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4. Характеристика и основные этапы развития китайской письменности, её место 

в общей классификации письменностей. Классификация китайских иероглифов. Понятие 

слогоморфемы, связь между слогоморфемой и иероглифом. 

5. Части речи в современном китайском языке. 

6. Классификация слов-заместителей в современном китайском языке. 

7. Счетные слова в современном китайском языке. 

8. Результативные глаголы в современном китайском языке. 

9. Вид и время глагола в современном китайском языке. 

10. Локативы /категория места/ и послелоги в современном китайском языке. 

11. Классификация существительных в современном китайском языке. 

12. Дополнение, переходные и непереходные глаголы в современном китайском 

языке. 

13. Страдательная конструкция и конструкция со служебным словом ffi"ba" в со

временном китайском языке. 

14. Глаголы, управляющие предложением, и глаголы с побудительным значением в 

современном китайском языке. 

15. Определение к существительному в современном китайском я зыке. 

16. Признаки слова в современном китайском языке. 

Основная литература по теоретической грамматике китайского языка 

Драгунов А.А., Грамматическая система современного китайского языка. JL, 1964 

Гуревич И.С., Очерк грамматики китайского языка III-V вв. М., 1974 

Зограф И.Т., Среднекитайский язык. Становление и тенденции развития, М, 1979. 

Карапетьянц A.M., Материалы по истории китайского языка, М., 1977. 

Софронов М.В. Китайский язык и китайская письменность. М, 2007. 

Спешнев Н.А., Введение в китайский язык, СПб, 2003, с. 9-80. 

Сторожук А.Г., Введение в китайскую иероглифику. СПб 2002, с. 3- 20. 

Яхонтов С.Е., Географическое распространение китайского языка // Вестник ЛГУ, 

1967, №2. История, язык, литература. Вып. 1. 

Яхонтов С.Е., О классификации языков Юго-Восточной Азии// Страны и народы 

Востока, вып. XV, Азия и Африка, М., 1973. 

Дополнительная литература по теоретической грамматике китайского языка 

Драгунов А.А., Исследования по грамматике современного китайского языка. М. -

Л., 1952. 
Гуревич И.С., Зограф И.Т., Хрестоматия по истории китайского языка III - XV вв. 

М., 1982. 
Зограф И.Т., Монгольско-китайская интерференция. Язык монгольской канцелярии 

в Китае. М., 1984. 

Карапетьянц A.M., Китайское письмо до унификации 213 г. до н.э. // Ранняя этни

ческая история народов Восточной Азии. М., 1977. 

Крюков М.В., Хуан Шуин, Древнекитайский язык. М., 1978. 

Крюков М.В., Язык иньских надписей. М., 1973. 
Софронов М.В., К типологической характеристике языка иньских надписей. Ранняя 

этническая история народов Восточной Азии. М., 1977. 

Яхонтов С.Е., Языки Восточной и Юго-Восточной Азии в IV-I тысячелетиях до н.э. 

// Ранняя этническая история народов Восточной Азии. М., 1977. 

Яхонтов С.Е., Древнекитайский язык, М, 1965. 
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Вопросы по средневековой китайской литературе 
1. Понятие «литература» в старом Китае. Четыре раздела. Литература и фольк

лор. 
2. Древнейший памятник «Шицзин». Типы песен. Категории «фу», «би», «син». 

3. Философская и историческая проза VII - IV вв. 

4. Жизнь и творческое наследие великого поэта Цюй Юаня. 

5. Причины расцвета в эпоху Хань жанра «фу». Три периода в его истории. 

6. Ханьские песни юэфу. Новый тип героя и новые формы взаимоотношений в 

обществе. 
7. Художественное значение «Ши цзи» («Исторические записки» Сыма Цяня). 

8. Цзяньаньская поэтическая школа. Три Цао. Проблема подобия лирического ге

роя и личности литератора. 

9. Творчество Цзи Кана и Жуань Цзи. 

10. Жизнь и творчество выдающегося поэта Тао Юань-мина. 

11. Литература «ветра и потока». Творчество Се Лин-юня. 

12. Основные труды по теории литературы: главные концепции и положения. 

13. Художественная проза IV - VI вв. «Новые изложения, в свете ходящие» Лю И-

цина. «Записки о поисках духов» Гань Бао. 

14. Северные и Южные юэфу IV—VI вв. 

15. Причины расцвета поэзии в эпоху Тан. Периодизация. Стихотворные формы. 

16. Литература ранней Тан. «Четыре выдающихся». Творческие установки и поэти

ческое наследие Чэнь Цзы-ана. 

17. Жизнь и творчество поэтов Мэн Хао-жаня и Ван Вэя. Буддийские и даосские 

черты мировоззрения. Пейзажная лирика. 

18. Жизнь и творчество великого поэта Ли Бо. 

19. Жизнь и творчество великого поэта Ду Фу. 

20. «Движение за новые юэфу» и творчество поэтов Бо Цзюй-и и Юань Чжэня. 

21. Поэты Ду My, Ли Шан-инь, Сыкун Ту. «Поэма о поэте». 

22. Жанр цы. Истоки, характер. Отличия от жанра ши. 

23. Движение за возвращение древности. Мировоззрение и творчество Хань Юя и 

Лю Цзун-юаня. 
24. Танская новелла. Типы произведений. Герои. Жанр «бяньвэнь». 
25. Реформы в стране и литературе. Взгляды на художественное творчество Оуян 

Сю и Ван Ань-ши и их литературное наследие. 
26. Жизнь и творчество поэта Су Ши. Эстетическая программа Хуан Тинцзяня и 

«цзянсийская поэтическая школа». 

27. Ли Цин-чжао. Женское поэтическое творчество в Китае. 

28. Жизнь и творческое наследие Лу Ю. Мастер цы Синь Ци-цзи. 

29. Вэнь Тянь-сянь. «Песнь моему прямому духу». 

30. Сунские городские повести хуабэнь. 

31. Причины расцвета драматургии в XIII - XIV вв. Великий драматург Гуань 

Хань-цин и пьеса «Обида Доу Э» 

32. Пьеса Ван Ши-фу «Западный флигель». Истоки сюжета и его трарсформация. 

33. Характер переосмысления исторических фактов в пьесе Ма Чжи-юаня «Осень в 

ханьском дворце». 

34. Ло Гуань-чжун и исторический роман «Троецарствие». Эволюция сюжета. 

