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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является этапом, завершающим освоение 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленности (профилю) Русский язык. 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалифика-

ции), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 903. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по данной  

образовательной программе высшего образования. 

Обеспечение проведения ГИА по образовательным программам осуществляется Уни-

верситетом. Университет использует необходимые для организации образовательной дея-

тельности средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время еѐ проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

ГИА предназначена для оценки сформированности универсальных, общепрофессио-

нальных и  профессиональных компетенций выпускника, определяющих его подготовлен-

ность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: государ-

ственного экзамена; представления научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее вместе – государственные ито-

говые испытания). 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам или модулям обра-

зовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Результаты государственного экзамена опре-

деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение госу-

дарственного аттестационного испытания. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой результат науч-

но-исследовательской деятельности обучающегося, демонстрирующей уровень подготовлен-

ности выпускника к самостоятельной исследовательской и преподавательской деятельности. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) оценивается зачетом с оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно». Зачет с оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означает успешное прохождение государственного аттестационного испытания. «Не зачтено» 

с оценкой «неудовлетворительно» означает, что выпускник не прошел государственное атте-

стационное испытание. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся доку-

мента о присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственные аттестаци-

онные испытания по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (от-

мена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых 

устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения ГИА. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причи-

ну его отсутствия. 



 4 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания. 

 Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестаци-

онное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовле-

творительно», а также обучающиеся из числа инвалидов и не прошедшие ГИА в установлен-

ный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или по-

лучением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

 Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 меся-

цев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена обу-

чающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливает-

ся в организации на период времени, установленный организацией, но не менее периода вре-

мени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей об-

разовательной программе. 

Прохождение ГИА регламентируется нормативными правовыми документами, в числе 

которых: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)» от  30.07.2014 № 903; 

– приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 

19.11.2013 № 1259; 

– приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образования» от 08.09.2015 

№ 608н; 

– проект профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность)»; 

– паспорт специальности научных работников 10.02.01 Русский язык; 

– нормативно-методические материалы Министерства науки и высшего образования 

РФ, Рособрнадзора; 

– Устав ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ; 

– Положение о фонде (комплекте) оценочных средств, утв. ректором ФГБОУ ВО Ми-

чуринский ГАУ 01.02.0216 г.; 

– Положение о проверке ВКР (НКР) на наличие заимствований с использованием си-

стемы «Антиплагиат» в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ от 29.03.2016 г.; 

– Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Мичуринский государственный аграрный уни-

верситет», утв. ректором ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 26.09.2016 г.;  

– другие локальные акты ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ в части, касающейся образо-

вательной деятельности. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

ГИА входит в Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, ука-
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занной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвер-

жденным Министерством образования и науки Российской Федерации.   

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

1) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

2) представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее вместе – государственные итоговые испыта-

ния). 

Для успешного прохождения государственных аттестационных испытаний обучающи-

еся используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин (мо-

дулей)  Блока 1 «Дисциплины (модули)», прохождения  практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической практики (Блок 2 

«Практики)», осуществления научно-исследовательской деятельности (Блок 3 «Научные ис-

следования)». 

Объем ГИА – 9 з.е., 324 акад. часов, в том числе: 

1) подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е., 108 акад. часов; 

2) представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – 6 з.е., 216 акад. часов. 

 
По очной форме обучения 

 
Вид занятий Количество акад. часов 

Всего Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го экзамена 

Представление научно-

го доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

Общая трудоемкость 

ГИА 

324 108 216 

Контактная работа обу-

чающихся с преподава-

телем 

22 20 2 

Аудиторные занятия, в 

т.ч. 

22 20 2 

лекции 22 20 2 

Самостоятельная  

работа 

266 52 214 

Контроль 36 36 - 

Вид итогового кон-

троля 

 государственный  

экзамен 

представление  

научного доклада 

 
По заочной форме обучения 

 
Вид занятий Количество акад. часов 

Всего Подготовка к сдаче и 

сдача государственно-

го экзамена 

Представление научно-

го доклада об основных 

результатах подготов-

ленной научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) 

Общая трудоемкость 

ГИА 

324 108 216 

Контактная работа обу- 8 6 2 
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чающихся с преподава-

телем 

Аудиторные занятия, в 

т.ч. 

8 6 2 

лекции 8 6 2 

Самостоятельная  

работа 

280 66 214 

Контроль 36 36 - 

Вид итогового кон-

троля 

 государственный  

экзамен 

представление  

научного доклада 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 
 

При прохождении ГИА выпускник должен продемонстрировать уровень сформирован-

ности следующих компетенций: 

универсальных компетенций (УК):  

способностью к критическом анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-

ванием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональных компетенций (ПК):   

владением проблематикой, системой понятий и  терминов в области русистики (ПК-1); 

способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой си-

стемы в единстве их семантики, структуры и функционирования в речи (ПК-2); 

способностью воспринимать язык как систему с учетом традиций и современных ис-

следований в области языкознания (ПК-3); 

способностью осуществлять лексико-семантический, грамматический и дискурсивный 

анализ единиц языка и текста (ПК-4); 

владением современными лингвистическими приемами анализа текстов различных 

видов и  жанров (ПК-5). 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

освоения 

компетенции) 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Низкий (допо-

роговый) ком-

петенция не 

сформирована 

Пороговый 

 

Базовый Продвинутый 

УК-1 

Знать:  Фрагментар- Общие, но не Сформирован- Сформированные 
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методы крити-

ческого анали-

за и оценки со-

временных 

научных до-

стижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях. 

 

ные знания ме-

тодов критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, а также 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач. 

структуриро-

ванные знания 

методов крити-

ческого анали-

за и оценки со-

временных 

научных до-

стижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач. 

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов 

критического 

анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, а также 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе 

междисципли-

нарных. 

систематические 

знания методов 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных науч-

ных достижений, а 

также методов ге-

нерирования новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических за-

дач, в том числе 

междисциплинар-

ных. 

Уметь:  
анализировать 

альтернатив-

ные варианты 

решения ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач и 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации 

этих вариан-

тов; при реше-

нии исследова-

тельских и 

практических 

задач генери-

ровать новые 

идеи, поддаю-

щиеся опера-

ционализации 

исходя из 

наличных ре-

сурсов и огра-

ничений.  

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

альтернатив-

ные варианты 

решения ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач и 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации 

этих вариантов; 

частично осво-

енное умение 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач 

генерировать 

идеи, поддаю-

щиеся опера-

ционализации 

исходя из 

наличных ре-

сурсов и огра-

ничений. 

В целом 

успешно, но не 

систематически 

осуществляе-

мые анализ 

альтернатив-

ных вариантов 

решения ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач и 

оценка потен-

циальных вы-

игры-

шей/проигрыш

ей реализации 

этих вариантов; 

в целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач 

генерировать 

идеи, поддаю-

щиеся опера-

ционализации 

исходя из 

наличных ре-

В целом 

успешно, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы анализ 

альтернатив-

ных вариантов 

решения ис-

следователь-

ских задач и 

оценка потен-

циальных вы-

игры-

шей/проигрыш

ей реализации 

этих вариантов; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние при реше-

нии исследова-

тельских и 

практических 

задач генери-

ровать идеи, 

поддающиеся 

операционали-

зации исходя 

из наличных 

ресурсов и 

ограничений. 

Сформированное 

умение анализиро-

вать альтернатив-

ные варианты ре-

шения исследова-

тельских и практи-

ческих задач и 

оценивать потен-

циальные выигры-

ши/проигрыши ре-

ализации этих ва-

риантов; 

сформированное 

умение при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач генери-

ровать идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации ис-

ходя из наличных 

ресурсов и ограни-

чений. 
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сурсов и огра-

ничений. 

Владеть:  

навыками ана-

лиза методоло-

гических про-

блем, возника-

ющих при ре-

шении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях;  

навыками кри-

тического ана-

лиза и оценки 

современных 

научных до-

стижений и ре-

зультатов дея-

тельности по 

решению ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач, в 

том числе в 

междисципли-

нарных обла-

стях. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за методологи-

ческих про-

блем, возника-

ющих при ре-

шении иссле-

довательских и 

практических 

задач; 

фрагментарное 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний и результа-

тов деятельно-

сти по реше-

нию исследо-

вательских и 

практических 

задач.  

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа мето-

дологических 

проблем, воз-

никающих при 

решении ис-

следователь-

ских и практи-

ческих задач; 

в целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение техноло-

гий критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний и результа-

тов деятельно-

сти по реше-

нию исследо-

вательских и 

практических 

задач. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа ме-

тодологиче-

ских проблем, 

возникающих 

при решении 

исследователь-

ских и практи-

ческих задач; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение техно-

логий критиче-

ского анализа и 

оценки совре-

менных науч-

ных достиже-

ний и результа-

тов деятельно-

сти по реше-

нию исследо-

вательских и 

практических 

задач. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

анализа методоло-

гических проблем, 

возникающих при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях; 

успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных науч-

ных достижений и 

результатов дея-

тельности по ре-

шению исследова-

тельских и практи-

ческих задач.  

 

 

УК-2 

Знать:  

методы науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности; основ-

ные концепции 

современной 

философии 

науки, основ-

ные стадии 

эволюции 

науки, функ-

ции и основа-

ния научной 

картины мира. 

Фрагментар-

ные представ-

ления о мето-

дах научно-

исследователь-

ской деятель-

ности; 

фрагментарные 

представления 

об основных 

концепциях 

современной 

философии 

науки, основ-

ных стадиях 

эволюции 

науки, функци-

ях и основани-

ях научной 

Неполные 

представления 

о методах 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности; 

неполные 

представления 

об основных 

концепциях 

современной 

философии 

науки, основ-

ных стадиях 

эволюции 

науки, функци-

ях и основани-

ях научной 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

представления 

о методах 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности; 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы  

представления 

об основных 

концепциях 

современной 

философии 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

деятельности; 

 сформированные 

систематические 

представления об 

основных концеп-

циях современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и осно-

ваниях научной 

картины мира. 



 9 

картины мира. картины мира. науки, основ-

ных стадиях 

эволюции 

науки, функци-

ях и основани-

ях научной 

картины мира. 

Уметь:  

использовать 

положения и 

категории фи-

лософии науки 

для анализа и 

оценивания 

различных 

фактов и явле-

ний. 

 

Фрагментарное  

использование 

положений и 

категорий фи-

лософии науки 

для оценивания 

и анализа раз-

личных фактов 

и явлений. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое исполь-

зование поло-

жений и кате-

горий филосо-

фии науки для 

оценивания и 

анализа раз-

личных фактов 

и явлений. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы ис-

пользование 

положений и 

категорий фи-

лософии науки 

для оценивания 

и анализа раз-

личных фактов 

и явлений. 

Сформированное 

умение использо-

вать положения и 

категории филосо-

фии науки для оце-

нивания и анализа 

различных фактов 

и явлений. 

 

 

Владеть:  

навыками ана-

лиза основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

проблем, в т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера, возника-

ющих в науке 

на современ-

ном этапе ее 

развития; 

технологиями 

планирования в 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

сфере научных 

исследований. 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

проблем, воз-

никающих в 

науке на со-

временном 

этапе ее разви-

тия; 

фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа основ-

ных мировоз-

зренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

возникающих в 

науке на со-

временном 

этапе ее разви-

тия; 

в целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение техноло-

гий планирова-

ния в профес-

сиональной де-

ятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков анализа ос-

новных миро-

воззренческих 

и методологи-

ческих про-

блем, возника-

ющих в науке 

на современ-

ном этапе ее 

развития; 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение техно-

логий планиро-

вания в про-

фессиональной 

деятельности. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих 

и методологиче-

ских проблем, воз-

никающих в науке 

на современном 

этапе ее развития; 

успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности. 

УК-3 

Знать: 

особенности 

представления 

результатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

Фрагментар-

ные знания 

особенностей 

предоставления 

результатов 

научной дея-

тельности в 

Неполные зна-

ния особенно-

стей представ-

ления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных особенно-

стей представ-

Сформированные и 

систематические 

знания особенно-

стей представления 

результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письмен-
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менной форме 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах. 

устной и пись-

менной форме. 

менной форме, 

при работе в 

российских и 

международ-

ных коллекти-

вах. 

ления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

при работе в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах. 

ной форме при ра-

боте в российских 

и международных 

исследовательских 

коллективах. 

Уметь:  

следовать нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении при ра-

боте в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вах с целью 

решения науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач; 

осуществлять 

личностный 

выбор в про-

цессе работы в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах, оце-

нивать послед-

ствия принято-

го решения и 

нести за него 

ответствен-

ность перед 

собой, колле-

гами и обще-

ством. 

Фрагментарное 

следование 

нормам, приня-

тым в научном 

общении при 

работе в рос-

сийских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах с це-

лью решения 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач. 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в про-

цессе работы в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах, оце-

нивать послед-

ствия принято-

го решения и 

нести за него 

ответствен-

ность перед 

собой, колле-

гами и обще-

ством.  

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое следо-

вание нормам, 

принятым в 

научном обще-

нии при работе 

в российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах с це-

лью решения 

научных и 

научно-

образователь-

ных задач. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение 

осуществлять 

личностный 

выбор в про-

цессе работы в 

российских и 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах, оце-

нивать послед-

ствия принято-

го решения и 

нести за него 

ответствен-

ность перед 

собой, колле-

гами и обще-

ством.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние следовать 

основным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении при ра-

боте в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вах с целью 

решения науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние осуществ-

лять личност-

ный выбор в 

процессе рабо-

ты в россий-

ских и между-

народных ис-

следователь-

ских коллекти-

вах, оценивать 

последствия 

принятого ре-

шения и нести 

за него ответ-

ственность пе-

ред собой, кол-

легами и обще-

ством.  

Успешное и систе-

матическое следо-

вание нормам, 

принятым в науч-

ном общении, для 

успешной работы в 

российских и меж-

дународных иссле-

довательских кол-

лективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач; успешное и 

систематическое 

умение осуществ-

лять личностный 

выбор в процессе 

работы в россий-

ских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вах, оценивать по-

следствия принято-

го решения и нести 

за него ответствен-

ность перед собой, 

коллегами и обще-

ством. 
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Владеть:  

навыками ана-

лиза основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

проблем, в.т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера, возника-

ющих при ра-

боте по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах; 

технологиями 

оценки резуль-

татов коллек-

тивной дея-

тельности по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, в 

том числе ве-

дущейся на 

иностранном 

языке; 

технологиями 

планирования 

деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач; раз-

личными типа-

ми коммуника-

ций при осу-

ществлении 

работы в рос-

сийских и 

международ-

ных коллекти-

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

проблем, в т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера, возника-

ющих при ра-

боте по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах. 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

оценки резуль-

татов коллек-

тивной дея-

тельности по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, в 

том числе ве-

дущейся на 

иностранном 

языке. 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

рамках работы 

в российских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач. 

Фрагментарное 

применение 

навыков ис-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа основ-

ных мировоз-

зренческих и 

методологиче-

ских проблем, 

в т.ч. междис-

циплинарного 

характера, воз-

никающих при 

работе по ре-

шению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение техноло-

гий оценки ре-

зультатов кол-

лективной дея-

тельности по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, в 

том числе ве-

дущейся на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение техноло-

гий планирова-

ния деятельно-

сти в рамках 

работы в рос-

сийских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

навыков анали-

за основных 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

проблем, в т.ч. 

междисципли-

нарного харак-

тера, возника-

ющих при ра-

боте по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач в 

российских или 

международ-

ных исследова-

тельских кол-

лективах. 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

технологий 

оценки резуль-

татов коллек-

тивной дея-

тельности по 

решению науч-

ных и научно-

образователь-

ных задач, в 

том числе ве-

дущейся на 

иностранном 

языке. 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

технологий 

планирования 

деятельности в 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих 

и методологиче-

ских проблем, в 

т.ч. междисципли-

нарного характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач в российских 

или международ-

ных исследова-

тельских коллекти-

вах; успешное и 

систематическое 

применение техно-

логий оценки ре-

зультатов коллек-

тивной деятельно-

сти по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач, в том числе 

ведущейся на ино-

странном языке; 

успешное и систе-

матическое приме-

нение технологий 

планирования дея-

тельности в рамках 

работы в россий-

ских и междуна-

родных коллекти-

вах по решению 

научных и научно-

образовательных 

задач; успешное и 

систематическое 

владение различ-

ными типами ком-

муникаций при 

осуществлении ра-

боты в российских 

и международных 

коллективах по 

решению научных 

и научно-

образовательных 

задач. 
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вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач. 

пользования 

различных ти-

пов коммуни-

каций при 

осуществлении 

работы в рос-

сийских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач. 

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

использования 

различных ти-

пов коммуни-

каций при 

осуществлении 

работы в рос-

сийских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач. 

рамках работы 

в российских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков использо-

вания различ-

ных типов 

коммуникаций 

при осуществ-

лении работы в 

российских и 

международ-

ных коллекти-

вах по реше-

нию научных и 

научно-

образователь-

ных задач. 

УК-4 

Знать: 

методы и тех-

нологии науч-

ной коммуни-

кации на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках; стили-

стические осо-

бенности пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках. 

Фрагментар-

ные знания ме-

тодов и техно-

логий научной 

коммуникации 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках. 

Фрагментар-

ные знания 

стилистиче-

ских особенно-

стей представ-

ления резуль-

татов научной 

деятельности в 

устной и пись-

менной форме 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках. 

Неполные зна-

ния методов и 

технологий 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

Неполные зна-

ния стилисти-

ческих особен-

ностей пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной форме 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

и технологий 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных стилисти-

ческих особен-

ностей пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности в 

Сформированные и 

систематические 

знания методов и 

технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках. 

Сформированные 

систематические 

знания стилистиче-

ских особенностей 

представления ре-

зультатов научной 

деятельности в 

устной и письмен-

ной форме на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках. 
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устной и пись-

менной форме 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках. 

Уметь:  
следовать ос-

новным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

Частично осво-

енное умение 

следовать ос-

новным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое умение 

следовать ос-

новным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние следовать 

основным нор-

мам, принятым 

в научном об-

щении на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

Успешное и систе-

матическое умение 

следовать основ-

ным нормам, при-

нятым в научном 

общении на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках. 

Владеть: 

навыками ана-

лиза научных 

текстов на гос-

ударственном и 

иностранном 

языках; навы-

ками критиче-

ской оценки 

эффективности 

различных ме-

тодов и техно-

логий научной 

коммуникации 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках; раз-

личными мето-

дами, техноло-

гиями и типами 

коммуникаций 

при осуществ-

лении профес-

сиональной де-

ятельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

Фрагментарное 

применение 

навыков анали-

за научных 

текстов на гос-

ударственном и 

иностранном 

языках. 

Фрагментарное 

применение 

навыков кри-

тической оцен-

ки эффектив-

ности различ-

ных методов и 

технологий 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

Фрагментарное 

применение 

различных ме-

тодов, техноло-

гий и типов 

коммуникаций 

при осуществ-

лении профес-

сиональной де-

ятельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

анализа науч-

ных текстов на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

критической 

оценки эффек-

тивности раз-

личных мето-

дов и техноло-

гий научной 

коммуникации 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языках. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение различ-

ных методов, 

технологий и 

типов комму-

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

навыков анали-

за научных 

текстов на гос-

ударственном и 

иностранном 

языках. 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

ми применение 

навыков кри-

тической оцен-

ки эффектив-

ности различ-

ных методов и 

технологий 

научной ком-

муникации на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

В целом 

успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдель-

ными ошибка-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

анализа научных 

текстов на государ-

ственном и ино-

странном языках. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

критической оцен-

ки эффективности 

различных методов 

и технологий науч-

ной коммуникации 

на государствен-

ном и иностранном 

языках. 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение различных 

методов, техноло-

гий и типов ком-

муникаций при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности на 

государственном и 

иностранном язы-

ках. 
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ках. никаций при 

осуществлении 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

ми применение 

различных ме-

тодов, техноло-

гий и типов 

коммуникаций 

при осуществ-

лении профес-

сиональной де-

ятельности на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ках. 

УК-5 

Знать: 

содержание 

процесса целе-

полагания 

профессио-

нального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реали-

зации при ре-

шении профес-

сиональных 

задач исходя из 

этапов карьер-

ного роста и 

требований 

рынка труда. 

 

Допускает су-

щественные 

ошибки при 

раскрытии со-

держания про-

цесса целепо-

лагания, его 

особенностей и 

способов реа-

лизации. 

Демонстрирует 

частичные зна-

ния содержа-

ния процесса 

целеполагания, 

некоторых 

особенностей 

профессио-

нального раз-

вития и само-

реализации 

личности, 

указывает спо-

собы реализа-

ции, но не мо-

жет обосновать 

возможность 

их использова-

ния в конкрет-

ных ситуациях. 

