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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа вступительного испытания выполнена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по программам бакалавриата. Вступительное испытание «Филология» 

представляет собой профильный междисциплинарный экзамен и предполагает 

проверку знаний абитуриентов в области теории филологических дисциплин. 

Вступительное испытание проводится дистанционно, в устной форме в два 

этапа и состоит из двух заданий (теоретического вопроса и практического задания). 

На первом этапе поступающий выбирает одну из тем, рекомендованных в настоящей 

программе (см. раздел «Примеры теоретических вопросов») и предметную область 

(русский язык, русская литература, теория языка), на материале которой будет 

подготовлен письменный ответ на теоретический вопрос.  

Не позднее чем за 2 дня до экзамена поступающий должен загрузить файл с 

ответом на выбранный теоретический вопрос в формате MS Word в информационную 

среду. 

Второй этап проходит в MS Teams, включает в себя практическое задание и 

ответ поступающего на уточняющие вопросы экзаменационной комиссии по 

результатам выполнения Теоретического и практического задания. 

Продолжительность второго этапа составляет не более 20 минут. На подготовку 

практического задания отводится 10 минут. 

Поступающий допускается до сдачи экзамена на основании документа, 

удостоверяющего личность и одобренного заявления (в статусе «Принято»). 

 

Инструкция по предоставлению материалов: 

1) Пройдите регистрацию и подайте заявление на направление Филология в 

системе дистанционной подачи документов pk.mgpu.ru. 

2) Вас автоматически будут сформированы единые учетные данные для 

информационных сервисов МГПУ, доступных абитуриенту. В процессе регистрации 

в сервисе подачи документов pk.mgpu.ru Вы увидите поля «Логин» и «Пароль». 

Логин будет сформирован автоматически. Запомните указанный логин и 

https://pk.mgpu.ru/
https://pk.mgpu.ru/


 

 

 

4 

самостоятельно сформируйте себе пароль. 

 

3) Дождитесь статуса «Принято» по поданному заявлению 

4) Перейдите на сайт https://www.office.com/ , нажмите «Вход» и 

авторизуйтесь в системе Microsoft с помощью автоматически сформированного 

логина (имеющего префикс @mgpu.ru) и пароля.  

 

 

 

5) После авторизации для Вас откроется следующее окно 

 

https://www.office.com/
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6) Выберите OneDrive и нажмите на него 

 

 

 

7) Нажмите «Создать» -> «Папку». Дайте папке имя согласно шаблону 

«Название экзамена_Фамилия Имя_номер заявления» (пример: Филология_Иванов 

Иван_ 0008 ИГН_ФИЛМ_НАП_Д_2_20) и нажмите «Создать». Номер заявления Вы 

можете посмотреть в сервисе подачи документов pk.mgpu.ru в разделе «Мои 

заявления», после получения статуса «Принято».  

 

8) В данную папку загрузите ответ на первую часть экзамена. Для этого 

https://pk.mgpu.ru/
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нажмите «Отправить» -> «Файлы» 

 

 

 

9) Выберите заранее подготовленные файлы (ответ на первую часть 

экзамена), с диска на Вашем компьютере и нажмите «Открыть» 

 

 

10) По окончанию загрузки архива, нажмите «Поделиться», установите 

параметры, как показано на картинке ниже и нажмите «Применить» 

 

11) В открывшемся окне укажите почту fil.nap.ign@mgpu.ru    . Нажмите 

«Отправить». 

mailto:fil.nap.ign@mgpu.ru
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Для обеспечения организации вступительных испытаний, Университет не 

позднее чем за двадцать рабочих дней до даты вступительного испытания 

предоставляет поступающим доступ к информационным сервисам облачного 

хранения, на время проведения вступительных испытаний. 

Поступающий не менее чем за два дня до проведения соответствующего 

вступительного испытания предоставляет в дистанционной форме материалы на 

предоставленный ему облачный диск, согласно инструкции, опубликованной на 

официальном сайте Университета. 

Экзаменационная комиссия оставляет за собой право принять решения об 

аннулировании работы, в случае обнаружения нарушения процедуры прохождения 

вступительного испытания, утвержденной программой вступительного испытания и 

«Положением о проведении вступительных испытаний, проводимых с 

использованием дистанционных технологий, при приеме в Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 
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«Московский городской педагогический университет» для обучения по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год.» 

