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Пояснительная записка 

Программа кандидатского экзамена по Иностранному языку (немецкий) по 

научной специальности 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный 

анализ, 1.3.3. Теоретическая физика, 1.5.15. Экология, 1.5.22. Клеточная 

биология, 1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география, 5.6.1. Отечественная история, 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования, 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания 

(дошкольное образование), 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания 

(химия), 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (литература), 5.8.4. 

Физическая культура и профессиональная физическая подготовка, 5.8.5. Теория и 

методика спорта, 5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования, 5.9.1. Русская литература и литература народов Российской 

Федерации, 5.9.4. Фольклористика, 5.9.5. Русский язык. Языки народов России 

составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 г. № 951 

и в соответствии с учебным планом. 

Кандидатские экзамены являются составной частью промежуточной 

аттестации научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Кандидатский экзамен по Иностранному языку (немецкий) по научной 

специальности 1.1.1. Вещественный, комплексный и функциональный анализ, 

1.3.3. Теоретическая физика, 1.5.15. Экология, 1.5.22. Клеточная биология, 1.6.13. 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, 5.6.1. 

Отечественная история, 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 

образования, 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное 

образование), 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (химия), 5.8.2. 

Теория и методика обучения и воспитания (литература), 5.8.4. Физическая 

культура и профессиональная физическая подготовка, 5.8.5. Теория и методика 

спорта, 5.8.7. Методология и технология профессионального образования, 5.9.1. 

Русская литература и литература народов Российской Федерации, 5.9.4. 

Фольклористика, 5.9.5. Русский язык. Языки народов России является формой 

аттестации аспирантов и соискателей, соответствующего отраслям 

педагогической науки, в рамках которой ими подготовлены диссертации. 

Проведение экзамена позволяет выявить уровень знаний аспирантов и 

соискателей, теоретических основ педагогической науки, понимание ими 

проблем в области образования и современных подходов к их разрешению, 

продемонстрировать готовность к научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности, раскрыть методологическое видение путей и 

способов организации собственного научного исследования Программа 

предлагается аспирантам и соискателям по научной специальности 1.1.1. 

Вещественный, комплексный и функциональный анализ, 1.3.3. Теоретическая 

физика, 1.5.15. Экология, 1.5.22. Клеточная биология, 1.6.13. Экономическая, 
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социальная, политическая и рекреационная география, 5.6.1. Отечественная 

история, 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования, 5.8.2. 

Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование), 5.8.2. 

Теория и методика обучения и воспитания (химия), 5.8.2. Теория и методика 

обучения и воспитания (литература), 5.8.4. Физическая культура и 

профессиональная физическая подготовка, 5.8.5. Теория и методика спорта, 5.8.7. 

Методология и технология профессионального образования, 5.9.1. Русская 

литература и литература народов Российской Федерации, 5.9.4. Фольклористика, 

5.9.5. Русский язык. Языки народов России. 

 

Перечень планируемых результатов 

 

Основная цель – активное владение иностранным языком как средством 

рецепции и генерации устной и письменной речи в научно-профессиональной и 

деловой сферах деятельности. 

Задачи дисциплины: 

закрепить: 

• аспектную лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, 

лексическую) для активного владения языком; 

совершенствовать: 

• умения воспринимать и понимать монологический научный текст (беседу, 

выступление, доклад, лекцию), диалогический, полилогический дискурс по 

научной тематике; 

• умения адекватно переводить научный текст со словарем и без словаря с 

соблюдением норм родного языка; 

• умения письменно подготовить тезисы, резюме, аннотации, доклады, 

лекции, вести деловую переписку; 

умения участвовать в обсуждении тем и текстов по специальности; 

сформировать: 

основы публичной речи (сообщений, докладов); 

• подготовить: 

к чтению оригинальной литературы по специальности; к чтению с целью 

создания вторичного научного текста (реферата, аннотации) на немецком языке. 
 

Требования по видам речевой коммуникации 

 Говорение 

К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть подготовленной, 

а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, 

сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической речью в ситуациях 

научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного 

языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

 Аудирование 

Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух обращенные к нему 

вопросы, связанные с изученной тематикой, вопросы, имеющие отношение к его 

научной деятельности.  
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 Чтение  

Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать в 

своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

 Письмо 

Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах 

изученного языкового материала: составление аннотаций, резюме, планов; 

составление рефератов, сообщений, докладов, ведение переписки научного и 

делового характера.  

Языковой материал 

 Виды речевых действий и приемы ведения общения 

При отборе конкретного языкового материала необходимо 

руководствоваться следующими функциональными категориями: 

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения 

одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения 

согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение 

возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности 

говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, 

смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение 

разговора, приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной 

дискуссии, при построении сообщения и т.д. 

 Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость 

гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

 Лексика 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический 

запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических 

единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 300 терминов профилирующей специальности. 

Грамматика 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 

местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные 

предложения. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 
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залогах. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Модальные глаголы. 

Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Местоимения, 

слова-заместители, сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные 

обороты. Многозначность союзов и предлогов. Трудности перевода некоторых 

грамматических конструкций (настоящие времена для выражения будущего, 

модальные глаголы в различных значениях, сложное дополнение). 

 

Структура и содержание  

Кандидатский экзамен относится к образовательному компоненту блоку 

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике и сдается на 1 

курсе.  

 

Примерная тематика беседы 

1. Мои научные интересы и научная деятельность. Самопрезентация. 

2. Мой научный руководитель.  

3. Актуальность темы исследования. 

4. Диалог с коллегой из Германии о своей научной работе. 

5. Характеристика ключевых понятий исследования: объект, предмет. 

6. Приглашение на научную конференцию коллеги из Германии. 

7. Аспирантура в России и Германии. Общность и различие. 

8. Роль иностранного языка в международном сотрудничестве и решении 

научных проблем. 

9. Подготовка диссертационной работы. Экзамены и рефераты. 

 

Кандидатский экзамен по иностранному языку включает: 

Чтение оригинального текста по специальности и перевод со словарем с 

иностранного языка на русский. Объем – 2000 печатных знаков. Время 

выполнения – 45-60 минут. 

Беглое чтение без словаря научного текста по специальности. Объем - 1200 

печатных знаков. Время подготовки – 20 минут. Форма проверки – 

реферирование текста на иностранном языке. 

Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по теме научной работы. 

 

Образец билета: 

1. Lesen Sie einen Fachtext und übersetzen Sie ihn mit dem Wörterbuch: 

 

Inklusion zwischen Wunschdenken und Sparkurs 

 

Eigentlich ist die Idee ja gut: Behinderte und nicht-behinderte Kinder lernen 

zusammen und voneinander, die Gleichbehandlung ist ein Menschenrecht. Kinder mit 

Beeinträchtigung können sich an den anderen Kindern orientieren, die Kinder ohne 

Beeinträchtigung lernen, auf Schwächere Rücksicht zu nehmen und verbessern ihre 

Sozialkompetenz. Für die Kinder mit Behinderung gibt es individuelle Förderpläne, im 

gemeinsamen Unterricht werden die Aufgaben ebenfalls individuell verteilt. Wichtig 
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ist: Alle sind zusammen und lernen gemeinsam, alle nach ihren Möglichkeiten und 

Bedürfnissen. So weit die Theorie. In der Praxis sieht es dagegen oft bitter aus. 

 

Jutta Rogge-Strang 

Meine Tochter mit Down-Syndrom besucht seit acht Jahren inklusive Schulen. 

Warum auch nicht? Sie war schon als Kleinkind immer mit nicht-behinderten Kindern 

zusammen, in der Krabbelgruppe, in der Kita, auf der Straße beim Spielen. Sie hat früh 

gelernt, wie man sich im Umgang mit anderen Kindern benimmt: Mit ihnen zu spielen 

und zu kommunizieren und sie nicht immer nur zu umarmen oder zu küssen. 

Natürlich sollte sie auf eine integrative Schule gehen, die sich auskennt mit der 

Integration. Ihre erste Grundschule in NRW war toll: 16 Klassen mit jeweils 20 

Kindern, davon fünf SchülerInnen mit Beeinträchtigung, wurden von jeweils drei 

Lehrern unterrichtet. In den Pausen trafen sich die unterschiedlichsten Kinder, 

schlossen Freundschaften oder stritten sich wie die Besenbinder. Das war genau 

richtig, alle hatten dieselben Rechte und Pflichten. Allerdings war schon damals klar: 

Diese Schule ist eine positive Ausnahme – auch unter den Schulen in NRW. 

Das bestätigte sich beim Umzug nach Berlin. In der neuen Grundschule gab es 

nur zwei Lehrerinnen in der Klasse, und die Schule hatte insgesamt nur etwa zehn 

Förderkinder. Auch hatte es sich in der Elternschaft noch nicht herumgesprochen, dass 

die Schule integrativ arbeitete. Das führte dazu, dass meine Tochter oft 

mutterseelenallein war. Ihr Klassenkamerad mit Behinderung ging in den Pausen 

lieber mit den anderen Jungs Fußball spielen, und andere Kinder wollten nichts mit ihr 

zu tun haben. Nach einem Jahr hatte sich meine Tochter angewöhnt, Selbstgespräche 

zu führen – leider bis heute. 

Auf der weiterführenden integrativen Schule, die sie seit fast zwei Jahren 

besucht, hat sie einen großen Vorteil: In ihrer Klasse gibt es noch zwei andere Kinder 

mit Down–Syndrom. Meine Tochter ist glücklich, nie mehr alleine zu sein – und wir 

Eltern sind froh, dass sie während ihrer Pubertät echte Freunde um sich hat. Diese 

Dreier-Clique ist recht gut in die Klasse integriert, aber Freundschaften darüber hinaus 

entstehen leider nicht. 