Демонстрирует 

знания сущно-

сти процесса 

целеполагания, 

отдельных осо-

бенностей про-

цесса и спосо-

бов его реали-

зации, характе-

ристик профес-

сионального 

развития лич-

ности, но не 

выделяет кри-

терии выбора 

способов целе-

реализациипри 

решении про-

фессиональных 

задач. 

Раскрывает полное 

содержание про-

цесса целеполага-

ния, всех его осо-

бенностей, аргу-

ментированно об-

основывает крите-

рии выбора спосо-

бов профессио-

нальной и лич-

ностной целереа-

лизациипри реше-

нии профессио-

нальных задач. 

Уметь:  
формулировать 

цели личност-

ного и профес-

сионального 

развития и 

условия их до-

стижения ис-

ходя из тен-

денций разви-

тия области 

профессио-

нальной дея-

тельности, эта-

пов професси-

онального ро-

ста, индивиду-

ально-лич-

ностных осо-

бенностей; 

Имея базовые 

представления 

о тенденциях 

развития про-

фессиональной 

деятельности и 

этапах профес-

сионального 

роста, не спо-

собен сформу-

лировать цели 

профессио-

нального и 

личностного 

развития; 

готов осу-

ществлять лич-

ностный выбор 

в конкретных 

профессио-

При формули-

ровке целей 

профессио-

нального и 

личностного 

развития не 

учитывает тен-

денции разви-

тия сферы 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

индивидуаль-

но-личностные 

особенности; 

осуществляет 

личностный 

выбор в кон-

кретных про-

фессиональных 

Формулирует 

цели личност-

ного и профес-

сионального 

развития, исхо-

дя из тенден-

ций развития 

сферы профес-

сиональной де-

ятельности и 

индивидуаль-

но-личностных 

особенностей, 

но не полно-

стью учитыва-

ет возможные 

этапы профес-

сиональной со-

циализации; 

осуществляет 

Готов и умеет 

формулировать це-

ли личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, ис-

ходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, эта-

пов профессио-

нального роста, 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей; 

умеет осуществ-

лять личностный 

выбор в различных 

нестандартных 

профессиональных 
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осуществлять 

личностный 

выбор в раз-

личных про-

фессиональных 

и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать по-

следствия при-

нятого реше-

ния и нести за 

него ответ-

ственность пе-

ред собой и 

обществом. 

 

нальных и мо-

рально-ценно-

стных ситуаци-

ях, но не умеет 

оценивать по-

следствия при-

нятого реше-

ния и нести за 

него ответ-

ственность пе-

ред собой и 

обществом. 

и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивает не-

которые по-

следствия при-

нятого реше-

ния, но не го-

тов нести за 

него ответ-

ственность пе-

ред собой и 

обществом. 

личностный 

выбор в стан-

дартных про-

фессиональных 

и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивает не-

которые по-

следствия при-

нятого реше-

ния и готов 

нести за него 

ответствен-

ность перед 

собой и обще-

ством. 

и морально-

ценностных ситуа-

циях, оценивать 

последствия при-

нятого решения и 

нести за него от-

ветственность пе-

ред собой и обще-

ством. 

Владеть:  

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализа-

ции и оценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессио-

нальных задач; 

выявления и 

оценки инди-

видуально-

личностных, 

профессио-

нально значи-

мых качеств и 

путями дости-

жения более 

высокого уров-

ня их развития. 

 

Владеет от-

дельными при-

емами и техно-

логиями целе-

полагания, це-

лереализации и 

оценки резуль-

татов деятель-

ности по реше-

нию стандарт-

ных професси-

ональных за-

дач, допуская 

ошибки при 

выборе прие-

мов и техноло-

гий и их реали-

зации; владеет 

информацией о 

способах выяв-

ления и оценки 

индивидуаль-

но-

личностных, 

профессио-

нально значи-

мых качеств и 

путях дости-

жения более 

высокого уров-

ня их развития, 

допуская суще-

ственные 

ошибки при 

применении 

данных знаний. 

Владеет от-

дельными при-

емами и техно-

логиями целе-

полагания, це-

лереализации и 

оценки резуль-

татов деятель-

ности по реше-

нию стандарт-

ных професси-

ональных за-

дач, давая не 

полностью ар-

гументирован-

ное обоснова-

ние предлагае-

мого варианта 

решения; вла-

деет некото-

рыми способа-

ми выявления и 

оценки инди-

видуально-

личностных и 

профессио-

нально значи-

мых качеств, 

необходимых 

для выполне-

ния професси-

ональной дея-

тельности, при 

этом не демон-

стрирует спо-

собность оцен-

ки этих качеств 

Владеет прие-

мами и техно-

логиями целе-

полагания, це-

лереализации и 

оценки резуль-

татов деятель-

ности по реше-

нию стандарт-

ных професси-

ональных за-

дач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые 

варианты ре-

шения; владеет 

отдельными 

способами вы-

явления и 

оценки инди-

видуально-

личностных и 

профессио-

нально значи-

мых качеств, 

необходимых 

для выполне-

ния професси-

ональной дея-

тельности, и 

выделяет кон-

кретные пути 

самосовершен-

ствования. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и техно-

логий целеполага-

ния, целереализа-

ции и оценки ре-

зультатов деятель-

ности по решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя вы-

бор предлагаемого 

варианта решения; 

владеет системой 

способов выявле-

ния и оценки инди-

видуально-

личностных и про-

фессионально зна-

чимых качеств, не-

обходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет адек-

ватные пути само-

совершенствова-

ния. 
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и выделения 

конкретных 

путей их со-

вершенствова-

ния. 

ОПК-1 

Знать: 

современные 

подходы, мето-

ды, техноло-

гии, необходи-

мые для науч-

но-исследова-

тельской дея-

тельности в 

предметной 

сфере. 

 

Наличие фраг-

ментарных 

знаний о со-

временных 

подходах, ме-

тодах, техноло-

гиях, необхо-

димых для 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в пред-

метной сфере. 

Наличие не-

полных знаний 

о современных 

подходах, ме-

тодах, техноло-

гиях, необхо-

димых для 

научно-

исследо-

вательской дея-

тельности в 

предметной 

сфере. 

Наличие хоро-

ших знаний о 

современных 

подходах, ме-

тодах, техноло-

гиях, необхо-

димых для 

научно-

исследо-

вательской дея-

тельности в 

предметной 

сфере. 

Наличие глубоких 

знаний о совре-

менных подходах, 

методах, техноло-

гиях, необходимых 

для научно-иссле-

довательской дея-

тельности в пред-

метной сфере. 

   

Уметь:  
анализировать 

имеющиеся 

многообразные 

подходы, мето-

ды научного 

исследования,  

информацион-

но-коммуника-

ционные тех-

но-логии. 

 

Наличие от-

дельных пред-

ставлений об 

умении анали-

зировать име-

ющиеся много-

образные под-

ходы, методы 

научного ис-

следования,  

информацион-

но-коммуника-

ционные техно-

логии. 

 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 

анализировать 

имеющиеся 

многообразные 

подходы, мето-

ды научного 

исследования,  

информацион-

но-коммуника-

ционные техно-

логии. 

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения ан-

нализировать 

имеющиеся 

многообразные 

подходы, мето-

ды научного 

исследования,  

информацион-

но-коммуни-

кационные 

технологии. 

Наличие сформи-

рованного умения 

анализировать име-

ющиеся многооб-

разные подходы, 

методы научного 

исследования,  ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии. 

 

Владеть:  

современными 

подходами, ме-

тодами и  ин-

формационно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями 

научного ис-

следования в 

предметной 

сфере. 

Слабо владеет 

современными 

подходами, ме-

тодами и  ин-

формационно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями 

научного ис-

следования в 

предметной 

сфере. 

Частично вла-

деет современ-

ными подхода-

ми, методами и  

информацион-

но-коммуни-

кационными 

технологиями 

научного ис-

следования в 

предметной 

сфере. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

современными 

подходами, ме-

тодами и  ин-

формационно-

коммуникаци-

онными техно-

логиями 

научного ис-

следования в 

предметной 

сфере. 

Свободно владеет 

современными 

подходами, мето-

дами и  информа-

ционно-коммуни-

кационными тех-

нологиями 

научного исследо-

вания в предмет-

ной сфере. 

ОПК-2 

Знать: 

педагогические 

закономерно-

сти, принципы, 

формы, мето-

ды, технологии 

Фрагментар-

ные представ-

ления о  педа-

гогических за-

кономерностях, 

принципах, 

Неполные зна-

ния о педаго-

гических зако-

номерностях, 

принципах, 

формах, мето-

Сформирован-

ные, но имею-

щие отдельные 

пробелы зна-

ния о педаго-

гических зако-

Сформированные 

глубокие знания о 

педагогических за-

кономерностях, 

принципах, фор-

мах, методах, тех-
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обучения, вос-

питания и раз-

вития, приме-

няемые на 

уровне высше-

го и дополни-

тельного обра-

зования.  

 

формах, мето-

дах, техноло-

гиях обучения, 

воспитания и 

развития, при-

меняемых на 

уровне высше-

го и дополни-

тельного  обра-

зования.  

 

дах, технологи-

ях обучения, 

воспитания и 

развития, при-

меняемых на 

уровне высше-

го и дополни-

тельного  обра-

зования.  

 

 

номерностях, 

принципах, 

формах, мето-

дах, техноло-

гиях обучения, 

воспитания и 

развития, при-

меняемых на 

уровне высше-

го и дополни-

тельного  обра-

зования. 

нологиях обучения, 

воспитания и раз-

вития, применяе-

мых на уровне 

высшего и допол-

нительного образо-

вания. 

 

Уметь:  
проектировать 

учебно-методи-

ческое обеспе-

чение реализа-

ции учебных 

предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

или отдельных 

видов учебных 

занятий по ос-

новным и до-

полнительным 

образователь-

ным програм-

мам.  

Слабо сформи-

рованное уме-

ние проектиро-

вать учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных ви-

дов учебных 

занятий по ос-

новным и до-

полнительным 

образователь-

ным програм-

мам.  

В целом 

успешное, но 

не выраженное 

систематически 

умение проек-

тировать учеб-

но-

методическое 

обеспечение 

реализации 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных ви-

дов учебных 

занятий по ос-

новным и до-

полнительным 

образователь-

ным програм-

мам. 

Сформирован-

ное, но  с от-

дельными про-

белами умение 

проектировать 

учебно-методи-

ческое обеспе-

чение реализа-

ции учебных 

предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

или отдельных 

видов учебных 

занятий по ос-

новным и до-

полнительным 

образователь-

ным програм-

мам. 

Сформированное 

систематическое 

умение проектиро-

вать учебно-

методи-ческое 

обеспечение реали-

зации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей) или отдельных 

видов учебных за-

нятий по основным 

и дополнительным  

образовательным  

программам . 

 

Владеть:  

навыками про-

ектирования, 

решения, осу-

ществления, 

рефлексии 

научно-

исследова-

тельских, 

учебно-

познаватель-

ных и профес-

сионально-

педа-

гогических за-

дач. 

Слабое владе-

ние навыками 

проектирова-

ния, решения, 

осуществления, 

рефлексии 

научно-

исследова-

тельских, 

учебно-

познаватель-

ных и профес-

сионально-

педа-

гогических за-

дач. 

Частичное вла-

дение навыка-

ми проектиро-

вания, реше-

ния, осуществ-

ления, рефлек-

сии научно-

исследова-

тельских, 

учебно-

познаватель-

ных и профес-

сионально-

педа-

гогических за-

дач. 

Владение на 

базовом уровне 

навыками про-

ектирования, 

решения, осу-

ществления, 

рефлексии 

научно-

исследова-

тельских, 

учебно-

познаватель-

ных и профес-

сионально-

педа-

гогических за-

дач. 

Свободное владе-

ние навыками про-

ектирования, ре-

шения, осуществ-

ления, рефлексии 

научно-

исследовательских, 

учебно-познава-

тельных и профес-

сионально-педа-

гогических задач. 

ПК-1 
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Знать: 

терминологию, 

основные про-

блемы и спосо-

бы их решения 

в области ру-

систики. 

Отсутствие 

знаний терми-

нологии, ос-

новных про-

блем и спосо-

бов их решения 

в области руси-

стики. 

 

Наличие не-

полных знаний 

терминологии, 

основных про-

блем и спосо-

бов их решения 

в области руси-

стики.  

Наличие хоро-

ших знаний 

терминологии,  

основных про-

блем и спосо-

бов их решения 

в области руси-

стики. 

Наличие глубоких 

знаний терминоло-

гии, основных про-

блем и способов их 

решения в области 

русистики. 

Уметь:  
анализировать 

и оценивать 

характер об-

щения и со-

зданные в про-

цессе общения 

тексты; логи-

чески грамотно 

строить устные 

и письменные 

высказывания. 

Отсутствие 

умения анали-

зировать и 

оценивать ха-

рактер обще-

ния и создан-

ные в процессе 

общения тек-

сты; логически 

грамотно стро-

ить устные и 

письменные 

высказывания. 

 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 

анализировать 

и оценивать 

характер обще-

ния и создан-

ные в процессе 

общения тек-

сты; логически 

грамотно стро-

ить устные и 

письменные 

высказывания. 

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения 

анализировать 

и оценивать 

характер обще-

ния и создан-

ные в процессе 

общения тек-

сты; логически 

грамотно стро-

ить устные и 

письменные 

высказывания. 

Наличие сформи-

рованного умения 

анализировать и 

оценивать характер 

общения и создан-

ные в процессе 

общения тексты; 

логически грамот-

но строить устные 

и письмен.ные вы-

сказывания 

Владеть:  

нормами рус-

ского литера-

турного языка 

и приемами их 

лингвистиче-

ского анализа. 

Не владеет 

нормами рус-

ского литера-

турного языка 

и приемами их 

лингвистиче-

ского анализа. 

Частично вла-

деет нормами 

русского лите-

ратурного язы-

ка и приемами 

их лингвисти-

ческого анали-

за. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

нормами рус-

ского литера-

турного языка 

и приемами их 

лингвистиче-

ского анализа. 

Свободно владеет 

нормами русского 

литературного 

языка и приемами 

их лингвистиче-

ского анализа. 

ПК-2 

Знать: 

единицы всех 

уровней языко-

вой системы, 

их взаимосвязь 

и функции. 

Отсутствие 

знаний о еди-

ницах всех 

уровней языко-

вой системы, 

их взаимосвязи 

и функций. 

Наличие не-

полных знаний 

о единицах 

всех уровней 

языковой си-

стемы, их вза-

имосвязи и 

функций. 

Наличие хоро-

ших знаний о 

единицах всех 

уровней языко-

вой системы, 

их взаимосвязи 

и функций. 

Наличие глубоких 

знаний о единицах 

всех уровней язы-

ковой системы, их 

взаимосвязи и 

функций. 

Уметь:  
выделять в тек-

сте и анализи-

ровать языко-

вые единицы с 

учетом их се-

мантики, 

структуры и 

функциониро-

вания в речи. 

Отсутствие 

умения выде-

лять в тексте и 

анализировать 

языковые еди-

ницы с учетом 

их семантики, 

структуры и 

функциониро-

вания в речи. 

 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 

выделять в тек-

сте и анализи-

ровать языко-

вые единицы с 

учетом их се-

мантики, 

структуры и 

функциониро-

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения вы-

делять в тексте 

и анализиро-

вать языковые 

единицы с уче-

том их семан-

тики, структу-

ры и функцио-

Наличие сформи-

рованного умения 

выделять в тексте и 

анализировать 

языковые единицы 

с учетом их семан-

тики, структуры и 

функционирования 

в речи. 
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вания в речи. нирования в 

речи. 

Владеть:  

методами и 

приемами 

лингвистиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц и текста. 

Не владеет ме-

тодами и прие-

мами лингви-

стического 

анализа языко-

вых единиц и 

текста. 

Частично вла-

деет методами 

и приемами 

лингвистиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц и текста. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

методами и 

приемами 

лингвистиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц и текста. 

Свободно владеет 

методами и прие-

мами лингвистиче-

ского анализа язы-

ковых единиц и 

текста. 

ПК-3 

Знать: 

основные тен-

денции языко-

вой эволюции в 

синхронно-

диахронном 

аспекте. 

Отсутствие 

знаний об ос-

новных тен-

денциях языко-

вой эволюции в 

синхронно-

диахронном 

аспекте 

Наличие не-

полных знаний 

об основных 

тенденциях 

языковой эво-

люции в син-

хронно-

диахронном 

аспекте. 

Наличие хоро-

ших знаний об 

основных тен-

денциях языко-

вой эволюции в 

синхронно-

диахронном 

аспекте. 

Наличие глубоких 

знаний об основ-

ных тенденциях 

языковой эволю-

ции в синхронно-

диахронном аспек-

те. 

Уметь:  

анализировать 

языковые фак-

ты с учетом 

традиций и со-

временных 

тенденций раз-

вития нацио-

нального язы-

ка. 

Отсутствие 

умения анали-

зировать язы-

ковые факты с 

учетом тради-

ций и совре-

менных тен-

денций разви-

тия националь-

ного языка. 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 

анализировать 

языковые фак-

ты с учетом 

традиций и со-

временных 

тенденций раз-

вития нацио-

нального язы-

ка. 

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения 

анализировать 

языковые фак-

ты с учетом 

традиций и со-

временных 

тенденций раз-

вития нацио-

нального язы-

ка. 

Наличие сформи-

рованного умения 

анализировать 

языковые факты с 

учетом традиций и 

современных тен-

денций развития 

национального 

языка. 

Владеть:  

приемами син-

хронического и 

этимологиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц. 

Не владеет 

приемами син-

хронического и 

этимологиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц. 

Частично вла-

деет приемами 

синхрониче-

ского и этимо-

логического 

анализа языко-

вых единиц. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

приемами син-

хронического и 

этимологиче-

ского анализа 

языковых еди-

ниц. 

Свободно владеет 

приемами синхро-

нического и этимо-

логического анали-

за языковых еди-

ниц. 

ПК-4 
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Знать: 

теоретические 

основы осу-

ществления 

лингвистиче-

ского анализа с 

учетом семан-

тики, структу-

ры и функцио-

нирования 

языковых еди-

ниц в тексте. 

 

Отсутствие 

знаний о теоре-

тических осно-

вах осуществ-

ления лингви-

стического 

анализа с уче-

том семантики, 

структуры и 

функциониро-

вания языко-

вых единиц в 

тексте. 

Наличие не-

полных знаний 

о теоретиче-

ских основах 

осуществления 

лингвистиче-

ского анализа с 

учетом семан-

тики, структу-

ры и функцио-

нирования 

языковых еди-

ниц в тексте. 

Наличие хоро-

ших знаний о 

теоретических 

основах осу-

ществления 

лингвистиче-

ского анализа с 

учетом семан-

тики, структу-

ры и функцио-

нирования 

языковых еди-

ниц в тексте. 

Наличие глубоких 

знаний о теорети-

ческих основах 

осуществления 

лингвистического 

анализа с учетом 

семантики, струк-

туры и функциони-

рования языковых 

единиц в тексте. 

Уметь:  

анализировать 

единицы  раз-

личных уров-

ней языковой 

системы с уче-

том их семан-

тики, прагма-

тики, парадиг-

матики и син-

тагматики. 

Отсутствие 

умения анали-

зировать еди-

ницы  различ-

ных уровней 

языковой си-

стемы с учетом 

их семантики, 

прагматики, 

парадигматики 

и синтагмати-

ки. 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 

анализировать 

единицы  раз-

личных уров-

ней языковой 

системы с уче-

том их семан-

тики, прагма-

тики, парадиг-

матики и син-

тагматики. 

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения 

анализировать 

единицы  раз-

личных уров-

ней языковой 

системы с уче-

том их семан-

тики, прагма-

тики, парадиг-

матики и син-

тагматики. 

Наличие сформи-

рованного умения 

анализировать 

единицы  различ-

ных уровней язы-

ковой системы с 

учетом их семан-

тики, прагматики, 

парадигматики и 

синтагматики. 

Владеть:  

приемами лек-

сико-

семантическо-

го, граммати-

ческого и дис-

курсивного 

анализа единиц 

языка и текста. 

Не владеет 

приемами лек-

сико-

семантическо-

го, граммати-

ческого и дис-

курсивного 

анализа единиц 

языка и текста. 

Частично вла-

деет  приемами 

лексико-

семантическо-

го, граммати-

ческого и дис-

курсивного 

анализа единиц 

языка и текста. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

приемами лек-

сико-

семантическо-

го, граммати-

ческого и дис-

курсивного 

анализа единиц 

языка и текста. 

Свободно владеет 

приемами лексико-

семантического, 

грамматического и 

дискурсивного 

анализа единиц 

языка и текста. 

ПК-5 

Знать: 

функциональ-

но-стилевую 

организацию 

русского лите-

ратурного язы-

ка. 

Отсутствие 

знаний о функ-

ционально-

стилевой орга-

низации рус-

ского литера-

турного языка. 

Наличие не-

полных знаний 

о функцио-

нально-

стилевой орга-

низации рус-

ского литера-

турного языка. 

