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1 Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в Оренбургском 

государственном университете соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и оценки уровня подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 

Код Наименование компетенции 

Вид государственного 

испытания, в ходе которого 

проверяется сформированность 

компетенции 

государственный 

экзамен 
защита ВКР 

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

+ + 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

+ + 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

+ + 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности 

+ + 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации  

и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

+ + 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

+ + 

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

+ + 

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии 

+ + 

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом 

 + 
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Код Наименование компетенции 

Вид государственного 

испытания, в ходе которого 

проверяется сформированность 

компетенции 

государственный 

экзамен 
защита ВКР 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности 

 + 

ПК-3 подоготовки и редактирования научных публикаций  + 

ПК-4 владением навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования 

 + 

педагогическая деятельность 

ПК-5 владением навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия)  по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего 

образования 

 + 

ПК-6 владением навыками разработки под руководством 

специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц. имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию 

 + 

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и 

учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям) 

 + 

ПК-8 готовностью участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных 

мероприятиях со школьниками 

 + 

ПК-9 педагогической поддержке профессионального 

самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО 

 + 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 

2 Структура государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 45.04.01 Филология 

включает: 

 - государственный экзамен; 

 - защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 
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3 Содержание государственного экзамена 

3.1 Основные дисциплины образовательной программы и вопросы, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника и 

обеспечивают формирование соответствующих компетенций, проверяемых в процессе 

государственного экзамена 

Дисциплина 1 Филология в системе гуманитарного знания  

 

1 Современная филология как отрасль гуманитарных наук  
Филологические научные дисциплины. Филология в современном мире, ее связь с другими 

науками. Краткий очерк исторического развития гуманитарных знаний. Рациональное и интуитив-

ное, объективное и субъективное  в гуманитарном знании. Г.-Г. Гадамер о природе гуманитарного 

знания. М.М.Бахтин о полифонии гуманитарного мышления. Универсальный характер бахтинской 

теории диалога. Конструктивная созидательная роль диалога в процессе гуманитарного образования. 

Гуманитарные знания в системе современного науковедения. Соотношение знаний гуманитарных, 

социальных, естественно-математических. Идеи В.И. Вернадского о конвергенции естественно-

научных и гуманитарных знаний. Востребованность гуманитарных знаний в современном мире. 

Фундаментальные и прикладные ресурсы гуманитарных знаний. Современные взгляды на гумани-

тарные знания и гуманитарные технологии. Гуманитарные знания в университетском образовании 

России. Роль филологии в гуманитаризации научного знания. Антропоцентрическая парадигма как 

важнейшая система научных представлений в современной филологии. 

 

2 Объекты современной филологии  
Междисциплинарность методологии как важнейшая особенность современного гуманитарно-

го знания. С.Л.Франк – философ и филолог. Универсальный пафос труда С.Л.Франка «Душа челове-

ка». Филология и философия на современном этапе  их взаимодействия.  

Филология как содружество человековедческих дисциплин. С.С.Аверинцев о филологической 

науке. Взаимодействие  с историей, семиотикой, герменевтикой, теорией коммуникации, антрополо-

гией, культурологией, социологией, педагогикой, психологией, когнитивными науками как основа 

современной филологии. Д.С.Лихачев об универсальности филологических знаний и представлений. 

Расширение исследовательской проблематики в филологии, развитие междисциплинарных, 

пограничных и прикладных исследований. Ю.М.Лотман о будущем филологии. Новый языковой, ли-

тературный и коммуникационный материал.  Исследование текста и  коммуникации как одна из ак-

туальных задач филологии. Интернет как объект филологических исследований. Человека как субъ-

ект исследования в современной филологии и как ее объект. Филология (языкознание, литературове-

дение, фольклористика и т.д.). 

 

Язык как объект современной филологии. Естественный язык: язык как система (Ф. де 

Соссюр), язык как «дух народа» (В. Гумбольдт) Слово и предложение – основные единицы языка. 

Другие знаковые системы: параязык, искусственные языки, символические языки, кинетиче-

ские языки и др. 

Человек как объект современной филологии. Формально-демографические, социально-

психологические, культурно-антропологические, философско-мировоззренческие, когнитивные и 

коммуникативные, лингвистические, ситуативно-поведенческие и др. характеристики человека; ре-

чекоммуникативная деятельность человека. Повышение значимости человека как объекта исследова-

ния. Текст как объект современной филологии. Традиционные и современные представления о тек-

сте. Фактура текста, «лики» текста, текст в его отношении к человеку, миру текстов, культуре, при-

роде. Функции текста. 

 

3 Филология и философия  

Взаимодействие филологии и философии на современном этапе их развития (Лакан, Деррид, 

Хайдеггер, Топоров, М.Ямпольский, Лотман, М.Гаспаров и др.) Филологическое мировоззрение: 

уровни, виды, типы. Методы философии в филологии. Современная философия: англо-американская 

философия, континентальная философия, «moral philosophy», лингвистическая философия, филосо-
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фия сознания. Философия языка: современное философское понимание языка, практическое и ком-

муникативное назначение языка. Теория языковой игры. Философия и литература (текст, сюжет, ре-

альность). Философия текста (текст как природное условие существования, «высказываемое» тек-

стом»). 