12) Перейдите по ссылке https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-

365/microsoft-teams/download-app  и установите на свой ПК программу MS 

Teams. Авторизуйтесь в программе с Вашими учетными данными (см. Пункт 1). 

В установленные сроки проведения вступительного испытания с Вами 

свяжется экзаменационная комиссия, для проведения экзамена. 

 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка определяется как сумма балов за теоретический вопрос и 

практическое задание. Максимальное количество баллов – 200. 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

№ Содержательная структура критерия для оценки ответа Баллы 

1 1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный в билете 

вопрос. Представлена вся полнота знаний об объекте, свободное 

оперирование понятиями, умение выделить существенные и 

несущественные признаки объекта, причинно-следственные 

связи. Знание материала далеко за рамками обязательного курса. 

2. Ответ отличает четкая логика. 

3. Обоснована и аргументирована собственная позиция на основе 

знания научной литературы. 

4. В своем ответе абитуриент приводит примеры, 

демонстрирующие понимание проблемы. 

5. Показано отличное знание научной литературы, имеющей 

отношение к вопросу. 

86-100 

баллов 

2 1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный в билете 

вопрос. Представлена вся полнота знаний об объекте, свободное 

оперирование понятиями, умение выделить существенные и 

несущественные признаки объекта, причинно-следственные 

связи.  

2. Ответ отличает логичность изложения. 

3. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. 

4. Недостаточное подтверждение теории примерами, 

демонстрирующими понимание проблемы. 

5. Показано знание основной научной литературы, имеющей 

отношение к вопросу. 

71-85 

баллов 

3 1. Дан достаточно полный ответ на поставленный в билете вопрос. 

Представлены основными знания об объекте, умение выделить 

существенные и несущественные признаки объекта, причинно-

следственные связи. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные абитуриентом с 

помощью преподавателя.  

2. Присутствуют незначительные нарушения в логике. 

56-70 

баллов 
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3. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. 

4. В ответе отсутствуют примеры, демонстрирующие понимание 

проблемы. 

5. Отмечаются незначительные пробелы в знаниях основной 

научной литературы, имеющей отношение к вопросу. 

4 1. Ответ дан в целом правильно, однако не полно. Могут быть 

допущены незначительные ошибки, исправленные 

преподавателем. Показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в оперировании базовыми понятиями.  

2. Присутствуют нарушения в логике. 

3. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. 

4. В ответе отсутствуют примеры, демонстрирующие понимание 

проблемы. 

5. Отмечается слабое знание основной научной литературы, 

имеющей отношение к вопросу. 

41-55 

баллов 

5 1. Ответ дан неполный. Путаница в базовой терминологии.  

2. Логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. 

3. Слабая аргументация. 

4. В ответе отсутствуют примеры, демонстрирующие понимание 

проблемы. 

5. Значительные пробелы в знаниях основной научной литературы, 

имеющей отношение к вопросу. 

25-40 

баллов 

6 1. Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками.  

2. Изложение нелогично. 

3. Слабая аргументация, отсутствует доказательность изложения. 

4. В ответе отсутствуют примеры из практики. 

24 

балла 

и ниже 

  

Критерии оценки выполнения практического задания: 

№ Содержательная структура критерия для оценки ответа Баллы 

1 1. Практическое задание выполнено в полном объеме, без ошибок. 

Представлена вся полнота знаний об объекте, свободное 

оперирование понятиями, умение выделить существенные и 

86-100 

баллов 
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несущественные признаки объекта, причинно-следственные 

связи.  

2. Абитуриент свободно владеет практическими навыками работы с 

текстом, которые необходимо использовать для выполнения 

практического задания.  

3. Показано отличное знание научной литературы, имеющей 

отношение к заданию. 

2 1. Практическое задание выполнено в полном объеме, однако 

допущены 1-2 неточности. Представлена вся полнота знаний об 

объекте, свободное оперирование понятиями, умение выделить 

существенные и несущественные признаки объекта, причинно-

следственные связи.  

2. Абитуриент в достаточной степени владеет практическими 

навыками работы с текстом, которые необходимо использовать 

для выполнения практического задания. 

3. Показано знание основной научной литературы, имеющей 

отношение к выполнению задания. 

71-85 

баллов 

3 1. Практическое задание в основном выполнено, однако допущены 

3-4 неточности. Представлены основные знания об объекте, 

свободное оперирование понятиями, умение выделить 

существенные и несущественные признаки объекта, причинно-

следственные связи.  