Наличие хоро-

ших знаний о 

функциональ-

но-стилевой 

организации 

русского лите-

ратурного язы-

ка. 

Наличие глубоких 

знаний о функцио-

нально-стилевой 

организации рус-

ского литературно-

го языка. 

Уметь:  

строить устные 

и письменные 

тексты с уче-

том их функ-

ционально-

стилевой при-

Отсутствие 

умения строить 

устные и пись-

менные тексты 

с учетом их 

функциональ-

но-стилевой 

Наличие не 

полностью 

сформирован-

ного умения 

строить устные 

и письменные 

тексты с уче-

Наличие сфор-

мированного, 

но  с отдель-

ными пробела-

ми, умения 

строить устные 

и письменные 

Наличие сформи-

рованного умения 

строить устные и 

письменные тексты 

с учетом их функ-

ционально-

стилевой принад-
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надлежности. принадлежно-

сти. 

том их функ-

ционально-

стилевой при-

надлежности. 

тексты с уче-

том их функ-

ционально-

стилевой при-

надлежности. 

лежности. 

Владеть:  

современными 

технологиями 

анализа тек-

стов различных 

видов и  жан-

ров. 

Не владеет со-

временными 

технологиями 

анализа текстов 

различных ви-

дов и  жанров. 

Частично вла-

деет современ-

ными техноло-

гиями анализа 

текстов раз-

личных видов и  

жанров. 

Владеет на ба-

зовом уровне 

современными 

технологиями 

анализа текстов 

различных ви-

дов и  жанров. 

Свободно владеет 

современными 

технологиями ана-

лиза текстов раз-

личных видов и  

жанров. 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

4.1 Цель и задачи государственного экзамена  

 
Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки обу-

чающихся и проводится в целях определения соответствия результатов освоения выпускни-

ком основной профессиональной образовательной программы соответствующим требовани-

ям федерального государственного образовательного стандарта. 

  Задачи государственного экзамена:  

– оценить теоретические знания, практические навыки и умения выпускников; 

– установить  соответствие уровня сформированности компетенций выпускников тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта и совокупному ожида-

емому результату образования по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленности (про-

филю) Русский язык;  

– определить уровень подготовленности выпускников к решению задач в научно-

исследовательской деятельности в области филологии, лингвистики и в смежных сферах гу-

манитарного знания и в преподавательской деятельности в области филологии, лингвистики 

и в смежных сферах гуманитарного знания. 

 

4.2 Место государственного экзамена  

в структуре образовательной программы 

 
Государственный экзамен относится к Блоку 4 «Государственная итоговая аттестация» 

учебного плана подготовки аспирантов по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленности (профилю) Русский язык. На подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена в учебном плане предусмотрены 3 зачетные единицы. 

Для успешной подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин (модулей)  

Блока 1 «Дисциплины (модули)», прохождения  практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической практики (Блок 2 «Практи-

ки)», осуществления научно-исследовательской деятельности (Блок 3 «Научные исследова-

ния)». 

 

4.3 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы 
  

 Проведение государственного  экзамена направлено на определение степени сформи-

рованности  следующих компетенций выпускников аспирантуры: 
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универсальных компетенций (УК):  

способностью к критическом анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-

ванием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональных компетенций (ПК):   

владением проблематикой, системой понятий и  терминов в области русистики (ПК-1); 

способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой си-

стемы в единстве их семантики, структуры и функционирования в речи (ПК-2); 

способностью воспринимать язык как систему с учетом традиций и современных ис-

следований в области языкознания (ПК-3); 

способностью осуществлять лексико-семантический, грамматический и дискурсивный 

анализ единиц языка и текста (ПК-4); 

владением современными лингвистическими приемами анализа текстов различных 

видов и  жанров (ПК-5). 

В результате  освоения образовательной программы обучающийся должен: 

знать:  

– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

– методы научно-исследовательской деятельности; основные концепции современной 

философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины 

мира; 

– особенности представления результатов научной деятельности в устной и письмен-

ной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

– методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках; стилистические особенности представления результатов научной деятельности в уст-

ной и письменной форме на государственном и иностранном языках; 

– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда; 

– современные подходы, методы, технологии, необходимые для научно-

исследовательской деятельности в предметной сфере; 

– педагогические закономерности, принципы, формы, методы, технологии обучения, 

воспитания и развития, применяемые на уровне высшего и дополнительного образования; 

– терминологию, основные проблемы и способы их решения в области русистики; 

– единицы всех уровней языковой системы, их взаимосвязь и функции; 

– основные тенденции языковой эволюции в синхронно-диахронном аспекте; 

– теоретические основы осуществления лингвистического анализа с учетом семанти-

ки, структуры и функционирования языковых единиц в тексте; 
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– функционально-стилевую организацию русского литературного языка; 

уметь: 

– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающие-

ся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений; 

– следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и между-

народных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

– осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом; 

– следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках; 

– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их до-

стижения исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-лич-ностных особенностей; 

– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответ-

ственность перед собой и обществом 

– анализировать имеющиеся многообразные подходы, методы научного исследования,  

информационно-коммуникационные технологии; 

– проектировать учебно-методи-ческое обеспечение реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий по основным и дополни-

тельным образовательным программам; 

– анализировать и оценивать характер общения и созданные в процессе общения тек-

сты; логически грамотно строить устные и письменные высказывания 

– выделять в тексте и анализировать языковые единицы с учетом их семантики, струк-

туры и функционирования в речи; 

– анализировать языковые факты с учетом традиций и современных тенденций разви-

тия национального языка; 

– анализировать единицы  различных уровней языковой системы с учетом их семанти-

ки, прагматики, парадигматики и синтагматики; 

– строить устные и письменные тексты с учетом их функционально-стилевой принад-

лежности; 

владеть: 

– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и ре-

зультатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных ис-

следований; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах; 

технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и науч-

но-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

– технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и междуна-

родных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; различными ти-
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пами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных коллективах 

по решению научных и научно-образовательных задач; 

– навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; 

навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; различными методами, техноло-

гиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на госу-

дарственном и иностранном языках; 

– приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач, выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально значимых качеств и путями достижения более высокого уров-

ня их развития; 

– современными подходами, методами и  информационно-коммуникационными тех-

нологиями научного исследования в предметной сфере; 

– навыками проектирования, решения, осуществления, рефлексии научно-исследова-

тельских, учебно-познавательных и профессионально-педагогических задач; 

– нормами русского литературного языка и приемами их лингвистического анализа; 

– методами и приемами лингвистического анализа языковых единиц и текста; 

– приемами синхронического и этимологического анализа языковых единиц; 

– приемами лексико-семантического, грамматического и дискурсивного анализа еди-

ниц языка и текста; 

– современными технологиями анализа текстов различных видов и  жанров. 

 

4.4 Содержание государственного экзамена 

 
Государственный экзамен проводится по обязательным дисциплинам вариативной ча-

сти (Б1.В) Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленности (профилю) Русский 

язык, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников и отражают специфику направления и направленности подготов-

ки. 

Дисциплины, содержание которых включено в программу государственного экзамена: 

«Русский язык»; 

«Методология лингвистических исследований»; 

«Профессиональная педагогика». 

Программа государственного экзамена включает 3 раздела: 

Раздел 1. Русский язык. 

Раздел 2. Методология лингвистических исследований. 

Раздел 3. Профессиональная педагогика.  

 

Содержание дисциплин,  

отражающих специфику направления подготовки  

 

Раздел 1. Русский язык 

Критический анализ и оценка современных научных достижений в области изучения 

русского языка. Язык как система с учетом традиций и современных исследований в области 

языкознания. Литературный язык как высшая форма национального языка. Два объекта исто-

рии русского языка: живой язык (диалектный) и литературный язык. Свойства и функции ли-

тературного языка. Разные подходы к определению хронологических границ современного 

русского литературного языка. 

Предмет и место фонетики среди других лингвистических дисциплин. Звуковые еди-

ницы речи, параметры их формирования и функционирования в речевой деятельности чело-

века. Фонетика как наука, использующая методы исследования в области психологии, социо-

логии, физиологии, акустики, математики.  
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Артикуляционная база русской речи. Артикуляторная классификация звуковых типов, 

основные критерии разграничения согласных и гласных звуковых типов. Артикуляторная 

классификация русских гласных звукотипов. Артикуляторная классификация согласных зву-

котипов по признакам места и способа образования. Собственная длительность русских со-

гласных звукотипов. Специфика палатализованных согласных в русской речи. Аффрикаты и 

аффрицированные звуковые типы. 

Слог. Артикуляционное строение слога. Принципы сегментации потока речи на слоги. 

Классификация типов слогов.  

Акустические характеристики русской речи. Основные понятия акустического анализа 

речи.  

Стратификация русской звучащей речи и ее единиц. Звуковая система (система звуко-

вых типов). Система слогов.  Словесное ударение в русской речи, его конститутивная функ-

ция. Правила подвижности/неподвижности русского словесного ударения. Система фонети-

ческих слов (ритмических структур). Частотные типы фонетических слов в русской речи. Ар-

тикуляторные и акустические характеристики «сильных» и «слабых» частей фонетических 

слов русской речи. Синтагма. Синтагма в отличие от словосочетания. Синтагматическое уда-

рение, его конститутивная функция. Фразовые выделительные ударения. Классификация ти-

пов фразовых выделительных ударений по их функциям. Фраза. Ее структурированность 

просодическими средствами. Текст. 

Просодия и  интонация. Просодические средства. Просодические единицы. Функции 

просодии. Функции интонации. Основные модели русской интонационной системы.  

Фонетические  стили звучащей речи. Фонетические стили звучащих подготовленных 

текстов. Фонетические стили спонтанной речи. Фонетическая транскрипция. 

Фонология. История фонологии в России. Теория фонологии в концепции И.А. Боду-

эна де Куртенэ и Н.В. Крушевского. Развитие идей И.А. Бодуэна де Куртенэ в трудах Л.В. 

Щербы, Л.Р. Зиндера и др. Основные положения петербургской фонологической школы. 

Московская фонологическая школа. Основные положения МФШ. Развитие идей МФШ в тру-

дах В.Н. Сидорова, Р.А. Аванесова, П.С. Кузнецова, А.А. Реформатского, М.В. Панова и др. 

Попытки синтеза концепций Петербургской и Московской фонологических школ. Приклад-

ные аспекты деятельности МФШ: а) реформа русской орфографии (Р.А. Аванесов, В.Н. Си-

доров); б) реформа алфавитов для тюркских языков (А. М. Сухотин, В. Н. Сидоров). Фоноло-

гическая система современного русского языка. Основы русской морфонологии. Фонологи-

ческая транскрипция.  

Понятие о слове как основной единице языка. Важнейшие признаки и функции слова. 

Основные подходы к определению сущности слова в истории языкознания. Семантика слова. 

Слово как отражение внеязыковой действительности. Денотат и сигнификат слова. Взаимо-

связь лексического и грамматического значений слова. Номинативная функция слова. Моти-

вированные и немотивированные наименования. Виды номинации.   

Аспекты лексического значения слова: сигнификативный, структурный (парадигмати-

ческий, синтагматический), прагматический, сигматический. Структура лексического значе-

ния слова. Основная и элементарные единицы лексико-семантической системы языка: слово 

и лексико-семантический вариант (ЛСВ). Лексема и семема как означающее и означаемое 

слова и ЛСВ. Сема. Типология и иерархия сем. Методика компонентного (семного) анализа 

лексического значения. Пути развития лексического значения слов. Классификация лексиче-

ского значения слов. Основные типы лексического значения. Типы переносов в языке: мета-

фора, метонимия, синекдоха, расширение значения, сужение значения.  

Моносемия и полисемия в лексике. Пути возникновения полисемии, ее значимость в 

языке. Многозначное слово как семантическая микросистема. Внутренняя форма (ВФ) слова. 

Словообразовательный и семантический виды мотивации ВФ слова. Иерархия значений в 

смысловой структуре многозначного слова. Различный статус ЛСВ в семантической структу-

ре слова. Сильная и слабая позиция ЛСВ слова. Типы полисемии в зависимости от связи 

частных значений с главным.  

Омонимия как адекватность звучания слов. Пути возникновения омонимов в русском 

языке. Типы омонимов и сходных с ними лексико-грамматических единиц: омонимы полные 
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и частичные, омоформы, омографы, омофоны. Функции омонимов и сходных с ними единиц 

в речи. Способы разграничения омонимии и полисемии. Семантические и идеографические 

поля. Типология семантических полей. Лексико-грамматические группы слов как вид пара-

дигматических отношений в лексике. Соотношение лексико-семантических групп и темати-

ческих групп слов.  

Синонимия как семантическая эквивалентность слов. Разные подходы к изучению си-

нонимии как вида парадигматических отношений в лексике. Синонимический ряд и его до-

минанта. Пути появления синонимов в языке и речи. Основные функции синонимов в тексте.  

Антонимия как семантическая противоположность слов. Типы лексических антони-

мов. Энантиосемия как внутрисловная разновидность антонимии. Стилистические функции 

антонимов.  

Паронимы: узкое и широкое понимание. Причины появления паронимов. Типы паро-

нимов. Использование паронимов в речи: смешение как ошибка и столкновение как стили-

стический прием. Парономазия и ее стилистическое назначение.  

Фразеологический состав русского языка: узкое и широкое понимание. Фразеологизм 

как основная единица фразеологии. Основные признаки фразеологизма. Фразеологизм и сло-

во. Фразеологизм и словосочетание. Семантика фразеологизма. Типы фразеологизмов. Ос-

новные классификации фразеологических единиц (по частеречной соотнесенности, по син-

таксическому строению, по степени синтаксической слитности). Источники русской фразео-

логии. Полисемия и омонимия фразеологических единиц. Синонимия и антонимия фразеоло-

гических единиц.  

Общеупотребительная лексика и фразеология. Лексика и фразеология, ограниченные 

сферой употребления. Профессионализмы и специальная лексика. Термины. Диалектизмы, их 

основные типы. Жаргонизмы и арготизмы, основные сферы их использования, их функции в 

газетных и художественных текстах. Просторечная лексика и фразеология.  

Историзмы и архаизмы. Типы архаизмов. Неологизмы. Отличие неологизмов от по-

тенциальных и окказиональных слов.  

Функционально-стилевая закрепленность слов и фразеологизмов русского языка. Сти-

листически нейтральная и стилистически окрашенная лексика и фразеология. Эмоционально-

экспрессивная окраска слов и фразеологизмов. Соотношение функционально-стилевой за-

крепленности лексических и фразеологических единиц и их эмоционально-экспрессивной 

окраски.  

Основные пути формирования русской лексики и фразеологии. Исконно русская лек-

сика и фразеология. Заимствования в разные периоды истории русского языка. Типы заим-

ствований. Причины заимствования слов и фразеологизмов. Пути проникновения заимство-

ваний. Старославянизмы в составе русской лексики и фразеологии, их фонетические, семан-

тические и словообразовательные признаки. Судьба старославянизмов в русском языке. 

Функции славянизмов. Ассимиляция заимствованных элементов: графическое, фонетическое, 

семантическое и грамматическое освоение иноязычной лексики и фразеологии. Кальки и по-

лукальки. 

Понятие о слове как морфемном и деривационном целом. Этимология как наука о 

происхождении значимых единиц языка. Словообразовательные словари. Морфема – значи-

мая часть слова. Классификация морфем в русском языке. Морф и морфема. Исторические 

изменения в составе слова: опрощение, переразложение, усложнение. Этимологический ана-

лиз слова. Основа и флексия. Членимость основы. Морфемный анализ слова.  

Понятие производной, непроизводной и производящей основы. Понятие словообразо-

вательной структуры слова. Единицы словообразовательной системы русского языка. Син-

хронные и диахронные способы словообразования в русском языке. 

Имя существительное как часть речи. Общекатегориальное значение имени существи-

тельного и средства его выражения. Морфологические категории имени существительного: а) 

категория одушевленности / неодушевленности имени существительного и средства ее выра-

жения; б) категория рода, ее значение и способы выражения; в) категория числа, ее значение 

и способы выражения; г) категория падежа. Вопрос о числе падежей в русской грамматике. 
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Система падежных форм и значений в современном русском языке. Типы склонений имени 

существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Общекатегориальное значение имени прилага-

тельного и средства его выражения. Понятие о непроцессуальном (пассивном) и процессу-

альном (активном) признаке в грамматике. Широкое и узкое понимание имени прилагатель-

ного как части речи в отечественной грамматике. Особенности грамматических категорий 

рода, числа и падежа у имени прилагательного. Полные и краткие формы качественных имен 

прилагательных. Степени сравнения качественных имен прилагательных: значение и способы 

образования. Типы склонений имени прилагательного. 

Имя числительное как часть речи. Узкое и широкое понимание имени числительного 

как части речи в отечественной грамматике. Лексико-грамматические и структурные особен-

ности разрядов имени числительного. Дискуссионность вопроса о принадлежности неопреде-

ленно-количественных слов (типа много, мало, сколько) к имени числительному. Особенно-

сти склонения имени числительного.  

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении как самостоятельной части речи в 

отечественной грамматике. Основные отличия местоимения от других именных частей речи. 

Разряды местоимений: а) по соотношению с другими частями речи; б) по семантическим и 

грамматическим признакам. Особенности склонения местоимений: а) склонение местоиме-

ний, аналогичное склонению прилагательных (каждый, всякий и т.п.); б) супплетивизм па-

дежных форм в косвенных падежах (я – меня и т.п.); в) чередование гласных в основе в фор-

мах косвенных падежей (тебя – тобой и т.п.). 

Глагол как часть речи. Семантическая емкость и грамматическая конструктивность 

русского глагола.  Изучение глагола и его роли в системе частей речи русского языка в отече-

ственной грамматике.  Общекатегориальное значение глагола и средства его выражения. Си-

стема грамматических категорий глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Ин-

финитив: морфологические категории, формальные показатели, синтаксические функции. 

Причастие и деепричастие. Дискуссионность вопроса о частеречной сущности причастия. 

Дискуссионность вопроса о частеречной сущности деепричастия.  

Категория вида русского глагола. Семантическая основа категории вида глагола. Раз-

личные подходы к определению семантической сущности категории вида в отечественной 

грамматике. Дискуссионность вопроса о природе морфологической категории вида глагола. 

Совершенный и несовершенный вид глагола. Понятие видовой пары. Основные процессы об-

разования видовых соотносительных глагольных пар.   

Категория залога русского глагола.  Грамматическое значение категории залога. Трех-

членный характер категории залога. Внезалоговые глаголы. Средства выражения залоговых 

значений.  

Категория наклонения русского глагола. Категория наклонения русского глагола. Ка-

тегория наклонения глагола как основной грамматический способ выражения модальности. 

Реальное и ирреальное действия и способы их выражения в грамматике.  Категория времени 

русского глагола.  

Функционально-семантическая категория темпоральности и средства ее выражения. 

Категория времени глагола как основное морфологическое средство выражения темпораль-

ности. Система глагольных времен в русском языке (трехчленный характер категории време-

ни). Абсолютное и относительное время. Образование и формоизменение трех времен глаго-

ла.  

Категории лица, числа и рода в глагольных формах. Категория лица глагола как одно 

из грамматических средств выражения функционально-семантической категории персональ-

ности. Модальность, темпоральность, персональность как составляющие предикативности 

высказывания. Связь категории лица с категориями времени и наклонения. Полная и частич-

ная парадигма лица. Грамматические категории числа и рода у форм глагола, их семантика и 

способы выражения.  

Наречие как часть речи. Категориальная семантика, морфологические признаки и син-

таксические функции наречий. Группы наречий: а) по характеру значения; б) по словообразо-

вательной структуре. Степени сравнения качественных наречий.  
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Категория состояния как часть речи. Категория состояния как особая часть речи. Се-

мантика, морфологические признаки и синтаксические функции категории состояния. Дис-

куссионность вопроса о  категории состояния как самостоятельной части речи в отечествен-

ной грамматике. 

Общая характеристика четырех основных групп неполнознаменательных Основные 

отличия неполнознаменательных слов от знаменательных частей речи. Предлоги. Союзы. Ча-

стицы. Модальные слова, междометия, звукоподражания.  

Явление функциональной омонимии в сфере различных частей речи русского языка. 

Отличие функциональных омонимов от лексических омонимов. Морфолого-синтаксические 

процессы, обусловливающие возникновение функциональных омонимов. 

Члены  предложения. Подлежащее. Классификация подлежащего по способу его вы-

ражения. Проблема нулевого подлежащего. Подлежащее-субстантив (односложное подле-

жащее; подлежащее — именная группа). Подлежащее-инфинитив. Собственно инфинитивное 

и инфинитивно-именное подлежащее. Разновидности инфинитивно-подлежащных предложе-

ний. Проблема интерпретации предложений с предикативными наречиями на -о. Сказуемое. 