 

 

4 Филология и культурология  

Филология, язык, культура, этнос как междисциплинарная проблема. Взаимосвязь филологии 

и культурологии в историко-культурном процессе. Культура и язык. Лингвокультурология и этно-

лингвистика (И.А.Бодуэн де Куртэне, Э. Бенвенист, Т. Кун, В.А.Маслова, Е.А.Харченко, В.В. Воро-

бьев, В.М. Шаклеин, В.Н.Телия, Ю.С. Степанов; В.Гумбольдт, Ф.Боас, Э.Сепир, Б.Уорф; 

Д.К.Зеленин, Е.Ф.Карский, А.А.Шахматов, А.А.Потебня, А.Н.Афанасьев, А.И.Соболевский,  

Н.И.Толстой, С.М.Толстая, А.С.Герд и др.). Культура и литература. Информация и язык. Националь-

ный характер сквозь призму языка. 

 

5 Филология и семиотика  
Семиотика как наука (Ф.де Соссюр, Р. Якобсон, Барт, У. Эко и др.) Современная семиотика 

как комплекс научных теорий, изучающих свойства различных знаковых систем. Гуманитарная се-

миотика (семиотика языка и семиотика литературы) как одно из интегрирующих начал в современ-

ной филологии. Знаки языка. Знаки литературы. Текст как сложный знак (знаковая последователь-

ность). Лингвосемиотика, ее объект, направления современных исследований (системно-

семиотическая концепция межкульутрного общения И.Э. Клюканова; теория значения В. А. Пи-

щальниковой; невербальные компоненты коммуникации концепции И.Н. Горелова). 

 

6 Филология и когнитивные науки  

Когнитивная лингвистика, ее предмет, объект, основные направления. Концептосфера (Д.С. 

Лихачев). Языковая картина мира (Корнилова и др.). Концепт как основа языковой картины мира 

(Степанов, Прохоров и др.). Концепт и слово. Концепт и значение. Структура концепта. Типы кон-

цептов. Методы и приемы описания концептов. Моделирование концепта. 

 

7 Филология и психология  

Взаимосвязь филологии и психологии ( А.А.Леонтьев, А.А. Залевская, И.Н. Горелов, К.Ф. Се-

дов, В.В. Красных, Н.Д. Бурвикова и др.). Психолингвистика, ее объект, методы, направления иссле-

дования. Сознание, образ сознания. Соотношение сознания и действительности, языковое сознание, 

сознание-мышление- интеллект. Речь и мышление. Речевая деятельность. Языковой/речевой меха-

низм. Модели порождения и восприятия речи. Современные исследования отдельных видов речевой 

деятельности. Ментефакты. Когнитивные совокупности ментефактов. Коммуникативный акт как фе-

номен психолингвистики. Текст с точки зрения психолингвистики. Порождение и восприятие текста.  

 

8 Филология и социология  
Взаимосвязь филологии и социологии. Социолингвистика, ее объект, методы, направления ис-

следования. (Афанасий Селищев, Л.П. Якубинский, В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, В.М. Жирмунский, 

Р.О. Шор, М.В. Сергиевский, Е.Д. Поливанов, Уильям Лабов, А.Д. Швейцер и др. ). 

Современные исследования отдельных видов социальной деятельности. Проблемы билинг-

визма и полилингвизма. Современная языковая политика. 

 

9 Филология и теория коммуникации  

Взаимодействие филологии и теории коммуникации. Теория коммуникации, ее объект, пред-

мет, методы исследования. Коммуникация как процесс и структура. Исследование коммуникации как 

одна из новых задач филологии. Текст в аспекте коммуникации.  Межличностная коммуникация. 

Групповая коммуникация. Массовая коммуникация. Межкультурная коммуникация. Коммуникация 

в разных сферах деятельности (политическая, рекламная, деловая и др.). Речевая коммуникация как 

объект изучения теории коммуникации. Методы речевого воздействия в разных профессиональных 

сообществах и сферах. Современные зарубежные исследования (Д.Г. Мид, У.Б. Пирс, М. Маклюэн, 

Р. Хирокава, Р. Барт и др.) и отечественные (Г.Г. Почепцов, О.Я. Гойхман, Е.В. Клюев, И.М. Дзяло-

шинский, Е.Н. Зарецкая, И.И. Просвиркина и др.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
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10 Методология современной филологии  
Мультипарадигмальность и междисциплинарность методологии как важнейшая особенность 

современного гуманитарного знания. Особенности научного исследования по филологии. Современ-

ные варианты методологических принципов и методических приемов филологического исследова-

ния. Методология научного исследования по филологии. Метод де Соссюра. Метод Л. Ельмслева. 

Метод Е. Куриловича. Современный оппозитивный метод. Дистрибутивный метод. Метод моделей. 

Метод реконструкций. Репрезентация. Методы философии, социологии, этнологии, психологии в 

филологических исследованиях. Применение математических методов в филологических исследова-

ниях. 

11 Национальные языковые картины мира и научные картины мира 

Соотношение понятий «научная картина мира» и «национальная научная картина мира» и 

«языковая картина мира национального языка». Установление корреляций между фрагментами 

научной картины мира и языковой картины мира как способ выявления национальной специфики 

общелитературного языка на фоне инварианта научного знания. О русской национальной специфике 

научной картины мира, оформленной средствами русского национального языка. О характере взаи-

мовлияния русской языковой картины мира русского национального языка и русской национальной 

научной картины мира. Языковая личность. Типы языковой личности. Аспекты изучения языко-

вой личности. Ценностный аспект языковой личности. Познавательный аспект языковой личности. 

Поведенческий аспект языковой личности. 