35. Идейное и художественное своеобразие романа Ши Най-аня «Речные заводи». 
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36. История сюжета, разные оценки содержания и характера романа У Чэнь-эня 

«Путешествие на Запад». 
37. Роман «Цзинь, Пин, Мэй». Обличение нравов и власти денег. Сатирический 

роман «Неофициальная история конфуцианцев» У Цзинцзы. 

38. Драматургия эпохи Цин. 

39. Энциклопедия жизни китайцев - роман «Сон в красном тереме» Цао Сюэ-цина. 

40. Творчество Пу Сун-лина. 

41. Любовные и рыцарские романы середины XIX века. 

42. Поэзия эпохи Цин. 

Основная литература по средневековой китайской литературе 

Алексеев В.М. Труды по истории китайской литературы. Книги 1-2. М., 2002. 

Алексеев. В. М. Китайская классическая проза. Переводы. М., 1958. 

Алексеев В. М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. СПб., 1916. 

Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982. 

Алимов И. А. Вслед за кистью: Материалы к истории сунских авторских сборников 

бицзи: Исследования, переводы. Ч. I. СПб., 1996. 

Алимов И. А., Серебряков Е. А. Вслед за кистью: Материалы к истории сунских 

авторских сборников бицзи: Исследования, переводы. Ч. II. СПб., 2004. 

Бо Цзюй. Стихотворения. М., 1978. 

Бежин JI.E. Под знаком «ветра и потока». М., 1982. 

Ван Вэй Река Ванчуань. СПб., 1994. 

Голыгина К.И. Новеллы средневекового Китая (Истоки сюжетов и их эволюция) 

VIII-XIV вв.) М., 1980. 

Желоховцев А.Н. Хуабэнь - городская повесть средневекового Китая. М., 1969. 

Китайская классическая поэзия. М., 1965. 

Дополнительная литература по средневековой китайской литературе 

Ван Гуллик Р. Сексуальная жизнь в древнем Китае. СПб., 2000. 

Ван Ши-фу. Западный флигель, где Цуй Ин-ин ожидала луну / Пер. с кит. JI. Н. 

Меньшикова. М.; Л., 1960. 

Гань Бао. Записки о поисках духов (Coy шэнь цзи) / Пер. с кит., предисл., примеч. и 

словарь-указатель Л. Н. Меньшикова. СПб., 1994. 
Дагданов Г.Б. Чань-буддизм и творчество Ван Вэя. Новосибирск, 1984. 

Дагданов Г.Б. Мэн Хаожань в культуре средневекового Китая. М., 1991. 

Ду Фу. Лирика. Л., 1968 

Китайская классическая поэзия в переводах Л. Эйдлина / Вступ. статья и примеч. 

Л. Эйдлина. М., 1984. 
Китайская пейзажная лирика III — IV вв. Стихи, поэмы, романсы, арии / Вступ. 

статья И. С. Лисевича. М., 1984. 

Китайская поэзия. Переводы Леонида Черкасского. М., 1982. 

Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. СПБ., 1994. 

Кравцова М.Е. Хрестоматия по литературе Китая. СПб., 2004. 

Ли Бо. Нефритовые скалы. СПб., 2000. 

Лисевич И.С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. М., 

1979. 

Литература Востока в новое время. М., 1975 

Лу Синь. Избранные произведения. М., 1981. 
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Лу Ю. Стихи. М., 1960. 
Малиновская Т.А. Очерки по истории китайской классической драмы в жанре 

цзацзюй (XIV - XVII вв.) СПб., 1996. 

Малявин В.В. Жуань Цзи. М., 1978. 

Петров В.В. Лу Синь. Жизнь и творчество. М., 1960. 

Постоянство пути. Поэзия эпохи Тан. СПб., 2003. 

Проделки Праздного дракона. Повести. М., 1982. 

Прозрачная речь. Поэзия эпохи Мин. СПб., 2000. 

Рифтин Б. Л. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае. М., 1970. 

Рифтин Б. Л. От мифа к роману. М., 1979. 
Семанов В.И. Эволюция китайского романа. Конец XVIII - начало XX в. М., 1970. 

Серебряков Е.А. Лу Ю. Жизнь и творчество. Л., 1973. 

Серебряков Е.А. Китайская поэзия X -XI вв. (Жанры ши и цы). Л., 1979. 

Сторожук А. Г. Три учения и культура Китая: конфуцианство, буддизм и даосизм в 

художественном творчестве эпохи Тан. СПб., 2010. 

Сторожук А.Г. Юань Чжэнь: жизнь и творчество поэта эпохи Тан. СПб., 2001. 

Сорокин В.Ф. Китайская классическая драма XIII - XIV вв. М., 1979. 

Сорокин В.Ф., Эйдлин Л.З. Китайская литература. М., 1962. 

Су Дунпо. Стихи, мелодии, поэмы. М., 1978. 

У Цзинцзы. Неофициальная история конфуцианцев. М., 1959. 

Федоренко Н.Т. «Шицзин» и его место в китайской литературе. М., 1958. 

Фишман О.Л. Китайский исторический роман. М., 1966. 

Черкасский Л.Е. Новая китайская поэзия. 20 - 30-е годы. М., 1972. 

Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме. Т. 1-2. М., 1958. 

Цао Чжи Фея реки Ло. СПБ., 2000. 

Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, пин, мэй. Т. 1-2. М., 1977. 

Цюй Юань Лисао. СПб., 2000. 

Эйдлин Л.З. Тао Юаньмин и его стихотворения. М., 1967. 

Вопросы по современной китайской литературе 

1. Причины, ход и результаты литературной революции. 

2. Деятельность «Общества изучения литературы». Основные черты творчества Е 

Шэнтао. 

3. Жизнь и творчество Бин Синь и Сюй Дишаня. 
4. Деятельность Общества «Творчество». Основные черты творчества Г о Можо. 

5. Жизнь и творчество Юй Дафу и Чжан Цзыпина. 

6. Китайская поэзия 1920-30-х гг. 

7. Китайская драматургия 1920-х. гг. Основные черты творчества Хун Шэня, Тянь 

Ханя и Дин Силиня. 

8. Жизнь и творчество Лу Синя. 

9. Основные течения в китайской литературе в 1928-37 гг. 

10. Основные черты творчества Цзян Гуанцы и Сяо Хун 

11. Жизнь и творчество Дин Лин. 

12. Жизнь и творчество Мао Дуня. 

13. Жизнь и творчество Ба Цзиня. 

14. Жизнь и творчество Лао Шэ. 