2. Абитуриент владеет практическими навыками работы с текстом, 

которые необходимо использовать для выполнения 

практического задания, затруднительные вопросы решаются с 

помощью преподавателя. 

3. Отмечаются незначительные пробелы в знаниях основной 

научной литературы, имеющей отношение к выполнению 

задания. 

56-70 

баллов 

4 1. Практическое задание выполнено в целом правильно, однако не 

в полном объеме. Могут быть допущены незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. Показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в оперировании 

базовыми понятиями.  

2. Абитуриент владеет основами работы с текстом, которые 

необходимо использовать для выполнения практического 

41-55 

баллов 
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задания, затруднительные вопросы решаются с помощью 

преподавателя. 

3. Отмечается слабое знание основной научной литературы, 

имеющей отношение к выполнению задания. 

5 1. Практическое задание выполнено не в полном объеме, допущены 

серьезные ошибки.  

2. Абитуриент не владеет основами работы с текстом, которые 

необходимо использовать для выполнения практического 

задания, большинство вопросов решаются с помощью 

преподавателя. 

3. Значительные пробелы в знаниях основной научной литературы, 

имеющей отношение к выполнению задания. 

25-40 

баллов 

6 1. Практическое задание не выполнено. 

2. Абитуриент не владеет основами работы с электронными базами 

данных или серверами, которые необходимо использовать для 

выполнения практического задания. 

3. Значительные пробелы в знаниях основной научной литературы, 

имеющей отношение к выполнению задания. 

24 балла 

и ниже 

 

Минимальный балл за успешное прохождение вступительного испытания 

устанавливается Университетом ежегодно. Абитуриент, набравший по итогам 

экзамена сумму баллов ниже установленного Университетом минимального балла, 

считается не сдавшим вступительное испытание и выбывает из участия в конкурсе. 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Целью вступительных испытаний по «Филологии» является установление у 

поступающих уровня сформированных компетенций, необходимых для освоения 

основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 

«Филология». Основной задачей вступительного экзамена является выявление 

уровня освоения общепрофессиональных компетенций выпускниками 

специальностей и бакалавриата в области одной из основных филологических 

дисциплин (русского языка, русской литературы, теории языка). 

Программа вступительных испытаний предполагает общие вопросы по 

филологии, которые носят междисциплинарный характер и позволяют абитуриенту 

продемонстрировать знания и компетенции приоритетной для него в будущем 

филологической специализации в рамках магистерской программы по направлению 

«Филология». 

Требования к владению материалом и основные умения:  

На вступительных испытаниях абитуриент должен продемонстрировать 

следующие знания и умения:  

 наличие представления об истории, современном состоянии и перспективах 

развития филологических наук; 

 владение понятийным и категориальным аппаратом филологических дисциплин 

– языкознания и литературоведения; 

 владение базовыми навыками анализа языковых и литературных фактов в 

синхроническом и диахроническом аспектах; 

 свободное владение русским языком в его литературной форме. 

На вступительных испытаниях абитуриент должен выполнить практическое 

задание, при выполнении которого он должен: 

 знать и понимать основные типологические признаки научного текста;  

 знать характеристику жанрового разнообразия письменного научного текста;  

 владеть навыками анализа научного текста в соответствии с нормами и сферой 

коммуникации;  

 выделять терминологические единицы в научном тексте и понимать их значение;  
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 адаптировать научный текст в соответствии с поставленными задачами.  

Основные понятия, необходимые для анализа научного текста и научной 

коммуникации: 

Научная коммуникация и научный текст. Проблемное поле научного текста и 

предметная область знаний. Научный текст и его характеристики. Типологические 

признаки научного текста. Нормы и особенности письменной научной 

коммуникации. Способы адаптации письменного научного текста: аннотация 

научного текста и ее создание; тезисы и способы их формирования.  

Ключевые слова к тексту и их функциональное назначение. Терминологическое 

поле текста, специальные термины и их признаки, глоссарии и терминологические 

словари. 

 

 



 

 

 

15 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Примеры теоретических вопросов 

Минимальный и максимальный объем ответа на теоретический вопрос должен 

составлять 1500–4000 знаков. 

Ответ на теоретический вопрос должен соответствовать следующему плану: 

1. Определите значение термина / терминов, объем понятия или 

охарактеризуйте историко-литературный период (в литературоведческих вопросах). 