 

12 Русская языковая картина мира русского национального языка и национальный 

менталитет 

О двух императивах введения в научный обиход понятия «языковая картина мира». Культуро-

логический императив введения в научный обиход понятия «языковая картина мира». Лингвистиче-

ский императив введения в научный обиход понятия «языковая картина мира». Национальная языко-

вая картина мира в свете философского осмысления сущности языка. Культурные концепты. Пробле-

мы лингвокультурологии. Концепт как категория лингвокультурологии. Культурные доминанты в язы-

ке. Лингвокультурные характеристики грамматических категорий. Лингвокультурные характеристики 

юмора. Импорт концептов. 

 

Дисциплина 2  Методика преподавания русского языка как иностранного 

 

1 Основные вопросы методики преподавания русского языка как иностранного  
История методики преподавания РКИ. Предмет методики РКИ. Связь методики с другими 

науками. Принципы. Знания, умения, навыки. Компетенции. Цели как ведущий компонент содержа-

ния обучения. Цели обучения, коммуникативные потребности учащихся и мотивы учения. Коммуни-

кативное содержание обучения. Методические положения, раскрывающие категорию коммуникатив-

ности. Языковое содержание обучения. Моделирование содержание обучения. Средства обучения.  

 

2 Организация процесса обучения иностранцев русскому языку 

Уровни владения языком.  Подходы обучения РКИ: прямые, переводные, комбинированные, 

интенсивные. Формы занятий по русскому языку: урок, домашняя работа, внеклассная работа. Мето-

ды и приёмы обучения. Определение и характеристика методов. Способы и приёмы обучения. Си-

стема упражнений для овладения русским языком как иностранным.  Особенности планирования по 

РКИ: календарный, тематический и перспективный планы. Контроль в обучении РКИ. Отбор текстов 

в учебных целях.  

 

3 Обучение видам речевой деятельности 

Формирование коммуникативной компетенции в разных видах речевой деятельности. Рецеп-

тивные и продуктивные виды речевой деятельности.  

Методика обучения чтению: психологические механизмы чтения;  отбор текстов для чтения; 

обучение разным видам чтения (ознакомительное, поисковое,  просмотровое, изучающее чтение); 

система работы над текстом: предтекстовые, притекстовые, послетекстовые упражнения; методика 

работы над художественным текстом. 
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Методика обучения говорению: механизмы говорения; упражнения для развития навыков мо-

нологической и диалогической речи; контроль навыков говорения. 

Методика обучения аудированию: отбор текстов для аудирования; методика работы с аудио-

текстом. 

Методика обучения письму и письменной речи: система упражнений для развития навыков 

письма; виды упражнений для формирования навыков письменной речи; обучение написанию изло-

жений и сочинений; упражнения для развития навыков составления текстов научного и официально-

делового стилей. 

 

4 Обучение аспектам языка 

Методика обучения фонетике: задачи обучения фонетике, виды фонетических курсов; приемы 

постановки звуков и интонационных конструкций. 

Методика обучения лексике: задачи обучения лексике; виды лексических минимумов; приемы 

семантизации лексики; подготовительные и речевые упражнения для закрепления новой лексики; 

содержание и структура урока лексики.  

Методика обучения грамматике: задачи обучения грамматике; индуктивный и дедуктивный 

подходы к обучению грамматике; система упражнений для формирования грамматических навыков. 

Методика изучения различных частей речи.  

 

5 Актуальные проблемы методики преподавания РКИ на современном этапе 

Профили обучения РКИ. Компьютерные технологии в обучении РКИ. Обучение русскому 

языку вне языковой среды. Обучение билингвов. Концепция культурной грамотности. Этнометодика 

как новое направление. Учёт родного языка как категория методики. Учёт культуры страны изучае-

мого языка. Тенденции развития методики РКИ. 

 

6 Специфика обучения языку специальности  

Профессиональный профиль обучения. Уровни и подуровни. Учет будущей специальности 

как ведущий принцип организации процесса обучения иностранных студентов-нефилологов русско-

му языку. Лингвистическая база обучения иностранных студентов учебно-научному и учебно-

профессиональному общению. Языковой материал, актуальный для изучения специальных дисци-

плин в разные периоды обучения. Методика отбора и включения этого материала в процесс обучения 

русскому языку. «Cплошное расписывание» языкового материала. Учебники и учебные пособия по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам (авторы учебников: Л.Н. Безносенко, В.Н. Дья-

ковой, Э.Н. Леоновой, Т.А. Вишняковой, Л.С. Бадриевой, Ю.А. Сдобновой, Г.И. Ботвиной  и др.). 

Функционально-семантический принцип организации языкового материала. Методы проверки зна-

ний. 

 

7 Обогащение речи иностранных учащихся как проблема лингводидактики 

Лексический терминологический минимум по профессиональным профилям. Методика 

обогащения словарного запаса. Обогащение словаря базисной общеупотребительной лексикой; 

общенаучной терминологией и терминами профильных учебных дисциплин в объеме 

терминологического минимума. Обучение использованию языковых единиц в профессионально 

ориентированной устной и письменной речи. Определение предмета,  качественная и количественная 

характеристика предмета, выражение причинно-следственных отношений при описании процессов и 

явлений и т.д. Методика обогащения речи иностранных учащихся. Лингвистический анализ научной 

литературы. Анализ наиболее употребительных комплексов синтаксических структур, объединенных 

общей семантикой,   их лексическое наполнение и состав устойчивых сочетаний. 