15. Жизнь и творчество Шэнь Цунвэня 

16. Жизнь и творчество Ся Яня 
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17. Жизнь и творчество Цао Юя 
18. Общая характеристика китайской литературы в годы сопротивления Японии 

(1937-1945) 
19. Особенности литературного процесса в Освобожденных районах. Совещание 

по вопросам литературы и искусства в Яньани (1942 г.) 

20. Жизнь и творчество Чжао Шули. 

21. Жизнь и творчество Ай Цина. 

22. Основные черты литературного процесса в КНР в 1949-59 гг. 

23. Историческая проблематика в китайской литературе конца 1950-х-начале 1960-

х гг. 
24. Судьба китайской литературы в годы «культурной революции» 

25. Проблематика литературы шрамов и литературы дум о прошедшем 

26. Общая характеристика литературной арены КНР в 1980-х гг. 

27. Жизнь и творчество Ван Мэна. 

28. Проблематика литературы «поиска корней» 

29. Проблематика литературы реформ. 

30. Китайская драматургия 1980-1990-х гг. 

31. Китайская поэзия 1980-1990-х гг. 

32. Общая характеристика литературной арены КНР в 1990-х гг. Неореализм и по

стмодернизм. 

33. Китайская литература и глобализация. 

34. Периодизация и характеристика литературного процесса на Тайване в XX веке. 

35. Дискуссия о литературе «национальных корней» на Тайване. 

Основная литература по современной китайской литературе 

Движение «4-го мая» 1919 г. в Китае. Сб.ст. М., 1971. 

Китайская культура 20-40-х годов и современность. - М.: Наука, 1993. 

Литература и искусство КНР 1976-1985. - М.: Наука, 1989. 

Литература и искусство КНР начала 90-х годов. - М.: ИДВ РАН, 1995. (Инф.бюлл. 

ИДВ РАН, 1995.-№1). 

Никольская Л.А. Ба Цзинь. - М.: МГУ, 1976. 

Никольская Л.А. Тянь Хань и драматургия Китая 20 в. М., 1980. 

От национальной традиции к глобализации, от реализма к постмодернизму: Пути 
развития современной китайской литературы. - СПб.: Роза ветров, 2004. 

Петров В.В. Лу Синь. Очерк жизни и творчества. - М.: Художественная литература, 

1960. 
Проблемы литератур Дальнего Востока. - СПб.: Роза ветров, 2004. 

Семанов В.И. Эволюция китайского романа. Конец XVII- начало XX века. -М.: 

Наука, 1970. 
Сорокин В. Жизнь и судьба художника // Лао Шэ. Избранные произведения. - М.: 

Художественная литература, 1991. 

Сорокин В.Ф. Творческий путь Мао Дуня. М., 1962. 
Социальная действительность КНР в отображении литературы и искусства 80-х. -

М.: ИДВ АН СССР, 1990. 

Судьбы культуры КНР. М.: Наука, 1978. 

Торопцев С.А. От схемы к характеру (Изображение человека в литературе и искус

стве Китая) // Вопросы литературы, 1983.- №10. - С.86-112. 

Черкасский Л.Е. Новая китайская поэзия (20-30-3 годы). М.: Наука, 1972. 
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Дополнительная литература по современной китайской литературе 

Абдрахманова З.Ю. JIao Шэ - драматург // Вестник МГУ: Востоковедение, сер. 13, 

1987.-№ З.-С. 39-48. 
Абдрахманова З.Ю. Последний этап творчества Лао Шэ (1949-1966гг.). Автореф. 

дисс. ...канд. филол. наук. - М., 1987. 

Аджимамудова B.C. Литературное общество «Творчество» на раннем этапе (1921-

1924гг.) // Движение «4 мая».- М.: Наука, 1971. 
Алексеев В.М. Китайская литература. - М.: Наука, 1978. 

Антиповский А.А. Раннее творчество Лао Шэ. Темы, герои, образы. - М.: Наука, 

1967. 
Болотина О.П. Лао Шэ. Творчество военных лет. 1937-1949. - М.: Наука, 1983. 

Воскресенский Д.Н. Место Запада в рассуждениях китайских литераторов начала 

ХХв. о «самоусилении» (Линь Шу и его эссе-предисловия) // Общество и государство в 

Китае. - М.: Наука, 1981. 
Желоховцев А.Н. Литературная теория и политическая борьба в КНР. М., 1979. 

Конрад Н.И. К вопросу о литературных связях // Интернациональное и националь

ное в литературах Востока. - М.: Наука, 1972. 

Лебедева Н.А. Сяо Хун. Жизнь, творчество, судьба..Владивосток, 1998. 

Лебедева Н.А. Творчество Е Шэнтао и его место в китайской литературе новейше

го времени. Автореф. дисс. канд. филол. наук.- М., 1983. 

Лисевич И.С. О писателе Чжао Шу-ли и его творчестве // Чжао Шу-ли. Песенки Ли 

Юцая. - М.: Наука, 1974.-С.З-10. 
Малиновская Т.А. Китайская новелла 20-30-х годов // Похищение лотосов. Новел

лы китайских писателей (20-30-е годы). - М.: Наука, 1972. 

Надеев И.М. «Культурная революция» и судьба китайской литературы. - М.: Нау

ка, 1969. 
Никольская Л.А. Миниатюры Сюй Дишаня // Проблемы восточной филологии. М. 

1979. 

Позднеева Л.Д. Лу Синь. Жизнь и творчество. - М.: МГУ, 1959. 

Рогов Вл. Семь китайских писателей. Биографическая справка. - Китайские расска

зы. М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1944. 
Родионова О.П. Творчество современного китайского писателя Чжан Сяньляна. 

Автореферат дисс.. ..СПб., 2003. 

Семанов В.И. Лу Синь и его предшественники. - М.: Наука, 1967. 

Семанов В.И. У истоков европеизированных методов в китайской литературе. Ис

торико-филологические исследования. - М.: Наука, 1974, С. 81-88. 

Серебряков Е.А. Проявление уважения и дружбы // Шанхайцы. - СПб.: Дума, 2003. 

Сорокин В.Ф. Формирование мировоззрения Лу Синя. - М.: Изд-во Восточной Ли

тературы, 1958. 
Сорокин В.Ф., Эйдлин Л.З. Китайская литература. Краткий очерк. - М.: Изд-во 

Восточной Литературы, 1962 

Спешнев Н.А. Китайская простонародная литература. Песенно-повествовательные 

жанры. - М.: Наука, 1986. 

Тишков А. Курс - на духовную унификацию (о политике маоистов в области лите

ратуры и искусства) // Вопросы литературы, 1974.- №9.- С.29-65. 

