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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кандидатский экзамен представляет собой форму оценки степени подготовленности 

соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных исследований по 

конкретной научной специальности и отрасли науки, по которой подготавливается или 

подготовлена диссертация.  

Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине в соответствии с 

темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности 

5.9.6 Языки народов зарубежных стран (германские языки) (филологические науки) (далее 

– программа, кандидатский экзамен) разработана в соответствии с пунктом 3 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Содержание кандидатского экзамена по специальной дисциплине определяется 

содержанием паспорта научной специальности 5.9.6 Языки народов зарубежных стран 

(германские языки) (филологические науки). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Введение в германскую филологию  

Понятия синхронии и диахронии. Понятие диахронического среза. Соотношение 

статики и динамики в языке. Источники знаний о языке. Сравнительно-исторический 

метод. Понятие архетипа. Два основных фактора исторических изменений - 

преемственность и причинность. Возникновение компаративистики. Начало изучения 

германских языков. Фридрих фон Шлегель и Август фон Шлегель. Расмус Кристиан Раск. 

Франц Бопп. Якоб Гримм. Возникновение сравнительно-исторического метода. Понятия 

родства языков и языкаосновы. Теория субстрата. Методика сравнительно-исторического 

анализа на современном этапе. Определение хронологии. Определение ареала языковых 

явлений. Понятие изоглоссы.  

 

2. Ранний период истории германцев. Древнегерманские племена и их языки  

Место германской группы языков среди индо-европейской языковой семьи. Языки 

кентум и сатем. Современные германские языки. Первые сведения о германцах. Сообщения 

Цезаря, Плиния, Тацита о древних германцах. Важнейшие германские племена и их 

группировки. Экономический и общественный строй германских племен при Цезаре и 

Таците. Быт, нравы, обычаи, верования. Великое переселение народов. Возникновение 

варварских королевств. Франкское государство Меровингов. Эпоха Каролингского 

возрождения. Протогерманский язык. Поэзия и мифология древних германцев. История 

германской письменности. Руническая письменность. Ее происхождение, характер и роль 

у древних германцев. Старшие и младшие руны. Древнейшие рунические надписи. Готское 

письмо. Роль латинского алфавита в истории германской письменности. Соотношение 

классификации древнегерманских языков по трем основным группам – восточной, 

западной, северной – с классификацией древнегерманских племен. Древнейшие сведения о 

языке германских племен. Германские слова у античных авторов. Германские 

заимствования в языках финно-угорской группы. Основные этапы развития германских 

языков. Племенные диалекты, языки народностей, национальные языки. Роль городских 

центров в развитии национальных языковых норм. Влияние письменности, 

книгопечатания, литературы на развитие языка. Нормализация литературного языка. 

Литературные языки и местные диалекты.  

 

3. Общие особенности германского языкового ареала  

Общеиндоевропейские черты германских языков. Ударение. Гласные фонемы. 

Согласные. Морфологическая система. Морфологическая структура слова в 
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протоиндоевропейском языке. Общеиндоевропейские черты в системе германского имени. 

Индоевропейские черты германского глагола. Общеиндоевропейская лексика. Ударение. 

Краткие и долгие гласные. Преломление. Аблаут. Аблаут в древнегерманских сильных 

глаголах. Другие случаи аблаута в словоизменении. Аблаут в словообразовании. Умлаут. 

Палатальная перегласовка на -i. Согласные. Первое передвижение согласных (закон 

Гримма). Второй и наличие третьего перебоя согласных. Закон Вернера. Закон ротацизма. 

Основные черты морфологического строя. Категории и формоизменение имени. 

Морфологическая структура слова. Категории имени существительного. Склонение имени 

существительного. Типы германских именных основ. Основы индуцирующие/ 

неиндуцирующие. Склонение имен прилагательных. Сильное и слабое склонение. 

Дифференциация признаков по определенности/ неопределенности. Степени сравнения 

прилагательных. Местоимение. Глагол в древнегерманских языках: морфологическая 

классификация, категории, словоизменение. Основные грамматические категории глагола. 

Сильные глаголы. Классы сильных глаголов. Тематические/ атематические основы. 

Спряжение сильных глаголов. Претерито-презентные глаголы и другие иррегулярные 

образования. Возникновение. Распределение по рядам аблаута. Слабые глаголы. 

Тематические/ атематические основы. Классы слабых глаголов.  