Составление словарика по специальности. 

 

8 Обучение научному стилю 

Общее понятие о научном стиле. Учебно-профессиональные темы.  

Языковые особенности научной речи. Коммуникативные задачи научного текста и методы его 

восприятия, понимания, анализа. Обучение компрессии как виду переработки научного текста. Виды 

и правила компрессии первоисточника. Конспекты лекций. Жанры научного текста (лекция, аннота-

ция, монография и т.д.). Композиция научного текста. Письменный научный текст. Цитирование в 

научном тексте. Ссылки. Оформление библиографии. Научное исследование. Обучение речевой 
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практике научного исследования. Организация научной дискуссии: культура ведения, правила веде-

ния дискуссии. Устный научный текст. Жанры (выступление на семинаре, на практическом занятии, 

ответ на экзамене). Коммуникативные тренинги. 

 

9 Обучение устному профессиональному высказыванию  

Содержание коммуникативно-речевой компетенции. Требования к коммуникативно-речевой 

компетенции. Монологические упражнения. Подготовленные сообщения с заданными содержанием 

и коммуникативной задачей, с   опорой на готовую форму Подготовленные/ неподготовленные 

сообщения с заданными содержанием и коммуникативной задачей,  без опоры на готовую форму. 

Подготовленные / неподготовленные сообщения с частично заданным содержанием, заданной 

коммуникативной задачей,  без опоры на готовую форму. Неподготовленные сообщения с 

незаданным содержанием, заданной коммуникативной задачей, без опоры на готовую форму. 

Диалогические упражнения.  Аудирование монологической учебно-научной  речи. Аудирование 

диалогической/полилогической учебно-научной  речи. 

 

10 Обучение письменному профессиональному высказыванию 
Обучение письменному профессиональному высказыванию. Функциональные классы текстов 

/ дискурсов. Содержательные классы текстов; типовые схемы их логико-смысловой организации; 

модели предложений, представляющие содержательные компоненты текстов. 

Обучение чтению профессиональных текстов. Виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое). Обучение созданию основе профессионального  произведения вторичных  

письменных текстов.  

 

11 Практическая грамматика языка специальности 

Содержание языковой компетенции. Словообразовательные особенности терминологической 

лексики. Морфология в научном тексте. Знание типов  коммуникативной организации учебно-

научных текстов, репрезентирующих основные темы,  а также номенклатуры синтаксических единиц 

других уровней, представляющих микрополя тем: простых, осложненных, сложных предложений-

высказываний и сложных синтаксических целых, выражающих актуальные типовые значения в 

рамках тем, а также типовые речевые интенции, необходимые  для общения в учебно-

профессиональной сфере: владение операционными правилами построения этих единиц; владение 

умениями трансформационных замен способов выражения типовых значений и типовых интенций. 

 

3.2 Порядок проведения государственного экзамена и методические материалы, 

определяющие процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы на 

этом этапе государственных испытаний 

Модель и форма проведения государственного экзамена может иметь традиционную форму 

экзамена – устной беседы по экзаменационным билетам, но так как программа  «Русский язык как 

иностранный» предполагает подготовку выпускника к практической творческой деятельности, 

экзамен может быть проведен в форме подготовки ответа на спецвопрос, который связан с одним из 

аспектов будущей профессиональной деятельности или с одним из разделов методики преподавания 

русского как иностранного. В качестве экзаменационного испытания может быть представлен 

самостоятельный проект, выполненный студентами в какой-либо сфере филологической 

деятельности. 

Если экзамен будет проводится в традиционной форме (по билетам), то экзаменационный 

билет содержит два вопроса. Первый вопрос проверяет знания из области филологических 

исследований в гуманитарной сфере и знание языковой картины мира, отвечая на который студент 

должен показать знание философских, культурологических, этнологических, психологических, 

социологических, коммуникативных концепций в области филологии; показать знания о 

современной научной парадигме филологии; о методических принципах и методических приемах 

филологического исследования в целом и в избранной конкретной области филологии; основ 

методологии научного познания при изучении различного вида текстов и коммуникаций; показать 

понимание применения концепций, разрабатываемые в классической и современной филологии для 
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анализа языковых процессов, текстов, литературных произведений, различных видов коммуникации. 

Второй вопрос билета выявляет знание методического материала, связанного непосредственно с 

профессиональной деятельностью. Он проверяет степень ориентации выпускников в теории и 

методике преподавания русского языка иностранным учащимся языка. Билеты составляются в 

соответствии с программой, разработанной для государственного экзамена. 

Во время проведения экзамена студенты могут пользоваться учебниками РКИ, нормативными 

документами (например, лексическим минимумом и т.д.). При представлении спецвопроса или 

самостоятельного проекта рекомендуется использовать аудиовизуальные средства, презентации. 

1. Сдача государственных экзаменов проводятся на открытых заседаниях 

экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей ее состава. 