Глагольное сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Выражение сказуемого личным глаго-

лом. Аналитические формы глагола. Несогласуемый императив. Инфинитив, Типы ослож-

ненного глагольного сказуемого. Сложное глагольное сказуемое. Сочетание инфинитива с 

фазовыми и модальными глаголами. Характеристика модальных глаголов. Именное сказуе-

мое. Вопрос о связке в именном сказуемом. Функции и  типы связок. Средства выражения 

именной части сказуемого.  Второстепенные члены предложения. Определение. Согласован-

ное определение. Несогласованное определение. Приложение. Дополнение. Приглагольное 

дополнение. Приименное дополнение. Дополнение при прилагательном и существительном. 

Обстоятельства. Средства выражения обстоятельства. Семантические типы обстоятельств. 

Однородные члены предложения. Сочинительная связь. Общие свойства сочинитель-

ных конструкций.  

Структура  предложения. Понятие предложения, структурной схемы простого пред-

ложения. Распространение простого предложения. Семантическая структура простого пред-

ложения. Элементарные семантические категории: предикативный признак, субъект, объект. 

Теория детерминантов. Типы детерминантов. Типы предложений. Двусоставные предложе-

ния. Односоставные предложения. Сложное предложение. Точки зрения на природу сложно-

го предложения. Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми. Сочинение и подчине-

ние в сложном предложении. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные пред-

ложения. Структурные типы сложноподчиненных предложений. Расчлененные и нерасчле-

ненные предложения. Бессоюзные сложные предложения. Предложения открытой и закрытой 

структуры. Смысловые отношения в бессоюзном сложном предложении. Непосредственные 

(прямые) и опосредованные отношения в бессоюзном сложном предложении. 

Коммуникативный  синтаксис. Общие понятия теории актуального членения. Тема, 

рема. Многоступенчатость актуального членения. Члены предложения и актуальное члене-

ние. Средства выражения актуального членения.  

Синтаксис  разговорной речи. Конструкции с нереализованными валентностями. Эл-

липсис. Нулевые предикаты. Двойные предикаты. Средства синтаксической связи. Порядок 

слов. Именительный падеж и его функции. 

Семантика предиката. Семантическая типология предикатов, основанная на признаках, 

характеризующих отношение действия к времени. Признак контролируемости действия. Се-

мантическая классификация предикатов с сентенциальным актантом, основанная на прису-

щих им импликациях. Семантический признак перформативности. Семантика модальных 

предикатов возможности и долженствования. Компонентный анализ лексического значения 

предиката на примере эмотивных. Семантика предлогов. Семантика отрицания. Отрицание в 

русском языке. Значение и сферы действия частицы не. Семантика союзов. Сочинительные 

союзы (на примере а, или, но). Условные, причинные и уступительные союзы. Семантика ча-

стиц. «Логические» частицы. Субъективно-модальные частицы. Место вводных слов в се-

мантической структуре предложения. Семантика показателей достоверности.. Семантика 

коммуникативных типов предложения. Семантика общих и специальных вопросов. Семанти-
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ка императива. Согласование модальных слов и частиц с иллокутивной функцией высказыва-

ния. 

Пространство и время в русской языковой картине мира (РЯКМ). Образ человека в 

РЯКМ. Культурно-значимые концепты РЯКМ. Современный русский литературный язык как 

система. Языковые ярусы и различные методы его изучения. 

Современные методы исследования русского языка в диахронии и синхронии. Приемы 

организации преподавательской деятельности при изучении русского языка в высшей школе.  

Проблематика, система понятий и терминов в области русистики. Методы и приемы 

анализа единиц различных уровней языковой системы в единстве их семантики, структуры и 

функционирования в речи. Методы и приемы лексико-семантического, грамматического и 

дискурсивного анализа единиц языка и текста. Современные лингвистические приемы анали-

за текстов различных видов и  жанров.  

 

Раздел 2. Методология лингвистических исследований 

Понятие методологии (в широком и узком смыслах).  Методология как учение о ме-

тодах познания и преобразования мира. Методология науки как философское знание. Науко-

ведческий характер методологии науки. Определение содержания понятия «наука». Возник-

новение науки и основные стадии еѐ эволюции. Наука как система знаний, сфера деятельно-

сти, социальный институт, особая сфера культуры и инновационная система современного 

общества. Критерии отграничения научного знания (рациональность, верификация, фальси-

фикация). Формы и уровни организации научного знания. Идеалы и нормы науки, содержа-

ние понятий «стиль мышления», «философские основания», «картина мира». Задачи методо-

логических исследований в предметной области. Типология научных исследований. Объект, 

предмет науки. Теория, концепция, стратегия, подход в научном исследовании. Общие и 

частные методологические принципы научного исследования. Основные компоненты науч-

ного исследования. Взаимосвязь и взаимозависимость компонентов исследования. Научное 

исследование как многоаспектный и многоэтапный процесс. 

Методология науки как учение о методах, средствах и процедурах научной деятель-

ности. Классификация методов. Общефилософские, общелингвистические, специальные ме-

тоды исследования. Методы эмпирического познания (эксперимент, наблюдение, описание, 

индукция, экстраполяция и др.). Методы теоретического познания (идеализация, мысленный 

эксперимент, математическое моделирование, логическая организация знания, доказатель-

ство, интерпретация и др.).  

Методы метатеоретического познания: анализ оснований научных теорий, философ-

ская интерпретация содержания и методов науки, оценка социальной и практической значи-

мости содержания научных теорий, репрезентация и др. 

Парадигмальные методы. Метод «открытой рациональности». Основные методоло-

гические программы. Методологическое значение и роль философии в научном познании.  

Понятие научного исследования. Исследование как инструмент познания научных 

проблем. Виды научных исследований. Научный текст, его специфика и виды. Научный до-

клад. Научная статья. Научная монография и т.п. Академическая культура и академический 

этикет.  

Диссертация как квалификационная работа: общая характеристика. 

Роль личности исследователя в научной деятельности: личностное знание, его струк-

тура; разум, воля, целеполагание; мировоззрение, гражданская позиция, профессиональная 

культура, приверженность высоким нравственно-этическим установкам и ценностям; умение 

ориентироваться в условиях методологического и идеологического плюрализма, способность 

к нестандартным решениям, эрудиция, социальная ответственность, устойчивость и инициа-

тивность. Владение навыками самостоятельного обучения, научного обобщения и рефлексии, 

навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной позиции на осно-

ве анализа материала; навыками публичного выступления, участия в дискуссиях и полеми-

ках. 

Композиционно-структурная организация научного текста разных видов. Отличие 

исследовательских работ от компилятивных и реферативных работ. Структура квалификаци-
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онного научного исследования. Научный аппарат квалификационной работы. Введение (ак-

туальность, цели, конкретные задачи, определение объекта и предмета исследования, выбор 

методов исследования, формулирование гипотезы и т.п.), основная часть, выводы, библио-

графия.  

Формально-логическая составляющая научного исследования. Формы логического 

мышления. Законы формальной логики. Логико-теоретические методы. Философские методы 

в сфере подготовки научного исследования.  

Язык и стиль научной работы. Плеоназмы, тавтология, канцеляризмы как выражение 

языковой небрежности автора. Точность, ясность, краткость, последовательность – основные 

качества научной речи. Приѐмы изложения научных материалов. Грамматические особенно-

сти научной речи. Синтаксис научной речи. Роль цитат в научном исследовании. Понятие 

научной новизны и практической значимости научного исследования.  

Работа с литературой, с библиотечными фондами, в том числе электронными ресур-

сами. Изучение литературы и отбор фактического материала. Оформление библиографиче-

ского списка. Критерии качества научно-исследовательских работ. 

Структура и содержание научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). Научный этикет во время представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) и публичной защиты научно-квалификационной работы (диссертации).     

Метод в лингвистике. Определение методологии. Уровни методологического анализа 

в лингвистической науке. Общефилософские, общелингвистические, лингвистические мето-

ды исследования. Взаимосвязь методологии, методов и методик. Методологические принци-

пы лингвистического исследования (требования к построению исследования).  

Современные методы исследования и информационно-коммуникационные технологии 

при проведении исследовательской работы в области лингвистики и смежных сферах научно-

го знания. Современные методы и технологии научной коммуникации в области лингвистики 

и смежных сферах научного знания. 

Формулировка задачи (определение объекта и предмета исследования). Определение 

цели исследования (анализ характеристик лингвистического явления, выявление взаимосвязи 

лингвистических явлений, изучение исторической динамики явления, описание нового явле-

ния в языке/ речи, открытие новой природы явления, создание классификации, типологии, 

создание методики изучения явления). Гипотеза. Подбор методов и их сочетания. Сбор фак-

тических данных с помощью разных методов. Количественный и качественный анализ. Ин-

терпретация данных и формулировка выводов. Метаязык исследования. Требования к терми-

ну. Схемы, таблицы, графики. Библиографический аппарат. Ссылочный аппарат. Цитирова-

ние.  

Современные комплексные исследования в области лингвистики и смежных сферах 

научного знания на основе целостного системного научного мировоззрения. Критический 

анализ и оценка современных научных достижений при решении исследовательских и прак-

тических задач в области лингвистики и смежных сферах научного знания. 

Проблематика, система понятий и  терминов в области русистики. 

Сравнительно-исторический метод. Сравнительно-сопоставительный метод.  

Состояние современного русского языка как системы с учетом традиций и современ-

ных исследований. Анализ лексических единиц языковой системы в единстве их семантики, 

структуры и функционирования в речи. Лексико-семантический анализ единиц языка и тек-

ста. Современные лингвистические приемы лексико-семантического анализа текстов различ-

ных видов и  жанров. 

Метод дистрибутивного анализа. Метод трансформационного анализа. Метод непо-

средственно составляющих. Лингвостатистический метод.  

Дискурс-анализ как интегральная сфера изучения языкового общения. Междисципли-

нарная структура дискурс-анализа. Роль контекста при интерпретации высказывания в рам-

ках дискурс-анализа. Лингвистический уровень дискурс-анализа как основной для изучения 

структуры социальной коммуникации. Основные направления дискурс-анализа (текстуаль-

ный, интертекстуальный, контекстуальный).  
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Когнитивное направление в современной лингвистике. Междисциплинарный характер 

когнитивных исследований. Технология когнитивного моделирования. 

Лингвокультурологическое направление в современной лингвистике. Междисципли-

нарный характер лингвокультурологических исследований. Технология лингвокультурологи-

ческого анализа.  

 

Раздел 3. Профессиональная педагогика 

Система педагогических наук. Основные проблемы профессиональной педагогики. 

Принципы профессионально-педагогического познания.  

Методы исследования в профессиональной педагогике. Методики статистической об-

работки экспериментальных данных. Финологические и психологические основы профессио-

нального обучения. Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их 

формирования. Профессиональное самосознание личности. Современные методы и техноло-

гии научной коммуникации на государственном языке при решении задач в области педаго-

гических наук. 

Общее понятие о педагогических системах в профессиональном образовании. Иерар-

хия целей профессионального образования: уровень социального заказа (социальных зака-

зов); уровень образовательной программы, образовательного учреждения; уровень конкрет-

ного учебного курса и каждого учебного занятия.  

Содержание профессионального образования. Методы профессионального обучения. 

Формы профессионального обучения. Средства профессионального обучения как категория 

профессиональной дидактики. Общее понятие о проектировании профессионально-

педагогических систем. Принципы и методы гуманистического воспитания. Личностно-

ориентированное воспитание. Формирование ученического (студенческого) коллектива.  

Развитие идеи гуманизации профессионального образования как усиление его лич-

ностной направленности. Развитие идеи демократизации профессионального образования как 

усиление его социальной направленности. Развитие идеи опережающего профессионального 

образования как усиления его влияния на развитие экономики.  

Развитие идеи непрерывного профессионального образования как переход от формулы 

«образование на всю жизнь» к формуле «образование через всю жизнь», как создание усло-

вий для свободного продвижения человека в профессиональном образовательном простран-

стве. Институциональные формы дополнительного последипломного профессионального об-

разования Внутрифирменное обучение кадров («на производстве») Неформальное образова-

ние взрослых. Развитие самообразования взрослых. Задачи собственного профессионального 

и личностного развития. Проблематика, система понятий и  терминов в области русистики.  

Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. Подго-

товка и повышение квалификации педагогических, научно-педагогических кадров професси-

ональных образовательных учреждений. Всеобщая декларация прав человека ООН (10.12.48) 

о профессиональном образовании. Конвенция по техническому и профессиональному обра-

зованию ООН (16.11.89).  

Вопросы образования в Конституции Российской Федерации. Закон РФ о высшем и 

последипломном образовании. Государственные стандарты профессионального образования. 

Федеральные, национально-региональные и местные компоненты государственных стандар-

тов. Сущность управления профессиональными образовательными учреждениями. Подготов-

ка и повышение квалификации педагогических, научно-педагогических кадров профессио-

нальных образовательных учреждений. Основы преподавательской деятельности по основ-

ным образовательным программам высшего образования. 

 

4.5  Порядок проведения государственного экзамена 
В соответствии с регламентирующими документами устанавливаются: 

 сроки проведения государственного экзамена; 

 требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государ-

ственного итогового испытания; 

 форма проведения государственного итогового испытания; 
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 процедура проведения государственного экзамена;  

 требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государ-

ственного экзамена; 

 особенности проведения государственного экзамена для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

 критерии  оценки результатов сдачи государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится согласно графику учебного процесса.  

Условия для подготовки и сдачи государственного экзамена обеспечивает выпускаю-

щая кафедра социально-гуманитарных дисциплин. Выпускающая кафедра разрабатывает 

программу государственного экзамена, экзаменационные материалы и методическое обеспе-

чение работы государственной экзаменационной комиссии, формирует состав ГЭК.  

Программа государственных экзаменов, критерии оценки результатов сдачи государ-

ственного экзамена, утвержденные Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

Обучающиеся обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создают-

ся необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

Подготовка к государственному экзамену является самостоятельной работой обучаю-

щегося. Для оказания помощи обучающимся  в этой  работе выпускающая кафедра организу-

ет обзорные лекции и предэкзаменационные консультации. Задача обзорных лекций и кон-

сультаций состоит в систематизации ранее полученных обучающимися знаний и ознакомле-

нии с новыми научными взглядами и изменениями в законодательстве РФ в соответствую-

щей области знаний. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекоменду-

емой литературы для подготовки к государственному экзамену.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – предэкзаменацион-

ная консультация). 

Форма проведения и содержание государственного экзамена формируется и рассмат-

ривается кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и утверждается учебно-

методической комиссией Социально-педагогического института Мичуринского ГАУ. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 4545.06.01 Языкознание и ли-

тературоведение, направленности (профилю) Русский язык проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, утвержденным учебно-методической комиссией Социально-

педагогического института Мичуринского ГАУ, с составлением письменных тезисов ответов 

на специально подготовленных для этого бланках. Экзаменационные билеты разрабатывают-

ся на основании программы государственного экзамена по данному направлению подготовки 

в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

 Каждый экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса и одно компе-

тентностно-ориентированное задание из разных разделов программы. Вопросы и задания  

формируются с учетом  задач профессиональной деятельности федерального государственно-

го образовательного стандарта по направлению подготовки  в соответствии с утвержденными  

рабочими программами дисциплин (модулей), включенными в состав государственного экза-

мена. 

Проведение государственного экзамена обеспечивается работой государственной эк-

заменационной комиссии и апелляционной комиссии. 

После окончания ответа на вопросы билета члены ГЭК могут задать обучающемуся  

вопросы в порядке уточнения отдельных моментов по вопросам, содержащимся в билете. По 

решению председателя комиссии уточняющие вопросы могут задаваться и сразу  после отве-

та обучающегося по каждому вопросу билета. Если обучающийся затрудняется ответить на 

уточняющие по билету вопросы, члены комиссии могут задавать дополнительные вопросы в 
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рамках программы государственного экзамена. Ответы оцениваются каждым членом комис-

сии.  

По результатам государственного экзамена обучающийся имеет право на апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттеста-

ционного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.  

 

4.6 Перечень вопросов и компетентностно-ориентированных заданий,  

выносимых на государственный экзамен  

 

Русский язык 

1. Критический анализ и оценка современных научных достижений в области изуче-

ния русского языка (УК-1, ПК-1, ПК-3).  

2. Язык как система с учетом традиций и современных исследований в области языко-

знания (УК-1, ПК-1, ПК-3). 

3. Современные методы исследования русского языка в диахронии и синхронии (ОПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-5). 

4. Приемы организации преподавательской деятельности при изучении русского языка 

в высшей школе (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

5. Проблематика, система понятий и терминов в области русистики (ПК-1).  

6. Методы и приемы анализа единиц различных уровней языковой системы в единстве 

их семантики, структуры и функционирования в речи (ПК-2).  

7. Методы и приемы лексико-семантического, грамматического и дискурсивного ана-

лиза единиц языка и текста (ПК-4).  

8. Современные лингвистические приемы анализа текстов различных видов и  жанров 

(ПК-5). 

9. Современный русский литературный язык как закономерный этап исторического 

развития русского языка. Хронологические границы современного русского литературного 

языка (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3).  

10. Основные языковые единицы разных уровней языка. Функционально-

стилистическая и социальная дифференциация языка (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3).  

11. Фонетика и фонология русского языка. Стратификация русской звучащей речи и ее 

единицы (УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

12. Лексика как система. Единицы и категории лексической системы (УК-1, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

 13. Парадигматические и синтагматические отношения в лексике (УК-1, УК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

14. Комплексные единицы словообразования (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

15. Словообразовательные категории в структурно-системном и когнитивном пред-

ставлении: словообразовательные цепи, парадигмы, типы, модели, гнезда (УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

 16. Принципы классификации и наиболее спорные проблемы при выделении частей 

речи (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5). 

17. Грамматические категории и лексико-грамматические разряды частей речи (УК-1, 

УК-3, УК-4, ОПК-2, ПК-4, ПК-5). 

 18. Служебные части речи, их семантика, функции и структура (УК-1, УК-3, УК-4, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-5).  

 19. Явления переходности в грамматическом строе языка (УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-5). 

 20. Сочинительная и подчинительная связь в синтаксических единицах и средства ее 

выражения (УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  
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Методология лингвистических исследований 

1. Комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, состояния со-

временного русского литературного языка (УК-2, ПК-1, ПК-3). 

2. Работа современных российских и международных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и научно-образовательных задач в сфере русистики (УК-3, ПК-1, 

ПК-3).  

3. Планирование и решение задач собственного профессионального и личностно-

го развития при организации изучения лингвистики в высшей школе (УК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-

5). 

4. Понятие метода научного исследования. Классификация методов научного ис-

следования (УК-1, УК-2, УК-4, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5).  

5. Общие и частные методологические принципы научного исследования (УК-1, 

ОПК-1). 

6. Понятийный аппарат научных исследований (УК-2, УК-4, ОПК-1). 

7. Научный текст, его специфика и виды (УК-2, УК-4, ОПК-1). 

8. Композиционно-структурная организация научного текста разных видов (УК-2, 

ОПК-1). 

9. Диссертация как квалификационная работа: общая характеристика (УК-2, УК-4, 

ОПК-1). 

10. Уровни методологического анализа в лингвистической науке (УК-1, УК-2, УК-

4, ПК-1, ПК-3).  

11. Современные методы исследования и информационно-коммуникационные тех-

нологии при проведении исследовательской работы в области лингвистики и смежных сфе-

рах научного знания (УК-1, УК-2, УК-4, ПК-1, ПК-3).  

12. Современные методы и технологии научной коммуникации в области лингви-

стики и смежных сферах научного знания (УК-1, УК-2, УК-4, ПК-1, ПК-3).  

13. Современные комплексные исследования в области лингвистики и смежных 

сферах научного знания на основе целостного системного научного мировоззрения (УК-1, 

УК-2, УК-4, ПК-1, ПК-3).   

14. Состояние современного русского языка как системы с учетом традиций и со-

временных исследований (УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5).  

15. Сравнительно-исторический метод в лингвистике (УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5).  

16. Сравнительно-сопоставительный метод в лингвистике (УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5).   

17. Структуральные методы в лингвистике (УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5).  

18. Дискурс-анализ. Основные направления дискурс-анализа (текстуальный, интер-

текстуальный, контекстуальный) (УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5).  

19. Технология когнитивного моделирования в лингвистике (УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5).  

20. Технология лингвокультурологического анализа (УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5).  

 

Профессиональная педагогика 

1. Система педагогических наук. Предмет профессиональной педагогики (УК-4, 

УК-5, ОПК-2).   

2. Основные категории профессиональной педагогики: профессиональное образо-

вание, профессиональное обучение, профессиональное развитие человека (УК-4, УК-5, ОПК-

2). 

3. Специфика основных компонентов профессионально-педагогического процесса 

(УК-4, УК-5, ОПК-2).  

4. Принципы профессионально-педагогического познания (УК-4, УК-5, ОПК-2).  
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5. Методы исследования в профессиональной педагогике (УК-4, УК-5, ОПК-2, 

ПК-1). 

6. Профессиональные знания, умения, навыки, взаимосвязь и динамика их форми-

рования. Знания об объекте действий и знания о действиях с объектом. Уровни применения 

знаний (УК-4, УК-5, ОПК-2, ПК-1).  

