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Пояснительная записка 
 

Вступительное испытание ориентировано на оценку уровня знаний, 

соответствующих результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

(специалитета).  

 

Структура испытания представлена следующим образом: 

1. Тема по сравнительно-историческому языкознанию, специальной 

филологии, истории языка;  

2. Тема по теории языка  

 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. 

 

Критериями определения оценивания принимается среднее 

арифметическое оценивания тем, составляющих вступительное испытание.  

 

Кроме этого, учитываются общие требования к выполнению заданий 

вступительного испытания, которые обеспечивают максимальное количество 

баллов: 

- способность применять знания, их дифференцирование, интеграции и 

унификации анализа фактов, событий, прогноз результатов;  

- правильность и полнота решений;  

- грамотность, лаконизм и логическая последовательность изложения.  

 

 



Содержание программы 
 

Тема 1. Сравнительно-историческое языкознание, германская 

филология, история языка. 
Типология тематической направленности дискуссии: 

Германское языкознание и предмет его изучения. Смежные научные 

дисциплины. Германская группа индоевропейских языков. Современные и 

древние германские языки, их классификация. Сравнительно-исторический 

метод и возможности его применения при изучении исторического процесса 

формирования и развития германских языков. 

Периодизация истории германских языков. Вопрос о праязыке германцев. 

Племенные германские языки периода раннего средневековья. Языки 

германских народностей в Х-ХУ вв. Процесс формирования национальных 

германских языков в ХУІ-ХУШ вв. Исторические особенности развития 

немецкого, английского, нидерландского, шведского, датского, норвежского и 

исландского языков. 

Готский язык и язык ранних рунических надписей, их значение для 

характеристики фонетической системы древних германских языков. Типы 

словесного ударения. Древнейшая система вокализма в германских языках. 

Этимологические соответствия германских и индоевропейских гласных. 

Индоевропейское чередование гласных в германских языках, его типы, 

морфологическая и словообразовательная функция. Перегласовка (умлаут) в 

древних германских языках. Чередование гласных. Явления дифтонгизации и 

монофтонгизации. 

Система консонантизма древних германских языков, ее характер и отличия 

от общеиндоевропейской системы согласных. Общегерманское передвижение 

согласных. Закон Вернера. Верхненемецкое передвижение согласных. 

Западногерманское удлинение согласных. 

Сравнительная характеристика грамматического строя древних и 

современных германских языков. 

Имя. Грамматические категории имени в древних германских языках. 

Реликты индоевропейской системы именных основ в древних германских 

языках. Сокращение основ в пользу окончания в древнегерманском имени. 

Распад и трансформация древней системы типов склонения существительных. 

Классы местоимений и их склонение. Два типа склонения прилагательных. 

Степени сравнения. Особенности древнегерманских числительных. 

Глагол. Грамматические категории глагола в древних германских языках. 

Морфологическая классификация глаголов. Сильное спряжение глаголов. 

Слабое спряжение глаголов. Проблема происхождения форм прошедшего 

времени у слабых глаголов. Претерито-презентные глаголы. Именные формы 

глагола. Категория вида в древнегерманских языках. Система грамматического 

времени в древнегерманском языке и ее дальнейшее развитие. Категория вида. 

Особенности видовой дифференциации в готском языке, западных и северных 



языках германской группы. Система залога. Типы и способы словообразования 

в древних германских языках. 

Древнегерманская лексика. Общий корнеслов германских языков. 

Расхождения в словаре отдельных языков. Два слоя германской лексики: 

этимологически общий с лексикой других индоевропейских языков и 

специфически германский. Древние лексические связи германских языков с 

латинским, кельтскими, балтийскими и славянскими языками. Заимствованные 

слова в германских языках в раннем средневековье. 

Краткие сведения об истории изучения германских языков. 

 

Тема 2. Теория языка.  

 

Модуль: Английский язык 

 

1.1. Курс теоретической фонетики английского языка 

Типология тематической направленности дискуссии: 

 Дифференциальные признаки фонем. Теория минимальных пар и 

оппозиции. Звук речи как физиологическое, физическое и лингвистическое 

(социальное) явление. Органы речи. Артикуляционный аспект звуков. 

Фонетические стили произношения. Полный стиль произношения как условие 

однозначной фонетической интерпретации речи и как основа освоения 

иноязычного произношения. Система гласных фонем английского языка. Новые 

тенденции в произношении английских гласных. Сопоставление 

дифференциальных признаков и состава гласных фонем в английском и 

русском языках. Классификация английских согласных по дифференциальным 

признакам. Дифференциальные артикуляционные принципы классификации 

английских согласных. Английская литературная норма произношения. 

Становление нормы, ее развитие. Литературные нормы британского варианта 

английского языка. Артикуляционная база английского языка в сопоставлении с 

русской. Интонация. Мелодический, темпоральный, силовой и тембральный 

компоненты интонации.  