2. Результаты любого из видов аттестационных испытаний (устная беседа, ответ на 

спецвопрос, защита проекта) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Оценка «отлично» выставляется студенту магистратуры, если он:  

1) обнаруживает знание основных понятий и терминов, составляющих содержание прослу-

шанных за время обучения теоретических курсов, демонстрирует глубокое понимание программного 

материала (примерно 90-100%), осмысленно и логично выстраивает ответ, знает обязательную и до-

полнительную литературу (знает имена исследователей , идеи, концепции);  

2) хорошо разбирается в основных понятиях, изученных при освоении учебных курсов; 

3) дает полные ответы на все дополнительные вопросы;  

4) ответ сформулирован грамотно, логичен, стилистически выдержан, проиллюстрирован 

практическими примерами. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту магистратуры, если он:  

1) дает полный ответ на вопрос билета, но допускает неточности, не искажая содержания от-

вета по существу;  

2) отвечает на дополнительные вопросы с незначительными неточностями или допускает 1-2 

ошибки при ответе на вопросы;  

3) допускаются незначительные логические и стилистические неточности или не всегда иллю-

стрирует ответ практическими примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту магистратуры, если он:   

1) дает неполный ответ на вопрос билета, допускает неточности в использовании категорий и 

терминов, ошибки в фактографической части ответа;  

2) допускает ошибки в ответах на дополнительные вопросы;  

3) имеются нарушения в логике ответа, стилистические ошибки, не способен проиллюстриро-

вать ответ практическими примерами. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту магистратуры, если он:   

1) даёт неполный ответ, который демонстрирует, что теоретический материал освоен менее, 

чем на 50%, студент не владеет основными терминами и категориями науки, допускает серьезные 

фактографические ошибки;  

2) не даны ответы на большую часть дополнительных вопросов;  

3) ответ логически не выстроен, множество стилистических ошибок, нет иллюстрации прак-

тическими примерами. 

 

3.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка : учебное 

пособие / Н.Ф. Алефиренко. - 5-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 289 с. - ISBN 

978-5-9765-0813-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57619 (14.06.2019). 

Балыхина, Т. М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как 

иностранного) [Текст] : учебное пособие / Т. М. Балыхина; Рос. ун-т дружбы народов, Фак. 

повышения квалификации, Каф. тестологии. - Москва : МГУП, 2003. - 242 с. - Библиогр.: с. 189-241. - 

ISBN 5-8122-0311-3. 

Вагнер, В. Н. Методика преподавания русского языка англоговорящим и франкоговорящим на 

основе межъязыкового сопроводительного анализа: Фонетика. Графика. Словообразование. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57619
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Структуры предложений, порядок слов [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. Вагнер. - М. : Владос, 

2001. - 384 с. - Библиогр.: с. 372-383. - ISBN 5-691-00618-5. 

Верещагин, Е.М. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического 

фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы : монография / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Разд. 2/3. Аспект динамики: текст как носитель и источник 

национально-культурной информации / Синтез статики и динамики: умозрение сапиентемы. - 532 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3621-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271839 

Вопросы психолингвистики : журнал / гл. ред. Е.Ф. Тарасов ; Институт Языкознания 

Российской академии наук - Москва : Московский институт лингвистики, 2015. - № 4(26). - 283 с. - 

ISSN 2077-5911; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456120  

Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин : учебное пособие / под ред. 

Ж.В. Ганиева. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 353 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-9765-1825-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221  

Динамические модели. Слово. Предложение. Текст: сборник статей в честь Е. В. Падучевой / . 

- Москва : Языки славянских культур, 2008. - 1056 с. - (Studia philologica). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9551-0285-6. - ISSN 1726-135Х ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474365 

Зализняк, А.А. Многозначность в языке и способы ее представления : монография / 

А.А. Зализняк. - Москва : Языки славянских культур, 2006. - 673 с. - (Studia philologica). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-9551-0114-4. - ISSN 1726-135Х ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474282 

Зализняк, А.А. Ключевые идеи русской языковой картины мира : сборник статей / 

А.А. Зализняк, И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев. - Москва : Языки славянских культур, 2005. - 542 с. - 

(Язык. Семиотика. Культура). - ISBN 5-94457-104-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213339  

Зализняк, А.А. Константы и переменные русской языковой картины мира / А.А. Зализняк, 

И.Б. Левонтина, А.Д. Шмелев. - Москва : Языки славянских культур, 2012. - 692 с. - (Язык. 

Семиотика. Культура). - ISBN 8-978-9551-0494-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219949 

Капитонова, Т.И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе 

предвузовской подготовки / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин. - СПб : Златоуст, 2006. - 272 с. - ISBN 

5-86547-160-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239130 

Колесникова, С.М. Заметки по семантике и грамматике современного русского языка : 

избранные труды / С.М. Колесникова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 318 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2785-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482434 

Компьютерная лингводидактика, М. А. Бовтенко, , РУДН, 2005 (10 шт.) 

Кочетурова, Н.А. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному языку : учебное 

пособие / Н.А. Кочетурова. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 63 с. - ISBN 978-5-7782-1550-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037 

Корректировочный курс: падежные формы имен и система глаголов //Практикум по русской 

грамматике// Л. Л. Бабалова, С. И. Кокорина 2015-2016 //  

Кошарная, С.А. Языковая личность в контексте этнокультуры : учебное пособие / 

С.А. Кошарная. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 219 с. - ISBN 978-5-4458-6750-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715  

Кронгауз, М. Русский язык на грани нервного срыва / М. Кронгауз. - Москва : Языки 

славянских культур, 2007. - 234 с. - ISBN 5-9551-0176-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73173  

Молчановский, В. В. Преподаватель русского языка как иностранного. Введение в 

специальность [Текст]  / В. В. Молчановский, Л. Шипелевич. - М. : Рус. яз., 2002. - 319 с. - ISBN 5-

88337-011-Х. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271839
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73173
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От лингвистики к мифу: Лингвистическая культурология в поисках «этнической 

ментальности» : сборник статей / сост. А.В. Павлова. - Санкт-Петербург : Антология, 2013. - 352 с. - 

ISBN 978-5-94962-232-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213296  

Пименова, М.В. Концептуальные исследования: введение : учебное пособие / М.В. Пименова, 

О.Н. Кондратьева. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 177 с. - ISBN 978-5-

9765-1058-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70366  

Русский язык конца XX столетия (1985-1995) : коллективная монография / В.Л. Воронцова, 

М.Я. Гловинская, Е.И. Голанова и др. ; отв. ред. Е.А. Земская ; Институт русского языка им. В. В. 

