
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  

 

 

_____________ И.Н.Крутова 

20 марта 2023 г. 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

 

Направление подготовки 
«44.04.01 Педагогическое образование» 

 

 

Направленность 
«Теория и методика преподавания русского языка как иностранного в системе цифрового 

образования» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 



2 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 № 126, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования–программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. 

 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана рабочей группой в 

составе: О.В.Кряхтунова доцент кафедры лингводидактики и межкультурной коммуникации 

Подготовительного факультета.  
 

Программа государственной итоговой аттестации обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры лингводидактики и межкультурной коммуникации Подготовительного факультета. 

Протокол № 8 от «20» марта 2023 года 

 

Декан факультета  

к.ф.н. доцент  

 

 

И.Н.Крутова 

 (подпись)  

 

Программа государственной итоговой аттестации рекомендована к утверждению 

представителями организаций-работодателей: 

 

АНО Центр всестороннего развития 

«Совершенство», заместитель директора 
 

 

Е.В.Котомина 

 (подпись)  

ГБОУ г.Москвы «Школа №534», 

заместитель директора по воспитанию и 

социализации 

 

 

Н.И.Петрова 

 (подпись)  

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................. 4 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ...................................................................................................................................... 9 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ....................................................................................................... 9 
2.1.1. Форма проведения государственного экзамена ............................................................. 9 

2.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания государственного экзамена. ................................................................................... 11 
2.1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

конкретных результатов освоения образовательной программы ........................................ 12 
2.1.4. Критерии оценки проведения государственного экзамена ......................................... 17 

2.1.5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену ........................................................................................................................................ 18 

2.2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ............................................................................... 20 

2.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания для защиты выпускной квалификационной работы ............................................ 23 
2.2.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ ..................................... 25 
2.2.3. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы ......................................................................................................... 26 
2.2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной 

квалификационной работы ......................................................................................................... 37 
2.2.5. Критерии оценки по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы .......................................................................................................................................... 40 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................... 44 

 
  



4 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - «ГИА»), реализуемая в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018 № 126, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования–программы магистратуры по направлению 

подготовки44.04.01 Педагогическое образование. 

Цель государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры – требованиям ФГОС ВО - магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

К государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление. 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 

Анализирует проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

УК-1.2  

Разрабатывает варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

критического анализа источников 

информации. 

УК- 1.3 

Вырабатывает стратегию действий для 

решения проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов, планируя 

результат каждого из них. 

Разработка и 

реализация проектов. 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 

Понимает принципы проектного 

подхода к управлению, демонстрирует 

способность управления проектами. 

УК-2.2 

Формирует проектную задачу, 

разрабатывает концепцию, критерии и 

показатели оценки проекта, план 

реализации проекта. 

УК-2.3 

Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников проекта. 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Командная работа и 

лидерство. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 

Вырабатывает стратегию командной 

работы и на ее основе организует отбор 

членов команды для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2 

Координирует и направляет 

деятельность участников команды на 

достижение поставленной цели с учетом 

особенностей поведения ее участников, 

временных и прочих ограничений. 

УК-3.3 

Организует работу команды, в том числе 

на основе коллегиальных решений, а 

также распределяет  полномочия и 

делегирует полномочия в соответствии с 

поставленными целями. 

Коммуникация. УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 

Составляет в соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка документы для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2 

Представляет результаты академической 

и профессиональной деятельности на 

мероприятиях различного формата, 

включая международные. 

УК-4.3 

Принимает участие в академических и 

профессиональных дискуссиях, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие.  

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 

Имеет представление о сущности и 

принципах анализа разнообразия 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 

Демонстрирует способность 

анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3 

Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом различия этических, 

религиозных и ценностных систем 

представителей различных культур. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе, 

здоровьесбережение). 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

УК-6.1 

Выбирает приоритеты собственной 

профессиональной деятельности и цели 

карьерного роста. 

УК-6.2 

Определяет образовательные 

потребности и способы 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

на основе 

самооценки 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки. 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию, с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельности, 

изменяющихся требований рынка труда 

и стратегии личного развития. 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1  

определяет приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации. 

ОПК -1.2 

применяет основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с 

учетом норм профессиональной этики; 

ОПК - 1.3 

владеет действиями (умениями) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования. 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ.  

ОПК-2 Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК - 2.1 

знает виды и функции научно-

методического обеспечения 

современного образовательного 

процесса; 

ОПК – 2.2 

осуществляет проектную деятельность 

по разработке образовательных 

программ; 

ОПК – 2.3  

способен организовать проектную 

деятельность в образовании. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК – 3.1 

реализует принципы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК – 3.2 

определяет и применяет основные 

приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения. 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК – 4 Способен создавать и 

реализовывать 

условия и принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК – 4.1 

Знает методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей. 

ОПК – 4.2 

умеет создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению 

у обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1 

способен контролировать и оценивать 

образовательные результаты 

обучающихся,  программы мониторинга 

успеваемости обучающихся 

ОПК-5.2 

разрабатывает и применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 6 Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК – 6.1 

демонстрирует знание психолого-

педагогических основ учебной 

деятельности; − принципы 

проектирования и особенности 

использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК – 6.2 

способен отбирать психолого- 

педагогические (в том числе 

инклюзивные) технологии и 

использовать их в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК – 7.1 

организует взаимодействие с 

различными участниками 

образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды 

учреждения. 

ОПК – 7.2 

выделяет эффективные способы 

решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК – 8.1 

ориентируется на результаты 

актуальных научных исследований в 

сфере педагогической деятельности. 

ОПК – 8.2. 

осуществляет выбор методов, форм и 

средств в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности. 

 ПК-1 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы в области 

теории и практики 

обучения русскому 

языку как 

иностранному с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий в 

образовательных 

организациях разного 

уровня 

ПК – 1.1. демонстрирует знания 

особенностей проектирования 

образовательного процесса обучения 

русскому языку как иностранному в 

образовательных организациях 

соответствующих уровней образования. 

ПК – 1.2. способен реализовывать 

взаимосвязь целей обучения русскому 

языку как иностранному и целей 

образования на соответствующих 

уровнях. 

 ПК – 2 Способен 

организовывать 

образовательную 

деятельность в 

процессе обучения 

русскому языку как 

иностранному с 

учетом возрастных, 

национально-

культурных, 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ПК – 2.1. умеет организовывать 

самостоятельную и совместную 

образовательную деятельность 

обучающихся по освоению учебного 

содержания на основе осмысления и 

применения знаний. 

ПК – 2.2. владеет способами построения 

процесса обучения русскому языку как 

иностранному на основе вовлечения 

обучающихся в деятельность по 

решению познавательных, 

коммуникативных, нравственных и 

других проблем. 

 ПК – 3 Способен 

осуществлять поиск, 

анализ и обработку 

ПК – 3.1. применяет приемы 

дидактической обработки научной 

информации в целях ее трансформации в 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

научной информации 

в целях исследования 

проблем образования 

в области обучения 

русскому языку как 

иностранному 

учебное содержание 

ПК – 3.2. осуществляет дидактическую 

обработку и адаптацию научных текстов 

в целях их перевода в учебные 

материалы. 

 ПК – 4 Способен 

формировать 

образовательную 

среду и 

организовывать 

просветительскую 

деятельность с 

использованием 

средств современных 

технологий 

ПК – 4.1. приобрел опыт 

систематического использования 

взаимообеспечивающих ресурсов 

образовательной среды в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК – 4.2. способен выявить и 

использовать возможности 

региональной культурной среды для 

организации воспитательной 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной программы – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

включает в себя: 

˗ Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

˗ Выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.  

На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных единиц (324 часа). 

2.1. Государственный экзамен 

2.1.1. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам (модулям) и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

В билеты государственного экзамена включаются 2 (два) теоретических вопроса и 1 

(один) практико-ориентированный вопрос, которые равномерно случайным образом 

выбираются из типовых вопросов и ситуаций, приведенных в оценочных материалах по 

государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по 

следующим дисциплинам (модулям) ОПОП магистратуры направления подготовки Б1.О.05 

Основы языкознания, Б1.О.06 Лингвокультурология, Б1.О.07 Межкультурная коммуникация в 

историческом аспекте, Б1.О.08 Психолингвистика и этнолингвистика, Б1.В.01 Теория и 

методика преподавания русского языка как иностранного, Б1.В.02 Классические технологии в 

обучении русскому языку как иностранному и их адаптация к системе цифрового образования.  