 

2. Lesen Sie einen Fachtext ohne Wörterbuch und referieren Sie Ihn. Erzählen 

Sie nach: 

Aus der Geschichte der Pädagogik 

Mit der Aufklärung wandelte sich die Einstellung zu Kindheit und Jugend 

erneut. Eltern behandelten Kinder jetzt vertrauensvoller, doch sollten sie nach 

bestimmten Vorstellungen geformt und zu nützlichen Bürgern der Gesellschaft 

herangezogen werden. John Locke formulierte den Gedanken der tabula rasa, nach 

dem die Menschen bei Geburt wie ein leeres Blatt seien, das erst durch die Erziehung 

beschrieben würde. Damit formulierte er einen Grundgedanken der bürgerlichen 

Pädagogik, in welcher der Erziehung alles möglich erscheint – zugleich sind 

diejenigen, die von der Erziehung betroffen sind, ein Nichts. Diese Ideologie findet 

sich auch in dem Erziehungsroman Émile oder über die Erziehung von Jean-Jacques 

Rousseau; in Deutschland wurde sie unter anderem vom Philanthropen Christian 

Gotthilf Salzmann und in der Schweiz von Johann Heinrich Pestalozzi vertreten. 
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Kindheit wurde damit erstmals in Europa als ein eigenständiger Lebensabschnitt 

wahrgenommen, zuvor wurden hier Kinder als „kleine Erwachsene“ betrachtet. 

Mit der Aufklärung kamen auch Gedanken der Toleranz und 

Gleichberechtigung von Minderheiten auf. Besonders die jüdischen Ansätze der 

Haskala bereiteten ab 1760 die Emanzipation vor, in einigen „Freischulen“ wurde auch 

eine gemeinsame Beschulung jüdischer und christlicher Schüler praktiziert – die 

"Jüdische Freischule" wurde 1778 in Berlin von David Friedländer gegründet. Die 

kurzzeitige Gleichstellung der Juden in Deutschland infolge der französischen 

Besatzung wurde allerdings mit dem Wiener Kongress 1815 rückgängig gemacht. 

 

3. Sprechen Sie zum Thema “Meine wissenschaftlichen Interessen und meine 

Forschungstätigkeit. 

 

Критерии оценки  

Ответ на каждый вопрос экзаменационного билета должен представлять 

развернутое монологическое высказывание, показывающее теоретические 

знания аспиранта и соискателя, и его способность применить их при решении 

практических задач педагогической деятельности. 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, продемонстрировавший глубокое 

знание теоретического содержания общепрофессиональных дисциплин, умение 

творчески решать предложенные практические задания, способность четко и 

аргументировано отвечать на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, продемонстрировавший знание 

основного содержания общепрофессиональных дисциплин, способность 

применить имеющиеся знания к решению практической задачи при не всегда 

четких и логичных ответах на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, 

продемонстрировавший отсутствие знаний по одному из вопросов 

экзаменационного билета (при хорошем ответе на оставшиеся вопросы, в том 

числе на дополнительные) или неглубокие знания всех вопросов, а также 

существенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, 

продемонстрировавший отсутствие знаний основного содержания программы 

экзамена при ответе на вопросы билета. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основная литература 

1. Гуняшова, Г.А. Практикум по формированию основ иноязычного 

общения (немецкий язык): учебное пособие / Г.А. Гуняшова, Н.А. 

Константинова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2017. - 

268 с. - ISBN 978-5-8353-1021-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232498 (06.02.2016). 
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Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 238 с ISBN 978-5-98281-185-1, http://znanium.com 

2. Исакова, Л. Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на 

немецком язык: учебник / Л. Д. Исакова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 96 

с. - ISBN 978-5-9765-0714-2. http://znanium.com 

3. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2019. - 238 с ISBN 978-5-98281-185-1, http://znanium.com 

 

Дополнительная литература 

1. Завгородняя, Г.С. Учебное пособие по технике перевода текстов по 

профилю факультета : учебное пособие / Г.С.Завгородняя ; Федеральное 

агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный 

федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2019. - 96 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9275-0606-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241107 

2. Колоскова, С.Е. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов 

университетов: Германия и Европа : учебное пособие / С.Е. Колоскова ; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство 

Южного федерального университета, 2008. - 44 с. - ISBN 978-5-9275-0407-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998. 

3. Литвинов, П.П. Говорите по-немецки правильно : учебное пособие / 

П.П. Литвинов. - М. : АЙРИС-пресс, 2011. - 299 с. - (Ступени к успеху). - ISBN 

978-5-8112-4272-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79023 

4. Нарустранг, Е.В. Проверь себя!: Тесты, тексты и контрольные работы по 

немецкому языку : учебное пособие / Е.В. Нарустранг. - СПб : Антология, 2011. - 

128 с. - ISBN 978-5-94962-191-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213294 

5. Терминообразование в языке науки: Монография / Ж. Багана, Е.Н. Таранова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-009762-6 http://znanium.com 

Интернет-ресурсы 

1. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo: http:// lingo.abbyyonline.com/ru/ 

2. http://www.fachportal-paedagogik.de/ 

3. http://www.ibiblio.org/gutenberg/ 
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