7. Профессиональное самосознание личности. Профессиональная позиция. Инди-

видуальные стили профессиональной деятельности (УК-4, УК-5, ОПК-2, ПК-1). 

8. Современные методы и технологии научной коммуникации на государственном 

языке при решении задач в области педагогических наук (УК-4). 

9. Государственные стандарты профессионального образования. Федеральные, 

национально-региональные и местные компоненты государственных стандартов (УК-4, УК-5, 

ОПК-2, ПК-1).  

10. Основные элементы педагогической системы (УК-4, УК-5, ОПК-2). 

11. Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содер-

жания на основе государственного стандарта (УК-4, УК-5, ОПК-2, ПК-1).  

12. Системы практического (производственного) обучения. Методы учебного про-

ектирования (УК-4, УК-5, ОПК-2, ПК-1).  

13. Формы организации производственной практики. Специфика применения орга-

низационных форм обучения при реализации образовательных программ начального, средне-

го, высшего профессионального образования (УК-4, УК-5, ОПК-2, ПК-1). 

14. Средства профессионального обучения как категория профессиональной дидак-

тики. Лабораторно-практическая база профессионального обучения (УК-4, УК-5, ОПК-2).  

15. Компьютеризация педагогического процесса. Развитие компьютерных и теле-

коммуникационных сетей в образовании (УК-4, УК-5, ОПК-2).  

16. Профессиональная ориентация, профессиональное самоопределение, професси-

ональная адаптация учащейся молодежи. Преемственность в профессиональной подготовке и 

профессиональном воспитании молодежи (УК-4, УК-5, ОПК-2). 

17. Принципы реализации идеи гуманизации профессионального образования (УК-

4, УК-5, ОПК-2). 

18. Принципы реализации идеи демократизации образования (УК-4, УК-5, ОПК-2). 

19. Развитие идеи опережающего профессионального образования как усиления его 

влияния на развитие экономики (УК-4, УК-5, ОПК-2, ПК-1).  

20. Основы преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2, ПК-1). 

 

Компетентностно-ориентированные задания 

 Задание 1. Определите тип значений выделенных слов (свободное, фразеологически 

связанное, синтаксически обусловленное). 

 Жизнь не сахар, легкая музыка, держать в руке карандаш, он будет у меня шелковый, 

теплая вода (ПК-1, ПК-2, ПК-4). 

Задание 2. Выделенные слова являются омонимами или значениями многозначного 

слова?  

 1) Узел с вещами. – Харьков – важный железнодорожный узел. 2) Книги заняли всю 

полку. – Я занял у соседа деньги. 3) Завязать глаза. – Завязать дружбу. 4) Канцелярская пе-

чать. – Печать скорби на лице (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

 Задание 3. Определите тип значений выделенных слов (свободное, фразеологически 

связанное, синтаксически обусловленное). 

Звезда эстрады, съел вкусное блюдо, деньги тают, шуба из норки, черствый началь-

ник (ПК-1, ПК-2, ПК-4). 

Задание 4. Сделайте морфемный анализ слов: 

поужинать, пароходство,  перевозчик, белкин,  черноморец (ПК-1, ПК-2, ПК-4). 

Задание 5. Определите, к какому разряду слов – историзмы, архаизмы, неологизмы – 

принадлежат выделенные слова, подберите синонимы к архаизмам.  
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 Вступить в комсомол, разместить информацию на сайте, расшитый золотом каф-

тан, снять клип, выступление октябрят (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

Задание 6. Определите способ образования слов: 

способность, сотрудничать, центральный, летчик-испытатель, озадачить, взволно-

ванно, добавление (ПК-1, ПК-2, ПК-4) 

Задание 7. Определите частеречную принадлежность каждого слова в предложении. 

Перед моим приходом доктор был долго занят какой-то работой в своей маленькой 

лаборатории (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Задание 8. Определите лексико-грамматический разряд каждого прилагательного. 

Весенняя ночь, царская воля, душистая влага, бараний полушубок, орлиные стаи, пав-

линий крик, усталый взгляд (ПК-1, ПК-2, ПК-4) 

 Задание 9. Запишите числительные словами, выделите в них окончание, укажите па-

деж. 

1) Сумма 285 и 767 равна 1052. 2) Разность 3333 и 2016 равна 1317 (ПК-1, ПК-2, ПК-

4). 

Задание 10. Определите средство связи между частями СПП, укажите синтаксическую 

функцию союзного слова. 

1) Ветер свежел с такой быстротой, что уже через несколько минут волны начали 

захлестывать в шлюпку. 2) Отсюда было не разглядеть, как одеты всадники. 3) Я с трудом 

запомнил те лица, что весь день мелькали передо мной. 4) Мальчик, которого я встретил в 

дверях, быстро побежал вверх по лестнице (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Задание 11. Определите вид сложного предложения, укажите основные средства связи 

между предикативными частями, расставьте знаки препинания. 

1) Яков никогда не бывал в хорошем настроении так как ему постоянно приходилось 

терпеть убытки. 2) Сегодня с полудня дождь перестал и дороги были особенно скользкие. 3) 

Я вдруг услышал кто-то ходит под окнами. 4) Небо в котором ярко сверкали звезды казалось 

живописной картиной. 5) Дети побежали к реке взрослые бросились в лес (ПК-1, ПК-2, ПК-

4). 

Задание 12. Определите структуру (открытая / закрытая) ССП, расставьте знаки пре-

пинания. 

1) Заклубился белый дымок и долетел протяжный свист поезда. 2) Одна сторона ули-

цы была залита лунным светом а другая чернела от теней. 3) Ветер становился сильнее и с 

деревьев сыпались и сыпались листья. 4) То в дверь кто-то постучит то за окном неожи-

данно что-то звякнет. 5) Очень хотелось успеть к самому открытию но все-таки мы не-

много опоздали (ПК-1, ПК-2, ПК-4). 

Задание 13. Укажите вид глагола, образуйте (если это возможно) видовую пару: ржа-

веть, плыть, лишить, пугать, ранить (ПК-1, ПК-2, ПК-4). 

Задание 14. Укажите переходность / непереходность глаголов; с переходными глаго-

лами составьте словосочетания, доказывающие их переходность: выздороветь, получать, 

краснеть, облегчить, провожать (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Задание 15. Укажите залог глаголов: 1) Забудь мои слова. 2) Мы вернулись очень позд-

но. 3) Ей открылся мир иной. 4) Все покрылось снегом. 5) Старик дремлет (ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5). 

Задание 16. Укажите, какие сочетания слов не являются словосочетаниями. Объясни-

те, почему. 

Писать письмо; писать другу; друг пишет; писать о своих делах; ученик, пишущий 

домашнее сочинение; писать и исправлять (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Задание 17. Определите вид сложного предложения, укажите основные средства связи 

между предикативными частями. 

1) В Базарове, у которого обычно чувства были всегда подчинены разуму, стала про-

являться небывалая прежде тревога. 2) Луны не было: она в ту пору всходила поздно. 3) С 

ним было просто хорошо, и она смущалась только в самом начале разговора. 4) Если стано-

вилось холодно, мы старались натопить посильнее печь. 5) Влюбленные то очень слепы, то 

они слишком придирчивы (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 
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Задание 18. Укажите вид подчинительной связи в каждом словосочетании. 

Летние ночи, бег по кругу, смотреть вдаль, очень тихо, любоваться закатом, изу-

чить вопрос (ПК-1, ПК-2, ПК-4).  

 Задание 19. Выделите предикативную основу, укажите синтаксическую функцию ин-

финитива. 

Путники остановились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Командир приказал 

наступать рано утром. Мы решили уехать из города. Взрослые попросили детей разговари-

вать вполголоса (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

Задание 20. Выделите предикативную основу, укажите тип сказуемого. 

Только разум освободит человека. Она не хочет уезжать отсюда. Туман начинает 

клубиться над водой. Я мечтал начать учить иностранные языки. Часы неожиданно проби-

ли два часа (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

 

4.7 Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 
Знания обучающихся, показанные ими на государственном экзамене, оцениваются по 

следующим критериям: 

– знание основных понятий и категорий по всем разделам программы государственно-

го экзамена, их взаимосвязей, нормативно-правовой базы; 

– умение привести пример из учебного материала или из практической деятельности 

при ответе на вопрос, интегрировать теорию и практикой; 

– освещение проблемных, альтернативных и перспективных направлений изучения в 

соответствующей области; наличие выраженной собственной позиции по данному вопросу; 

–полнота, четкость и логичность построения ответа на вопрос, использование научной 

терминологии; 

– владение монологической речью; умение аргументировать свою точку зрения при 

ответе на вопрос,  поддерживать и активизировать беседу и иные коммуникативные навыки; 

– самостоятельность выполнения заданий. 

Результаты  сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излага-

ет, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, при-

чем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает приня-

тые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических за-

дач; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, неправильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает  практические задачи или не справляется с ними самостоя-

тельно.  
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4.8  Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы  

для подготовки к государственному экзамену 
 

Этапы работы с конспектом и учебной литературой 

Подготовить необходимую нормативную, информационно-справочную (словари, 

справочники) и рекомендованную учебно-методическую литературу (учебники, учебные по-

собия) для получения исчерпывающих сведений по каждому экзаменационному вопросу.  

Уточнить наличие содержания и объем материала в лекциях и учебной литературе для 

раскрытия вопроса (беглый просмотр записей лекций или учебных пособий).  

Дополнить конспекты недостающей информацией по отдельным аспектам, без кото-

рых невозможен полный ответ, сделать цветовые, шрифтовые выделения, а также схемы, 

графики, таблицы – это помогает лучше запомнить материал.   

Распределить весь материал на части с учетом их сложности, составить график подго-

товки к экзамену, предусматривающий переключение с труда на отдых.   

Подготовить рабочее место для занятий: порядок, чистота, удобство, наличие канце-

лярских принадлежностей в хорошем состоянии и в нужном количестве.   

Внимательно прочесть материал конспекта, учебника или другого источника инфор-

мации, дав себе психологическую установку на понимание, уточнять отдельные положения, 

структурировать информацию, дополнять рабочие записи, сопоставляя теоретические поло-

жения с реальными психологическими явлениями.   

Повторно прочесть содержание вопроса с установкой на понимание, пропуская или 

бегло просматривая те части материала, которые были усвоены на предыдущем этапе.  Про-

честь еще раз материал с установкой на запоминание.  

Запоминать следует не текст, а его смысл и его логику. В первую очередь необходимо 

запомнить термины, основные определения – дефиниции, понятия, законы, принципы, акси-

омы, свойства изучаемых процессов и явлений, основные влияющие факторы, их взаимосвязи 

(в смысловом или символическом виде).  

Многократное повторение материала с постепенным «сжиманием» его в объеме спо-

собствует хорошему усвоению и запоминанию.   

В последний день подготовки к экзамену воспроизвести краткие ответы на все вопро-

сы, а на тех, которые вызывают сомнения, остановиться более подробно.   

 

Памятка по сдаче государственного экзамена 

Внимательно прочтите содержание вопроса, остановитесь на ключевых словах. Поста-

райтесь вспомнить суть информации, раскрывающей вопрос, стараясь зрительно представить 

все элементы системы, о которой идет речь, их функции, связи между ними, нормы функцио-

нирования и основные свойства системы.   

Выберите из данных рекомендаций дидактические единицы, как опоры для построе-

ния ответа на экзаменационные вопросы.  Сделайте краткие записи, структурируйте инфор-

мацию и мысленно проговорите ответ. Составьте письменный план ответа, наметив ключе-

вые моменты и их взаимосвязь. Наполните план конкретными фактами.   

Если не все удается вспомнить, можно использовать следующий прием: страница де-

лится на две части: один столбец – «Знаю», второй – «Не знаю». Запишите в левой части 

страницы любые сведения (имеющие отношение к вопросу), которые удалось вспомнить. По 

мере вспоминания – переносите содержание в правый столбик. После 10 – 15 минут такой 

работы – все перепишите на чистовик, выстраивая ответ в логической последовательности и 

мысленно проектируя свой ответ.   

Обратите внимание на то, что скажете в начале ответа. Лучше начинать изложение с 

того, в чем есть глубокая уверенность. Этим можно произвести благоприятное впечатление 

на экзаменаторов.  

Продумайте заключительные фразы ответа. Хорошо, если удастся подытожить то, что 

уже было сказано.    
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Помните, что лучше сказать не все, но четко и логично, чем много и бессистемно.   

Если экзаменационный билет оказался настолько сложным, что не удается вспомнить 

и воспроизвести даже необходимые сведения ни по одному вопросу, можно попытаться взять 

другой билет, однако общая оценка за ответ будет снижена на один балл.  

Рекомендации к ответу на экзаменационный билет:  

1. Отвечайте по существу вопроса, а не подменяйте его ответом на другой вопрос. В 

противном случае экзаменаторы заметят, что речь идет не о том, о чем спрашивается и сде-

лают вывод о плохом знании курса или не понимании сути вопроса.  

2. Не молчите. Лучше несколько раз повторить одну и ту же мысль в разных вариан-

тах, конкретизируя ее практическими примерами, чем безмолвствовать. Длинные паузы, мол-

чание вместо ответа – воспринимаются экзаменаторами как свидетельство плохой подготов-

ки и отсутствия необходимых знаний.   

Проявляйте уважение к экзаменационной комиссии.  Выражайте благодарность за за-

данные вопросы. Если вопрос не понятен, переспросите или уточните его.  Внимательно, не 

перебивая, выслушивайте реплики преподавателя.  Демонстрируйте знание правил ведения 

деловой беседы, умение выслушивать собеседника и вести диалог, что также является свиде-

тельством качества  вашей профессиональной психологической подготовки. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену 
 

Основная литература 

1. Современный русский язык: учебное пособие для вузов / А. В. Глазков, 

Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева; под ред. Н. Ю. Муравьевой. – М.: Юрайт, 

2023. – 230 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06912-9. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/513979 

2. Современный русский язык: учебник для вузов / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, 

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2023. – 

493 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9883-2. – Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/510786 

3. Маслова, В. А.  Лингвокультурологический анализ: учебник для вузов / 

В. А. Маслова, У. М. Бахтикиреева. – М.: Юрайт, 2023. – 245 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-15377-4. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

– URL: https://urait.ru/bcode/520472   

4. Тарланов, З. К.  Методы лингвистического анализа: для вузов / З. К. Тарланов. — 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 236 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

07101-6. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/516583 

5. Шунейко, А. А.  Квантитативная лингвистика и новые информационные техноло-

гии: учебник для вузов / А. А. Шунейко, И. А. Авдеенко. – М.: Юрайт, 2023. – 347 с. – (Выс-

шее образование). – ISBN 978-5-534-15446-7. – Текст: электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/519734 

6. Профессиональная педагогика в 2 ч. Ч. 1: учебное пособие для вузов / В. И. Блинов 

[и др.]; под общ. ред. В. И. Блинова. — М.: Юрайт, 2023. – 374 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-00153-2. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/513662   

7. Профессиональная педагогика в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие для вузов / В. И. Блинов 

[и др.]; под общ. ред. В. И. Блинова. – М.: Юрайт, 2023. – 353 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-00151-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/514465   

8. Кузнецов, В. В.  Методика профессионального обучения: учебник и практикум для 

вузов / В. В. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 136 с. – (Высшее образо-

вание). – ISBN 978-5-534-08553-2. – Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/512950 

 

https://urait.ru/bcode/513979
https://urait.ru/bcode/510786
https://urait.ru/bcode/520472
https://urait.ru/bcode/516583
https://urait.ru/bcode/519734
https://urait.ru/bcode/513662
https://urait.ru/bcode/514465
https://urait.ru/bcode/512950
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Дополнительная литература 

1. Задачи государственного экзамена / Б. Н. Воронков, Т.А. Радченко. – Воронеж: 

Изд.-полиграф. центр Воронежского гос. ун-та, 2011. – 75 с. http://rucont.ru/efd/225949   

2. Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации выпускников: 

метод. указания / Г.И. Немирова, Ю.В. Рожкова, В.В. Попов, Е.Н. Костина. – Оренбург: ГОУ 

ОГУ, 2010. http://rucont.ru/efd/193248 

3. Валгина, Н.С. Современный русский язык: учебник / Н.С. Валгина, Д.Э. Розен-

таль, М.Н. Фомина; под ред. Н.С. Валгиной. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2006. – 

527 с.  

4. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений: в 2 ч.  Ч. 1 / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, И.И. Щебо-

лева; под ред. Е.И. Дибровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2006.  

5. Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практ. пособие / 

Ю.Г. Волков. – М.: Гардарики, 2003. – 185 с. 

6. Захаров, А.А. Как написать и защитить диссертацию / А.А. Захаров, Т.Г. Заха-

рова. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с.  

7. Курочкина, И.П. Научно-исследовательская работа: виды, организация, содер-

жание, аттестация: метод. указания / Л.А. Маматова, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова, И.П. 

Курочкина. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/238220Методические указания по выполнению научно-исследовательской 

работы / Н.У. Ибрагимова, В.И. Харисов. – Уфа: УГАЭС, 2010. http://rucont.ru/efd/143899 

8. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень: пособ. для соиск. / Б.А. Райзберг. 

– М.: Инфра-М., 2004. – 416 с.  

9. Коджаспирова, Г.М. Педагогика / Г.М. Коджаспирова. – М.: Гардарики. – 2007. 

10. Кузнецов, В.В. Общая и профессиональная педагогика: учебник и практикум / 

В.В. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 136 с. – (Серия: Профессио-

нальное образование). – ISBN 978-5-534-10321-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

– URL: https://biblio-online.ru/bcode/429743 

11. Розов, Н.Х. Педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов / Н.Х. Розов, 

В.А. Попков, А.В. Коржуев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 160 с. – (Серия: 

Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-00387-1. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

– Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации  

(https://edu.gov.ru/); 

– Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации  (https://minobrnauki.gov.ru/); 

– Сайт Управления образования и науки Тамбовской области (http://obraz.tmbreg.ru/);  

– Официальный сайт Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/);  

– Сайт «Всем кто учится». Электронные учебники (http://www.alleng.ru/);  

– Основной сайт по Электронным образовательным ресурсам (http://eor-np.ru/);  

– Официальный образовательный портал «Учеба» (www. ucheba. com) –  

– Официальный сайт издательского дома «Первое сентября» 

(http://www.rus.1september.ru/) 

 

Информационные технологии  

(программное обеспечение и информационные справочные  

материалы, в том числе современные профессиональные базы  

данных и информационные справочные системы) 

 

 

http://rucont.ru/efd/193248
https://biblio-online.ru/bcode/429743
http://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
http://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.rus.1september.ru/
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Электронно-библиотечная системы и базы данных 
1. ООО «ЭБС ЛАНЬ» (https://e.lanbook.ru/) (договор на оказание услуг от 10.03.2020 № 

ЭБ СУ 437/20/25 (Сетевая электронная библиотека) 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.ru/) (дого-

вор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО «Издатель-

ство Лань» от 03.04.2023 № 1) 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.ru/) (дого-

вор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО «Издатель-

ство Лань» от 06.04.2023 № 2) 

4. База данных электронных информационных ресурсов ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ через тер-

минал удаленного доступа (ТУД ФГБНУ ЦНСХБ) от 07.04.2023 № б/н) 

5. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа от 13.04.2023 № 

б/н к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27)  

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: 

Коллекции «Базовый массив» и «Колос-с. Сельское хозяйство» (https://rucont.ru/) (договор на 

оказание услуг по предоставлению доступа от 04.04.2023 № 2702/бп22) 

7. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) (договор на оказание 

услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ООО «Электронное изда-

тельство ЮРАЙТ» от 06.04.2023 № 6) 

8. Электронно-библиотечная система «Вернадский» (https://vernadsky-lib.ru) (договор 

на безвозмездное использование произведений от 26.03.2020 № 14/20/25) 

9. База данных НЭБ «Национальная электронная библиотека» (https://rusneb.ru/) (дого-

вор о подключении к НЭБ и предоставлении доступа к объектам НЭБ от 01.08.2018 № 

101/НЭБ/4712) 

10. Соглашение о сотрудничестве по оказанию библиотечно-информационных и соци-

окультурных услуг пользователям университета из числа инвалидов по зрению, слабовидя-

щих, инвалидов других категорий с ограниченным доступом к информации, лиц, имеющих 

трудности с чтением плоскопечатного текста ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина» (https://www.tambovlib.ru) (соглашение о сотрудниче-

стве от 16.09.2021 № б/н) 

 
Информационные справочные системы  

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс (договор поставки и сопровожде-

ния экземпляров систем КонсультантПлюс от 03.02.2023 № 11481 /13900/ЭС) 

2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (договор на услуги по 

сопровождению от 22.12.2022 № 194-01/2023) 

 

Современные профессиональные базы данных  

1. База данных нормативно-правовых актов информационно-образовательной про-

граммы «Росметод» (договор от 11.07.2022 № 530/2022) 

2. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования - 

https://elibrary.ru/ 

3. Портал открытых данных Российской Федерации - https://data.gov.ru/ 

4. Открытые данные Федеральной службы государственной статистики - 

https://rosstat.gov.ru/opendata 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/catalog/) 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/). 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

8.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/). 

https://e.lanbook.ru/
https://e.lanbook.ru/
https://e.lanbook.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
https://vernadsky-lib.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.tambovlib.ru/
https://rosstat.gov.ru/opendata
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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9. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО 

(ГПНБ им. К.Д. Ушинского РАО)  (http://gnpbu.ru)  

10. Университетская информационная система Россия (УИС Россия) 

(https://uisrussia.msu.ru/)    

 

Международные реферативные базы данных научных изданий 

1.http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index;jsessionid=6BEFD0E9E2666E893C

BD93689411E2EE.tomcat1 Science Publishing Group. Электронная база данных открытого до-

ступа. 