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускниками следующих компетенций:  
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Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. определяет приоритетные 

направления развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации. 

ОПК -1.2. применяет основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с учетом норм 

профессиональной этики; 

ОПК - 1.3. владеет действиями (умениями) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК – 3.1. реализует принципы применения 

образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; 

ОПК – 3.2. определяет и применяет основные 

приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ОПК – 7.1. организует взаимодействие с 

различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения. 

ОПК – 7.2. выделяет эффективные способы 

решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК – 8.1. ориентируется на результаты 

актуальных научных исследований в сфере 

педагогической деятельности. 

ОПК – 8.2. осуществляет выбор методов, форм 

и средств в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности. 

 ПК-1. Способен проектировать и 

реализовывать основные и 

дополнительные 

образовательные программы в 

области теории и практики 

обучения русскому языку как 

иностранному с использованием 

современных методов и 

технологий в образовательных 

организациях разного уровня 

ПК – 1.1. демонстрирует знания особенностей 

проектирования образовательного процесса 

обучения русскому языку как иностранному в 

образовательных организациях 

соответствующих уровней образования. 

 ПК – 1.2. способен реализовывать взаимосвязь 

целей обучения русскому языку как 

иностранному и целей образования на 

соответствующих уровнях; 

 ПК – 2. Способен 

организовывать образовательную 

деятельность в процессе 

обучения русскому языку как 

иностранному с учетом 

возрастных, национально-

культурных, психолого-

ПК – 2.1. умеет организовывать 

самостоятельную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся по 

освоению учебного содержания на основе 

осмысления и применения знаний. 

ПК – 2.2. владеет способами построения 

процесса обучения русскому языку как 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

физиологических особенностей и 

образовательных потребностей 

обучающихся 

иностранному на основе вовлечения 

обучающихся в деятельность по решению 

познавательных, коммуникативных, 

нравственных и других проблем. 

 ПК – 4. Способен формировать 

образовательную среду и 

организовывать 

просветительскую деятельность с 

использованием средств 

современных технологий 

ПК – 4.1. приобрел опыт систематического 

использования взаимообеспечивающих 

ресурсов образовательной среды в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК – 4.2. способен выявить и использовать 

возможности региональной культурной среды 

для организации воспитательной деятельности. 

 

2.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания государственного экзамена. 

Код(ы) 

компетенции (ий) 

Показатели оценивания Оценка 

ОПК – 1, ОПК – 3, 

ОПК – 7, ОПК – 8, 

ПК – 1, ПК – 2, 

ПК - 4 

Обучающийся глубоко, осмысленно, в полном объеме 

усвоил программный материал, излагает его на 

высоком научном уровне, способен к самостоятельному 

анализу и оценке проблемных ситуаций. Усвоил 

методологические основы (свободно владеет 

понятиями, определениями, терминами) в сфере 

профессиональной деятельности, умеет анализировать 

и выявлять его взаимосвязь с другими областями 

знаний. Умеет творчески применять теоретические 

знания при решении практических ситуаций. 

Показывает способность самостоятельно пополнять и 

обновлять знания в процессе повышения квалификации 

и профессиональной деятельности. 

1) Оценка «отлично»  

Обучающейся в полной мере раскрыл материал, 

предусмотренный программой, изучил обязательную 

литературу. Владеет понятиями, определениями, 

терминами, методами исследования в сфере 

профессиональной деятельности, умеет установить 

взаимосвязь изученной дисциплины с другими 

областями знаний. Применяет теоретические знания на 

практике. Допустил незначительные неточности при 

изложении материала, не искажающие содержание 

ответа по существу вопроса. 

2) Оценка «хорошо»  

Обучающийся владеет материалом в пределах 

программы, знает основные понятия и определения в 

сфере профессиональной деятельности, обладает 

достаточными знаниями для профессиональной 

деятельности, способен разобраться в конкретной 

практической ситуации. 

3) Оценка 

«удовлетворительно». 

Обучающийся показал пробелы в знании основного 

учебного материала, не может дать четких 

определений, понятий в сфере профессиональной 

деятельности, не может разобраться в конкретной 

практической ситуации, не обладает достаточными 

знаниями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности. 

4) Оценка 

«неудовлетворительно» 
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Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Оценки за государственный экзамен 

объявляются в день сдачи экзамена после их утверждения председателем ГЭК. 

 

2.1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

конкретных результатов освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для проведения государственного (итогового) экзамена 

 

Теоретический блок вопросов: 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК-1. 

1. Отличительные парадигмальные черты современной лингвистики: экспансионизм, 

антропоцентризм, функционализм, экспланаторность. Общая характеристика основных 

лингвистических направлений и школ.  

2.Описание русского языка в учебных целях, основные принципы: системность, 

функциональность и минимизация при отборе и представлении языкового материала, учет 

родного языка учащихся.  

3.Категории методики РКИ. Общедидактические принципы обучения РКИ; принципы оценки 

знаний учащихся. Госстандарты ТРКИ (элементарный, 1- 4 уровни). 

4. Сертификационные уровни и формы контроля освоения речевых умений. Формы текущего 

контроля при обучении РКИ. Контроль сформированности навыков  

 

Код контролируемой компетенции – ОПК – 3. 

1. Описание русского языка в учебных целях, основные принципы: системность, 

функциональность и минимизация при отборе и представлении языкового материала, учет 

родного языка учащихся.  

2. Особенности организации учебного материала и способов обучения произношению на 

разных этапах: вводно-фонетический курс, сопроводительный курс, корректировочный курс. 

Типы упражнений. Ошибки, возникающие при обучении ритмике слова.  

3. Содержание обучения графике и орфографии иностранных учащихся. Взаимосвязь обучения 

произношению русских звуков и обучения написанию русских букв. Формирование 

звукобуквенных связей у иностранных учащихся. Типы упражнений для обучения графике и 

орфографии.  

4. Предмет и содержание лингвострановедения как методической дисциплины. 

Лингвострановедение, культуроведение, страноведение, лингвокультурология в практике 

преподавании РКИ. Обучение лингвострановедческим средствам общения.  

 

Код контролируемой компетенции – ОПК – 7. 

1.Язык и общество. Социолингвистика как раздел языкознания, изучающий связь между 

языком и социальными условиями его бытования.  

2.Лексическая работа и ее место в системе обучения РКИ. Взаимосвязанное обучение фонетике, 

лексике и грамматике. Активный, пассивный и потенциальный словарный запас учащихся па 

разных этапах обучения.  
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3. Понятие «лексический минимум». Поурочная дозировка лексического материала. 

Лингвистические основы методики обогащения словарного запаса учащихся. Способы 

семантизации новой лексики.  

4. Лингвистическое и лингвокультурологическое комментирование слов в условиях контекста. 

Тематико-понятийные классы слов и работа над ними при введении новой лексики. Стадии 

работы над словом: введение, закрепление, активизация. Система упражнений по лексике. 

Работа со словарями на разных этапах обучения РКИ.  

5.Урок русского языка как иностранного. Виды уроков РКИ. Основные элементы урока РКИ.  

 

Код контролируемой компетенции – ОПК – 8. 

1.Лингвистика как область науки. Важнейшие объекты лингвистики как основа 

содержательного единства филологических наук: язык как объект лингвистики, человек как 

объект лингвистики, текст как объект лингвистики. 

2. Объект предмет, цели и задачи современной лингвистики. Ее место в ряду гуманитарных и 

естественных наук. Роль языка в формировании общей культуры личности и социуме. 

Актуальные вопросы когнитивной лингвистики. Понятие концепта, языковой и концептуальной 

картин мира (А.Н. Баранов, Е.С. Кубрякова, Е.В. Рахилина и др.). Концепт и слово. 

3.Лингвокультурология: основные проблемы и перспективы развития. 

Текстоцентризм современной лингвистики. Теория дискурса. Различные подходы в осмыслении 

понятия «дискурс» в современной науке.  

4.Современный русский язык как этап исторического развития русского языка. Вопрос о 

хронологических рамках современного русского языка. История русского языка. Основные 

источники исторического изучения языка. Проблема периодизации истории русского языка.  

