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Программа кандидатского экзамена по научной специальности  
 

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

ЧАСТЬ 1 
 

Первая часть кандидатского экзамена по научной специальности 5.9.6 Языка народов 
зарубежных стран (Немецкий язык) включает в себя два компонента: 

 
1. Освещение одной из основополагающих проблем общего языкознания и / или теории 

немецкого языка в области когнитивной лингвистики, социолингвистики, 
лингвокультурологии, семантики, теоретической грамматики, прагмалингвистики, 
лингвистики текста и дискурса. 
 

2. Реферирование фундаментальной монографии из области когнитивной 
лингвистики, семантики, лексикологии, теоретической грамматики, 
прагмалингвистики. 
Примечание: Текст реферата (объем до 20 стр.) представляется на кафедру за неделю до 
экзамена.  
 

Предметное содержание экзамена 
 
 

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА, СОЦИОЛИНГВИСТИКА, 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, СЕМАНТИКА 

 
1. Современные теории значения. 
2. Понятие концепта, его трактовка. Система концептов и языковая картина мира. 
3. Современные подходы к изучению словарного состава современного немецкого языка. 
4. Культурологический аспект лексики и фразеологии немецкого языка. 
5. Стратификация словарного состава немецкого языка. 
6. Тенденции развития немецкой лексикографии. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА, ЛИНГВОПРАГМАТИКА 

 
1. Принцип полевого описания языка. Понятие функционально-семантической категории. 
2. Дискуссионные вопросы теории частей речи в немецком языке. Семантические 

(когнитивные) основания классификаций знаменательных слов. Морфологический и 
синтаксический критерии выделения частей речи. 

3. Категория времени глагола, проблема временной отнесенности. Функционально-
семантическая категория темпоральности. 

4. Категория залога в морфологическом и синтаксическом аспекте. Залог и информационная 
структура предложения.   

5. Теория референции. Немецкий артикль в теории референции. 
6. Предложение как единица языка и речи. Аспекты предложения. Принципы 

моделирования предложения. 
7. Семантическая структура предложения. Понятие пропозиции, предикатно-актантная 

(предикатно-аргументная) структура. Семантические роли актантов. 



8. Уровни рассмотрения предложения. Структурный, семантический и коммуникативный 
уровни.  Пропозиция и ее актуализация. (Диктум и модус). 

9. Вторичная предикация и средства ее выражения. Номинализация.  
10. Основные структурные типы предложения. Типология предложений по цели 

высказывания. 
11. Информационная структура предложения (коммуникативная перспектива высказывания).  
12. Основные понятия прагматики. Теория речевых актов. Косвенные речевые акты. 
13. Дейктические единицы в теории референции. 
14. Теория импликатуры. Принцип Кооперации и максимы Г.П.Грайса 

 
 

ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА И ДИСКУРСА 
 

1. Текст как объект исследования в современной лингвистике. Эволюция и современное 
состояние теории текста. 

2. Критерии (категории) текстуальности. 
3. Интертекстуальность и основные направления изучения этого феномена в современной 

теории текста.  
4. Понятие «тип текста» и основания типологической классификации текстов. 
5. Основные подходы к трактовке понятия «дискурс». 
6. Текст – дискурс – стиль. 

 
 
 

ЧАСТЬ 2 
 

Вторая часть кандидатского экзамена по специальности состоит из двух компонентов: 
1. Реферативное освещение методологической основы и методического аппарата 

диссертационного исследования. 
Реферат (объем не менее 30 стр.) представляется на кафедру за неделю до экзамена. 

2. Представление плана-проспекта диссертационной работы. 
 

Результаты кандидатского экзамена по научной специальности (части 1 и 2) оцениваются по 
четырехбалльной шкале. 
 
Отметка «отлично»: 
- дан логичный и исчерпывающий ответ по всем аспектам вопроса; 
- показано глубокое знание вопроса и связанного с ним концептуального аппарата; 
- выдвигаемые положения обоснованы и снабжены убедительными примерами; 
- продемонстрирован аналитический подход к рассматриваемым концепциям; 
- показано знание обязательной и дополнительной литературы. 
Отметка «хорошо»: 
- ответ построен логично; 
- показаны различные подходы к проблеме, но не вполне исчерпывающе; 
- выдвигаемые положения достоверны; 
- выводы правильны и непротиворечивы; 
- продемонстрировано знание обязательной литературы. 

Отметка «удовлетворительно»: 
- ответ построен недостаточно логично и убедительно; 



- показано неглубокое знание сущности обсуждаемой проблемы и концептуального 
аппарата; 

- выдвигаемые положения не всегда аргументированы и подтверждены примерами; 
- продемонстрировано знание обязательной литературы. 
Отметка «неудовлетворительно»: 
- не раскрыта сущность поставленного вопроса; 
- отсутствует знание концептуального аппарата проблемы; 
- ответ содержит ряд существенных неточностей; 
- выводы поверхностны, неверны или отсутствуют; 
- не показано владение обязательной литературой.  