Торопцев С.А. Открытие личности. Заметки о китайской психологической прозе // 

Литературное обозрение, 1984.- №1.- С.28-32. 
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Федоренко Н.Т. Китайские записи. - М.: Советский писатель, 1955. 

Федоренко Н.Т. Революционные десятилетия (О китайской литературе 20-х и 30-х 

годов) // Федоренко Н.Т. Избранные произведения. - М.: Художественная литература, 

1974,- Т.2.- С.290-313. 
Федоренко Н.Т. Сатирическая проза Чжан Тянь-и // Чжан Тянь-и. Записки из мира 

духов. - М.: Художественная литература, 1972. 

Хань Даньсин. Творчество современного китайского писателя Цзя Пинва. Автореф. 

дисс канд. филол. наук. - СПб., 2001. 
Черкасский J1.E. К вопросу об ускоренном развитии китайской литературы в 20-е 

годы XX в. // Интернациональное и национальное в литературах Востока. М.: Наука, 1972. 

Черкасский JI.E. Китайская поэзия военных лет. 1937-1949. М.. 1980. 

Черкасский Л.Е. Русская литература на Востоке. - М.: Наука, 1987. 

Шу И. Последние дни Jlao Шэ // ПДВ, 1987.- № 6. - С. 142-151. 

Эйдлин Л.З. О сюжетной прозе Лу Синя // Лу Синь. Повести и рассказы. - М.: Ху

дожественная литература, 1971.- С.5-30. 

Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 
Оцениванию подлежит уровень усвоения студентом теоретических и практических 

знаний о системе китайского языка, его грамматике, теоретических и практических зна

ний о системе китайской средневековой и современной литературы, истории ее становле

ния и развития, о проблемах периодизации и типологии литературных течений; навыки 

литературоведческого анализа, анализа эстетических канонов; знание сюжетов, содержа

ния, главных героев произведений, их место и роль в многовековом литературном процес

се. 

Оценка «отлично» выставляется за полный ответ на все вопросы, указанные в би

лете. Отдельные неточности, допускаемые в ходе ответа, никак не снижают общего каче

ства ответа. 

Оценка «хорошо» выставляется за полный ответ на два вопроса, указанные в биле

те. Ответ на третий вопрос может характеризоваться значительными неточностями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за полный ответ на один вопрос экза

менационного билета, ответ на остальные два вопроса характеризуется значительными 

неточностями. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы 

экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст

вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области. 

1.26. Программа государственного междисциплинарного экзамена по теорети
ческой грамматике кхмерского и вьетнамского языков и теории кхмерской и вьет
намской литератур 

Целью междисциплинарного государственного экзамена по специальности 

является определение уровня подготовленности выпускников и проверка его 

соответствия требованиям действующего образовательного стандарта подготовки 

бакалавров по направлению «Востоковедение, африканистика». При этом проверяются 

как теоретические знания, так и практические навыки выпускника в соответствии со 

специальностью и квалификацией - бакалавр востоковедения, африканистики. 

Объектом контроля в рамках государственного междисциплинарного экзамена по 

теоретической грамматике кхмерского и вьетнамского языков и теории кхмерской и вьет

намской литератур является уровень теоретического понимания развития кхмерского и 
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вьетнамского языков и формирования их литературных традиций от древности до совре

менного состояния. Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области теории 

общего, кхмерского и вьетнамского языкознания и в области литературной теории и истории 

кхмерской и вьетнамской литератур в объеме, заданном действующими на Факультете рабо

чими программами соответствующих учебных дисциплин, представленных в учебных пла

нах основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню сформированное™ сле

дующих компетенций: 
- способность применять полученные знания в области языкознания, теории лите

ратуры и интерпретации художественного текста; 
- способность анализировать литературные памятники на кхмерском и вьетнам

ском языках, пользуясь системой основных понятий и терминов современной науки о 

Камбодже и Вьетнаме и теоретического литературоведения. 

В связи с тем, что в преподавании на ступени бакалавриата основной упор делается 

на изучении языка и литературы изучаемой страны (стран) на всех этапах исторического 

развития, на государственный экзамен выносится проверка знаний и умений, приобретен

ных при изучении соответствующих дисциплин. Вместе с тем комплексный характер фи

лологического знания предполагает изучение основных памятников языка и литературы, 

поэтому экзамен предполагает проверку как знаний в области теоретической грамматики 

и теории литературы, так и практических навыков лингвистического и литературоведче

ского анализа и знания научных исследований в этой области. 

Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области теоретической 

грамматики и теории литературы в объеме, заданном действующими на Факультете 

рабочими программами учебных дисциплин, представленных в учебных планах 

соответствующей основной образовательной программы бакалавриата. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государствен

ная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная 

комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний 

студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым 

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты экзамена доводятся до студента сразу после закрытого заседания 

экзаменационной комиссии. 

В рамках государственного междисциплинарного экзамена по теоретической грам

матике кхмерского и вьетнамского языков и теории кхмерской и вьетнамской литератур 

экзаменуемым предлагается дать развернутый устный ответ на 4 вопроса из следующего 

перечня вопросов (1 вопрос - по теоретической грамматике кхмерского языка, 1 вопрос -

по теоретической грамматике вьетнамского языка, 1 вопрос - по литературе Камбоджи, 1 

вопрос - по литературе Вьетнама). 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме

нее 70 минут. 

Вопросы по теоретической грамматике кхмерского языка 

1. Сложное предложение. Типы сложных предложений в кхмерском языке. 

2.Каузативные конструкции в кхмерском языке. 

3.Пассивные конструкции в кхмерском языке. 
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4.Уступительные конструкции в кхмерском языке. 

5. Факультативность грамматических показателей. Предглагольные видо-

временные показатели в кхмерском языке 
6.Глаголы направленности и ориентации в кхмерском языке, основные и служеб

ные функции. 

Обязательная литература: 
Еловков Д.И. Теоретическая грамматика кхмерского языка. Дополнительные зна

чения и способы их выражения. Санкт-Петербург, 2004. 

Еловков Д.И. Структура кхмерского языка. Фонетика. Фоголошия. Грамматика. 