Виноградова РАН. - Москва : Языки русской культуры, 1996. - 481 с. - (Язык. Семиотика. Культура). 

- Библиогр.: с. 29-31. - ISBN 5-7859-0001-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477293  

Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX-XXI веков / ред. Л.П. Крысин. 

- Москва : Языки славянских культур, 2008. - 710 с. - (Studia philologica). - ISBN 5-9551-0216-7, 1726-

135Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211243  

Урысон, Е.В. Проблемы исследования языковой картины мира: аналогия в семантике : 

монография / Е.В. Урысон ; Российская академия наук, Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова. - Москва : Языки славянских культур, 2003. - 225 с. - (Studia philologica). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-94457-123-3. - ISSN 1726-135Х; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473851 

Хроленко, А.Т. Основы лингвокультурологии : учебное пособие / А.Т. Хроленко ; под ред. 

В.Д. Бондалетова. - 6-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 183 с. - Библиогр.: с. 

171-180. - ISBN 978-5-89349-681-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70390  

Хухуни, Г.Т. История науки о языке : учебник / Г.Т. Хухуни, Л.Л. Нелюбин. - 5-е изд., 

стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 376 с. - ISBN 978-5-89349-723-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390  

Этнолингвокультурология : учебное пособие / сост. Т.С. Вершинина, М.О. Гузикова, О.Л. 

Кочева ; Министерство образования и науки Российской Федерации и др. - 2-е изд., стер. - Москва : 

ФЛИНТА : УрФУ, 2017. - 81 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-3369-1. - ISBN 978-5-7996-1985-5 

(Изд-во Урал. ун-та); То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396  
 

3.4 Интернет-ресурсы 

Русский филологический портал www.philology.ru 

Русскiй языкъ: сайт для филологов, семиологов, учителей русского языка и литературы 

www.teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

Прохоров Ю.Е. Русский язык в поликультурном пространстве 1 лекция 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/156402/video_id/156402/viewtype/picture 

Прохоров Ю.Е. Русский язык в поликультурном пространстве 2 лекция 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/156400/ 

4 Выпускная квалификационная работа 

4.1 Структура  выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию и 

оформлению 

Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой научное сочинение (исследова-

тельского или реферативного характера),  подготовленное  на  базе  прослушанных дисциплин, учеб-

ной и производственной практик, научно-исследовательской  практики, связанное с решением  акту-

альных  научных  или  профессиональных задач в области методики преподавания русского языка 

как иностранного.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473851
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396
http://www.philology.ru/
http://www.teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/156400/
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Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную самостоятельную 

научно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача актуальная для лингво-

культурологии, лингвострановедения или методики преподавания русского языка как иностранного. 

При  выполнении  научного исследования  обучающиеся  должны показать свою способность и уме-

ние самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения.  

Объем  выпускной квалификационной работы –  50-70 страниц текста, набранного через 1 ин-

тервал 14 шрифтом. Работа любого типа (исследовательская или реферативная) должна содержать 

титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, определением методологии 

исследования и описания материала; основную часть (которая может члениться на параграфы и гла-

вы), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, список ис-

пользованной литературы и приложения (по необходимости). Оформление выпускной квалификаци-

онной работы магистранта должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ.  

Выпускная  квалификационная  работа  предполагает:  анализ  и  обработку информации, полу-

ченной в результате изучения широкого круга источников и научной литературы по профилю магистра-

туры; анализ, обработку,  систематизацию  данных,  полученных  в  ходе  наблюдений  и эксперимен-

тального  изучения  объектов  сферы  профессиональной  деятельности; разработку проекта, имеющего 

практическую значимость. В научной работе должны быть сделаны выводы по каждой главе и в конце 

работы. Студенты должны показать, как они ориентируются в проблеме исследования; продемон-

стрировать умение работать с научной литературой, анализировать, делать самостоятельные выводы. 

Тематика выпускной  квалификационной  работы  должна соответствовать проблемам, акту-

альным для лингвокультурологии, лингвострановедения или методики преподавания русского языка 

как иностранного и отражать поиск путей совершенствования филологической деятельности в 

профессиональной сфере. В процессе подготовки  выпускной квалификационной работы студент 

может быть сориентирован на один из предложенных типов исследования: 

1) Самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и систематизацию научных ис-

точников по избранной теме, аргументированные обобщения и выводы. В такой научной работе про-

явиться знание автором основных филологических и методических методов исследования, умение их 

применять, владение научным стилем речи. Такого рода работа является заявкой на продолжение 

научного исследования в аспирантуре научного профиля. 