 

4. Готский язык  

Краткий очерк истории готов. Остготы и вестготы. Крымские готы. Готская Библия 

и ее переводчик Вульфила. Другие памятники готского языка. Общая характеристика 

готского языка как древнейшего дошедшего до нас германского языка. Архаичные черты 

готского языка. Значение готского языка для сравнительно-исторического изучения 

германских языков. Сведения о других восточногерманских племенах (бургундах, 

вандалах, гепидах и др.) и их диалектах.  

 

5. Северогерманские (скандинавские) языки  

Древнейшие сведения о Скандинавии и скандинавских племенах. Эпоха викингов и 

древнескандинавская колонизация. Разложение родового строя, образование 

древнескандинавских государств, введение христианства. Древнескандинавские 

героические сказания и мифы. Деление скандинавских языков на западно- и 

восточноскандинавские. Важнейшие черты строя скандинавских языков. Исландский язык. 

Происхождение исландского языка. Древнеисландский язык как важнейший представитель 

древнескандинавских языков. Памятники древнеисландской литературы: поэзия скальдов, 

саги. Старшая и Младшая Эдда, их значение для германского эпоса и мифологии. 

Особенности развития и общая характеристика исландского языка. Фарерский язык. Его 

история. Литература на нем. Характеристика современного фарерского языка. Норвежский 

язык. Формирование древненорвежского письменного языка и важнейшие памятники на 

нем: записи законов, документы, переводная литература. «Королевское зерцало». Влияние 

датского языка на норвежскую письменность и его роль для дальнейшей истории развития 

норвежского литературного языка. Особенности развития норвежского литературного 

языка. Возникновение городских говоров. Риксмол (буксмол) и лансмол (новонорвежский). 

Норвежская национальная литература. Общая характеристика современного норвежского 

языка. Датский язык. Памятники рунического письма в Дании. Распространение 

латиноязычной культуры. Возникновение письменности на древнедатском языке и первые 

памятники на нем: законы, легенды. Эпоха Реформации и формирование датского 

национального языка. Сложение датской национальной литературы. Фонетические 

особенности датского языка: специфика консонантизма, «толчок». Общая характеристика 

современного датского языка. Шведский язык. Рунические памятники древнешведского 

языка Первые записи местных законов, переводная литература. Эпоха Реформации и 

формирование шведского национального языка. Пуристические и архаизирующие 
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тенденции шведских грамматистов. Борьба вокруг национальной нормы и деятельность 

Шведской Академии. Общая характеристика современного шведского языка.  

 

6. Западногерманские языки  

Общая характеристика подгруппы западногерманских языков. Древнесаксонский 

язык. Историческая судьба племени саксов. Важнейшие памятники древнесаксонского 

языка: «Хелианд», «Генезис». Средненижненемецкий язык и литературные памятники на 

нем. Современные нижненемецкие диалекты и их судьба. Фризский язык. Древнефризский 

язык и его памятники. Судьба фризского языка в настоящее время. Его общая 

характеристика. Нидерландский язык. Роль франкского элемента в истории его развития. 

Древненижнефранкский язык, письменные памятники на нем: перевод псалмов, глоссы. 

Диалектные нормы языка средненидерландского периода: фламандская, брабантская, 

голландская. Сложение нидерландского национального языка. Фламандский язык в 

Бельгии и «фламандское движение». Общая характеристика современного нидерландского 

языка. Африкаанс. Сложение языка африкаанс на основе языка голландских колонизаторов 

в Южной Африке. Его отличительные черты. Идиш. Особенности формирования. 

Древнеанглийский период. Культы в Британии и завоевание ее германскими племенами. 

Диалекты древнеанглийского языка. Важнейшие литературные памятники. Скандинавские 

набеги и скандинавские элементы в английском языке. Среднеанглийский период. 

Нормандское завоевание. Особенности развития английского языка в условиях 

иноязычного господства. Диалекты среднеанглийского периода. Французские 

заимствования в английском языке. Возвышение Лондонского диалекта. Литературная 

деятельность Чосера. Основные тенденции развития фонетического и грамматического 

строя английского языка этого периода. Новоанглийский период. Распространение 

лондонской литературной нормы. Кэкстон и введение книгопечатания. Экономический и 

политический подъем Англии. Возникновение национальной литературы (Шекспир). 