2. http://www.krepublishers.com/ Kamla-Raj Enterprises. Электронная база данных от-

крытого доступа.  

3. http://www.scirp.org/journal/ Scientific Research Publishing является академическим 

издателем журналов открытого доступа.  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное  

обеспечение, в том числе отечественного производства 

 

№ Наименование Разработчик ПО 

(правооблада-

тель) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно рас-

пространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

Реквизиты  

подтверждающего 

документа  

(при наличии) 

1. 1 MicrosoftWindows,  

OfficeProfessional 

 

MicrosoftCorpora

tion 

Лицензионное - Лицензия  

от 04.06.2015 № 

65291651 срок дей-

ствия: бессрочно  

2. 2 Антивирусное про-

граммное обеспече-

ние 

KasperskyEndpointSec

urity для бизнеса 

АО «Лаборато-

рия Касперско-

го» 

(Россия) 

Лицензионное https://reestr.digital.go

v.ru/reestr/366574/?sp

hrase_id=415165 

Сублицензионный 

договор с ООО 

«Софтекс» от 

06.07.2022 № б/н, 

срок действия: с 

22.11.2022 по 

22.11.2023   

3. 3 МойОфисСтандарт-

ный - 

Офисный пакет 

для работы с доку-

ментами и почтой 

(myoffice.ru) 

ООО «Новые 

облачные техно-

логии» (Россия) 

Лицензионное https://reestr.digital.go

v.ru/reestr/301631/?sp

hrase_id=2698444 

Контракт с ООО 

«Рубикон» 

от 24.04.2019 № 

036410000081900001

2 

срок действия: бес-

срочно 

4. 4 Программная система 

для обнаружения тек-

стовых заимствова-

ний в учебных и 

научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ» 

(https://docs.antiplagiau

s.ru) 

АО «Антипла-

гиат» (Россия) 

Лицензионное https://reestr.digital.go

v.ru/reestr/303350/?sp

hrase_id=2698186 

Лицензионный дого-

вор с АО «Антипла-

гиат» от 17.04.2023 

№ 6627, срок дей-

ствия: с 17.04.2023 

по 16.04.2024 

 

5. 5 AcrobatReader 

- просмотр докумен-

тов PDF, DjVU 

AdobeSystems Свободно рас-

пространяемое  

 

- - 

6. 6 FoxitReader 

- просмотр докумен-

тов PDF, DjVU 

FoxitCorporation Свободно рас-

пространяемое  

 

- - 

 

../../../../../d0011/Local%20Settings/Temp/Государственная%20научная%20педагогическая%20библиотека%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО%20(ГПНБ%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО)
../../../../../d0011/Local%20Settings/Temp/Государственная%20научная%20педагогическая%20библиотека%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО%20(ГПНБ%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО)
http://gnpbu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index;jsessionid=6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index;jsessionid=6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1
http://www.krepublishers.com/
http://www.scirp.org/journal/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Foxit_Corporation&action=edit&redlink=1
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»  

CDTOwiki: база знаний по цифровой трансформации https://cdto.wiki/ 

 

Цифровые инструменты,  

применяемые в образовательном процессе 

 

1. LMS-платформа Moodle 

2. Виртуальная доска Миро: miro.com 

3. Виртуальная доска SBoardhttps://sboard.online 

4. Виртуальная доска Padlet: https://ru.padlet.com 

5. Облачные сервисы: Яндекс.Диск, Облако Mail.ru 

6. Сервисы опросов: Яндекс Формы, MyQuiz 

7. Сервисы видеосвязи: Яндекс телемост, Webinar.ru 

8. Сервис совместной работы над проектами для небольших групп Trello 

http://www.trello.com 

 

5.  ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ 

(ДИССЕРТАЦИЯМ) И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

5.1 Цели, задачи и общие требования  

к научно-квалификационной работе 

 
Научно-квалификационная  работа (НКР) (диссертация)  представляет  собой  само-

стоятельное  и  логически  завершенное  научное  исследование,  посвященное  решению  ак-

туальной  задачи,  имеющей существенное  значение  для  соответствующей  отрасли  знаний,  

в  котором изложены  научно  обоснованные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития науки. 

НКР должна  быть  написана  аспирантом  самостоятельно, обладать  внутренним  

единством,  содержать  новые  научные  результаты  и положения,  выдвигаемые  для  пуб-

личной  защиты  и  свидетельствовать  о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В  НКР,  имеющей  прикладной  характер,  должны  приводиться сведения о практиче-

ском  использовании  полученных  автором  диссертации научных  результатов, а в НКР,  

имеющей  теоретический  характер, – рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные  аспирантом  решения  должны  быть аргументированы  и  оценены  по  

сравнению  с  другими  известными решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть опубликова-

ны в рецензируемых научных изданиях и журналах, входящих в перечень ВАК, в  соответ-

ствии  с  требованиями  п. 11-13  постановления  Правительства  РФ  от 24.09.2013 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней». 

 

5.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы  

 
При представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) выпускник должен продемонстрировать уровень 

сформированности следующих компетенций: 

универсальных компетенций (УК):  

способностью к критическом анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

https://cdto.wiki/
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междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-

ванием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов ис-

следования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональных компетенций (ПК):   

владением проблематикой, системой понятий и  терминов в области русистики (ПК-1); 

способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой си-

стемы в единстве их семантики, структуры и функционирования в речи (ПК-2); 

способностью воспринимать язык как систему с учетом традиций и современных ис-

следований в области языкознания (ПК-3); 

способностью осуществлять лексико-семантический, грамматический и дискурсивный 

анализ единиц языка и текста (ПК-4); 

владением современными лингвистическими приемами анализа текстов различных 

видов и  жанров (ПК-5). 

 

5.3 Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) 

 
Аспиранту  предоставляется  возможность  выбора  темы  НКР  в рамках  направлен-

ности  программы  аспирантуры,  основных  направлений научно-исследовательской  дея-

тельности  Университета  и  темы  научных исследований аспиранта. 

Тема НКР  должна  быть  направлена  на  обоснование эффективных путей и условий 

решения профессиональных задач, указанных в  ФГОС  ВО  по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленности (профилю) Русский язык. 

При выборе темы НКР следует руководствоваться следующим: 

–  тема  должна  быть  актуальной,  соответствовать  современному состоянию и пер-

спективам развития науки; учитывать степень ее разработанности и освещенности в литера-

туре; 

–  тема  должна  основываться  на  проведенных  в  процессе  обучения  в аспирантуре 

самостоятельных научных исследованиях. 

Тема  НКР  утверждается  не  позднее,  чем  за  6  месяцев  до государственной итого-

вой аттестации. 

Закрепление темы НКР за аспирантом осуществляется на основании его личного заяв-

ления на имя заведующего выпускающей кафедрой. 

Тема НКР утверждается приказом ректора университета не позднее 3 месяцев после за-

числения аспиранта на обучение. 

Тема НКР работы может быть изменена по заявлению аспиранта с указанием причины 

по согласованию с научным руководителем аспиранта не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации. Изменение или корректировка темы НКР оформляется 

приказом ректора. 
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5.4 Руководство научно-квалификационной работой (диссертацией) 

 
Уровень квалификации научного руководителя аспиранта определяется ФГОС ВО 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение 

Научный руководитель, назначенный аспиранту  должен: 

 – иметь ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации); 

 – осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятель-

ность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности подготовки; 

 – иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях; 

 – осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской (твор-

ческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе  аспирантуры при-

казом ректора Университета аспиранту назначается научный руководитель из числа высоко-

квалифицированных специалистов, работающих в университете в штатной должности, а так-

же лиц, привлекаемых к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-

правового договора (по решению выпускающей кафедры и ученого совета социально-

педагогического института). 

Научными руководителями аспирантов назначаются, как правило, лица из числа док-

торов наук, осуществляющих научную деятельность по направлению и направленности обу-

чения аспиранта. 

В отдельных случаях к научному руководству аспирантами могут привлекаться кан-

дидаты наук, осуществляющие самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направлению и направленности подготовки аспиранта. 

Кандидат наук, претендующий на право научного руководства аспирантами, пред-

ставляет на рассмотрение Ученого совета университета следующие документы: 

 – выписка из протокола заседания кафедры, реализующей программу аспирантуры, 

по которой предоставляется право научного руководства, с обоснованием; 

 – сведения о научно-исследовательской (творческой) деятельности по направлению и 

направленности обучения аспиранта в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень под-

готовки кадров высшей квалификации) за последние 5 лет.  

Предоставление права  научного руководства аспирантами кандидату наук оформля-

ется приказом ректора университета на основании решения Ученого совета университета. 

Количество обучающихся, научное руководство которыми одновременно осуществля-

ет научный руководитель, – не более 5 человек – доктор наук и не более 3 человек – кандидат 

наук), определяется с его согласия ректором университета.  

Научный руководитель аспиранта может быть освобожден от 

руководства приказом ректора университета на основании решения 

выпускающей кафедры и согласования с директором Сциально-педагогического института. 

Основанием для принятия кафедрой подобного решения может быть: 

– личное заявление научного руководителя; 

– изменение темы научного исследования; 

– кадровые перестановки на кафедре и пр. 

В случае неэффективной работы научного руководителя Ученый 

совет института может поставить вопрос о приостановлении права набора 

аспирантов данному руководителю. 

Научный руководитель аспиранта обязан: 

– осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (участво-

вать в осуществлении такой деятельности) по направлению и направленности  подготовки 

аспирантов, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятель-

ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и из-
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даниях, осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятель-

ности на национальных и международных конференциях; 

– постоянно повышать научную квалификацию, коммуникационные навыки; 

– обеспечить своевременное утверждение темы научно-квалификационной работы ас-

пиранта; 

– определить цель и задачи научного исследования; 

– направлять работу аспиранта в соответствии с выбранной темой 

научного исследования; 

– консультировать аспиранта по теоретическим, методологическим и другим вопросам 

научно-исследовательской деятельности  и научно-квалификационной работы; 

– оценивать проделанную работу аспиранта и готовить заключение о ее соответствии 

установленным требованиям, способствовать поиску возможных печатных изданий для пуб-

ликации материалов исследования; 

– координировать подготовку аспиранта для получения необходимых знаний и навы-

ков; 

– контролировать выполнение аспирантом индивидуального плана; 

– обеспечивать      своевременное      прохождение      промежуточной   аттестации ас-

пиранта; 

– осуществлять оперативное руководство и контроль выполнения плана 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

и педагогической практики аспиранта; 

– оказывать научную и методическую помощь в планировании и организации прове-

дения практик; 

– предоставлять заключительный отзыв об итогах прохождения практик; 

– обучать аспиранта методологии и культуре научного творчества, полемики и обще-

ния, в частности, соблюдению принципов честности, толерантности, уважительного отноше-

ния к чужому мнению и к трудам предшественников. 

 

5.5 Структура научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Научно-квалификационная работа (диссертация) оформляется в соответствии с требо-

ваниями, устанавливаемыми Минобрнауки России. 

Материалы научно-квалификационной работы (диссертации) должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

− титульный лист (Приложение 1); 

− план-график подготовки НКР (Приложение 2); 

− оглавление; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список литературы. 

Текст НКР также может включать список сокращений и условных обозначений, словарь 

терминов, список иллюстративного материала, приложения.  

Введение к диссертации включает актуальность избранной темы, степень ее разрабо-

танности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость рабо-

ты, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на за-

щиту, степень достоверности и апробации результатов. 

В основной части текст НКР подразделяется на главы и параграфы или разделы и под-

разделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекоменда-

ции, перспективы дальнейшей разработки темы. 
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НКР  представляется  на  ведущую  кафедру в  одном экземпляре в печатном виде, а 

также в электронном виде не менее чем за месяц до представления научного доклада  об ос-

новных результатах  НКР.  

Полностью подготовленная  к защите  НКР (диссертация) представляется  научному 

руководителю. Научный руководитель пишет  отзыв, отражающий работу аспиранта над 

научно-квалификационной работой (диссертацией) и его индивидуальные качества, и пред-

ставляет его государственной экзаменационной комиссии. 

 

5.6 Оформление научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
При написании НКР обучающемуся следует особо обратить внимание на правильное 

оформление работы, включая оформление текста, заголовков глав и параграфов, графическо-

го материала (рисунков, таблиц, приложений и пр.), ссылок на использованную литературу, 

формул, списка литературы и т.д.  

Объем НКР в целом должен быть в пределах 150–230 страниц печатного текста, вы-

полненного на одной стороне стандартного листа формата А4. 

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4, с одной 

стороны. Текст  на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допус-

кается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – черный. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты раз-

личных стилей. 

Список использованных источников включает все использованные источники: опубли-

кованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед приложениями, 

оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. - 2003 и ГОСТ 7.82 - 2001. Источ-

ники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзац-

ного отступа. В тексте НКР рекомендуемые ссылки заключают в квадратные скобки.  

Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4, шрифт Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал 1,5. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 15 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему 

тексту и равным 1,25 см. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в общую ну-

мерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки 

структурных частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать про-

писными буквами, не подчеркивая. Главы (разделы) должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами в пределах всей НКР и иметь абзацный отступ. После номера главы (раздела) ста-

вится точка и пишется название главы (раздела). «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы 

не нумеруются. 

Параграфы (подразделы) следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы (раздела). Номер должен состоять из номера главы (раздела) и номера параграфа (под-

раздела), разделенных точкой. Заголовки печатаются строчными буквами (кроме первой про-

писной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, име-

ющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диа-

грамм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и 

указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисун-

ка. 

Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также 

выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной ну-
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мерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней, содержит слово 

Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №. Например, Таб-

лица 1. Название таблицы. 

При ссылках на структурную часть текста НКР указываются номера глав (разделов), 

подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического материала, формул, таблиц, 

приложений, а также графы и строки таблицы. При ссылках следует писать: «… в соответ-

ствии с главой (разделом) 2», «… в соответствии со схемой 2», «(схема 2)»,  «в соответствии 

с таблицей 1», «таблица 4», «… в соответствии с приложением 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте НКР с соблюдением всех правил цитирования (со-

размерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключают-

ся в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится цитата. 

Цифровой (графический) материал, как правило, оформляется в виде таблиц, графиков, диа-

грамм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида 

материала, выполненную арабскими цифрами. При этом обязательно делается надпись «Таб-

лица» («График», «Диаграмма») и указывается ее порядковый номер и название. 

В НКР используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в рабо-

те принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокраще-

ний должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после 

структурного элемента НКР «Содержание». 

Приложения к НКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно 

иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложе-

ние» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения опре-

деляется обучающимся самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого при-

ложения может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нуме-

руют в пределах каждого приложения.  

Текст НКР должен быть переплетен (сброшюрован) в твердую обложку. 

 

5.7 Порядок проверки научно-квалификационной работы (диссертации) 

в системе «Антиплагиат» и допуска к представлению научного доклада  

об основных результатах подготовленной  

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Законченную НКР обучающийся представляет руководителю для проверки самостоя-

тельности выполнения в печатном и электронном виде (в формате *.doc) не позднее чем за 10 

дней до предварительного представления научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации).  Проверка на самостоятельность 

выполнения НКР осуществляется с использованием системы «Антиплагиат». 

При представлении работы обучающийся заполняет и подписывает заявление по уста-

новленной форме (Приложение 3). 

В заявлении подтверждается факт отсутствия в НКР заимствований из печатных и 

электронных источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и 

информированность обучающегося о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. 

Непредставление обучающимся заявления автоматически влечет за собой отказ в допуске 

письменной работы к защите. 

Ответственность за проверку письменной работы на плагиат возлагается на руководи-

теля НКР и контролируется заведующим выпускающей кафедрой.  

Проверка НКР на плагиат осуществляется ее руководителем в соответствии в Поряд-

ком осуществления проверки письменных работ системой «Антиплагиат» (Приложение 6). 

Руководитель НКР направляет ее текст для загрузки на веб-ресурсе. Отчет с результа-

тами проверки поступает на электронную почту руководителя НКР. 

На основании представленного отчета руководитель НКР принимает решение о дора-

ботке с последующей повторной проверкой работы на плагиат или о возможности представ-
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ления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации).  

Выпускник допускается к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) при наличии в ней допу-

стимого объема заимствованного текста. В случае обнаружения намеренного плагиата в тек-

сте НКР выпускник не допускается к публичному представлению научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и НКР 

оценивается как неудовлетворительная. Окончательное решение о корректности использова-

ния заимствований в письменных работах, обучающихся принимает руководитель НКР. Ре-

шение о допуске выпускника к публичному представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  указывается 

руководителем в отзыве, оформленном по установленной форме (Приложение 4). 

При положительном решении руководитель оформляет отзыв на НКР с учетом резуль-

татов проверки на плагиат и представляет его вместе с НКР и отчетом о проверке на утвер-

ждение заведующему кафедрой, который принимает решение о допуске к публичному пред-

ставлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

При отказе руководителем в допуске к публичному представлению научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

НКР должна быть переработана и представлена к рассмотрению в виде научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в 

другой временной период согласно графику работы ГЭК. 

Обучающийся, не допущенный к публичному представлению научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), счи-

тается не выполнившим учебный план. 

 

5.8 Предварительное представление научного доклада  

об основных результатах подготовленной  

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Предварительное представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) проводится не позднее чем за месяц 

до даты его публичного представления. 

С целью осуществления контроля качества НКР и подготовки обучающихся к публич-

ному представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится заседание выпускающей кафедры, где 

каждый обучающийся в присутствии руководителя НКР осуществляет предварительное 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). К предварительному представлению научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации) обучающийся представляет задание на НКР и полный непереплетенный (несброшю-

рованный) вариант НКР. 

В обязанности членов кафедры входит: 

– оценка степени готовности НКР; 

– дача рекомендаций по устранению выявленных недостатков работы (при их нали-

чии); 

– рекомендация о допуске к публичному представлению научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Участие в дискуссии по рассматриваемой НКР могут принимать все желающие лица, 

присутствующие на заседании выпускающей кафедры. 

Результаты обсуждения НКР: оценка степени готовности, рекомендации по устране-

нию выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о допуске (не допуске) 
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к официальному представлению научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

5.9 Рецензирование научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Для определения качества подготовленной аспирантом НКР, репрезентативности по-

лученных результатов, полноты  их отражения в представленных публикациях, а также науч-

ной ценности НКР, она подлежит обязательному рецензированию. 

Рецензентом НКР аспиранта должен быть специалист с ученой степенью по направле-

нию и направленности программы подготовки аспиранта. Рецензент назначается решением 

ведущей кафедры. 

Рецензент должен иметь полный текст НКР за один месяц до представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации). Рецензент обязан внимательно ознакомиться с НКР и сделать о ней личное заклю-

чение. Рецензент готовит письменную рецензию по установленной форме (Приложение 5) на 

рассматриваемую НКР. Рецензент представляет письменную рецензию на НКР заведующему 

выпускающей кафедрой и аспиранту за 2 недели до официального представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

 

 

5.10 Представление научного доклада  

об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (Приложение 6) проводится публично на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Структура доклада:  

– тема НКР; 

– цель, задачи, объект и предмет исследования; 

– актуальность, новизна исследования; 

– положения, выносимые на защиту; 

– методы исследования, структура НКР; 

– полученные результаты исследования; 

– рекомендации по внедрению результатов исследования. 

Основной  задачей  ГЭК  является  обеспечение  профессиональной объективной 

оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) выпускников  аспирантуры  

на  основании  экспертизы  содержания  НКР  и оценки умения аспиранта представлять и за-

щищать ее основные положения во время представления научного доклада. 

НКР оценивается по следующим критериям: 

– актуальность; 

–  глубина  и  обстоятельность  раскрытия  темы,  содержательность работы, качество 

анализа научных источников и практического опыта; 

–  степень  самостоятельности  и  поисковой  активности  аспиранта; 

–  композиционная  четкость,  логическая  последовательность  и грамотность изложе-

ния материала; 

– правильность оформления работы.  