Лексика. Семантика. 
Дополнительная литература: 
Горгониев Ю.А. Грамматика кхмерского языка. Москва, 1966 

Спатарь Н.М. О служебном употреблении глаголов ориентации в кхмерском язы

ке// Функциональный анализ языковых единиц. М., 1989 

Вопросы по теоретической грамматике кхмерского языка 

1. Морфема. Типы морфем во вьетнамском языке. Формально-семантический квад

рат. 
2.Слово. Методы вьщеления слов в тексте. Словообразование во вьетнамском язы

ке. 
3.Грамматическая связь и ее типы во вьетнамском языке. Словосочетание и анали

тическая форма слова. 

4.Принципы вьщеления классов слов во вьетнамском языке. Грамматическая омо

нимия. Обзор классов слов вьетнамского языка. 

5.Предикативы. Синтаксические подклассы предикативов во вьетнамском языке. 

6.Простое предложение. Типы простых предложений во вьетнамском языке. 

Практические задания: 

1. Между какими словами (словосочетаниями) есть грамматическая связь в этом 

предложении? 

Co giao biet em met. «Учительница знает, что я устал». 
2. Определите тип словосочетания (атрибутивное, комплетивное, предикативное): 

<!u6i dai «длинный хвост» 

3. Правилен ли этот формально-семантический квадрат? Если нет, то в чем ошибка 

(в формальной или в семантической части)? 

phao «пушка, петарда» tvr «слово» 

dai phao «орудие, пушка (крупная)» dai tir «местоимение» 

4. Является ли конструкция may bay (машина + летать) самолет свободной или 

связанной? 
5. Есть ли грамматическая связь между подчеркнутыми словами в этом 

предложении? 

Thay giao da khuyen toi hoc nhieu hon. «Учитель посоветовал мне больше учиться». 

6. Правилен ли этот формально-семантический квадрат? Если нет, то в чем ошибка 

(в формальной или в семантической части)? 

phuong «сторона» nghia «значение» 

da phuong «многосторонний» da nghia «многозначный» 
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Основная литература 

Быстрое И.С., Нгуен Тай Кан, Станкевич Н.В. Грамматика вьетнамского языка. Л., 

1975. 
Панфилов B.C. Грамматический строй вьетнамского языка. СПб., 1993. 

Дополнительная литература 
Панфилов B.C. Модификаторы и отглагольные предлоги во вьетнамском языке. -

Проблемы филологии стран Азии и Африки. Л., 1966. 

Яхонтов С.Е. Метод исследования и определение исходных понятий. - Квантита

тивная типология языков Азии и Африки. JL, 1982. 

Яхонтов С.Е. Основные понятия грамматики изолирующих языков. - Теоретиче

ские проблемы восточного языкознания. Ч. 2. М., 1982 

Вопросы по теории кхмерской литературы 

1. Периодизация кхмерской литературы. Обоснование деления на периоды. 

2. Древний и Средний периоды развития кхмерской литературы. 

3.Новый период развития кхмерской литературы. 

4.Жанры и направления кхмерской литературы. 

5.Влияние религии на кхмерскую литературу. 

6.Система персонажей в кхмерской литературе. 

Обязательная литература 

Осипов Ю.М. Литературы Индокитая. Жанры. Сюжеты. Памятники. Ленинград, 

1980 
Фошко Н.Д. Художественные традиции литератур Востока и современность: тра

диционализм на современном этапе//Традиционный фольклор и литература Кампучии и 

их трансформация в современных уловиях. Москва, 1986 

Дополнительная литература: 
Ли Тхием Тенг. Кхмерская литература (на кхм. яз.). Пном-Пень, 1960 

Фошко Н.Д. Кхмерские мифы и легенды. Перевод с кхмерского, предисловие и 

комментарий. Москва, 1980 

Вопросы по теории кхмерской литературы 
1. Функциональные жанры традиционной литературы. Вьетнамская буддийская и 

историческая литература. 

2.Вьетнамская фольклорная традиция и сборники «Вьет диен у линь» и «Линь Нам 

Чить Куай». 
3.Великий вьетнамский государственный деятель, поэт и прозаик Нгуен Чай 

4.Вьетнамские сборники смешанной тематики в жанре «Бутки» (кит.бицзи) 

5.Вьетнамский традиционный роман. 

6.Творчество великого вьетнамского поэта Нгуен Зу. 

Обязательная литература 

1.Кнорозова Е.Ю. Странствия в бесконечном. Вьетнамская традиционная проза ма

лых форм, СПб, 2009 

2.Никулин Н.И., Вьетнамская литература X-XIX вв., М., 1977. 

3.Нгуен Зы. Пространные записи рассказов об удивительном, М., 1974 

4.Повелитель демонов ночи. М., 1969 
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5.Ткачев М., Вьетнамская проза средних веков//Классическая проза Дальнего Вос

тока. М., 1975 
Дополнительная литература 
1. Мифы и предания Вьетнама, Предисловие, перевод с вьетнамского и ханваня, 

комментарии Е. Ю. Кнорозовой, СПб., 2000 

2. Познер П.В. История Вьетнама эпохи древности и раннего средневековья. М., 

2009. 
Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не 

содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий 

на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических, 

фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь 

стилистического характера, не приводящие к искажению основных положений и 

структуры ответа, не носят при этом характера ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 

более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух 

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической 

ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося 

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами 

Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного 

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы / 

концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина, 

включённого в Программы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся 

допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более 

семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. 

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления 

удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 

обучающегося. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы 

экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст

вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе 

допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических, 

лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена

ционных заданий (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол

ностью все экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основани

ем для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом. 

1.27. Программа государственного междисциплинарного экзамена по теорети
ческой грамматике кхмерского и тайского языков и теории литератур Камбоджи и 
Таиланда 

Целью междисциплинарного государственного экзамена по специальности 

является определение уровня подготовленности выпускников и проверка его 

соответствия требованиям действующего образовательного стандарта подготовки 

бакалавров по направлению «Востоковедение, африканистика». При этом проверяются 

как теоретические знания, так и практические навыки выпускника в соответствии со 

специальностью и квалификацией - бакалавр востоковедения, африканистики. 
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Объектом контроля в рамках государственного междисциплинарного экзамена по 

теоретической грамматике кхмерского и тайского языков и теории литератур Камбоджи и 

Таиланда является уровень теоретического понимания развития кхмерского и тайского 

языков и формирования их литературных традиций от древности до современного состоя

ния. Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области теории общего, кхмер

ского и тайского языкознания и в области литературной теории и истории литератур Кам

боджи и Таиланда в объеме, заданном действующими на Факультете рабочими программа

ми соответствующих учебных дисциплин, представленных в учебных планах основной об

разовательной программы подготовки бакалавров. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню сформированности сле

дующих компетенций: 

- способность применять полученные знания в области языкознания, теории лите

ратуры и интерпретации художественного текста; 
- способность анализировать литературные памятники на кхмерском и тайском 

языках, пользуясь системой основных понятий и терминов современной науки о Камбод

же и Таиланде и теоретического литературоведения. 