2) Работа прикладного характера: система работы по какой-либо теме, разделу  в области 

методики преподавания русского языка как иностранного; разработка проекта в одной из приклад-

ных областей гуманитарно-филологического знания: проект музейной экспозиции по русскому языку 

для иностранцев в культурном центре, филологический проекта в области СМИ (радиопередача, те-

лепередача и т.д.),  языковой праздник, конкурс, фестиваль; олимпиада по русскому языку для ино-

странцев; мероприятия по пропаганде русского языка и др. 

3) Работа реферативного характера: аналитический обзор научных источников по акту-

альной научной проблеме.  

Теоретический проект или работа прикладного характера предполагает, что у студента долж-

ны быть сформированы профессиональные навыки и компетенции. В процессе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы  студент должен,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания,  

умения  и  сформированные общекультурные  и  профессиональные  компетенции,  самостоятельно  ре-

шить  на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,  продемонстрировать спо-

собность  излагать информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Структура выпускной квалификационной работы: 

3. Титульный лист.  

4. Содержание, которое отражает деление научной работы на главы, параграфы.  

3.         Введение – в котором определяется актуальность темы исследования, объект и пред-

мет, цели, задачи, материал, методы, структура работы.  

Актуальность темы исследования связана с тем, что данная научная проблема имеет противо-

речия, либо активно обсуждается в современной научной литературе, либо, наоборот, не решается в 

теоретическом или практическом плане; актуальность работы может заключаться в интересном, све-

жем материале исследования, который с неожиданной и новой стороны иллюстрирует научную про-

блематику.  
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Объект исследования – это те объекты научной действительности, на которые направлено 

внимание исследователя и которые доступны наличным средствам и методам наблюдения.  

Предмет исследования – это отражение объекта в сознании исследователя, это то, как студент 

исследует объект исследования, под каким аспектом он это делает. Предмет исследования является 

более узким понятием, чем его объект.  

Научная новизна определяется тем, что исследование находится в зоне приращения научного 

знания.  

Цель исследования  – то, ради чего производится изучение объекта (Цель может быть связана 

с расширением научного знания, исследование относится к фундаментальным; цель работы –  уста-

новление того, как можно использовать научные знания в практической деятельности (прикладное 

исследование), направлено на нахождение способов использования имеющегося знания для создания 

новых и совершенствования существующих средств и способов деятельности (например: определить 

эффективную систему работы, разработать классификацию, обосновать критерии отбора и др.).  

Задачи исследования – это те вопросы, на которые надо дать ответы в ходе движения к цели 

исследования. Задачи отражают основные этапы исследования; являются более мелкими по сравне-

нию с целью; перечисляются в порядке значимости. Анализ научной литературы позволяет маги-

странту сформулировать задачи своего исследования. Единого стандарта в формулировке задач быть 

не может, однако можно выделить примерно такие задачи исследования: решение определенных тео-

ретических вопросов, входящих в общую проблему; экспериментальное изучение проблемы, постро-

ение системы, модели, позволяющей решить проблему и т.д. 

Материал исследования должен быть однородным; выбор материала обусловлен теми или 

иными причинами (актуальностью, новизной и т.п.); объем исследованного материала должен быть 

ограничен временными или количественными рамками.  

Методы исследования могут быть универсальными научными (метод дедукции, индукции; 

анализ и синтез; интерпретация и т.п.) и частными научными (метод контент-анализа; метод контек-

стуального анализа; метод лингвостилистического анализа; метод дистрибутивного анализа, анкети-

рование, эксперимент  и т.д.).  

Апробация результатов исследования –  одно из условий корректности, истинности результа-

тов, один из самых реальных способов избежать существенных ошибок и недочетов. Апробация мо-

жет проходить в форме публичных докладов, выступлений на семинарах, конференциях и с после-

дующим результатом оформлении материалов в виде тезисов и статей.  

Структура работы описывается в соответствии с делением на логично следующие друг за дру-

гом части, такие, как введение, первая глава, вторая (третья) глава, заключение, список литературы, и 

приложения (если есть).  

Основная часть делится на теоретическую и практическую главы.  

В теоретической главе, которая в свою очередь делится на параграфы, содержатся основные 

теоретические положения, которые стали базой практического исследования материала (с указанием 

автора каждого теоретического положения).  

Практическая глава отражает ход исследования материала; делится на параграфы в соответ-

ствии с ходом исследования или последовательностью решения поставленных задач.  

Каждая глава завершается выводами.  

Заключение – итоговая часть работы, в которой содержатся основные выводы исследования в 

соответствии с поставленным целям и решёнными задачами, делается вывод о практической значи-

мости исследования и дельнейшие перспективы работы в данном направлении.  

Научная литература, использованная автором при работе над темой исследования,  оформля-

ется в соответствии с требованиями ГОСТа по оформлению библиографии.  

Приложение (если необходимо) может включать итоговые таблицы, схемы, диаграммы, гра-

фики, перечень принятых сокращений, а также тексты, использованные для анализа. Каждое прило-

жение имеет заголовок, оформляется с нового листа.  

 

4.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение  выпускной  квалификационной  работы  является  заключительным этапом обу-

чения студента, к которому   

1 Начинается работа с выбора темы выпускной квалификационной работы в первом семестре 

(тема может быть скорректирована в ходе работы над ней). Тема выпускной квалификационной ра-

боты должна быть актуальной, при её выборе необходимо учитывать особенности современного 
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этаяпа развития науки, научные интересы преподавателей выпускающей кафедры и интересы сту-

дентов. При этом тема выпускной квалификационной работы магистра должна соответствовать тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта подготовки магистра по 

направлению 45.04.01 Филология и магистерской программе.  