Распространение английского языка в связи с колониальной экспансией Англии. Общая 

характеристика современного английского языка. Немецкий язык. Древневерхненемецкий 

период. Второе передвижение согласных. Древневерхненемецкие диалекты. Важнейшие 

литературные памятники: «Песнь и Хильдебранде». Средневерхненемецкий период. 

Проблемы средневерхненемецкого языка. «Песнь о Нибелунгах». Нововерхненемецкий 

период. Особенности процесса образования национального языка в Германии в связи с 

долгим сохранением феодальной раздробленности. Значение восточных средненемецких 

диалектов и формирование национального немецкого языка. Значение книгопечатания. 

Реформация и роль М. Лютера в распространении литературной нормы. Немецкий язык в 

Австрии, Швейцарии, Люксембурге. Общие и специфические черты в современных 

германских языках, вытекающие из их исторического развития.  

 

7. Словарный состав древнеанглийского языка  

Исторические события древнеанглийского периода. Ранняя история Британии. 

Кельтские языки. Римское завоевание. Завоевание Британии германцев. Индоевропейские 

корни. Общегерманский слой. Латинские заимствования материкового периода и периода 

Христианизации. Кельтские заимствования. Скандинавские заимствования.  

 

8. Литературные памятники германских языков 

Древнеанглийская письменность. Руны. Инсулярный алфавит. Беовульф. Поэмы 

Кюневульфа «Улена», «Юлиан», «Андрей»; «Юдифь», «Мореплаватель», «Певец». 

Своеобразие стиля и стихосдлжения. Англо-саксонская хроника. Паркеровская хроника. 

Cura Pastoralis. Всемирная история Оросия (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum). 

Утешение философии Боэция. Искусство грамматики Эльфрика. Предсмертная песнь Бэды.  

 

9. Древний период истории английского языка  
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Основные исторические события этого периода. Кельтские племена на острове 

Британия. Завоевание Британии римлянами. Переселение германских племен англов, 

саксов, ютов, фризов. Расселение племен. Разложение родового строя, начало периода 

феодализма. Образование английской народности. Соотношение диалектов. Роль 

Уэссекского диалекта в IX – XI вв. Письменность древнеанглийского периода. Рунические 

памятники, памятники уэссекского диалекта: англо-саксонская хроника, переводы 

Альфреда Великого и его школы, произведения Эльфрика, проповеди Вульфстана. 

Древнеанглийская поэзия. Особенности древнеанглийского стихосложения (аллитерация, 

тонический стих, метафоризм). Древнеанглийский алфавит и правила чтения. 

Происхождение английского языка, древнеанглийский, среднеанглийский и 

ранненовоанглийский периоды истории английского языка, критерии периодизации. 

Фонетико-морфологическая классификация Г. Суита.  

 

10. Фонетический строй древнеанглийского языка  

Словесное ударение: динамическое, на первую корневую морфему или первый слог, 

фиксированное, в словах с префиксами позиция ударения была разной. Ударение в 

многосложных словах. Древнеанглийский вокализм. Система гласных: гласные долгие и 

краткие, дифтонги. Изменения гласных монофтонгов. Палатализация [] и [:]. 

Преломление, дифтонгизация. Переднеязычная палатальная перегласовка, увеличение 

разновидностей корневых морфем. Удлинение гласных. Развитие безударных гласных. 

Древнеанглийская система гласных. Древнеанглийский консонантизм. Система д.а. 

согласных. Позиционные варианты согласных фонем: озвончение щелевых в 

интервокальной позиции. Западно-германская геминация. Велярные, образование 

аффрикат. Ассимиляция, удвоение и выпадение согласных.  

 

11. Грамматический строй. Морфология древнеанглийского языка  

Система частей речи и морфологических категорий. Существительное, 

морфологическая классификация по основам и ее распад в английском языке древнего 

периода. Сильное, слабое и корневое склонение существительных. Типы образования 

множественного числа. Имя прилагательное. Два типа склонения имен прилагательных – 

местоименное и именное. Категории числа и рода. Два типа степеней сравнений: 

супплетивный и суффиксальный. Местоимение. Личные местоимения. Указательные 

местоимения. Вопросительные местоимения. Наречия. Числительные: количественные и 

порядковые. Грамматические категории. Сильные и слабые глаголы. Классы глаголов с 

чередованием и принципы, лежащие в основе чередования гласных. Три ступени 

чередования гласных. Классы слабых глаголов, проблема происхождения дентального 

суффикса прошедшего времени. Претерито-презентные глаголы, их происхождение, 

морфологические особенности, семантика. Неправильные глаголы (атематические). 