5.Фонетика современного русского языка. Методы изучения фонетики. Фонетическая 

транскрипция, ее основные принципы. Понятие звука речи. Гласные и согласные звуки и их 

классификации. Чередования звуков. Слог. Ударение. Интонация. 

6.Орфоэпия. Значение орфоэпических норм. Причины отступлений от литературного 

произношения. Орфоэпические нормы в области гласных. Орфоэпические нормы в области 

согласных. Орфоэпические нормы отдельных грамматических форм. Орфоэпические нормы 

заимствованных слов.  

7.Лексика. Семантическая структура слова. Слово как основная единица лексической системы 

языка. Основные типы лексических значений слова.  

8. Многозначность слова (полисемия). Виды переносных значений. Системные отношения в 

лексике.  

9. Исконно русская лексика. Заимствованная лексика. Лексика русского языка с точки зрения 

сферы употребления. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 

Стилистическая дифференциация лексики.  

10. Фразеология. Фразеологизм как значимая единица языка. Основные признаки 

фразеологизма. Вариантность и синонимия фразеологизмов. Фразеологизмы в их отношении к 

частям речи. Классификации фразеологизмов.  

11. Лексикография. Теоретические основы русской лексикографии. Основные типы словарей. 

Словарная статья как лексикографическое описание слова, ее составные компоненты. Роль и 

функции словарей в формировании культуры речи  

12. Морфемика. Словообразование. Слово и морфема. Словообразование и словоизменение. 

Морфемы как значимые части слова. Материально выраженные и нулевые морфемы. Аффиксы 

словообразовательные и формообразующие. Аффиксы регулярные и нерегулярные, 
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продуктивные и непродуктивные. Неморфологическое словообразование. Морфологическое 

словообразование.  

13.Морфология. Основные понятия морфологии. Учение о частях речи в русской 

грамматической науке. Вопрос о принципах классификации частей речи, их количестве и 

объеме. Явления переходности в системе частей речи.  

14. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение.  

15. Глагол. Вопрос о причастиях, деепричастиях, словах категории состояния. Наречие.  

16. Служебные части речи. Вопрос о модальных словах. Междометия и звукоподражания  

17. Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические отношения. Понятие словосочетания. 

Классификация словосочетаний. Отношения между компонентами словосочетания. Виды 

подчинительной связи слов в словосочетании.  

18. Предложение как основная коммуникативная единица. Предикативность как основной 

грамматический признак предложения. Понятие простого предложения. Структурные и 

семантические признаки простого предложения. Двусоставные и односоставные предложения. 

Вопрос о нечленимых предложениях. Понятие членов предложения как структурно-

семантических компонентов.  

19. Полные и неполные предложения. Понятие осложнения структуры простого предложения. 

Виды осложнения. Понятие сложного предложения.  

20. Структурные и семантические признаки сложного предложения. Понятие структурно-

семантической модели сложного предложения. Средства связи предикативных единиц в составе 

сложного предложения. Классификации сложных предложений. Понятие чужой речи. 

Конструкции с прямой речью. Цитация. Сложные формы монологической речи. Текст.  

 

Код контролируемой компетенции – ПК – 1. 

1.Активные процессы в фонетике русского языка. Изменения в области произношения и 

ударения. Активные процессы в семантике, лексике, фразеологии русского языка.  

2. Изменения в словообразовательной системе русского языка. Изменения в области 

продуктивности словообразовательных типов, системы способов словообразования и составе 

формантов. Основные тенденции в морфологии.  

3. Активные процессы в синтаксисе русского языка. Понятие о смене синтаксических парадигм. 

Активные процессы в речевой коммуникации. Сферы использования языка.  

Взаимодействие функциональных вариантов русского языка на современном этапе развития.  

Лингвистические основы обучения произношению при изучении РКИ. Содержание обучения 

произношению.  

4. Система обучения артикуляции звуков и сочетаний звуков русского языка: этапы обучения и 

их цели; основные приемы (благоприятная фонетическая позиция, ощутимые моменты 

артикуляции, звуки-помощники). Обучение ритмике слова. Обучение интонации русского 

языка.  

5. Фонетика как аспект обучения. Вводно-фонетический, сопроводительный, 

корректировочный курс. Фонетическая зарядка. Типы упражнений при изучении фонетики 

русского языка. Цели обучения фонетике, орфоэпии и интонации. Понятие фонетического 

навыка.  

6.Лингводидактический аспект усвоения иностранными учащимися русской грамматической 

системы и обучения грамматическим средствам общения.  

7. Место грамматики при изучении РКИ. Связь грамматики с фонетикой и лексикой. 

Практическая грамматика как основа для развития видов речевой деятельности. Принципы 
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отбора грамматического материала; основные принципы организации и представления 

материала (концентричность, комплексность, наличие одной трудности, использование 

наглядности). 

Интерактивные формы обучения. Наглядные пособия. Технические средства обучения.  

8. Особенности использования в практике обучения русскому языку как иностранному 

различных компьютерных технологий. Проектирование цифровых образовательных ресурсов 

для обучения произношению, лексическому и грамматическому аспектам языка, рецептивным и 

продуктивным видам речевой деятельности. Специфика контроля с применением 

информационных технологий.  

9. Интернет-ресурсы в обучении русскому языку как. Иностранному. Мультимедийная система 

обучения. Интернет как источник информации и коммуникативная среда.  

 

Код контролируемой компетенции – ПК – 2. 

1.Психолингвистика как наука, изучающая взаимоотношения языка, мышления и сознания. 

Функции речевой деятельности. Лингвистический и психолингвистический эксперименты в 

исследовании процессов производства и восприятия речи. 

2.Современные направления исследований в социо- и этнолингвистике. 

3. Адаптация учебных материалов к одновременному обучению иностранцев в 

полилингвальной группе. 

4. Адаптация учебных материалов в образовательным возможностям обучающихся в 

разноуровневой группе. 

 

 Код контролируемой компетенции – ПК – 4. 

1.Типы упражнений: а) формирующие речевые навыки (имитативные, подстановочные, 

трансформационные, репродуктивные); б) развивающие речевые умения, когда учащийся сам 

определяет коммуникативную задачу, ситуацию, форму высказывания.  

2. Специфические грамматические категории русского языка: предложно-падежная система, 

виды глагола, глаголы движения, порядок слов. Способы работы.  

3. Обучение морфологии на синтаксической основе. Обучение именным формам русского 

языка. Категория грамматического рода. значения падежей.  

4. Обучение глаголу: взаимосвязанное обучение категориям вида, времени и наклонения. 

Глаголы движения, приемы работы с ними.  

5. Лингвистические основы обучения синтаксису РКИ (учет структурных, семантических и 

функционально-коммуникативных особенностей синтаксического строя). Лингводидактическое 

описание русского языка как иностранного для разных этапов обучения.  

6. Методы и технологии обучения РКИ. Коммуникативные технологии. Интенсивные 

технологии. Технология диалога культур как реализация межкультурной парадигмы языкового 

образования. Игровые методики в преподавании РКИ.  

7. Программа как основной документ, определяющий содержание учебного процесса по 

русскому языку. Программы по русскому языку для разных этапов обучения и разных 

категорий учащихся. Учебники по РКИ (обзор).  

8. Речевая деятельность как аспект обучения. Виды речевой деятельности.  

9. Формирование, развитие и совершенствование навыков и умений аудирования. Аудирование 

как вид речевой деятельности. Психологические основы аудирования. Задачи обучения 

аудированию. Система упражнений: подготовительные (языковые), условно-речевые 
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(развивающие механизмы аудирования), собственно речевые, обучающие пониманию 

звучащего текста. Требования к учебным аудиотекстам.  

10. Говорение как вид речевой деятельности. Психологические основы говорения. Задачи 

обучения говорению. Виды речи: монолог и диалог. Типы упражнений при обучении 

говорению.  

11. Чтение как вид речевой деятельности. Обучение технике чтения. Виды чтения. Типы 

упражнений при обучении чтению.  

12. Письмо как вид речевой деятельности и средство обучения. Обучение технике письма. 

Обучение письменной речи. Типы упражнений при обучении письму  

 

Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные ситуации, 

творческое задание и т.д.): 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК – 1. 