2. Составление списка научной литературы по теме исследования и анализ научной литерату-

ры. В процессе работы над списком научной литературы становятся очевидными степень изученно-

сти проблемы и перспективные неизученные вопросы. Квалифицированную помощь и консультации 

на данном этапе можно получить у научного руководителя.  

3. Составление плана выпускной квалификационной работы.  

План работы составляется студентом вместе с научным руководителем. План обсуждается  и 

корректируется в процессе написания выпускной квалификационной работы.  

4. Работа с текстами источников, сбор и анализ эмпирического материала.  

Объем собираемого материала зависит от целей исследования и согласовывается с научным 

руководителем. Анализ материала производится в соответствии с избранной методологией.  

5. Написание чернового варианта выпускной квалификационной работы магистра. Текст вы-

пускной квалификационной работы магистра необходимо писать, подтверждая мысли ссылками на 

источники или исследования. Лучше излагать почерпнутые в книгах мысли исследователей своими 

словами, это играет большую роль при проверке работы на плагиат. Кроме того, любая цитата, вы-

рванная из контекста, лишается части своего смысла, и задача цитирующего – прокомментировать и 

объяснить цитируемое утверждение. Цитировать нужно наиболее яркие места исследований, моно-

графий, определения, постулаты. Случаи авторского употребления терминов, неологизмы, встречае-

мые в научных монографиях, служат хорошими иллюстрациями научных концепций и теорий. В 

примерах из источников, которые используются для написания практической главы, нужно подчер-

кивать ключевую мысль, ключевое слово.  

6. Написание итогового варианта выпускной квалификационной работы магистра. Этот этап 

работы заключается в том, что в текст вносятся исправления в соответствии с замечаниями научного 

руководителя, и все сочинение оформляется в чистовом варианте.  

4.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа защищается в Государственной экзаменационной ко-

миссии. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты выпускной квалификационной 

работы магистра филологии определяются вузом на основании Положения о государственной итого-

вой аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению Филология.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично в установленное время на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Студент допускается до защиты при нали-

чии выпускной квалификационной работы, подписанной научным руководителем и заведующим ка-

федрой, отзыве научного руководителя, рецензии, справки о проверке текста выпускной квалифика-

ционной работы в системе «Антиплагиат».  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третий её состава, при обяза-

тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы предполагает несколько этапов:  

Представление защищающегося студента председателем ГЭК.  

2) Представление темы его выпускной квалификационной работы.  

3) Доклад  студента (7-15 минут), в котором излагаются основные положения работы,  личные 

результаты и выводы исследования.  

4) Дискуссия, предполагающая ответы на вопросы членов ГЭК и других лиц, присутствующих 

на защите.  

5) Представление рецензии, в которой должна содержаться конкретная оценка выпускной ква-

лификационной работы по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но».  

6) Ответы защищающегося студента на заданные рецензентом вопросы и высказанные заме-

чания.  
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7) Выступление научного руководителя или зачитывание его отзыва. 

По окончании защит ГЭК проводит закрытое совещание, на котором определяются оценки 

каждого из защищающихся по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». Оценки проставляются в протокол заседания комиссии и зачетную книжку студента, в кото-

рых расписываются председатель и члены ГЭК. Завершается заседание ГЭК оглашением председате-

лем комиссии итогов работы, т.е. выставлением оценок.  

ГЭК дает заключение о возможности практического использования работы, рекомендации к 

опубликованию, участию в конкурсах, к поступлению в аспирантуру и т.д.  

В результате защиты выпускной квалификационной работы выпускнику присуждается квали-

фикация магистр и выдается диплом государственного образца.  
 

4.4 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются два основных крите-

рия:  

1) оценка содержания выпускной квалификационной работы; 2) оценка защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Оценка содержания выпускной квалификационной работы проводится с учетом мнения ре-

цензентов, научного руководителя и членов ГЭК об умении выпускника:  

 провести научное исследование с использованием современных методов эксперименталь-

ных и теоретических исследований, информационных технологий и описать его результаты;  

 качественно изложить свои взгляды в выпускной квалификационной работе;  

 представлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной научной 

проблемы.  

Оценка защиты выпускной квалификационной работы проводится с учетом мнения рецензен-

тов, научного руководителя и членов ГЭК об умении выпускника:  

 продемонстрировать научную и практическую значимость результатов исследования;  

 четко и логично излагать на защите свои выводы;  

 квалифицированно ответить на вопросы рецензента, членов ГЭК и присутствующих;  

 вести аргументированную дискуссию. Оценка выставляется по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Составители: 

   
                                                                                                      подпись                        расшифровка подписи 

   
                                                                                                      подпись                        расшифровка подписи 

Заведующий кафедрой 

 русской филологии и методики преподавания русского языка 

 Ю.Г. Пыхтина   
         наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи 

Председатель методической комиссии по направлению подготовки 

 45.04.01 Филология И.И. Просвиркина  
             код   наименование                                                        подпись                        расшифровка подписи 

Научный руководитель магистерской программы 

  И.И. Просвиркина  
                                                                                                   подпись                         расшифровка подписи 

Согласовано: 

Декан факультета (директор института) 

  ФФ      
   наименование факультета (института)                             подпись                      расшифровка подписи 

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки  

  Н.Н. Грицай   
                                                                                                     подпись                        расшифровка подписи 

Уполномоченный по качеству факультета  

     
                                                                                                     подпись                           расшифровка подписи 

 