2. Дайте характеристику основным трудам по проблеме: Кто из 

исследователей изучал данный вопрос? Какие проблемы были решены в процессе 

изучения? Какие проблемы остались на сегодняшний день? 

3. При ответе на любой вопрос каждое теоретическое положение должно 

подтверждаться примерами. 

 

Блок вопросов по русскому языку 

1. Понятие о русском литературном языке. Русский литературный язык и 

нелитературные варианты. 

2. Понятие нормы, ее признаки. Основные типы норм. Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. Точность и богатство речи. Грамматические нормы. 

Стилистические нормы. 

3. Понятие о функциональном стиле. Классификация функциональных стилей в 

современном русском языке. Особенности научного и официально-делового 

стилей. Устные и письменные варианты научного и официально-делового стилей. 

4. Понятие о функциональном стиле. Классификация функциональных стилей в 

современном русском языке. Особенности публицистического и разговорного 

стилей. Устные и письменные варианты публицистического и разговорного 

стилей. 

5. Понятие о языке художественной литературы. 

6. Понятие об ударении. Разноместность ударения. Подвижное и неподвижное 

ударение при формообразовании.  
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7. Понятие о лексическом значении слова. Основные толковые словари русского 

языка.  

8. Структура лексического значения слова. Типы лексических значений. 

Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Разграничение омонимии и 

многозначности.  

9. Понятие о фразеологических единицах русского языка. Фразеологические 

словари. 

10. Основные способы словообразования в русском языке. Узуальные и 

окказиональные способы словообразования. 

11. Знаменательные части речи, их классификации. 

12. Служебные части речи, их классификации. 

13. Основные синтаксические единицы русского языка. Типология простого 

предложения.  

14. Основные синтаксические единицы русского языка. Типология сложного 

предложения.  

15. Текст в системе лингвистических единиц. Признаки текста: связность и 

цельность. 

 

Блок вопросов по русской литературе 

1. Древнерусская литература: содержание понятия, специфика словесности XI—

XVII вв., основные жанры и ключевые литературные памятники эпохи. 

2. Русская литература XVIII в. как историко-литературный этап: основные 

художественные идеи, литературные направления, ключевые писательские 

имена. 

3. Русская литература XIX в. и развитие романтизма. Романтизм как направление и 

эпоха романтизма. Лироэпические и лирические жанры в романтическую эпоху. 

Писатели эпохи романтизма. 

4. Русская литература XIX в. и реалистические принципы в искусстве. Очерк, 

повесть и роман в эпоху реализма. Основные произведения (по выбору 

абитуриента). 
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5. Русская лирика XIX в.: жанры, трансформация художественных идей и форм, 

основные имена (по выбору абитуриента). 

6. Русская драматургия XIX в. и развитие русского театра. Создание национального 

театра. Основные русские драматурги (характеристика одного из них по выбору 

абитуриента). 

7. Русский роман XIX в. как явление русской культуры. Анализ одного из романных 

текстов (по выбору абитуриента). 

8. Серебряный век в русской литературе. Общая характеристика периода. Основные 

тенденции в развитии литературы и писательские имена. 

9. Периодизация литературного процесса XX–XXI вв. 

10. Развитие русской поэзии в ХХ веке. Основные тенденции и писательские имена. 

Анализ творчества одного из поэтов (по выбору абитуриента). 

11. Русская драматургия ХХ века. Анализ творчества одного из драматургов (по 

выбору абитуриента). 

12. Основные тенденции развития русской прозы в ХХ веке. Анализ творчества 

одного из прозаиков (по выбору абитуриента). 

13. «Новейшая литература», «современный литературный процесс»: определить 

смысл понятий, хронологические границы явления, раскрыть специфические 

особенности. 

14. Периодика и книги, их значение в современном обществе. 

15. Литература в современном обществе: актуальные проблемы чтения и понимания 

русской классики и новейшей словесности (ответ возможен в виде кейса). 

 

Блок вопросов по теории языка 

1. Современная структура знаний о языке. 

2. Знаковая природа языка. Типы знаков. 

3. Язык как отражение «духа народа» (В. фон Гумбольдт). 

4. Язык и мышление. 

5. Проблемы взаимосвязи языка и сознания. 

6. Общие характеристики триады «язык – речь – речевая деятельность». 
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7. Языковое сознание. Языковая личность. 