В связи с тем, что в преподавании на ступени бакалавриата основной упор делается 

на изучении языка и литературы изучаемой страны (стран) на всех этапах исторического 

развития, на государственный экзамен выносится проверка знаний и умений, приобретен

ных при изучении соответствующих дисциплин. Вместе с тем комплексный характер фи

лологического знания предполагает изучение основных памятников языка и литературы, 

поэтому экзамен предполагает проверку как знаний в области теоретической грамматики 

и теории литературы, так и практических навыков лингвистического и литературоведче

ского анализа и знания научных исследований в этой области. 

Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области теоретической 

грамматики и теории литературы в объеме, заданном действующими на Факультете 

рабочими программами учебных дисциплин, представленных в учебных планах 

соответствующей основной образовательной программы бакалавриата. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государствен

ная экзаменационная комиссия. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная 

комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний 

студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым 

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты экзамена доводятся до студента сразу после закрытого заседания 

экзаменационной комиссии. 
В рамках государственного междисциплинарного экзамена по теоретической грам

матике кхмерского и тайского языков и теории литератур Камбоджи и Таиланда экзаме

нуемым предлагается дать развернутый устный ответ на 4 вопроса из следующего перечня 

вопросов (1 вопрос - по теоретической грамматике кхмерского языка, 1 вопрос - по тео

ретической грамматике тайского языка, 1 вопрос - по литературе Камбоджи, 1 вопрос - по 

литературе Таиланда). 
Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме

нее 120 минут. 
Вопросы по теоретической грамматике кхмерского языка 
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1. Сложное предложение. Типы сложных предложений в кхмерском языке. 

2. Каузативные конструкции в кхмерском языке. 

3. Пассивные конструкции в кхмерском языке. 

4. Уступительные конструкции в кхмерском языке. 

5. Факультативность грамматических показателей. Предглагольные видо-временные 

показатели в кхмерском языке 
6. Глаголы направленности и ориентации в кхмерском языке, основные и служебные 

функции. 

Обязательная литература: 

Еловков Д.И. Теоретическая грамматика кхмерского языка. Дополнительные зна

чения и способы их выражения. Санкт-Петербург, 2004. 

Еловков Д.И. Структура кхмерского языка. Фонетика. Фоголошия. Грамматика. 

Лексика. Семантика. 
Дополнительная литература: 

Горгониев Ю.А. Грамматика кхмерского языка. Москва, 1966 

Спатарь Н.М. О служебном употреблении глаголов ориентации в кхмерском язы

ке// Функциональный анализ языковых единиц. М., 1989 

Вопросы по теоретической грамматике тайского языка 
1. Тайские языки: географическая классификация и типологическая характеристика. 
2. Грамматические категории имени в тайском языке. 
3. Понятие имени существительного и счетный комплекс в тайском языке. 
4. Категория глагола в тайском языке (грамматические и синтаксические характери

стики), способы выражения времени. 
5. Синтаксис тайского языка: структура простого предложения. Понятия темы и ремы 

в тайском предложении. 
6. Сложно-подчиненные предложения в тайском языке. Основные синтаксические 

типы, используемые союзы. 

Литература: 

1. Морев Л.Н. Основы синтаксиса тайского языка. М., 1964 
2. Морев Л. Н., Плам Ю. Я., Фомичева М. Ф. Тайский язык. М., 1961 
3. Морев Л. Н. Тайско-русский словарь. М., 1964. 
4. Морев Л. Н. О тайском литературном языке. В сб.: Современные литературные 

языки стран Азии. М., 1965 
5. Морев Л. Н. Сопоставительная грамматика тайских языков. М., Наука. 1991 
6. Плам Ю. Я. Морфологические категории в тайском языке. М., 1965 
7. Морев Л. Н. Сопоставительная грамматика тайских языков. М., 1991 
8. David Smyth. Thai, an essential grammar. Лондон, 2002 
9. Stuart Campbell and Chuan Shaweevongs. The fundamentals of the Thai language. Чи

каго, 1972 

Вопросы no теории литературы Камбоджи 

Периодизация кхмерской литературы. Обоснование деления на периоды. 

2. Древний и Средний периоды развития кхмерской литературы. 

3. Новый период развития кхмерской литературы. 

4. Жанры и направления кхмерской литературы. 
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5. Влияние религии на кхмерскую литературу. 

6. Система персонажей в кхмерской литературе. 

Обязательная литература 
Осипов Ю.М. Литературы Индокитая. Жанры. Сюжеты. Памятники. Ленинград, 

1980 
Фошко Н.Д. Художественные традиции литератур Востока и современность: тра

диционализм на современном этапе//Традиционный фольклор и литература Кампучии и 

их трансформация в современных уловиях. Москва, 1986 

Дополнительная литература: 
Ли Тхием Тенг. Кхмерская литература (на кхм. яз.). Пном-Пень, 1960 

Фошко Н.Д. Кхмерские мифы и легенды. Перевод с кхмерского, предисловие и 

комментарий. Москва, 1980 

Вопросы по теории литературы Таиланда 
1. Общая характеристика классической письменной словесности Таиланда (литерату

ра и фольклор, литература и буддизм, влияние соседних словесных культур). 
2. Ранние письменные памятники. Эпиграфика и ее особенности. Стела Рамы Кам-

хенга. 
3. Общая характеристика литературы Сукхотхая (жанры, памятники). 
4. Литературные жанры Аютии: документы (Котмонтхианбанг), джатаки-аваданы, 

фолклорн.сказания и т.д. 
5. Канонические и внеканонические жития Будды, их роль в литературе Таиланда. 
6. Сунтхон Пху, биография, основные произведения. 
7. Эпос «Рамаяна» на тайской почве. 
8. Сепха «Кунг Чанг Кун Пхен» и ее положение в тайской литературе. 
9. Литература Таиланда в 20 веке - жанры, персоналии, произведения. 

Литература: 

1. Корнев В.И. Литература Таиланда, М., 1971 

2. Осипов Ю.М. Литературы Индокитая.Жанры,сюжеты,памятники. Л., 1980 

3. Осипов Ю.М. Очерки истории лаосской классической литературы. СПб, 1991. 