  
 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 
 

 
Основная литература 

1. Болдырев Н. Н. Когнитивная природа языка. М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. 
2. Боуш Г. Д., Разумов В. И. Методология исследования (в кандидатских и 

докторских диссертациях): учебник. М., 2022. 
3. Дискурс и стиль. Теоретические и прикладные аспекты. М., 2016. 
4. Копчук Л. Б. Современная языковая ситуация и тенденции развития немецкого 

языка в Австрии, Германии и Швейцарии. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 
2020. 

5. Нефёдов С.Т. Теоретическая грамматика немецкого языка. Морфология. СПб: Изд-
во СПбГУ, 2018. 

6. Нефёдов С.Т. Теоретическая грамматика немецкого языка. Синтаксис. Текст. СПб: 
Изд-во СПбГУ, 2022. 

7. Петряков Л. Д. Дискурсия как метод гуманитарного знания. М., 2017. 
8. Попова З. Д., Стернин И. А. Язык и национальная картина мира: монография, М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. 
9. Реформатский А. А. Лингвистика и поэтика. М., 2022. 
10. Седов К. Ф. Общая и антропоцентрическая лингвистика. М., 2016. 
11. Скребцова Т. Г. Лингвистика дискурса: структура, семантика, прагматика. М., 

2020. 
12. Тарасов М. И. Теория текста и дискурса. Дискурс рассуждения. М., 2022. 
13. Щирова И. А., Гончарова Е. А. Многомерность текста: понимание и 

интерпретация. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. 
 

 
Дополнительная литература 

 
14. Адмони В. Г. Система форм речевого высказывания. СПб: Наука, 1994. 
15. Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая теория  
16. грамматики. М., 1988. 
17. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М., 

2003. 
18. Бондарко А. В. Категории морфологии и синтаксиса в высказывании. СПб, 2000. 
19. Бондарко А. В. Теоретические проблемы русской грамматики. СПб, 2002.  
20. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и грамматики. М., 

2001. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


21. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 2007. 
22. Гендер и язык / Под ред. А. В. Кирилиной. — М. Языки славянской культуры: 

2005. 
23. Девкин В.Д. Немецкая лексикография. М.: Высшая школа, 2005. 
24. Домашнев А.И. Труды по германскому языкознанию и социолингвистике. СПб, 

2005. 
25. Есперсен О. Философия грамматики. М., 2002. 
26. Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика 

русского языка. М., 2004 
27. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. 
28. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 2003. 
29. Касевич В.В. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 2006. 
30. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л.,1972. 
31. Кирилина А.В. Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации. 

М., 2004. 
32. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990. 
33. Маслова В.А. Лингвокультурология. М., 2001. 
34. Москальская О.И. Грамматика текста. М., 1981. 
35. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб, 2007. 
36. Никитин М.В. Основания когнитивной семантики. СПб, 2003. 
37. Новое в зарубежной лингвистике: Вып.17. Теория речевых актов. М., 1986. 
38. Павлов В.М.  Полевые структуры в строе языка. СПб, 1996.  
39. Павлов В.М. Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и 

словообразования. М., 1985. 
40. Плунгян В. А. Общая морфология: введение в проблематику. М., 2003.  
41. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998. 
42. Сусов И.П. Лингвистическая прагматика М.: Восток – Запад, 2006. 
43. Телия В.Н.  Фразеология в контексте культуры. М., 1999. 
44. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью: 

референциальные аспекты семантики местоимений. М., 1985. (репринтное издание 
– 2004).  

45. Падучева Е.В. Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском 
языке. Семантика нарратива. М.: Языки русской культуры, 1996.  

46. Ревзин И.И. Структура немецкого языка. М., 2009. 
47. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность Текст.  М., 

1990. 
48. Тураева З.Я. Лингвистика текста. М., 2009 
49. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб, 2003 
50. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. 

Интердискурсивность. М., 2008 
51. Adamzik K. Textlinguistik. Tübingen, 2004. 
52. Brinker Kl. Linguistische Textanalyse. Berlin, 2005. 
53. Brinkmann, H. Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung. Düsseldorf, 1971. 
54. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beilspiel des Deutschen. ESV. 
55. Eisenberg P. Grundriß der deutschen Grammatik. Stuttgart, 1989.  
56. Erben J. Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. Berlin, 2004. 
57. Hentschel E./Weydt H. Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin, 2003. 
58. Heusinger S. Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache. München, 2004. 
59. Linke A. u.a. Studienbuch Linguistik. Tübingen, 1996. 
60. Löbner S. Semantik. Eine Einführung. Berlin, 2003. 
61. Römer Chr. Morphologie der deutschen Sprache. A.Franke, Tübingen/Basel, 2006. 
62. Vater H. Referenz-Linguistik. München, 2005. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%8F%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Eisenberg_P.&action=edit&redlink=1


63. Weinrich H. Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich, 
2005. 

64. Zifonun G., Hoffmann L., Strecker B. Grammatik der deutschen Sprache. Berlin/New 
York, 1997.  
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