Особенности изучения лексики русского языка на разных этапах обучения РКИ (начальном, 

среднем, продвинутом – по выбору магистранта). 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК – 3. 

Категория падежа в русском языке и особенности ее усвоения изучающими русский язык как 

иностранный. Методика изучения этой категории в разноуровневой группе студентов, в группе 

детей, в группе взрослых – слушателей индивидуально и в группе (на примере конкретного 

занятия). 

 

Код контролируемой компетенции – ОПК – 7. 

Организация совместной речевой деятельности обучающихся в рамках коммуникативной 

модели «дискуссия» на тему «Современное образование: для чего и как мы учимся». Разработка 

конспекта урока с целью активизации  

 

Код контролируемой компетенции – ОПК – 8. 

Категория времени глагола и особенности ее усвоения изучающими русский язык как 

иностранный на разных этапах обучения. Методика изучения этой категории на одном из 

этапов (на примере конкретного занятия). 

 

Код контролируемой компетенции – ПК – 1. 

Обучение навыкам коммуникации на материале темы «Транспорт» в формате онлайн урока 

(разработка конспекта урока и презентации к занятию). 

 

Код контролируемой компетенции – ПК – 2. 

Обучение лексике по теме «Новогодние традиции» с учётом поликультурного состава учебной 

группы (разработка конспекта урока). 

 

Код контролируемой компетенции – ПК – 4. 

Возможности использования современных технологий при обучении РКИ (корпусных 

технологий, онлайн-технологий, веб-технологий и др.). 
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2.1.4. Критерии оценки проведения государственного экзамена 

По окончании ответов обучающихся объявляется совещание государственной 

экзаменационной комиссии, на котором присутствуют только ее члены. На совещании 

обсуждаются ответы каждого обучающегося на вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы. По итогам обсуждения каждому обучающемуся в протокол 

государственной экзаменационной комиссии проставляется соответствующая оценка.  

Знания экзаменуемых определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с 

использованием системы оценки знаний обучающихся: 

В качестве критериев оценки ответа используются: 

 полнота раскрытия вопросов экзаменационного билета; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 аргументированность ответа обучающегося; 

 способность анализировать и сравнивать различные подходы решения поставленной 

проблемы; 

 готовность обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по существу 

экзаменационного билета. 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который глубоко, осмысленно, в полном 

объеме усвоил программный материал, изложил его на высоком научном уровне, проявил 

способность к самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций. Усвоил 

методологические основы (свободно овладел понятиями, определениями, терминами) в сфере 

профессиональной деятельности, показал умения анализировать и выявлять его взаимосвязь с 

другими областями знаний. Показал способность самостоятельно пополнять и обновлять 

знания в процессе профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который полно раскрыл материал, 

предусмотренный программой, изучил обязательную литературу. Владеет понятиями, 

определениями, терминами, методами исследования в сфере профессиональной деятельности, 

умеет установить взаимосвязь изученной дисциплины (модуля) с другими областями знаний. 

Применяет теоретические знания на практике. Допустил незначительные неточности при 

изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который владеет материалом в 

пределах программы, знает основные понятия и определения в сфере профессиональной 

деятельности, обладает достаточными знаниями для профессиональной деятельности, способен 

разобраться в конкретной практической ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который показал пробелы в 

знании основного учебного материала, не может дать четких определений, понятий в сфере 

профессиональной деятельности, не может разобраться в конкретной практической ситуации, 

не обладает достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной 

деятельности. 

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

государственного аттестационного испытания. Оценки за государственный экзамен 

объявляются в день сдачи экзамена после их утверждения председателем ГЭК. 
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2.1.5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

Основная литература: 

1. Балыхина Т.М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте РКИ). – М.: 

Русский язык, 2013. – 240 с.  

2. Бурлакова И.И. Качество образования и его оценка в системе высшего образования. 

Теория и методология [Электронный ресурс]: монография/ Бурлакова И.И.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Российский новый университет, 2013.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21282. 

3. Васильева О.Ф. Лекции по методике преподавания РКИ.// mng.rs.gov.ru/node/733.  

4. Власова Н.И. Методика преподавания РКИ детям. Учебник по методике. // 

900igr.net/fotografii/russkij-jazyk.  

5. Современный русский язык. Лексическая семантика. Синтагматика лексических 

единиц [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лисенкова И.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2015.— 134 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48966.  

6. Крылова О.А. Синтаксис современного русского языка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Крылова О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2008.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11570 . 

7. Любичева Е.В. Основы психолингвистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Любичева Е.В., Болдырева Л.И.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Институт 

специальной педагогики и психологии, 2012. — 92 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29985.  

8. Малышева Е.Г. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Малышева Е.Г., Рогалева О.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012.— 172 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24939.  

9. Методика обучения русскому языку как иностранному: учебное пособие/ И.П. 

Лысакова [и др.]. — М.: Русский язык. Курсы, 2016. – 320 с.  

10. Методика обучения русскому языку как неродному [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.П. Лысакова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 159 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48913.  

11. Назаренко А.Л. Информационно-коммуникационные технологии в лингводидактике. 

Дистанционное обучение [Электронный ресурс]: учебник/ Назаренко А.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2013.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54628.  

12. Рогачева Е.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного 

[Электронный ресурс]: хрестоматия/ Рогачева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 189 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11288.  

13. Рогачева Е.Н. Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический курс. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебник/ Рогачева Е.Н., Чудинина В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11293.  

14. Рогачева Е.Н. Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический курс. Часть 2. 

Базовый уровень [Электронный ресурс]: учебник/ Рогачева Е.Н.— Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/54628
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данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 353 c.— Режим доступа: 

ttp://www.iprbookshop.ru/30550.  

15. Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий 

[Электронный ресурс]: приложение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский 

язык. Орфография, морфология. Второй уровень владения языком»/ Рогачева Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 262 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30553.  

16. Современные лингвистические теории. Проблемы слова, предложения, текста 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов/ К.В. Басирова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2012.— 209 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21102.  

17. Современный русский язык / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; под 

ред. П.А. Леканта. – М., 2014.  

18. Федотова Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного ( 

практический курс). – 2-е изд. – СПб.: Златоуст, 2016. – 192 с.  

19. Хамраева Е.А. Русский язык для детей-билингвов, Теория и практика. М.. Билингва, 

2015г, 176 с.  

20. Хижняк С.П. Когнитивная проблематика в общей теории термина [Электронный 

ресурс]: монография/ Хижняк С.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54470.  

21. Хроленко, А. Т. История филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. 

Хроленко. - М.: Флинта, 2013. - 136 с http://znanium.com/bookread.php?book=458098.  

22. Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / науч. ред. О. В. Никитин. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 343 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458127. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аннушкин В.В. Основы русской филологии: Курс лекций. – М.: Флинта, 2014. – 

128 с. 

2. Антропологическая лингвистика. Современные проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс]: сборник научных статей/ И.П. Амзаракова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 

2012.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21080. 

3. Голодная В.Н. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: монография/ Голодная В.Н., Ляо Цайчжи — Электрон. текстовые данные.— М.: Перо, 

Центр научной мысли, 2012. — 66 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8985.  

4. Еськова Н.А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. Грамматические формы 

[Электронный ресурс]/ Еськова Н.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: Языки славянской 

культуры, 2014. — 536 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35730.  

5. Касевич В.Б. Когнитивная лингвистика [Электронный ресурс]: в поисках 

идентичности/ Касевич В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 

2013.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35638.  

6. Константы и переменные русской языковой картины мира [Электронный ресурс]/ 

Анна А. Зализняк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 

2012.— 692 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28615.  
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7. Материалы обучающего семинара по вопросам преподавания русского языка как 

иностранного и второго родного и выставочно-презентационного мероприятия по 

продвижению русского языка и российского образования [Электронный ресурс]/ Т.Н. 

Глущенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 

2012.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21289. 

8. Методика РКИ. Обучение грамматике// rus.1september.ru /articlef.php?ID=2... // 

russianedu.ru/phorum/viewtopic.html. 

9. Многозначность языковых единиц в когнитивном аспекте [Электронный ресурс]: 

коллективная монография/ Л.М. Ковалева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2013.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21091.  

10. Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому 

языку/ Н.А. Буре [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

285 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623. 

11. Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий 

[Электронный ресурс]: приложение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А., 

Лазуткина Е.А. «Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Второй уровень владения языком»/ 

Рогачева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 154 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30554.  

12. Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий 

[Электронный ресурс]: приложение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский 

язык. Орфография, морфология. Второй уровень владения языком»/ Рогачева Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 262 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30553. 

13. Россия. Символика, традиции, культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Е.А. Ядрихинская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 84 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47447.  

14. Словообразовательный словарь современного русского языка [Электронный ресурс]/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: Аделант, 2013.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44147.  

15. Современный русский язык в интернете [Электронный ресурс]/ Я.Э. Ахапкина [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2014.— 326 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35704.  

16. Шумских Е.А. Лексика и фразеология современного русского языка [Электронный 

ресурс]: практикум/ Шумских Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 

136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26939. 

17. Язык и мысль [Электронный ресурс]: современная когнитивная лингвистика/ В.М. 

Алпатов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2015.— 856 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35715. 

 

2.2. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (далее - «ВКР») представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
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самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в форме магистерской 

диссертации. 

Выпускная квалификационная работа является обязательным заключительным этапом 

освоения обучающимся ОПОП ВО и выполняется с целью консолидации и демонстрации 

достигнутых результатов обучении, в том числе: 

˗ расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний и умений; 

˗ приобретение практических навыков при решении конкретной научной, технической, 

производственной, экономической или организационно-управленческой задачи; 

˗ развитие навыков ведения самостоятельных, теоретических, и экспериментальных 

исследований; 

˗ приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

экспериментальных исследований, в оценке их практической значимости и возможной области 

применения; 

˗ приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать типу (типам) задач 

профессиональной деятельности. 

 

В рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень освоения выпускниками следующих компетенций:  

 
Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. определяет приоритетные 

направления развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации. 

ОПК -1.2. применяет основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с учетом норм 

профессиональной этики; 

ОПК - 1.3. владеет действиями (умениями) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ОПК-2. Способен проектировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации 

ОПК - 2.1. знает виды и функции научно-

методического обеспечения современного 

образовательного процесса; 

ОПК – 2.2. осуществляет проектную 

деятельность по разработке образовательных 

программ; 

ОПК – 2.3. способен организовать проектную 

деятельность в образовании. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

ОПК – 3.1. реализует принципы применения 

образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

потребностями потребностями; 

ОПК – 3.2. определяет и применяет основные 

приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК – 4. Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК – 4.1. Знает методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и 

др.), формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей. 

ОПК – 4.2. умеет создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к человеку. 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. способен контролировать и оценивать 

образовательные результаты обучающихся,  

программы мониторинга успеваемости 

обучающихся 

ОПК-5.2. разрабатывает и применяет 

специальные технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК – 6. Способен 

проектировать и использовать 

эффективные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК – 6.1. демонстрирует знание психолого-

педагогических основ учебной деятельности; − 

принципы проектирования и особенности 

использования психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК – 6.2. способен отбирать психолого-

педагогические (в том числе инклюзивные) 

технологии и использовать их в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ОПК – 7.1. организует взаимодействие с 

различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения. 

ОПК – 7.2. выделяет эффективные способы 

решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов 

ОПК – 8.1. ориентируется на результаты 

актуальных научных исследований в сфере 

педагогической деятельности. 

ОПК – 8.2. осуществляет выбор методов, форм 
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Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

исследований и средств в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности. 

 ПК-1. Способен проектировать и 

реализовывать основные и 

дополнительные 

образовательные программы в 

области теории и практики 

обучения русскому языку как 

иностранному с использованием 

современных методов и 

технологий в образовательных 

организациях разного уровня 

ПК – 1.1. демонстрирует знания особенностей 

проектирования образовательного процесса 

обучения русскому языку как иностранному в 

образовательных организациях 

соответствующих уровней образования. 

 ПК – 1.2. способен реализовывать взаимосвязь 

целей обучения русскому языку как 

иностранному и целей образования на 

соответствующих уровнях; 

 ПК – 2. Способен 

организовывать образовательную 

деятельность в процессе 

обучения русскому языку как 

иностранному с учетом 

возрастных, национально-

культурных, психолого-

физиологических особенностей и 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК – 2.1. умеет организовывать 

самостоятельную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся по 

освоению учебного содержания на основе 

осмысления и применения знаний. 

ПК – 2.2. владеет способами построения 

процесса обучения русскому языку как 

иностранному на основе вовлечения 

обучающихся в деятельность по решению 

познавательных, коммуникативных, 

нравственных и других проблем. 

 ПК – 3. Способен осуществлять 

поиск, анализ и обработку 

научной информации в целях 

исследования проблем 

образования в области обучения 

русскому языку как 

иностранному 

ПК – 3.1. применяет приемы дидактической 

обработки научной информации в целях ее 

трансформации в учебное содержание 

ПК – 3.2. осуществляет дидактическую 

обработку и адаптацию научных текстов в целях 

их перевода в учебные материалы 

 ПК – 4. Способен формировать 

образовательную среду и 

организовывать 

просветительскую деятельность с 

использованием средств 

современных технологий 

ПК – 4.1. приобрел опыт систематического 

использования взаимообеспечивающих 

ресурсов образовательной среды в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК – 4.2. способен выявить и использовать 

возможности региональной культурной среды 

для организации воспитательной деятельности. 

 

2.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания для защиты выпускной квалификационной работы 

Код(ы) 

компетенции (ий) 

Показатели 

оценивания 
Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Содержание ВКР: 

актуальность, 

полнота раскрытия 

темы, научный 

аппарат ВКР, 

обоснованность, 

соответствие работы 

профилю 

направления 

подготовки, 

установленным 

обучающийся продемонстрировал умение эффективно 

решать задачи, соответствующие квалификационной 

характеристике, высокий уровень практической и 

теоретической подготовленности, владеет 

профессиональными технологиями, разрабатывает новые 

подходы к решению профессиональных проблем; 

актуальность темы работы, широко использованы 

современные компьютерные технология, высокая 

корректность использования методов и моделей, ВКР 

отличается оригинальностью и новизной полученных 

результатов, высокой практикой значимостью; состояние 
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Код(ы) 

компетенции (ий) 

Показатели 

оценивания 
Критерии и шкалы оценивания 

методическим 

требованиям к 

оформлению работы 

выводов и 

рекомендаций, 

отражение в работе 

прохождения 

обучающимся 

практик 

вопроса оценено максимально подробно, практическая 

значимость работы – уровень оценки «отлично»; 

обучающийся продемонстрировал умение решать задачи, 

соответствующие квалификационной характеристике, 

устойчивый уровень практической и теоретической 

подготовленности, владеет основными 

профессиональными технологиями, использует новые 

подходы к решению профессиональных проблем – уровень 

оценки «хорошо»; 

обучающийся решает типовые задачи, соответствующие 

квалификационной характеристике, практически и 

теоретически подготовлен к исполнению поставленных 

задач, владеет отдельными профессиональными 

технологиями, использует типовые подходы к решению 

профессиональных проблем – уровень оценки 

«удовлетворительно»; 

обучающийся продемонстрировал низкий уровень умения 

решать задачи, соответствующие квалификационной 

характеристике, низкую практическую и теоретическую 

подготовленность, не владеет профессиональными 

технологиями, не готов использовать типовые подходы к 

решению профессиональных проблем - уровень оценки 

«неудовлетворительно»; 

выпускная квалификационная работа не представлена. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Защита ВКР: доклад 

обучающегося (в т.ч. 

наличие 

презентационного и 

раздаточного 

материала и т.д.), 

аргументированность 

ответа на вопросы 

членов ГЭК и 

замечания 

рецензента 

1) доклад структурирован, раскрывает причины выбора 

темы и ее актуальность, цель, задачи, предмет, объект 

исследования, логику получения каждого вывода; в 

заключительной части доклада показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены 

вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику ВКР выполнена в 

соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии 

со стандартом; представленный демонстрационный 

материал высокого качества в части оформления и 

полностью соответствует содержанию ВКР и доклада; 

ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое 

знание исследуемой проблемы, подкрепляются ссылками 

на соответствующие литературные источники, выводами и 

расчетами из ВКР, демонстрируют самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом; результат оценки 

уровня сформированности компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководителя, рецензента, членов 

ГЭК) составляет уровень оценки «отлично»; 

2) доклад структурирован, допускаются одна-две 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности 

темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти 

неточности устраняются при ответах на дополнительные 

уточняющие вопросы. ВКР выполнена в соответствии с 

целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям 

и оформлена в соответствии со стандартом. 