При  успешном  представлении  научного  доклада  об  основных результатах  НКР  

решением  Государственной  аттестационной  комиссии аспиранту присуждается квалифика-

ция  «Исследователь.  Преподаватель-исследователь»  и  выдается  диплом  (с  приложением)  

об  окончании аспирантуры государственного образца. 
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– Сайт «Всем кто учится». Электронные учебники (http://www.alleng.ru/);  

– Основной сайт по Электронным образовательным ресурсам (http://eor-np.ru/);  

– Официальный образовательный портал «Учеба» (www. ucheba. com) –  

– Официальный сайт издательского дома «Первое сентября» 

(http://www.rus.1september.ru/) 

 

Информационные технологии  

(программное обеспечение и информационные справочные  

материалы, в том числе современные профессиональные базы  

данных и информационные справочные системы) 

 

 

Электронно-библиотечная системы и базы данных 
1. ООО «ЭБС ЛАНЬ» (https://e.lanbook.ru/) (договор на оказание услуг от 10.03.2020 № 

ЭБ СУ 437/20/25 (Сетевая электронная библиотека) 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.ru/) (дого-

вор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО «Издатель-

ство Лань» от 03.04.2023 № 1) 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.ru/) (дого-

вор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям ООО «Издатель-

ство Лань» от 06.04.2023 № 2) 

4. База данных электронных информационных ресурсов ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ через тер-

минал удаленного доступа (ТУД ФГБНУ ЦНСХБ) от 07.04.2023 № б/н) 

5. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа от 13.04.2023 № 

б/н к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27)  

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: 

Коллекции «Базовый массив» и «Колос-с. Сельское хозяйство» (https://rucont.ru/) (договор на 

оказание услуг по предоставлению доступа от 04.04.2023 № 2702/бп22) 

https://biblio-online.ru/bcode/429743
http://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
http://www.biblio-online.ru/book/2A296AFC-C411-4F1A-B055-CF2A626EA6DB
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.rus.1september.ru/
https://e.lanbook.ru/
https://e.lanbook.ru/
https://e.lanbook.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
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7. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) (договор на оказание 

услуг по предоставлению доступа к образовательной платформе ООО «Электронное изда-

тельство ЮРАЙТ» от 06.04.2023 № 6) 

8. Электронно-библиотечная система «Вернадский» (https://vernadsky-lib.ru) (договор 

на безвозмездное использование произведений от 26.03.2020 № 14/20/25) 

9. База данных НЭБ «Национальная электронная библиотека» (https://rusneb.ru/) (дого-

вор о подключении к НЭБ и предоставлении доступа к объектам НЭБ от 01.08.2018 № 

101/НЭБ/4712) 

10. Соглашение о сотрудничестве по оказанию библиотечно-информационных и соци-

окультурных услуг пользователям университета из числа инвалидов по зрению, слабовидя-

щих, инвалидов других категорий с ограниченным доступом к информации, лиц, имеющих 

трудности с чтением плоскопечатного текста ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина» (https://www.tambovlib.ru) (соглашение о сотрудниче-

стве от 16.09.2021 № б/н) 

 
Информационные справочные системы  

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс (договор поставки и сопровожде-

ния экземпляров систем КонсультантПлюс от 03.02.2023 № 11481 /13900/ЭС) 

2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (договор на услуги по 

сопровождению от 22.12.2022 № 194-01/2023) 

 

Современные профессиональные базы данных  

1. База данных нормативно-правовых актов информационно-образовательной про-

граммы «Росметод» (договор от 11.07.2022 № 530/2022) 

2. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования - 

https://elibrary.ru/ 

3. Портал открытых данных Российской Федерации - https://data.gov.ru/ 

4. Открытые данные Федеральной службы государственной статистики - 

https://rosstat.gov.ru/opendata 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/catalog/) 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/). 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

8.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/). 

9. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО 

(ГПНБ им. К.Д. Ушинского РАО)  (http://gnpbu.ru)  

10. Университетская информационная система Россия (УИС Россия) 

(https://uisrussia.msu.ru/)    

 

Международные реферативные базы данных научных изданий 

1.http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index;jsessionid=6BEFD0E9E2666E893C

BD93689411E2EE.tomcat1 Science Publishing Group. Электронная база данных открытого до-

ступа. 

2. http://www.krepublishers.com/ Kamla-Raj Enterprises. Электронная база данных от-

крытого доступа.  

3. http://www.scirp.org/journal/ Scientific Research Publishing является академическим 

издателем журналов открытого доступа.  

 

 

 

 

 

https://vernadsky-lib.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.tambovlib.ru/
https://rosstat.gov.ru/opendata
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
../../../../../d0011/Local%20Settings/Temp/Государственная%20научная%20педагогическая%20библиотека%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО%20(ГПНБ%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО)
../../../../../d0011/Local%20Settings/Temp/Государственная%20научная%20педагогическая%20библиотека%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО%20(ГПНБ%20им.%20К.Д.%20Ушинского%20РАО)
http://gnpbu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index;jsessionid=6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/index;jsessionid=6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1
http://www.krepublishers.com/
http://www.scirp.org/journal/
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Лицензионное и свободно распространяемое программное  

обеспечение, в том числе отечественного производства 

 

№ Наименование Разработчик ПО 

(правооблада-

тель) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно рас-

пространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

Реквизиты  

подтверждающего 

документа  

(при наличии) 

7. 1 MicrosoftWindows,  

OfficeProfessional 

 

MicrosoftCorpora

tion 

Лицензионное - Лицензия  

от 04.06.2015 № 

65291651 срок дей-

ствия: бессрочно  

8. 2 Антивирусное про-

граммное обеспече-

ние 

KasperskyEndpointSec

urity для бизнеса 

АО «Лаборато-

рия Касперско-

го» 

(Россия) 

Лицензионное https://reestr.digital.go

v.ru/reestr/366574/?sp

hrase_id=415165 

Сублицензионный 

договор с ООО 

«Софтекс» от 

06.07.2022 № б/н, 

срок действия: с 

22.11.2022 по 

22.11.2023   

9. 3 МойОфисСтандарт-

ный - 

Офисный пакет 

для работы с доку-

ментами и почтой 

(myoffice.ru) 

ООО «Новые 

облачные техно-

логии» (Россия) 

Лицензионное https://reestr.digital.go

v.ru/reestr/301631/?sp

hrase_id=2698444 

Контракт с ООО 

«Рубикон» 

от 24.04.2019 № 

036410000081900001

2 

срок действия: бес-

срочно 

10. 4 Программная система 

для обнаружения тек-

стовых заимствова-

ний в учебных и 

научных работах 

«Антиплагиат ВУЗ» 

(https://docs.antiplagiau

s.ru) 

АО «Антипла-

гиат» (Россия) 

Лицензионное https://reestr.digital.go

v.ru/reestr/303350/?sp

hrase_id=2698186 

Лицензионный дого-

вор с АО «Антипла-

гиат» от 17.04.2023 

№ 6627, срок дей-

ствия: с 17.04.2023 

по 16.04.2024 

 

11. 5 AcrobatReader 

- просмотр докумен-

тов PDF, DjVU 

AdobeSystems Свободно рас-

пространяемое  

 

- - 

12. 6 FoxitReader 

- просмотр докумен-

тов PDF, DjVU 

FoxitCorporation Свободно рас-

пространяемое  

 

- - 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»  

CDTOwiki: база знаний по цифровой трансформации https://cdto.wiki/ 

 

Цифровые инструменты,  

применяемые в образовательном процессе 

 

9. LMS-платформа Moodle 

10. Виртуальная доска Миро: miro.com 

11. Виртуальная доска SBoardhttps://sboard.online 

12. Виртуальная доска Padlet: https://ru.padlet.com 

13. Облачные сервисы: Яндекс.Диск, Облако Mail.ru 

14. Сервисы опросов: Яндекс Формы, MyQuiz 

15. Сервисы видеосвязи: Яндекс телемост, Webinar.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Foxit_Corporation&action=edit&redlink=1
https://cdto.wiki/
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16. Сервис совместной работы над проектами для небольших групп Trello 

http://www.trello.com 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

И  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ  

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

6.1  Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена   

и шкала оценочных средств 

 
Знания обучающихся, показанные ими на государственном экзамене, оцениваются по 

следующим критериям: 

– знание основных понятий и категорий по всем разделам программы государственно-

го экзамена, их взаимосвязей, нормативно-правовой базы; 

– умение привести пример из учебного материала или из практической деятельности 

при ответе на вопрос, интегрировать теорию и практикой; 

– освещение проблемных, альтернативных и перспективных направлений изучения в 

соответствующей области; наличие выраженной собственной позиции по данному вопросу; 

–полнота, четкость и логичность построения ответа на вопрос, использование научной 

терминологии; 

– владение монологической речью; умение аргументировать свою точку зрения при 

ответе на вопрос,  поддерживать и активизировать беседу и иные коммуникативные навыки; 

– самостоятельность выполнения заданий. 

Результаты  сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излага-

ет, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, при-

чем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает приня-

тые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических за-

дач; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, неправильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает  практические задачи или не справляется с ними самостоя-

тельно.  

 

Шкала оценочных средств 

 

Уровни  

сформированности  

компетенций  

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства  

(кол-во бал-

лов) 
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Продвинутый 

(75-100 баллов) 

 

«отлично» 

Наличие глубоких знаний 

– о методах критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методах гене-

рирования новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях; 

– о методах научно-исследовательской деятельности;  

– об основных концепциях современной философии 

науки, основных стадиях эволюции науки, функциях 

и основаниях научной картины мира; 

– об особенностях представления результатов науч-

ной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследова-

тельских коллективах; 

– о методах и технологиях научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках;  

– о стилистических особенностях представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и письмен-

ной форме на государственном и иностранном язы-

ках; 

– о содержании процесса целеполагания профессио-

нального и личностного развития, его особенностях и 

способах реализации при решении профессиональных 

задач исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; 

– о современных подходах, методах, технологиях, не-

обходимых для научно-исследовательской деятельно-

сти в предметной сфере; 

– о педагогических закономерностях, принципах, 

формах, методах, технологиях обучения, воспитания 

и развития, применяемых на уровне высшего и до-

полнительного образования; 

– терминологии, основных проблем и способов их 

решения в области русистики; 

– о единицах всех уровней языковой системы, их вза-

имосвязи и функциях; 

– об основных тенденциях языковой эволюции в син-

хронно-диахронном аспекте; 

– о теоретических основах осуществления лингвисти-

ческого анализа с учетом семантики, структуре и 

функционировании языковых единиц в тексте; 

– о функционально-стилевой организации русского 

литературного языка. 

Наличие сформированных умений 

– анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, подда-

ющиеся операционализации исходя из наличных ре-

сурсов и ограничений; 

– использовать положения и категории философии 

науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений; 

Вопросы к 

государ-

ственному 

экзамену 

(45–60); 

компетент-

ностно-

ориентиро-

ванное  

задание 

(30–40) 
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– следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных исследо-

вательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; 

– осуществлять личностный выбор в процессе работы 

в российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом; 

– следовать основным нормам, принятым в научном 

общении на государственном и иностранном языках; 

– формулировать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достижения исходя 

из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, ин-

дивидуально-личностных особенностей; 

– осуществлять личностный выбор в различных про-

фессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

– анализировать имеющиеся многообразные подходы, 

методы научного исследования,  информационно-

коммуникационные технологии; 

– проектировать учебно-методическое обеспечение 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий по 

основным и дополнительным образовательным про-

граммам; 

– анализировать и оценивать характер общения и со-

зданные в процессе общения тексты; логически гра-

мотно строить устные и письменные высказывания 

– выделять в тексте и анализировать языковые едини-

цы с учетом их семантики, структуры и функциони-

рования в речи; 

– анализировать языковые факты с учетом традиций и 

современных тенденций развития национального 

языка; 

– анализировать единицы  различных уровней языко-

вой системы с учетом их семантики, прагматики, па-

радигматики и синтагматики; 

– строить устные и письменные тексты с учетом их 

функционально-стилевой принадлежности. 

Свободно владеет  

– навыками анализа методологических проблем, воз-

никающих при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях;  

– навыками критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений и результатов деятель-

ности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинар-

ного характера, возникающих в науке на современном 
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этапе ее развития; 

– технологиями планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. междисциплинар-

ного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в россий-

ских или международных исследовательских коллек-

тивах; 

технологиями оценки результатов коллективной дея-

тельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

– технологиями планирования деятельности в рамках 

работы в российских и международных коллективах 

по решению научных и научно-образовательных за-

дач; различными типами коммуникаций при осу-

ществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач; 

– навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках; навыками критиче-

ской оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках; различными методами, 

технологиями и типами коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной деятельности на госу-

дарственном и иностранном языках; 

– приемами и технологиями целеполагания, целереа-

лизации и оценки результатов деятельности по реше-

нию профессиональных задач, выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально зна-

чимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития; 

– современными подходами, методами и  информаци-

онно-коммуникационными технологиями научного 

исследования в предметной сфере; 

– навыками проектирования, решения, осуществле-

ния, рефлексии научно-исследовательских, учебно-

познавательных и профессионально-педагогических 

задач; 

– нормами русского литературного языка и приемами 

их лингвистического анализа; 

– методами и приемами лингвистического анализа 

языковых единиц и текста; 

– приемами синхронического и этимологического 

анализа языковых единиц; 

– приемами лексико-семантического, грамматическо-

го и дискурсивного анализа единиц языка и текста; 

– современными технологиями анализа текстов раз-

личных видов и  жанров. 

Базовый 

(50-74 балла) 

 

Наличие хороших знаний 

– о методах критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методах гене-

Вопросы к 

государ-

ственному  
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«хорошо» рирования новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях; 

– о методах научно-исследовательской деятельности;  

– об основных концепциях современной философии 

науки, основных стадиях эволюции науки, функциях 

и основаниях научной картины мира; 

– об особенностях представления результатов науч-

ной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследова-

тельских коллективах; 

– о методах и технологиях научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках;  

– о стилистических особенностях представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и письмен-

ной форме на государственном и иностранном язы-

ках; 

– о содержании процесса целеполагания профессио-

нального и личностного развития, его особенностях и 

способах реализации при решении профессиональных 

задач исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; 

– о современных подходах, методах, технологиях, не-

обходимых для научно-исследовательской деятельно-

сти в предметной сфере; 

– о педагогических закономерностях, принципах, 

формах, методах, технологиях обучения, воспитания 

и развития, применяемых на уровне высшего и до-

полнительного образования; 

– терминологии, основных проблем и способов их 

решения в области русистики; 

– о единицах всех уровней языковой системы, их вза-

имосвязи и функциях; 

– об основных тенденциях языковой эволюции в син-

хронно-диахронном аспекте; 

– о теоретических основах осуществления лингвисти-

ческого анализа с учетом семантики, структуре и 

функционировании языковых единиц в тексте; 

– о функционально-стилевой организации русского 

литературного языка. 

Наличие сформированных, но  с отдельными про-

белами умений 

 – анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, подда-

ющиеся операционализации исходя из наличных ре-

сурсов и ограничений; 

– использовать положения и категории философии 

науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений; 

– следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных исследо-

экзамену 

(30–44); 

компетент-

ностно-

ориентиро-

ванное  

задание 

 (20–29) 
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вательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; 

– осуществлять личностный выбор в процессе работы 

в российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом; 

– следовать основным нормам, принятым в научном 

общении на государственном и иностранном языках; 

– формулировать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достижения исходя 

из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, ин-

дивидуально-личностных особенностей; 

– осуществлять личностный выбор в различных про-

фессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

– анализировать имеющиеся многообразные подходы, 

методы научного исследования,  информационно-

коммуникационные технологии; 

– проектировать учебно-методическое обеспечение 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий по 

основным и дополнительным образовательным про-

граммам; 

– анализировать и оценивать характер общения и со-

зданные в процессе общения тексты; логически гра-

мотно строить устные и письменные высказывания 

– выделять в тексте и анализировать языковые едини-

цы с учетом их семантики, структуры и функциони-

рования в речи; 

– анализировать языковые факты с учетом традиций и 

современных тенденций развития национального 

языка; 

– анализировать единицы  различных уровней языко-

вой системы с учетом их семантики, прагматики, па-

радигматики и синтагматики; 

– строить устные и письменные тексты с учетом их 

функционально-стилевой принадлежности. 

Владеет на базовом уровне  

– навыками анализа методологических проблем, воз-

никающих при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях;  

– навыками критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений и результатов деятель-

ности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинар-

ного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития; 

– технологиями планирования в профессиональной 
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деятельности в сфере научных исследований; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. междисциплинар-

ного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в россий-

ских или международных исследовательских коллек-

тивах; 

технологиями оценки результатов коллективной дея-

тельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

– технологиями планирования деятельности в рамках 

работы в российских и международных коллективах 

по решению научных и научно-образовательных за-

дач; различными типами коммуникаций при осу-

ществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач; 

– навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках; навыками критиче-

ской оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках; различными методами, 

технологиями и типами коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной деятельности на госу-

дарственном и иностранном языках; 

– приемами и технологиями целеполагания, целереа-

лизации и оценки результатов деятельности по реше-

нию профессиональных задач, выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально зна-

чимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития; 

– современными подходами, методами и  информаци-

онно-коммуникационными технологиями научного 

исследования в предметной сфере; 

– навыками проектирования, решения, осуществле-

ния, рефлексии научно-исследовательских, учебно-

познавательных и профессионально-педагогических 

задач; 

– нормами русского литературного языка и приемами 

их лингвистического анализа; 

– методами и приемами лингвистического анализа 

языковых единиц и текста; 

– приемами синхронического и этимологического 

анализа языковых единиц; 

– приемами лексико-семантического, грамматическо-

го и дискурсивного анализа единиц языка и текста; 

– современными технологиями анализа текстов раз-

личных видов и  жанров. 
Пороговый 

(35- 49 баллов) 

 

«удовлетворитель-

но» 

Наличие неполных знаний  

– о методах критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методах гене-

рирования новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисци-

Вопросы к 

государ-

ственному 

экзамену 

 (21–29); 
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плинарных областях; 

– о методах научно-исследовательской деятельности;  

– об основных концепциях современной философии 

науки, основных стадиях эволюции науки, функциях 

и основаниях научной картины мира; 

– об особенностях представления результатов науч-

ной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследова-

тельских коллективах; 

– о методах и технологиях научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках;  

– о стилистических особенностях представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и письмен-

ной форме на государственном и иностранном язы-

ках; 

– о содержании процесса целеполагания профессио-

нального и личностного развития, его особенностях и 

способах реализации при решении профессиональных 

задач исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; 

– о современных подходах, методах, технологиях, не-

обходимых для научно-исследовательской деятельно-

сти в предметной сфере; 

– о педагогических закономерностях, принципах, 

формах, методах, технологиях обучения, воспитания 

и развития, применяемых на уровне высшего и до-

полнительного образования; 

– терминологии, основных проблем и способов их 

решения в области русистики; 

– о единицах всех уровней языковой системы, их вза-

имосвязи и функциях; 

– об основных тенденциях языковой эволюции в син-

хронно-диахронном аспекте; 

– о теоретических основах осуществления лингвисти-

ческого анализа с учетом семантики, структуре и 

функционировании языковых единиц в тексте; 

– о функционально-стилевой организации русского 

литературного языка. 

Наличие не полностью сформированных умений  

– анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, подда-

ющиеся операционализации исходя из наличных ре-

сурсов и ограничений; 

– использовать положения и категории философии 

науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений; 

– следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных исследо-

вательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; 

– осуществлять личностный выбор в процессе работы 

компетент-

ностно-

ориентиро-

ванное  

задание 

 (14–19) 
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в российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом; 

– следовать основным нормам, принятым в научном 

общении на государственном и иностранном языках; 

– формулировать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достижения исходя 

из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, ин-

дивидуально-личностных особенностей; 

– осуществлять личностный выбор в различных про-

фессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

– анализировать имеющиеся многообразные подходы, 

методы научного исследования,  информационно-

коммуникационные технологии; 

– проектировать учебно-методическое обеспечение 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий по 

основным и дополнительным образовательным про-

граммам; 

– анализировать и оценивать характер общения и со-

зданные в процессе общения тексты; логически гра-

мотно строить устные и письменные высказывания 

– выделять в тексте и анализировать языковые едини-

цы с учетом их семантики, структуры и функциони-

рования в речи; 

– анализировать языковые факты с учетом традиций и 

современных тенденций развития национального 

языка; 

– анализировать единицы  различных уровней языко-

вой системы с учетом их семантики, прагматики, па-

радигматики и синтагматики; 

– строить устные и письменные тексты с учетом их 

функционально-стилевой принадлежности. 