4. Осипов Ю.М. Яванское сказание на литературной почве юго-восточной Азии. 
http://lib7.com/folklor-i-etnografiia-narodov-mira.html 

5. Осипов Ю.М. Ассигнация в сто батов. Новеллы писателей Таиланда, М., 1968; 
Волшебный лотос. Пересказ Прем Чайя, М., 1958 

6. Афанасьева Е.Н. Буддизм тхеравады и развитие тайской литературы 13-17 вв. М., 
2003 

7. Кунг Чан и Кун Пэн. Пересказ Прем Чайя, М., 1959 

8. Повесть о Пра Апхай Мани знаменитого таиландского классика Сунтона Пу. Пере
сказ Прем Чайя, М., 1959 

9. Серебряный ключ. Тайские сказки, М., 1963 

10. Рамаяна. Древний эпос. Литературное изложение В. Г. Эрмана и Э. Н. Темкина, М., 
1965 

11. Schwe isguth P., Etude sur la litterature Siamoise, Париж., 1951 

12. Плыанг На Након, Прават ваннакади тай, Бангкок, 1955 
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13. Prem Chaja, Thailand and her literature, «Oriental Review and Literary Digest», 
1958, Apr. — Dec. 

Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не 

содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий 

на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических, 

фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь 

стилистического характера, не приводящие к искажению основных положений и 

структуры ответа, не носят при этом характера ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 

более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух 

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической 

ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося 

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами 

Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного 

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы / 

концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина, 

включённого в Программы 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся 

допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более 

семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. 

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления 

удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 

обучающегося. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы 

экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст

вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе 

допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических, 

лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена

ционных заданий (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол

ностью все экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основани

ем для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом. 

1.28. Программа государственного междисциплинарного экзамена по теорети
ческой грамматике кхмерского языка и теории литературы Камбоджи 

Целью междисциплинарного государственного экзамена по специальности 

является определение уровня подготовленности выпускников и проверка его 

соответствия требованиям действующего образовательного стандарта подготовки 

бакалавров по направлению «Востоковедение, африканистика». При этом проверяются 

как теоретические знания, так и практические навыки выпускника в соответствии со 

специальностью и квалификацией - бакалавр востоковедения, африканистики. 

Объектом контроля в рамках государственного междисциплинарного экзамена по 

теоретической грамматике кхмерского языка и теории литературы Камбоджи является 

уровень теоретического понимания развития кхмерского языка и формирования литера

турных традиций от древности до современного состояния. Экзаменуемый должен обла

дать прочными знаниями в области теории общего и кхмерского языкознания и в области 

литературной теории и истории литературы Камбоджи в объеме, заданном действующими 
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на Факультете рабочими программами соответствующих учебных дисциплин, представлен

ных в учебных планах основной образовательной программы подготовки бакалавров. 

Основные требования при этом предъявляются к уровню сформированности сле

дующих компетенций: 
- способность применять полученные знания в области языкознания, теории лите

ратуры и интерпретации художественного текста; 
- способность анализировать литературные памятники на кхмерском языке, поль

зуясь системой основных понятий и терминов современной науки о Камбодже и теорети

ческого литературоведения. 
В связи с тем, что в преподавании на ступени бакалавриата основной упор делается 

на изучении языка и литературы изучаемой страны (стран) на всех этапах исторического 

развития, на государственный экзамен выносится проверка знаний и умений, приобретен

ных при изучении соответствующих дисциплин. Вместе с тем комплексный характер фи

лологического знания предполагает изучение основных памятников языка и литературы, 

поэтому экзамен предполагает проверку как знаний в области теоретической грамматики 

и теории литературы, так и практических навыков лингвистического и литературоведче

ского анализа и знания научных исследований в этой области. 

Экзаменуемый должен обладать прочными знаниями в области теоретической 

грамматики и теории литературы в объеме, заданном действующими на Факультете 

рабочими программами учебных дисциплин, представленных в учебных планах 

соответствующей основной образовательной программы бакалавриата. 

К экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. Прием государственного экзамена по специальности осуществляет государствен

ная экзаменационная комиссия. 
Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная 

комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний 

студента принимается государственной экзаменационной комиссией открытым 

голосованием простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

Результаты экзамена доводятся до студента сразу после закрытого заседания 

экзаменационной комиссии. 
В рамках государственного междисциплинарного экзамена по теоретической грам

матике кхмерского языка и теории литературы Камбоджи экзаменуемым предлагается 

дать развернутый устный ответ на 2 вопроса из следующего перечня вопросов (1 вопрос -

по теоретической грамматике кхмерского языка, 1 вопрос - по литературе Камбоджи). 

Для выполнения экзаменационных заданий обучающемуся предоставляется не ме

нее 80 минут. 

Вопросы по теоретической грамматике кхмерского языка 
1. Сложное предложение. Типы сложных предложений в кхмерском языке. 

2. Каузативные конструкции в кхмерском языке. 

3. Пассивные конструкции в кхмерском языке. 

4. Уступительные конструкции в кхмерском языке. 

5. Факультативность грамматических показателей. Предглагольные видо-временные 

показатели в кхмерском языке 

6. Глаголы направленности и ориентации в кхмерском языке, основные и служебные 

функции. 
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Обязательная литература: 
Еловков Д.И. Теоретическая грамматика кхмерского языка. Дополнительные зна

чения и способы их выражения. Санкт-Петербург, 2004. 
Еловков Д.И. Структура кхмерского языка. Фонетика. Фоголошия. Грамматика. 

Лексика. Семантика. 
Дополнительная литература: 

Горгониев Ю.А. Грамматика кхмерского языка. Москва, 1966 

Спатарь Н.М. О служебном употреблении глаголов ориентации в кхмерском язы

ке// Функциональный анализ языковых единиц. М., 1989 

Вопросы по теории литературы Камбоджи 

1. Периодизация кхмерской литературы. Обоснование деления на периоды. 

2. Древний и Средний периоды развития кхмерской литературы. 

3. Новый период развития кхмерской литературы. 

4. Жанры и направления кхмерской литературы. 
5. Влияние религии на кхмерскую литературу. 

6. Система персонажей в кхмерской литературе. 