 

      2.2. Курс теоретической грамматики английского языка 
Типология тематической направленности дискуссии: 

Предмет теоретической грамматики и ее основные отличия от 

практической грамматики. Основные понятия морфологии. Понятие морфемы. 

Типы морфем. Морфы и алломорфы. Грамматическое значение имени. 

Семантико-грамматические подклассы имени. Грамматические категории 

имени. Грамматическое значение глагола. Семантико- грамматические группы 

глагола. Валентность глаголов. Грамматические категории местоимения. 

Грамматическое значение местоимения. Семантико-грамматические группы 

местоимений. Понятие парадигмы в морфологии. Оппозиционные отношения 

грамматических форм. Проблематика частей речи. Принципы выделения частей 

речи. Дискуссионные вопросы классификации слов по частям речи. 



Современные методы грамматического анализа: метод непосредственных 

составляющих, оппозиционный, трансформационный, компонентный методы 

анализа. Слово и морфема. Основные типы морфем в английском языке и их 

соотношение. Проблема определения предложения. Основные признаки 

предложения. Основные типы предложений. Вариативность грамматических 

форм и значения. Процесс заимствования в грамматической системе. 

 

      2.3.Теоретический курс лексикологии английского языка 
Типология тематической направленности дискуссии: 

Методологические принципы и методы лексических исследований в 

аспекте современного языкознания. Системный характер языковых явлений. 

Типология фразеологических единиц. Пути формирования фразеологических 

единиц в современном английском языке. Классификация словарного состава 

по линии стилистической характеристики слова. Слово как отдельная единица 

языка. Мотивация слов. Понятие тождества слов. Слово и словоформа. 

Изменчивость словарного состава языка. Изучение словарного состава в его 

развитии, неразрывной связи с историей народа. Заимствования из других 

языков как отображение культурно-исторических связей между народами. 

Заимствования в английском языке. Метафора и метонимия как способы 

вторичной номинации. Метафоро-метонимическая группа фигур: 

персонификация, эпитет, синекдоха, антономазия, аллегория и т.п. метафора и 

реализация метафоры. Типы словарей. Характеристика наиболее значимых 

словарей английского языка. 

 

    2.4.Теоретический курс стилистики английского языка 
Типология тематической направленности дискуссии: 

Текст как основная коммуникативная единица. Лингвистические и 

экстралингвистические категории текста. Стилистика и лингвистика текста. 

Принципы стилистической дифференциации типов речи. Письменная и устная 

речь и ее характерные черты (грамматика, лексика, условия и формы 

коммуникации). Определение понятия функционального стиля (регистра) и 

существующие классификации функциональных стилей. Принципы 

стилистической классификации словарей. Нейтральная и стилистически 

маркированная лексика. Прагматика и семантика текста. Прагматическая 

организация текста как средство актуализации его семантики, адекватной 

коммуникативному акту. Прагматические маркеры текста и их типы. Научно-

технический стиль, официально-деловой стиль, газетный, публицистический 

стили. Язык как средство передачи информации. Язык как коммуникативная 

деятельность. Актуальные вопросы социолингвистики. 

 

Модуль: Немецкий язык 

 

2.1.Курс теоретической фонетики немецкого языка 
Типология тематической направленности дискуссии: 



Речевой аппарат. Активные и пассивные органы речи.  

Особенности артикуляции немецких согласных. Особенности немецких 

согласных в потоке речи. Особенности артикуляции немецких гласных. 

Особенности немецких гласных в потоке речи. Особенности немецких гласных 

и согласных в сравнении со звуками русского языка.  

Словесное ударение в немецком языке. Фразовое ударение.  

Интонация и ее роль, компоненты интонации.  

Звук и фонема. Теории фонемы в современной лингвистике.  

Произносительная норма в немецком языке (история и современность). 

Стилистические варианты произношения. 

 

2.2. Курс теоретической грамматики немецкого языка 
      Типология тематической направленности дискуссии: 

 

МОРФОЛОГИЯ 

Предмет изучения теоретической грамматики. Взаимосвязь между 

грамматикой, лексикой, фонетикой и стилистикой. Исторический обзор 

теоретической грамматики.  

Предмет морфологии. Форма слова, морфема, чередование гласных. 

Синтаксические и аналитические словоформы.  

Части речи. Транспозиция частей речи (переход из одной части речи в 

другую). 

Глагол. Парадигматика глагола. Классификация глаголов: семантический, 

синтаксический, структурно-семантический, морфологический принципы. 

Модальные глаголы, неправильные глаголы.  

Формирование именных (неличных) форм глагола: причастие I, II; 

инфинитив I, II.  

Грамматические категории глагола: категории лица и числа. Временные 

формы немецких глаголов (система времен). Формирование и использование 

временных форм. 

Категория залога. Страдательный залог. Двучленная пассивная 

конструкция, трехчленная пассивная конструкция, безличный пассив. Значение 

и использование пассивного залога. Статив (пассив состояния), его значение и 

использование.  

Наклонение. Значение и использование императива. Сослагательное 

наклонение. Четыре области применения сослагательного наклонения. 