Основные категории глаголов: время, лицо, число, наклонение. Неличные формы глагола: 

инфинитив, причастие I, причастие II. Отглагольное существительное.  

 

12. Словарный состав английского языка древнего периода  

Общеиндоевропейские о общегерманские слова в словарном составе 

древнеанглийского языка. Заимствования из латинского языка. Кельтские заимствования, 

их характеристика. 

 

13. Основные исторические события среднеанглийского периода  

Скандинавское завоевание и его влияние на английский язык. Нормандское 

завоевание и дальнейшее развитие феодализма. Политическое и административное 

значение Лондона в этот период. Среднеанглийские диалекты и их распространение. 

Возникновение Лондонского диалекта. Французский язык в средневековой Англии. 

Постепенное перерастание лондонского диалекта в национальный язык. Три слоя 
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латинских заимствований в английский язык. Основные письменные памятники этого 

периода и их краткая характеристика. Изменения в орфографии и правилах чтения 

Образование английской нации. Война Алой и Белой розы. Ликвидация феодальной 

раздробленности. Создание условий для лингвистической общности. Капиталистическое 

развитие Англии. Развитие техники, науки, философии. Зарубежные контакты в ранне-

новоанглийский период. Экспансия английского языка за пределы Британии. Расцвет 

литературы в ранне-новоанглийский период. Установление литературного стандарта. 

Тенденции к нормализации языка. Грамматики и словари 17-го и 18- го веков. Устный 

стандарт. Современный английский язык. Разновидности английского языка в Британии. 

Географическая экспансия английского языка в 19 - 20 веках. Английский язык за 

пределами Британии.  

 

14. Фонетический строй среднеанглийского и ранне-новоанглийского периода  

Развитие гласных в с.а. и р.н.а. периоде. Качественные изменения в системе гласных, 

развитие монофтонгов. Количественные изменения: стяжение д.а. дифтонгов, образование 

новых дифтонгов. Изменения в системе согласных. Рост шипящих и аффрикат, изменения 

в характеристиках щелевых, выпадения согласных. Изменения места ударения в словах 

французского происхождения. Фонетические изменения в ранне-новоанглийский период. 

Великий сдвиг долгих гласных. Качественные изменения кратких гласных в этот период. 

Количественные изменения гласных в ранне-новоанглийский период в результате 

вокализации гласных. Изменения согласных. Озвончение глухих фрикативов. Выпадение 

согласных. Образование шипящих в результате слияния альвеолярных согласных с [j]. 

Упрощение начальных групп согласных.  

 

15. Грамматический строй среднеанглийского и ранне-новоанглийского 

периода 

 Морфология Имя Существительное. Распад именной классификации по основам. 

Упрощение падежной системы и замена ее предложными сочетаниями. Грамматическое 

оформление множественного числа. История формы притяжательного падежа ‘s. Имя 

прилагательное. Унификация типов склонения. Исчезновение согласования с 

существительным. Возникновение аналитических форм степеней сравнения. Местоимение. 

Появление новых форм личных местоимений женского рода третьего лица и третьего лица 

множественного числа. Замена местоимения второго лица ед. числа местоимением второго 

лица множественного числа. Образование двух видов указательных местоимений: ближней 

и дальней дистанции. Появление новых типов местоимений. Становление системы 

артиклей. Глагол. Разрушение системы сильных глаголов. Унификация системы слабых 

глаголов. Перестройка системы претерито-презентных глаголов. Развитие личных 

окончаний глаголов по диалектам. Образование аналитических форм глагола. Развитие 

длительных форм английских времен. Развитие форм перфекта. Развитие неличных форм 

глагола. Развитие вопросительных и отрицательных форм с ‘do’. Развитие новых 

грамматических категорий. Пассив. Категория наклонения. Вид. Аспект. Временная 

корреляция. Длительность.  

 

16. Словарный состав среднеанглийского и ранне-новоанглийского периода 

 Литературные памятники среднеанглийского и ранне-новоанглийского период. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Порядок проведения кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

регламентируется требованиями Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 (с 
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изменениями и дополнениями), а также требованиями локальных актов ВятГУ. 

Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 

экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается приказом 

ректора ВятГУ. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников ВятГУ (в том числе работающих по совместительству) в 

количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя 

и членов экзаменационной комиссии. В состав экзаменационной комиссии могут также 

входить научно-педагогические работники других организаций. Экзаменационная комиссия 

по приему кандидатского экзамена по специальной дисциплине правомочна принимать 

кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 

3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной 

специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определяется соответствующим локальным 

актом ВятГУ. 

 

Билеты для сдачи кандидатского экзамена по 5.9.6. Языки народов зарубежных стран 

(германские языки) (филологические науки) содержат два теоретических вопроса, которые 

формируются на основе содержания кандидатского экзамена (см. раздел 3 настоящей 

Программы); примерный перечень вопросов указан далее в разделе 4 настоящей 

Программы. Билеты оформляются по установленному образцу (приложение 1), 

утверждаются заведующим кафедрой. До даты проведения кандидатского экзамена допуск 

к билетам закрыт. 

 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме. Для подготовки ответа 

соискателю выдаются бланки ответа с печатью Отдела аспирантуры, докторантуры и НИРС. 

Время подготовки к ответу - не более 1,0 академического часа (40 минут); на ответ дается 

не более 0,5 академического часа (20 минут). 

Экзаменационная комиссия вправе задать соискателю дополнительные, уточняющие 

вопросы как по билету кандидатского экзамена, так и по другим вопросам настоящей 

Программы. 

Оценка ответа осуществляется экзаменационными комиссиями в порядке, 

установленном соответствующим локальным актом ВятГУ с выставлением оценки по 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «не удовлетворительно». 

Перечень заданных соискателю вопросов (в том числе дополнительных) и 

характеристика ответов на них, а также решение экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом и указывается в экзаменационной (зачетной) ведомости, зачетной книжке (при 

наличии), формы и порядок оформления которых утверждены локальными актами ВятГУ. 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Возникновение сравнительно-исторического метода. Понятие языка-основы.  

2. Методика сравнительно-исторического анализа.  

3. Классификация германских языков и их исторические связи.  

4. Классификация древнегерманских племен.  

5. Первые сведения о германцах. Общественный строй, быт, верования.  

6. Древнейшие памятники письменности на древнегерманских языках.  

7. Первое перебой согласных. Второй перебой согласных.  

8. Закон Вернера. Словесное ударение в германских языках в сравнении с 

индоевропейским.  

9. Краткая история английского языка. Основные этапы.  

10. Классификация германских племен. История германских племен: расселение, быт, 

верования.  
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11. Имя существительное и его грамматические категории в древнем английском языке. 

Развитие системы существительного в средне- и новоанглийский периоды.  

12. Личные местоимения и их развитие до настоящего времени.  

13. Указательные местоимения в древнеанглийском языке и развитие системы 

указательных местоимений. Возникновение артикля.  

14. Развитие системы прилагательного в истории английского языка.  

15. Аблаут в германских языках.   

16. Сильные глаголы в истории английского языка.  

17. Слабые глаголы в истории английского языка.  

18. История претерито-презентных и неправильных глаголов.  

19. Развитие основных типов предложения в истории английского языка.  

20. Изменения в системе гласных в древнеанглийский период. Количественные 

изменения. Качественные изменения.  

21. Изменения в системе гласных в средне и ранне- новоанглийский периоды. 

Преломление. Умлаут (мутация). Влияние палатализации. Удлинение гласных. 

Основные изменения в английском правописании в среднеанглийский период.  

22. Основные изменения в системе гласных в среднеанглийский период. Основные 

изменения в системе гласных в новоанглийский период. Изменение кратких гласных. 

Изменение долгих гласных. Изменения дифтонгов.  

23. Основные процессы в системе согласных в древнеанглийский период. Удвоение 

согласных. Упрощение начальных hl, hn, hr. Палатализация. Синкопирование 

согласных. Основные изменения в системе согласных в среднеанглийский период.  

24. Развитие аналитических форм будущего времени и страдательного залога.  

25. Развитие аналитических форм перфекта и длительного действия.  

26. Развитие неличных форм глагола: инфинитива, причастия I, II и герундия.  

27. Становление древнеанглийского языка. Соотношение древнеанглийских диалектов и 

языка Уэссекса. Письменные памятники, алфавит древнеанглийского периода.  

28. Скандинавское завоевание и его влияние на развитие английского языка.  