Обязательная литература 
Осипов Ю.М. Литературы Индокитая. Жанры. Сюжеты. Памятники. Ленинград, 

1980 

Фошко Н.Д. Художественные традиции литератур Востока и современность: тра

диционализм на современном этапе//Традиционный фольклор и литература Кампучии и 

их трансформация в современных уловиях. Москва, 1986 

Дополнительная литература: 

Ли Тхием Тенг. Кхмерская литература (на кхм. яз.). Пном-Пень, 1960 

Фошко Н.Д. Кхмерские мифы и легенды. Перевод с кхмерского, предисловие и 

комментарий. Москва, 1980 

Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ответ обучающегося не 
содержит фактических и логических ошибок. При использовании в ходе экзамена заданий 

на иностранном языке ответ также не должен содержать грамматических, лексических, 

фонетических и стилистических ошибок. Отдельные неточности, в первую очередь 

стилистического характера, не приводящие к искажению основных положений и 

структуры ответа, не носят при этом характера ошибок. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающимся допущено не 

более одной фактической и/или логической ошибки и суммарно не более двух 

грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. К фактической 

ошибке всякий раз приравнивается выявляющееся в ходе ответа обучающегося 

недостаточное знакомство с проблематикой, стоящей за соответствующими пунктами 

Программ государственных экзаменов (в частности, недостаточное знание одного 

указанного в Программах текста художественного произведения / научной работы / 

концепции, непонимание содержания того или иного понятия, положения или термина, 

включённого в Программы 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающимся 

допущено не более четырёх фактических и/или логических ошибок и суммарно не более 
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семи грамматических, лексических, фонетических, стилистических ошибок. 

Нестройность и неполнота изложения материала является основанием для выставления 

удовлетворительной оценки даже при отсутствии иных недостатков в ответе 

обучающегося. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если ответ на все вопросы 

экзаменационного билета характеризуется значительными неточностями, свидетельст

вующими о некомпетентности выпускника в соответствующей области, при этом в ходе 

допущены пять и более фактических ошибок и суммарно более семи грамматических, 

лексических, фонетических, стилистических ошибок. Невыполнение одного из экзамена

ционных заданий (или отказ от его выполнения), а также неспособность выполнить пол

ностью все экзаменационные задания за отведенное на экзамен время является основани

ем для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом. 

1.29. Программа государственного междисциплинарного экзамена по теорети

ческой грамматике персидского языка и теории персидской литературы 

Междисциплинарный экзамен по теоретической грамматике персидского языка и 

теории персидской литературы предполагает проверку и оценку уровня теоретических и 

практических знаний учащихся по дисциплинам «Теоретическая грамматика персидского 

языка», «Древняя и средневековая литература Ирана», «Персидская литература» в соот

ветствии с требованиями действующего образовательного стандарта подготовки бакалав

ров по направлению «Востоковедение, африканистика» и рабочими программами указан

ных дисциплин. 

Предметом экзаменационного контроля является степень подготовленности уча

щихся в области общего и сравнительно-исторического иранского языкознания, теорети

ческого литературоведения и истории персидской литературы. Задача экзамена - оценить 

фундаментальность научных знаний учащихся об историческом развитии и грамматиче

ском строе персидского языка, формировании персоязычной литературной традиции от 

древности до современного состояния. 

Основные экзаменационные требования предъявляются к степени владения сле

дующими профессиональными и профильными компетенциями: 

- знание основных теоретических подходов к сравнительно-историческому и син

хронному изучению фонетики, грамматического строя и лексики персидского языка; по

нимание закономерностей исторического развития, строения и функционирования пер

сидского языка как системы, усвоение причинных связей между языковыми фактами и 

явлениями; 
- владение практическими навыками решения конкретных лингвистических задач 

(определение фонемного состава, классификация языковых единиц, выявление граммати

ческих категорий, отношений оппозиции и пр.), методикой лингвистического анализа тек

стов письменных памятников на классическом и современном персидском языке; 

- владение общим понятийным аппаратом иранистических исследований и основ

ным корпусом иранской литературно-художественной, религиозно-философской и исто

рической терминологии. 
- знание основных этапов, форм и направлений развития персидской литературы, 

общей ее типологии и периодизации; понимание особенностей процесса становления 

жанров персидской литературы в их историческом развитии, в процессе взаимовлияния 

культур, в сопряжении с социально-политической историей и культурой ираноязычных 

народов; 
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- знакомство с наиболее значительными письменными памятниками персоязычной 

литературной традиции, их эстетико-типологическими особенностями в контексте куль

турных традиций Ирана, Афганистана, Средней Азии, Турции, Северной Индии, арабско

го мира; знание литературного творчества ключевых персоязычных авторов средневеко

вья и современности; 

- способность применять на практике знания в области общего и иранского языко

знания, теории литературы, интерпретации литературного текста на персидском языке. 

Экзаменационные задания по теоретической грамматике персидского языка и тео

рии персидской литературы включают четыре вопроса для развернутых устных ответов по 

темам: 
1. Теоретическая грамматика персидского языка (1 вопрос). 

2. Древняя литература Ирана и средневековая персидская литература (2 вопроса). 

4. Современная литература Ирана (1 вопрос). 

Для выполнения экзаменационных заданий учащемуся предоставляется 45 минут. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента при

нимается государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым 

большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

1. Вопросы по теоретической грамматике персидского языка: 

1.1. Фонетический состав классического персидского языка. Вокализм. 

1.2. Фонетический состав классического персидского языка. Консонантизм. 

1.3. Фонетические изменения в новоиранский период. Ударение в древнеиранских 

языках и его роль в распаде флективного строя. 

1.4. Грамматические категории имен существительных. Выделительный артикль. 

1.5. Личные местоимения. Энклитические местоимения. 

1.6. Презентные глагольные основы. Чередование корневых гласных в основах 

1.7. Претериальные глагольные основы. Их происхождение от древних причастий 

прошедшего времени 

1.8. Превербы. 

1.9. Презентные личные окончания. 

1.10. Древнеиранская «пассивная» конструкция. 

1.11. Словообразовательные суффиксы. 
1.12. Сложение основ. Типы композитов (копулятивные, редупликативные, детер-

минативные, посессивные). 

1.13. «Пассивная» конструкция в предложениях с переходными глаголами в про

шедшем времени. 

1.14. Распространение субъектного согласования на переходные глаголы. Соедине

ние причастия прошедшего времени с личными формами глагола-связки. 

1.15. Появление новых причастных форм. 

1.16. Определительные сочетания в древнеиранских языках. 

1.17. Происхождение изафета от древнеиранского относительного местоимения. 

1.18. Неизменяемые части речи. 

1.19. Служебные слова. Предлоги и послелоги. 

1.20. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Основная литература по теоретической грамматике персидского языка: 