8. Основные подходы и новые тенденции в трактовке значения слова. 

9. Социально-деятельностные основы вербальной коммуникации. 

10. Перспективы языкового развития человечества. Языковая политика и языковое 

строительство.  

11. Языковые контакты. Пиджины и креольские языки. 

12. Проблемы билингвизма. 

13. Текст и коммуникация. 

14. Основные понятия теории дискурса. 

15. Новые направления в языкознании. 

 

Пример практического задания 

В программу вступительного испытания могут быть включены следующие 

задания, ориентированные на выявление умений и навыков работы с научным 

текстом (объем текста – 200-300 слов) и знание специфики научной коммуникации. 

Минимальный и максимальный объем ответа при выполнении практического задания 

должен составлять 500–1000 знаков. 

Например:  

На основе знаний характерных признаков научного стиля:  

 доказать принадлежность конкретного текста к сфере научной коммуникации.  

На основе знаний характерных признаков и типологии терминов:  

 выбрать из текста специальные термины и аргументировать их принадлежность к 

терминологическому полю текста.  

На основе знаний типологических признаков и характеристик научного текста:  

1. составить:  

 аннотацию;  

 список ключевых слов;  

 опорные тезисы.  

2. предложить 

 название;  
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3. определить:  

 основную проблематику;  

 область научных знаний.  

Пример задания к тексту:  

Докажите принадлежность данного текста к сфере научной коммуникации: 

− выберите из текста термины и покажите их системность (родовидовые 

соотношения в системе терминов; наличие синонимов / эквивалентов; наличие 

полных (развернутых) / свернутых номинаций и др.);  

− составьте аннотацию, список ключевых слов, опорные тезисы таким образом, 

чтобы была ясна основная проблематика статьи;  

− определите область научных знаний. 

 

Образец текста:  

Шимберг С.С. Универсальное и идиоэтническое в англоязычном и 

русскоязычном научном дискурсе (переводческий аспект) // Когнитивная 

лингвистика: ментальные основы и языковая реализация. Сб. статей к юб. проф. Н.А. 

Кобриной: Часть II. Текст и перевод в когнитивном аспекте. / Отв. ред. Н.А. Абиева, 

Е.А. Беличенко. СПб., 2005.   

<…> Научный (шире – научно-технический) дискурс (НТД) на первый взгляд 

предстает наиболее унифицированным и строгим из всех видов дискурса, 

исключающим какую-либо вариативность в разных культурах, что может быть 

связано с его адресованностью прежде всего специалистам в определенной области 

науки или техники независимо от их национальнокультурной принадлежности. НТД 

на любом языке имеет в качестве главной коммуникативной цели концептуально-

информативную. При этом к универсальным требованиям к структуре НТД относятся 

логичность (строгая последовательность, четкая связь между основной идеей и 

деталями), точность и объективность. Отдельные тексты, принадлежащие к данному 

дискурсу, могут обладать указанными чертами в большей или меньшей степени, 

однако у всех таких текстов обнаруживается преимущественное использование 

языковых средств, которые способствуют удовлетворению потребностей данной 

сферы общения.   

В области лексики это прежде всего использование научно-технической 

терминологии и так называемой специальной лексики. Одно из различий русского и 

английского НТД заключается в том, что русская терминология в целом является 

более эксплицитной. Это проявляется, в частности, в большей длине термина в 
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русском языке по сравнению с английским. По данным исследования В. И. 

Хайруллина, средняя длина русского термина составляет 2,45 слова, в то время как 

английского – 2,19. Автор объясняет это явление общим стремлением английского 

языка и мышления к экономии [Хайруллин 1992: 11].   

НТД обнаруживает и целый ряд грамматических особенностей. Конечно, не 

существует какой-либо «нaучно-технической грамматики», однако ряд 

грамматических явлений отмечается в данном типе дискурса чаще, чем в других, 

некоторые явления, напротив, встречаются в нем сравнительно редко, другие 

используются лишь с характерным «лексическим наполнением».   

Универсальной чертой НТД является его номинативность, то есть 

преобладание именных структур. Дело не только в том, что в научных и технических 

текстах много названий реальных объектов. Материал показывает, что в таких 

текстах номинализируются и описания процессов и действий.   

Литература:  

Хайруллин 1992: Хайруллин В. И. Перевод научного текста (лингвокультурный аспект). М., 1992. 
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