представленный демонстрационный материал хорошего 

качества в части оформления и полностью соответствует 

содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы членов 

ГЭК показывают хорошее владение материалом, 
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Код(ы) 

компетенции (ий) 

Показатели 

оценивания 
Критерии и шкалы оценивания 

подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают 

самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; результат оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с оценочными листами 

руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет уровень 

оценки «хорошо»; 

3) доклад структурирован, допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, 

задач, предмета, объекта исследования, но эти неточности 

устраняются в ответах на дополнительные вопросы; ВКР 

выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в 

полной мере отвечает предъявляемым требованиям; 

представленный демонстрационный материал 

удовлетворительного качества в части оформления и в 

целом соответствует содержанию ВКР и доклада; ответы 

на вопросы членов ГЭК носят недостаточно полный и 

аргументированный характер, не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами и 

расчетами из ВКР, показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину изучения проблемы 

студентом; результат оценки уровня сформированности 

компетенций (в соответствии с оценочными листами 

руководителя, рецензента, членов ГЭК) составляет уровень 

оценки «удовлетворительно»; 

4) доклад недостаточно структурирован, допускаются 

существенные неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта 

исследования, эти неточности не устраняются в ответах на 

дополнительные вопросы; ВКР не отвечает 

предъявляемым требованиям; представленный 

демонстрационный материал низкого качества в части 

оформления и не соответствует содержанию ВКР и 

доклада; ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный 

характер, не раскрывают сущности вопроса, не 

подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают 

недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом. результат оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии с 

оценочными листами руководителя, рецензента, членов 

ГЭК) составляет уровень оценки «неудовлетворительно»; 

5) защита ВКР не проведена, на заданные вопросы 

обучающихся не представил ответы. 

 

2.2.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Лингводидактические особенности учебных материалов, реализующих разные методы 

и подходы к обучению РКИ.  

2. Методика обучения разным видам чтения иностранных учащихся.  

3. Обучение русскому языку устного (письменного) делового общения на уроках РКИ.  

4. Игровые задания при обучении лексике в курсе РКИ.  

5. Прецедентные высказывания и их использование на уроках РКИ.  

6. Реализация уровневого подхода при обучении аудированию.  

7. Вторичные тексты и методика их создания на уроках РКИ.  
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8. Интерактивные формы обучения на уроках РКИ.  

9. Методы и приемы обучения монологической речи на уроках РКИ.  

10. Стилистические ресурсы русского языка в процессе обучения русскому языку как 

иностранному.  

 

2.2.3. Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы 

 

2.2.3.1. Требования к содержанию структурных элементов выпускной 

квалификационной работы 

ВКР должна иметь логично выстроенную структуру и отражать в систематизированной 

форме содержание проведенного исследования, его результаты и практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих структурных элементов:  

˗ титульный лист; 

˗ содержание (план ВКР); 

˗ введение; 

˗ основная часть (главы, разбитые на параграфы); 

˗ заключение; 

˗ список использованных источников; 

˗ приложения (при наличии). 

˗ задание на выполнение ВКР (вкладывается в отдельно вшитый файл) 
 

Титульный лист является первой страницей ВКР и имеет строго определенную форму. 

Образец оформления титульного листа выпускной квалификационной работы приведен в 

приложении. 

Задание на выполнение ВКР оформляет руководитель ВКР, на основе которого вместе 

с обучающимся составляется график подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Руководители ВКР должен систематически контролировать ход выполнения ВКР в 

соответствии с графиком.  

Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей страницы, и 

продолжают на последующих листах (при необходимости).  

Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при 

необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, 

обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются эти 

элементы ВКР. 

Введение является обязательным элементом выпускной квалификационной работы. Во 

введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность и практическая значимость, 

дается анализ выбранной литературы, степень разработанности проблемы, определяются цель, 

объект, предмет, формулируются задачи, раскрывается структура исследования.  

Примерные рекомендации по формированию введения.  

Актуальность ВКР. Актуальность описывается в 6-8 абзацах.  

Актуальность исследования определяется необходимостью, потребностью изучения 

выбранной проблемы в интересах научной отрасли, науки в целом и практики. Обосновывая 

актуальность темы работы, следует сформулировать проблему, дать краткий анализ и оценку 

изложенных в литературе теоретических концепций и научных положений, а также ряд важных 
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прикладных аспектов данной проблемы. Для этого во введении нужно рассмотреть степень 

разработанности проблемы. Источники, указываемые в этом пункте (параграфе) обязательно 

разделяются и группируются (расписываются) по типам, научным направлениям (школам), 

объектам исследования и т.п. 

Необходимо показать специфику и особенность формирования и развития изучаемых 

процессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и практическом регулировании в 

современных условиях. В связи с этим выпускная квалификационная работа может 

рассматриваться как один из вариантов решения проблемы, тем самым, приобретая 

теоретическую и практическую значимость.  

Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта и предмета 

исследования.  

Объект – это процесс(ы) или явление(я) общего характера порождающие проблемную 

ситуацию и избранные для изучения.  

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. Предмет исследования - это значимые свойства, стороны, 

особенности объекта, которые собирается исследовать обучающийся в своей работе. Обычно 

предмет содержит в себе центральный вопрос исследуемой проблемы, и, как правило, находит 

отражение в названии выпускной квалификационной работы, по сути, с ним совпадая.  

Цель исследования ориентируется на его конечный результат и отражает главную 

установку, которая решается всей исследовательской работой.  

Для реализации поставленной цели ВКР формулируются задачи исследования, в них ставятся 

вопросы, на которые должен быть получен ответ. Решению каждой задачи может быть 

посвящен отдельный параграф.  

Формируется, как правило, не более пяти задач. Задачи выстраиваются в соответствии с 

планом ВКР и пересекаются с параграфами плана. 

Гипотеза исследования. 

Гипотеза – предположение исследователя о том, каким образом будет достигнута цель 

ВКР. Итоговые гипотезы имеют отношение к теоретическим и практическим частям 

исследования – в соотношение 1 к 3. Итоговые гипотезы выбирает автор ВКР совместно с 

руководителем ВКР. В итоговой части должны быть представлены 3-5 гипотез. Гипотезы 

должны быть подтверждены данным исследованием (для магистерской диссертации). 

Теоретическую базу исследования составляет перечисление и краткое описание 

теорий, в рамках которых проходит исследование. 

Возможно использование схемы: 

 обозначение родоначальника(ов) теорий 

 указание ссылок и оформление сносок на конкретное (ые) издание(я), о 

котором(ых) идет речьи в котором(ых) изложена конкретная теория; 

 обозначение вклада автора(ов) теории в науку; 

 указание на авторов, развивающих теорию ( 5 российских и пять зарубежных) со 

ссылками и сносками на работы, отражается и описывается вклад каждого из 

упомянутых ученых в науку. 

Методологическую базу исследования составляют методы научного исследования, 

которые используются в исследование и другие элементы научного инструментария: принципы, 

критерии, теории и т.д.  
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Основная часть ВКР должна состоять из глав, разбитых на параграфы. Оптимальное 

число глав – от 2-х до 4-х, число параграфов в каждой главе – не менее 2-х.  

Названия (заголовки) глав не должны дублировать название работы, а названия (заголовки) 

параграфов, в свою очередь, не должны совпадать с названиями глав (в этом случае все 

остальные главы и параграфы становятся излишними). Каждый из разделов имеет 

самостоятельное название, которое отражает содержание помещенного в них текста. 

Содержание глав и параграфов должно соответствовать теме дипломной работы и в 

совокупности полностью ее раскрывать. Изложение материала должно логически переходить из 

одного раздела в другой; все главы и параграфы работы должны последовательно решать 

поставленные во введении задачи. Поэтому названия (заголовки) глав и параграфов должны 

соответствовать по своей сути формулировкам этих задач. Каждая глава должна заканчиваться 

конкретными выводами - обобщениями. Их количество также примерно должно 

соответствовать количеству поставленных в работе задач. 

