Перечисление и описание этих языков  

63. Северозападные иранские языки 

64. Юго-западные иранские языки  

65. Новоперсидский 

66. Курдский и его диалекты. Основные принципы деления  

67. Пашто и его диалекты  



68. Памирские языки  

69. Ягнобский язык  

70. Осетинский и его диалекты  

71. Семитские языки 

72. Классический арабский и его памятники  

73. Понятия «тат» и  «татский»  

74. Талышский и его диалекты  

75. Дравидские языки и их классификация  

76. Кавказские языки. Общая классификация  
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