29. Развитие английского языка со среднеанглийской эпохи. Влияние французского, 

латинского языков. Соотношение диалектов. Письменные памятники ср. английского 

периода.  

30. Развитие английского языка в новоанглийский период. Сложение национального 

языка. Заимствования в XVII вв. Распространение английского языка за пределы 

Англии. Заимствования в XVIII – XX вв. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Основная литература: 

 

1. Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: учебник для вузов / М. Я. 

Блох. – 4-е изд. испр. – Москва: Высшая школа, 2003. – 423 с. – ISBN 5-06-004713-X: - 

Текст: непосредственный. 

2. Богородицкий В. А. Введение в изучение современных романских и германских языков 

/ В. А. Богородицкий; под общей редакцией Н. С. Чемоданова. – Москва: Юрайт, 2023. 

– 187 с. – (Аналогия мысли). – ISBN 978-5-524-06443-8: - Текст: электронный. 

3. Гурочкина А. Г. История английского языка и введение в германскую филологию: 

учебное пособие / А. Г. Гурочкина, И. А. Каргаполова. – Санкт Перербург: РПГУ им. 

А. И. Герцена, 2021. – 260 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/252578. – Режим доступа: 

для авториз. Пользователей. – ISBN 978-5-8064-3059-6: - Текст: электронный. 

https://e.lanbook.com/book/252578
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4. Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков / Э. Прокош; пер. с англ. Т. 

Н. Сергеевой: под ред. В. А. Звегинцева: примеч. М. М. Гухман.- Изд. 2-е испр. – 

Москва.: URSS, 2010. – 384 с. – (История языков народов Европы). – ISBN 978-5-397-

01122-8. – Текст непосредственный. 

5. Сергеева Ю. М. Синтаксис английского языка: от слова к тексту= A Students Guide 

English Syntax: from Word to Discourse: учебное пособие / Ю. М. Сергеева, И. О. 

Сыресина. – Москва: МПГУ, 2018. – 204 с. – IRL: https:/e/lanbook/com/book/253154. – 

Режим доступа: для авториз. gользователей. – ISBN 978-5-4263-0650-9: - Текст: 

электронный. 

6. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка: учебник / Ю. М. Скребнев. – 

2-е изд. Испр. – Москва: АСТ; (Б. м.): Апрель, 2003. – 221 с. – ISBN 5-17-004697-9: - 

Текст: непосредственный. 

7. Хлебникова И. Б. Введение в германскую филологию и историю английского языка / И. 

Б. Хлебникова. – 3-е изд. Испр. – Москва: ЧеРо, 2001. – 180 с. – ISBN 5-88711-160-7:  - 

Текст: непосредственный. 

8. Шевченко Т. И. Теоретическая фонетика английского языка: учебник / Т. И. Шевченко. 

– Москва: Высшая школа, 2006. – 191 с. – ISBN 5-06-004986-8: - Текст: 

непосредственный. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Берков В.П. Современные германские языки: учебник / В. П. Берков. 2-е изд. –  Москва: 

ООО «Изд-во АСТ», 2001. 

2. Берков В. П. Введение в германистику: учебник для филол. фак. ун-тов / В. П. Берков.  

– Москва: Высшая школа, 2006. 

3. Гухман М. М. Готский язык / М. М. Гухман. – Москва, 1958. 

4. Жирмунский В. М. История немецкого языка / В. М. Жирмунский. –  Москва, 1965. 

5. Стеблин-Каменский М. И. История скандинавских языков /  М. И. Стеблин-Каменский. 

– Москва, 1953.  

 

Учебно-методическое обеспечение специальной дисциплины, в том числе перечень 

учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронно-библиотечных систем (электронных библиотек), профессиональных баз (в том 

числе международные реферативные базы данных научных изданий) данных и 

информационно-справочных систем, необходимое для подготовки к сдаче кандидатского 

экзамена в полном объеме содержится в рабочей программе специальной дисциплины 

«Языки народов зарубежных стран (германские языки)». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ТИПОВОЙ БЛАНК БИЛЕТА  

К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» 

(ВятГУ) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

лингвистики и перевода 

________________О. В. Байкова 

«__»____________20__ г. 
 

 

Кандидатский экзамен  

по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук по научной специальности  

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) 

(филологические науки) 
 

Экзаменационный билет № __ 

 
1. ___________________________________________________________________________.  

2. ___________________________________________________________________________. 

 

 