Использование сослагательного наклонения в придаточных предложениях. 

Существительное. Грамматический род. Категория числа. Категория 

падежа. Образование множественного числа. Склонение существительных. 

Категория определенности/неопределенности.  

Прилагательное. Типы склонения прилагательного. Степени сравнения 

прилагательных. Субстантивация прилагательных. 

Местоимение. Классификация местоимений.  

Числительное. Наречие. Функциональные слова. 



СИНТАКСИС 

Предложение. Синтаксические категории предложения. Синтаксические 

отношения между словами в предложении.  

Простое предложение. Особенности простого предложения. 

Классификация простых предложений. Актуальное членение предложений: 

тема и рема, возможности их выражения. Структурные модели предложений. 

Порядок слов в предложении. Рамочная конструкция. Виды рамочных 

конструкций. Функции позиции слова в предложении. Нарушение рамочной 

конструкции.  

Теория валентности. Этапы валентного анализа. Валентность глаголов, 

существительных, прилагательных. Анализ словарей по валентности Г. 

Хелбига.  

Предложение на коммуникативная единица. Категория аффирмации / 

отрицания. Категории темпоральности, модальности и персональности. 

Средства связи предложений.  

Методы анализа предложений. Анализ по членам предложения. Метод 

непосредственных составляющих. Трансформационный анализ. 

Средства ослабления структуры предложения. Повторение и его виды. 

Перечисление. Обособление и его виды. Парентеза.  

Проблема языковой экономии. Эллипс, интеграция, компрессия. Выбор 

экономичных речевых форм.  

Сложное предложение. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Средства подчинения. Классификация второстепенных 

предложений.  

Текст. Объем и виды текста. Прямая, косвенная и несобственно-прямая 

речь. 

 

2.3. Теоретический курс лексикологии немецкого языка 

     Типология тематической направленности дискуссии: 

Предмет лексикологии. Основные понятия и отрасли лексикологии. 

Взаимоотношения лексикологии с другими дисциплинами.  

Система словарного состава немецкого языка, его дифференциация.  

Слово как элемент системы языка. Характеристика слова. Отношения 

между словами. Значение слова.  

Часть речи. Методы словообразовательного анализа. Модели 

словообразования. 

Способы обогащения словарного состава немецкого языка. 

Словообразование. Композиция. Классификация сложносоставных слов. 

Сращение. Деривация. Классификация производных слов. Полупрефиксы и 

полусуффиксы. Чередование гласных.  

Переход в другую часть речи. Субстантивация, адъективизация, 

адвербиализация, вербализация.  

Сокращение. Классификация аббревиатур. 

Заимствование. Классификация заимствованной лексики. 



Обогащение словарного состава немецкого языка посредством 

семантической деривации. Виды семантической деривации. Полисемия.  

Обогащение словарного состава немецкого языка фразеологизмами. 

Классификация фразеологизмов. Особенности фразеологизмов. Способы 

перевода фразеологизмов.  

Исторический анализ немецкой лексики. Классификация архаизмов и 

неологизмов. 

Семантический анализ словарного состава немецкого языка. Синонимы, 

антонимы, омонимы.  

Социальный и территориальный анализ немецкой лексики. 

Профессиональная лексика, жаргонизмы, территориальные дублеты.  

Лексикография. Классификация словарей. Одноязычные и двуязычные 

словари. 

 

2.4. Теоретический курс стилистики немецкого языка 

    Типология тематической направленности дискуссии: 

Стилистика с общественно-научной точки зрения. Стилистика в 

социолингвистическом аспекте. Стилистика с точки зрения прагматики. 

Положение стилистики в системе наук. 

Основные понятия стилистики. Язык – речь – стиль. Проблема 

классификации стилей. Языковые и стилевые нормы. Нарушение нормы – 

отклонение от нормы как стилистический приём. 

Словарный запас современного немецкого языка со стилистической точки 

зрения. Тематическое и синонимическое родство. Общеязыковая и 

контекстуальная синонимия. Функционально-стилистически 

дифференцированный/недифференцированный словарный запас. Историзмы, 

архаизмы, неологизмы, диалектизмы, территориальные дублеты, иноязычные 

слова, профессиональная лексика, социальные жаргонизмы. 

Синтаксис со стилистической точки зрения. Стилистическая нагрузка 

порядка слов в предложении. Стилистические особенности порядка слов в 

утвердительных, вопросительных и повелительных предложениях. Асиндетон и 

полисиндетон в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 

Апозиопеза.  

Стилистические фигуры. Сравнения, тропы. Эпитеты. Средства выражения 

юмора и сатиры: игра слов, двоемыслие, нелогичные связи: оксюморон, зевгма, 

неправильное сочетание слов; стилистические парадоксы. Перифразы: 

эвфемизм, литота, гипербола. 

Композиционно-языковые формы. Стилистические типы высказывания. 

Виды высказывания: описание, пояснение, лирическое описание. 
 