Частично владеет   

– навыками анализа методологических проблем, воз-

никающих при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях;  

– навыками критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений и результатов деятель-

ности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинар-

ного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития; 

– технологиями планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. междисциплинар-
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ного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в россий-

ских или международных исследовательских коллек-

тивах; 

технологиями оценки результатов коллективной дея-

тельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

– технологиями планирования деятельности в рамках 

работы в российских и международных коллективах 

по решению научных и научно-образовательных за-

дач; различными типами коммуникаций при осу-

ществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач; 

– навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках; навыками критиче-

ской оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках; различными методами, 

технологиями и типами коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной деятельности на госу-

дарственном и иностранном языках; 

– приемами и технологиями целеполагания, целереа-

лизации и оценки результатов деятельности по реше-

нию профессиональных задач, выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально зна-

чимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития; 

– современными подходами, методами и  информаци-

онно-коммуникационными технологиями научного 

исследования в предметной сфере; 

– навыками проектирования, решения, осуществле-

ния, рефлексии научно-исследовательских, учебно-

познавательных и профессионально-педагогических 

задач; 

– нормами русского литературного языка и приемами 

их лингвистического анализа; 

– методами и приемами лингвистического анализа 

языковых единиц и текста; 

– приемами синхронического и этимологического 

анализа языковых единиц; 

– приемами лексико-семантического, грамматическо-

го и дискурсивного анализа единиц языка и текста; 

– современными технологиями анализа текстов раз-

личных видов и  жанров. 
Низкий (допорого-

вый) 

(компетенции 

не сформированы) 

(менее 35 баллов) 

 

«неудовлетвори-

тельно» 

Наличие фрагментарных знаний  

– о методах критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методах гене-

рирования новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях; 

– о методах научно-исследовательской деятельности;  

– об основных концепциях современной философии 

Вопросы к 

государ-

ственному 

экзамену 

 (0–20); 

компетент-

ностно-

ориентиро-
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науки, основных стадиях эволюции науки, функциях 

и основаниях научной картины мира; 

– об особенностях представления результатов науч-

ной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследова-

тельских коллективах; 

– о методах и технологиях научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках;  

– о стилистических особенностях представления ре-

зультатов научной деятельности в устной и письмен-

ной форме на государственном и иностранном язы-

ках; 

– о содержании процесса целеполагания профессио-

нального и личностного развития, его особенностях и 

способах реализации при решении профессиональных 

задач исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда; 

– о современных подходах, методах, технологиях, не-

обходимых для научно-исследовательской деятельно-

сти в предметной сфере; 

– о педагогических закономерностях, принципах, 

формах, методах, технологиях обучения, воспитания 

и развития, применяемых на уровне высшего и до-

полнительного образования; 

– терминологии, основных проблем и способов их 

решения в области русистики; 

– о единицах всех уровней языковой системы, их вза-

имосвязи и функциях; 

– об основных тенденциях языковой эволюции в син-

хронно-диахронном аспекте; 

– о теоретических основах осуществления лингвисти-

ческого анализа с учетом семантики, структуре и 

функционировании языковых единиц в тексте; 

– о функционально-стилевой организации русского 

литературного языка. 

Наличие отдельных представлений об умениях 

– анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, подда-

ющиеся операционализации исходя из наличных ре-

сурсов и ограничений; 

– использовать положения и категории философии 

науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений; 

– следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных исследо-

вательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач; 

– осуществлять личностный выбор в процессе работы 

в российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой, 

ванное  

задание 

 (0–13) 
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коллегами и обществом; 

– следовать основным нормам, принятым в научном 

общении на государственном и иностранном языках; 

– формулировать цели личностного и профессио-

нального развития и условия их достижения исходя 

из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, ин-

дивидуально-личностных особенностей; 

– осуществлять личностный выбор в различных про-

фессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом 

– анализировать имеющиеся многообразные подходы, 

методы научного исследования,  информационно-

коммуникационные технологии; 

– проектировать учебно-методическое обеспечение 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий по 

основным и дополнительным образовательным про-

граммам; 

– анализировать и оценивать характер общения и со-

зданные в процессе общения тексты; логически гра-

мотно строить устные и письменные высказывания 

– выделять в тексте и анализировать языковые едини-

цы с учетом их семантики, структуры и функциони-

рования в речи; 

– анализировать языковые факты с учетом традиций и 

современных тенденций развития национального 

языка; 

– анализировать единицы  различных уровней языко-

вой системы с учетом их семантики, прагматики, па-

радигматики и синтагматики; 

– строить устные и письменные тексты с учетом их 

функционально-стилевой принадлежности. 

Слабо владеет  

– навыками анализа методологических проблем, воз-

никающих при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях;  

– навыками критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений и результатов деятель-

ности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в т.ч. междисциплинар-

ного характера, возникающих в науке на современном 

этапе ее развития; 

– технологиями планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований; 

– навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. междисциплинар-

ного характера, возникающих при работе по решению 

научных и научно-образовательных задач в россий-

ских или международных исследовательских коллек-
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тивах; 

технологиями оценки результатов коллективной дея-

тельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

– технологиями планирования деятельности в рамках 

работы в российских и международных коллективах 

по решению научных и научно-образовательных за-

дач; различными типами коммуникаций при осу-

ществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач; 

– навыками анализа научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках; навыками критиче-

ской оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках; различными методами, 

технологиями и типами коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной деятельности на госу-

дарственном и иностранном языках; 

– приемами и технологиями целеполагания, целереа-

лизации и оценки результатов деятельности по реше-

нию профессиональных задач, выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально зна-

чимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития; 

– современными подходами, методами и  информаци-

онно-коммуникационными технологиями научного 

исследования в предметной сфере; 

– навыками проектирования, решения, осуществле-

ния, рефлексии научно-исследовательских, учебно-

познавательных и профессионально-педагогических 

задач; 

– нормами русского литературного языка и приемами 

их лингвистического анализа; 

– методами и приемами лингвистического анализа 

языковых единиц и текста; 

– приемами синхронического и этимологического 

анализа языковых единиц; 

– приемами лексико-семантического, грамматическо-

го и дискурсивного анализа единиц языка и текста; 

– современными технологиями анализа текстов раз-

личных видов и  жанров. 

 

6.2 Критерии оценивания научно-квалификационной работы (диссертации)   

по результатам представления научного доклада 
Основные критерии оценивания:  

– обоснование актуальности темы исследования, анализ научных работ по данной 

проблематике, определение значимости решения выделенной проблемы исследования для 

науки и практики; 

– формулирование основных элементов научного аппарата диссертации: определение 

объекта и предмета исследования, цели, задач, точность формулировки гипотезы исследова-

ния, имеющей прогностический характер; 
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– указание теоретических и методологических основ исследования, адекватный выбор 

методов исследования, методологическая обоснованность замысла и основного содержания 

исследования, логика его проведения; 

– степень изучения и критического анализа нормативных источников, основной лите-

ратуры, информационных, статистических источников, точность библиографии, коррект-

ность ссылок; 

– новизна и оригинальность идей, составляющих основной замысел диссертационного 

исследования, соответствие методов поставленным задачам; 

– применение современных технологий получения и обработки информации; 

– наличие экспериментальной базы исследования, достоверность, оригинальность 

применяемых методик, авторский вклад, аргументированность выводов и обобщений экспе-

риментальной части исследования; 

– практическая полезность результатов научного исследования, возможность и целе-

сообразность внедрения результатов в практику; 

– правильность составления научного текста, убедительность, аргументированность, 

научность изложения, профессиональная и лингвистическая грамотность; 

– правильность и аккуратность оформления текста и других материалов исследования; 

– степень самостоятельности выполненного исследования, его обобщений, выводов; 

– способность применять обобщенные знания и умения в качестве ориентировочной 

основы построения текста диссертации и публичной защиты; 

– планомерность работы над диссертацией (соблюдение запланированного графика, 

своевременность выполнения основных заданий); 

– уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. 

Зачтено с оценкой «отлично» выставляется в следующих случаях:  

– актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в кон-

кретной области науки; 

– показана значимость проведенного исследования в решении научных проблем: 

найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых как для теории, 

так и для практики; 

– грамотно представлено теоретико-методологическое обоснование работы, четко 

сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-категориальном 

аппарате;  

– обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполнен-

ного исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов ис-

следования; 

– текст работы отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логи-

ка исследования, корректно дается критический анализ существующих исследований, автор 

доказательно обосновывает свою точку зрения. 

Зачтено с оценкой «хорошо» выставляется в следующих случаях:  

– достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты 

решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения; 

– доказано отличие полученных результатов исследования от уже имеющихся в 

науке; 

– для обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теорети-

ческая концепция; 

– сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства науч-

ного исследования; 

– однако нет должного научного обоснования  по поводу замысла и целевых харак-

теристик проведенного исследования, нет должной аргументированности представленных 

материалов, нечетко сформулированы научная новизна и теоретическая значимость, текст 

работы изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и кон-

кретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Зачтено с оценкой «удовлетворительно» выставляется в следующих случаях:  
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– актуальность исследования обоснована недостаточно; 

– методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не 

определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат законо-

мерностям практики; 

– дано описание последовательности применяемых исследовательских методов, при-

емов, форм, но выбор методов исследования не обоснован; 

– полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют теоретической 

значимости; 

– в тексте работы имеются нарушения единой логики изложения, допущены неточ-

ности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних понятий другими. 

Не зачтено с оценкой «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях:  

– актуальность выбранной темы обоснована поверхностно; 

– имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, выноси-

мыми на защиту; 

– теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо; 

– понятийно-категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 

теме; 

– отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость получен-

ных результатов; 

– в формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет аргумен-

тированности и самостоятельности суждений; 

– текст работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер 

и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 

 
Шкала оценочных средств 

 

Уровни  

сформированности 

компетенций  

Критерии оценивания 
Оценочные средства  

(кол-во баллов) 

Продвинутый 

(75-100 баллов) 

 

зачтено с оценкой 

«отлично» 

В работе 

– обоснована актуальность проблемы; 

– показана значимость проведенного исследо-

вания в решении научных проблем; 

– четко сформулирован авторский замысел ис-

следования, отраженный в понятийно-

категориальном аппарате;  

– обоснована научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость выполненного иссле-

дования; 

– глубоко и содержательно проведен анализ 

полученных результатов исследования. 

Текст работы отличается высоким уровнем 

научности, четко прослеживается логика ис-

следования, корректно дается критический ана-

лиз существующих исследований, автор дока-

зательно обосновывает свою точку зрения. 

Представление научно-

го доклада (45–60); 

ответы на замечания 

рецензента и вопросы 

членов ГЭК (30–40) 

Базовый 

(50-74 балла) 

 

зачтено с оценкой 

«хорошо» 

В работе 

– обоснована актуальность исследования, пред-

ложены варианты решения исследовательских 

задач, имеющих конкретную область примене-

ния; 

– доказано отличие полученных результатов 

исследования от уже имеющихся в науке; 

Представление научно-

го доклада (30–44); 

ответы на замечания 

рецензента и вопросы 

членов ГЭК (20–29) 
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– для обоснования исследовательской позиции 

использована конкретная теоретическая кон-

цепция; 

– сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного иссле-

дования; 

– однако нет должного научного обоснования  

по поводу замысла и целевых характеристик 

проведенного исследования, нет должной аргу-

ментированности представленных материалов, 

нечетко сформулированы научная новизна и 

теоретическая значимость. 

Текст работы изложен в единой логике, в ос-

новном соответствует требованиям научности и 

конкретности, но встречаются недостаточно 

обоснованные утверждения и выводы. 

 

Пороговый 

(35- 49 баллов) 

 

 

зачтено с оценкой 

«удовлетворитель-

но» 

В работе  

– актуальность исследования обоснована недо-

статочно; 

– методологические подходы и целевые харак-

теристики исследования четко не определены, 

однако полученные в ходе исследования ре-

зультаты не противоречат закономерностям 

практики; 

– дано описание последовательности применя-

емых исследовательских методов, приемов, 

форм, но выбор методов исследования не обос-

нован; 

– полученные результаты не обладают научной 

новизной и не имеют теоретической значимо-

сти. 

В тексте работы имеются нарушения единой 

логики изложения, допущены неточности в 

трактовке основных понятий исследования, 

подмена одних понятий другими. 

Представление научно-

го доклада (21–29); 

ответы на замечания 

рецензента и вопросы 

членов ГЭК (14–19) 

 

Низкий  

(допороговый) 

(компетенции 

не сформированы) 

(менее 35 баллов) 

 

не зачтено  

(«неудовлетвори-

тельно») 

В работе 

– актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно; 

– имеются несоответствия между поставлен-

ными задачами и положениями, выносимыми 

на защиту; 

– теоретико-методологические основания ис-

следования раскрыты слабо; 

– понятийно-категориальный аппарат не в пол-

ной мере соответствует заявленной теме; 

– отсутствуют научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость полученных резуль-

татов; 

– в формулировке выводов по результатам про-

веденного исследования нет аргументирован-

ности и самостоятельности суждений. 

Текст работы не отличается логичностью изло-

жения, носит эклектичный характер и не позво-

ляет проследить позицию автора по изучаемой 

Представление научно-

го доклада (0–20); 

ответы на замечания 

рецензента и вопросы 

членов ГЭК (0–13) 
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проблеме. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 

 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения гос-

ударственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государствен-

ного экзамена. 

 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного ис-

пытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы-

тания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апел-

ляции по проведению государственного экзамена) либо НКР, отзыв и рецензию (рецензии) 

(для рассмотрения апелляции по представлению научного доклада). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, по-

давший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной ко-

миссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-

шениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного аттеста-

ционного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апел-

ляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апел-

ляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экза-

мена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и 

выставления нового. 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. 
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Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответ-

ствии со стандартом. 

 Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится организацией с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не яв-

ляющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-

валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем 

и членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лиф-

тов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения ГИА доводят-

ся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обу-

чающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при представлении научного доклада 

не более чем на 15 минут. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
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при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлеж-

ностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализи-

рованным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

 Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государ-

ственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для 

него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, под-

тверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии ука-

занных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестаци-

онного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государ-

ственного аттестационного испытания). 
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протокол № 7 от 4 марта 2019 года. Программа рассмотрена на заседании кафедры педагоги-

ки и психологии, протокол № 8 от 26 марта 2019 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 8 от 8 апреля 2019 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 8 от 25 апреля 2019 года. 
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Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол № 7 от 16 марта 2020 года. Программа рассмотрена на заседании кафедры педаго-

гики и психологии, протокол № 8 от 24 марта 2020 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 8 от 13 апреля 2020 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 8 от 23 апреля 2020 года. 

 
Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол № 10 от 8 июня 2020 года. Программа рассмотрена на заседании кафедры педагоги-

ки и психологии, протокол № 11 от 2 июня 2020 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 10 от 8 июня 2020 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 10 от 25 июня 2020 года. 

 
Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол № 8 от 5 апреля 2021 года. Программа рассмотрена на заседании кафедры педаго-

гики и психологии, протокол № 8 от 22 марта 2021 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 10 от 8 июня 2021 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 10 от 25 июня 2021 года. 

 
Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол № 9 от 1 марта 2022 года. Программа рассмотрена на заседании кафедры педагоги-

ки и психологии, протокол № 8 от 29 марта 2022 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 7 от 10 марта 2022 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 7 от 24 марта 2022 года. 

 
Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин, 

протокол № 9 от 10 апреля 2023 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института, протокол № 8 от 17 апреля 2023 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 8 от 20 апреля 2023 года. 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин,  

протокол № 12 от 5 июня 2023 года. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института,  

протокол № 10 от 13 июня 2023 года. 

Программа утверждена решением учебно-методического совета университета,  

протокол № 10 от 22 июня 2023 года. 
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Приложение 1 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

 

Институт Социально-педагогический 

Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Направленность (профиль) Русский язык 

Выпускающая кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(ДИССЕРТАЦИЯ) 

на тему: 

«____________________________________________________________________

____________________________________________________________________» 

 

Автор работы: ________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Научный руководитель: _________________________________________ 
(должность, звание, Ф.И.О.) 

                                                                                                                             

______________________ 
(подпись) 

 

                              

 

 

Допускается к защите  

Заведующий кафедрой ____________________ 
(уч. степень, звание) 

________________________________________ 

 

Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

МИЧУРИНСК-НАУКОГРАД – 20__ 
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Приложение 2 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования  

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

 

Институт Социально-педагогический 

Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Направленность (профиль) Русский язык 

Выпускающая кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель научно-

квалификационной работы  

(диссертации) 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20___ г. 

(дата) 

__________________________________

___ 

(подпись) 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на тему: ____________________________________________________________ 

обучающегося   _____________________________________________ 

                                                   (Ф.И.О.) 

 

№ Выполняемые виды деятельности 
Срок вы-

полнения 

Отметка               

о выполнении 

1.  Изучение литературы по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) 
  

2.  Освоение методик исследования    

3.  Сбор основного материала и его обработка   

4.  Написание разделов научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) 
  

5.  Апробация результатов научно-квалификационной 

работы (диссертации) на национальных и междуна-

родных конференциях 

  

6.  Публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отече-

ственных и (или) зарубежных рецензируемых науч-

ных журналах и изданиях 

  

7.  Оформление научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
  

8.  Представление научно-квалификационной работы 

(диссертации) на кафедру 
  

9.  Подготовка научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

  

 

 

Исполнитель: _________________________    «_____» _____________20___ г. 
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Приложение 3 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

 

Заведующему кафедрой  

социально-гуманитарных дисциплин 

__________________________________ 
(Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

 

заявление 

о самостоятельном характере письменной работы. 

 

Я,_____________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

аспирант _____ курса Социально-педагогического института, обучающегося по 

направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направ-

ленности (профилю) Русский язык, заявляю, что в моей научно-

квалификационной работе (диссертации) работе на тему: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

представленной в Государственную экзаменационную комиссию для 

публичной защиты, не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников 

имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен(а) с действующим в Университете Положением о порядке 

выпускных квалификационных работ на наличие заимствований с 

использованием системы «Антиплагиат» в ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет», в соответствии с которым 

обнаружение плагиата является основанием для отказа в допуске письменной 

работы к публичной защите и применения дисциплинарных взысканий вплоть 

до отчисления из Университета. 

 

 

 

 

Подпись _____________ 

 

 

«______» ___________________ 20___ г. 
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Приложение 4 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

 

Институт Социально-педагогический 

Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Направленность (профиль) Русский язык 

Выпускающая кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 

ОТЗЫВ 

о научно-квалификационной работе (диссертации) на тему: 

«________________________________________________________________» 

 

обучающегося  

(Ф.И.О.) 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) выполнена ……. 
 

 (В отзыве следует указать: задачи, поставленные перед обучающимся, как он спра-

вился с их решением, в какой мере проявлены самостоятельность и инициатива в работе, 

какова теоретическая подготовка и навыки обучающегося, результаты работы, их теоре-

тическая и практическая ценность) 

 

НКР и научный доклад были проверены на наличие неправомочных заим-

ствований в системе «Антиплагиат». При написании данной работы использо-

вались источники, указанные в списке литературы или оформленные в виде ци-

тат в тексте, что определяет корректность заимствования в допустимых преде-

лах.     

Автор научно-квалификационной работы (диссертации) продемонстриро-

вал сформированность универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций на продвинутом / базовом / пороговом уровне.  

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) допускается к публичному представ-

лению. Автор научно-квалификационной работы (диссертации) 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

заслуживает присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литерату-

роведение. 
 

___________________ 

         (дата)  

 

Руководитель работы  
  (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

Подпись руководителя работы _____________________  
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Приложение 5 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

«Мичуринский государственный аграрный университет» 

 

Институт Социально-педагогический 

Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Направленность (профиль) Русский язык 

Выпускающая кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на научно-квалификационную работу (диссертацию) 

«____________________________________________________________________
____________________________________________________________________» 
 
обучающегося 
_____________________________________________________________________ 

 
Руководитель научно-квалификационной работы (диссертации): 

_____________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О., должность, место работы) 

 
Рецензент: 

_____________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О., должность, место работы) 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) содержит ____ стр., 

включая ____ рисунков, _____ таблиц, список литературы содержит _____ ис-

точников. 

Краткое содержание научно-квалификационной работы (диссерта-

ции)  и принятых решений  

Положительные стороны работы  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________                  

 

 

 

 

 

Отрицательные стороны работы  



 81 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________     

Оформление работы соответствует / не соответствует предъявляемым тре-

бованиям.  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________      

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________      

  

Автор научно-квалификационной работы продемонстрировал сформиро-

ванность универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций на продвинутом / базовом / пороговом уровне.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) заслуживает положи-

тельной оценки, а ее автор 
 ____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

заслуживает присвоения квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литерату-

роведение. 
 

 

___________________                                                                        _____________________ 

          дата                                                                                                              подпись      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

«Мичуринский государственный аграрный университет» 
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Институт Социально-педагогический 

Направление 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

Направленность (профиль) Русский язык 

Выпускающая кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 

на тему: 

«____________________________________________________________________

____________________________________________________________________» 

 

Автор работы: ________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Научный руководитель: _________________________________________ 
(должность, звание, Ф.И.О.) 

                                                                                                                             

______________________ 
(подпись) 

 

                              

 

 

Допускается к представлению  

Заведующий кафедрой ____________________ 
(уч. степень, звание) 

________________________________________ 

 

Подпись ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

МИЧУРИНСК-НАУКОГРАД – 20__ 
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