Первая глава выпускной квалификационной работы является, как правило, теоретико-

методологической. В ней рассматриваются ключевые теоретические вопросы (по теме 

выпускной квалификационной работы). Содержание первой главы сводится к рассмотрению 

сущности рассматриваемой проблемы, описанию состояния ее решения на современном этапе, 

кроме этого, в ней же приводятся изложенные в научной литературе теоретические концепции, 

научные положения и важнейшие понятия по избранной теме, а также методика проведения 

исследования.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы носит аналитический, условно-

прикладной характер. В ней приводятся результаты логических выводов, подкрепляющих и 

доказывающих правильность подходов автора к решению поставленных задач, раскрывается 

новизна исследования. Как правило, вторая глава отражает вклад автора в исследуемую 

проблему. В ней приводится экспериментальное обоснование или разработка собственных 

алгоритмов решения, поставленных задач ВКР, обоснование методов экспериментальных 

исследований, достоверности и репрезентативности используемой информации.  

Заключение представляет собой краткое логически стройное изложение главных 

полученных результатов и их соотношение с общей целью, гипотезой и задачами исследования 

по решению поставленной проблемы.  

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с 

поставленными во введении целью и задачами исследования.  

Основные выводы необходимо изложить в форме тезисов, в каждом из которых 

выделить и обосновать один конкретный вывод. Формулировки всех выводов должны быть 

предельно четкими, ясными, краткими и логически безупречными; давать полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.  

Таким образом, заключение представляет собой окончательный, итоговый синтез всего 

ценного и значимого, существенного и нового, что содержится в ВКР 

Объем заключения, как правило, 6-15 страниц. 

Список использованных источников  

После заключения дается список литературы, в котором указываются все 

использованные обучающимся источники в алфавитном порядке и пронумерованные. При 

этом:  

- список использованной литературы должен в разумном соотношении содержать 

названия учебников и учебных пособий, монографий, научных статей и публикаций в 

специальных изданиях (сборниках научных статей вузов, профессиональной периодике и т. п.), 
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авторефератов диссертаций, статистики, если нужно – законодательных и нормативных 

правовых актов и пр. (в зависимости от предмета, по которому пишется ВКР и ее темы); 

 - число учебников и учебных пособий должно быть минимальным: ссылки на них 

можно делать при работе с терминологией, при отражении дискуссионных вопросов по теме 

ВКР. Но при этом ссылаться нужно не на название учебника, а на его автора;  

 - основной акцент следует делать на монографии, научные статьи и публикации, а также 

на фактические и практические материалы (статистику, аналитику, опыт работы в исследуемой 

сфере и т. д.). Это повышает научную и практическую ценность ВКР; 

 - не менее 80% названий в списке использованной литературы в ВКР должны 

датироваться пятью последними годами. Это также относится и к учебникам и учебным 

пособиям;  

- при разработке определенных тем в ВКР бывает просто необходимо ссылаться на 

авторов и их работы прежних лет (1950-х – 1990-х гг. и даже ранее). Однако при этом 

обязательно нужно отразить современное состояние вопроса и привести в списке 

использованной литературы новые издания; 

 - если в ВКР автор ссылается на правовые источники (законы, нормативные правовые 

акты), то в списке использованной литературы обязательным является указание на последнюю 

редакцию правового акта (помимо источника его первой публикации). Без этого можно будет 

подумать, что обучающийся пользовался устаревшей или недействующей редакцией 

документа. 

Приложение – часть работы, имеющая дополнительное, справочное или второстепенное 

значение, необходимая для более полного освещения темы работы. Приложения должны 

относиться к текстовому документу в целом.  

Приложения включаются только в том случае, если имеются дополнительные и 

вспомогательные материалы, загромождающие текст основной части ВКР и на них есть ссылки 

в самой работе.  

В качестве приложений, возможно, включать следующие материалы:  

˗ акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный процесс; 

˗ заявка на патент или полезную модель;  

˗ научная статья, опубликованная или представленная к публикации;  

˗ отчет о НИР, представленный на конкурс студенческих работ;  

˗ макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на 

конференциях по теме ВКР и др.  

˗ список опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии);  

˗ протоколы проведенных исследований и т.д.. 

  

2.2.3.2. Требования к оформлению ВКР 

Основной текст работы печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 

интервал (ссылки и сноски) шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – 

текст в ссылках, сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и 

нижнего – по 20 мм. Текст работы выравнивается по ширине. 

Текст печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной 

стороне листа. 
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Сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой они 

относятся.  

Все страницы нумеруются, начиная с третьей страницы (титульный лист и содержание 

не нумеруется, но считаются первой и второй страницами).  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку литературы, 

приложениям. 

Разделы (подразделы, пункты и подпункты) должны иметь порядковые номера и 

записываться с абзацного отступа.  

Заголовки глав располагаются посередине страницы (выравнивание по центру). 

Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом должно быть 

равно двум междустрочным интервалам, то есть одной пропущенной строке; расстояние 

между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному 

интервалу, то есть без пропуска строки. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят. Перенос слов в 

заголовке не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Заголовок допускается выделить жирным шрифтом.  

Таблицы, рисунки, схемы, графики, фотографии как в тексте работы, так и в приложении 

должны быть выполнены на стандартных листах размером 210х297 мм. Подписи и пояснения к 

схемам, рисункам, иллюстрациям и т.п. должны быть с лицевой стороны.  

Объем ВКР - введение, основной текст, заключение и список использованных 

источников и литературы (без приложений) составляет в среднем 40-50 (не более 60) 

машинописных страниц.  

Особое внимание в исследовании должно быть уделено правильному оформлению 

научного (понятийного) аппарата по использованным источникам (сноски и ссылки в тексте 

работы). 

В работе недопустимо дословное переписывание (копирование) содержания 

используемых первоисточников, допускается только их цитирование. Для этого по месту 

расположения относительно текста работы допускаются подстрочные библиографические 

ссылки. Ссылки являются обязательным элементом научного исследования, по ним судят об 

источниковедческой базе, ее полноте, оригинальности. 

Оформление ссылок производится согласно правилам изложенным в ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления ссылки:  

Ссылка на авторскую книгу: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название книги, под чьей редакцией она выходит (если известно), место издания (город, год 

издания, номер тома, номер страницы (например: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и 

общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю.В.Аксютин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр 

Б.Н.Ельцина», 2010. С. 23). 

Ссылка на статью в сборнике: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), 

название статьи, название сборника, под чьей редакцией он выходит, место издания (город), год 

издания, номер выпуска, номер страницы (например: Алексеева М.С. Социально-культурные 

предпосылки преобразовательных процессов в сфере гуманитарного образования в России // 

Социально-гуманитарное образование в России: проблемы и перспективы. Сборник научных 
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статей VII Годичных чтений Гуманитарного факультета РГСУ / Под ред. проф. 

В. М. Горшенева. Ярославль, 1979. Вып. 1. С. 57—58). 

Ссылка на журнальную статью: указываются фамилия и инициалы автора (соавторов), название 

статьи, название журнала, год издания, номер (том, выпуск), номер страницы (например: Сухов 

А. Н. Психологический феномен научной карьеры // Человеческий капитал. 2015. № 3. (75). 

С.25). 

Ссылка на автореферат диссертации: указываются фамилия и инициалы автора, название 

работы, место издания (город), год издания, номер страницы (например: Саркисян М.В. 

Архетипические основания творчества Андрея Белого: автореферат дис. ... кандидата 

культурологи.: М., 2003.C.20).  

Если цитата приведена не по первоисточнику, указываются данные источника 

цитирования с уточнением («Цит. по:...»). 

Знак сноски в тексте ставится перед знаком препинания (точкой, запятой, двоеточием, 

точкой с запятой) (например: «Как полагали А. И. Косарев, а также иные ученые...»). 

Источники в библиографическом списке компонуются по разделам:  

- Нормативно-правовые акты; 

- Документы архивов; 

- Справочные и статистические издания; 

- Учебная литература 

- Научная литература 

- Периодические издания 

- Интернет-ресурсы и т.п. 

Способы расположения материала в списке могут быть следующие: алфавитный, 

хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в тексте.  

- при алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке использованных источников разные 

алфавиты не смешиваются, иностранные издания обычно размещают в конце перечня всех 

материалов. Принципы расположения в алфавитном списке: - "слово за словом", т.е. при 

совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по 

алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, 

старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им 

в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов. 

- хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том случае, 

когда основная задача списка - отразить развитие научной идеи. Принцип расположения 

заключается в следующем: описания под одним годом издания - по алфавиту фамилий авторов 

и основных заглавий (при описании под заглавием), описания на других языках, чем язык ВКР 

в алфавите названий языков; описание книг и статей - под своим годом издания, но в пределах 

одного года обычно сначала книги, потом статьи; описание книг, созданных самостоятельно и в 

соавторстве - в списке книг одного автора под одним годом сначала самостоятельно созданные, 

затем в соавторстве. 

- список по видам изданий используется для систематизации тематически однородной 

литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: 

официальные государственные, нормативно-инструктивные, монографические, справочные и 

др. Их порядок и состав определяется назначением списка и содержанием его записей. Список 

по видам изданий целесообразен в работах по юриспруденции. 
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- список, построенный по характеру содержания описанных в нем источников, 

применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. Порядок 

расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополагающие 

работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

- в списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения об использованных 

источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографического списка 

устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенного в квадратные 

скобки. 

При оформлении списка использованных источников указываются все основные 

сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 

издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях 

необходимо указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Внутри разделов источники располагаются в алфавитном порядке: по алфавиту фамилий 

авторов или заглавий документов.  

Число источников в библиографическом списке выпускной квалификационной работы 

не может быть меньше 25-30 наименований. 

Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в тексте ВКР приводят на 

языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

учреждений в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, отчество 

или – фамилия, инициалы через пробелы, при этом не допускается перенос инициалов отдельно 

от фамилии на следующую строку.  

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте ВКР выполняется по ГОСТ 7.12-93 

СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила, сокращение слов на иностранных европейских языках – по ГОСТ 7.11-2004. (ИСО 

832:1994) СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках (Разделы 1-5, Приложение А). Не допускаются сокращения 

следующих слов и словосочетаний: «так как», «так называемый», «таким образом», «так что», 

«например». Если в ВКР принята особая система сокращения слов и наименований, то перечень 

принятых сокращений должен быть приведен в структурном элементе ВКР «Определения, 

обозначения и сокращения». В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 

допускается использовать введенные их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо 

обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом первое 

упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 

дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.  

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов  

Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» являются заголовками 

структурных элементов ВКР.  

Заголовки структурных элементов ВКР пишутся в середине строки прописными буквами 

без точки, не подчёркиваются. 

Каждый структурный элемент ВКР следует печатать с нового листа (страницы), в том 

числе разделы основной части.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений. Пример – 1, 2, 3 и т. д.  
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Подразделы нумеруются в пределах раздела. Номер подраздела включает номер раздела 

и подраздела, разделённые точкой. Например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.  

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого подраздела. Номер 

пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела и пункта, разделённые точкой. 

Например, 1.1.1, 1.1.2 и т.д.  

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделённые точкой. Например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д. Если раздел состоит из одного 

подраздела, то подраздел не нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не 

нумеруется. Если пункт состоит из одного подпункта, то подпункт не нумеруется. После 

номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов, подразделов.  

Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок подраздела не 

должен быть последней строкой на странице. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При необходимости 

ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся строчные 

буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.  

Например,  

а) текст  

 1) текст  

 2) текст  

в) текст 

Нумерация страниц  

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.  

Титульный лист, задание на ВКР (при его наличии) и содержание включают в общую 

нумерацию страниц ВКР, номера страниц на них не проставляют. Задание на ВКР вкладывается 

во вшитый файл и не нумеруется.  

Иллюстрации и таблицы, размещенные в тексте ВКР на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ (297×420) 

учитывают как одну страницу.  

Нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в состав ВКР, должна быть сквозная. 

Формулы  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, если они являются длинными 

и громоздкими, содержат знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 

интегрирования.  

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена после знака 

равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». Выше и 

ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.  
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Если формулы являются простыми, короткими, не имеющими самостоятельного 

значения и не пронумерованными, то допустимо их размещение в тексте (без выделения 

отдельной строки).  

После формулы помещают перечень всех принятых в формуле символов с 

расшифровкой их значений и указанием размерности (если в этом есть необходимость). 

Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в которой они приведены в 

формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного отступа со слова «где» без 

двоеточия.  

Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей ВКР арабскими цифрами. 

Номер формулы указывают в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

Иллюстрации  

Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы), помещаемые в ВКР, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Общие положения (с Поправкой). Все иллюстрации в тексте ВКР (графики, чертежи, 

схемы, диаграммы и др.) размещают непосредственно после первой ссылки на них (или на 

следующей странице) и обозначают словом «Рисунок».  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте ВКР.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости – пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных приводится над номером рисунка, 

то допускается понижение шрифта (кегль 12). Пояснения, приводимые в тексте, выполняются 

обычным шрифтом (кегль 14). 

После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с прописной буквы. Слово 

«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают посередине 

строки. 

Иллюстрации должны выполняться на белой непрозрачной бумаге. Допускается 

выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования компьютерной 

печати, в том числе и цветные. Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и /или другой 

графический материал невозможно выполнить с помощью компьютерной техники, то 

используют чёрную тушь или пасту.  

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 

Таблицы  

 На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. Все таблицы нумеруются, нумерация сквозная или в пределах раздела, в последнем 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой (например: Таблица 1.2). 

Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия 

обязательно. Название состоит из «Таблица», номера, точки и названия. Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире (например: «Таблица 3. Название»). Точка в конце названия не ставится. 

 

Пример: 
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Таблица 3. Соотношение запасов и источников их формирования 

Показатель 
Первый отчетный период, 

млн.руб. 

Второй отчетный период, 

млн.руб. 

Темп роста, 

% 

Запасы и затраты  4 303,00 5 880,00 136,65 

Рабочий капитал  8 831,00 3 334,00 37,75 

Нормальные источники 

формирования запасов 

(НИФЗ) 

23 028,00 16 719,00 72,60 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей, и период времени 

к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 

числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой 

частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не 

проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Заголовки столбцов, как правило, 

записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их 

перпендикулярное расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается 

не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Но головка таблицы 

должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

На все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки.  

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12). 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.  

Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф и строк таблицы следует 

писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф 

указывают в единственном числе. Заголовок каждой графы должен располагаться 

непосредственно над ней. Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть 

пояснены в тексте или графическом материале.  

Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всей ВКР. 

 

2.2.3.3. Подготовка ВКР к процедуре защиты  

РГСУ утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

ВКР совместно) Университет может в установленном порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 
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применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Обучающийся реализует право выбора темы ВКР путем подачи заявления на 

закрепление темы ВКР. 

Темы ВКР должны быть актуальными, соответствовать профилю направления 

подготовки/ специальности, учитывать отраслевую специфику и направленность деятельности 

Университета, потребностей экономической, политической, социальной и других сфер, 

современное состояние и перспективы развития науки. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 

ВКР совместно) закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при 

необходимости консультант (консультанты). 

Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом РГСУ на основании выписки из заседания учебного подразделения. 

После издания приказа РГСУ о закреплении тем ВКР изменение тем ВКР не 

допускается. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР готовит 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - «Отзыв»). В 

случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет в 

организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

Обязанность и ответственность руководителя ВКР: 

- согласование задания на выполнение ВКР. 

- оказание помощи обучающемуся в выборе темы ВКР, подборе необходимой 

литературы и планировании исследования; 

осуществление консультирования по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- организация подготовки ВКР обучающимся; 

- проверка оформления ВКР и подготовка сканированной копии титульного листа с 

подписью. 

- написание письменного отзыва о работе обучающегося (обучающихся) в период 

подготовки ВКР; 

ВКР по программе магистратуры подлежит рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или 

нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками Университета, либо 

организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в 

организацию письменную рецензию на указанную работу (далее - «Рецензия»). 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким 

рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается РГСУ. 

Учебное подразделение обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты. 

Публичная защита ВКР является обязательным компонентом ГИА обучающегося. 

Учебное подразделение вправе назначить обучающимся предзащиту ВКР. За две недели 

до предзащиты до обучающегося доводится информация о дате и времени ее проведения. 

Обучающийся, допущенный к защите ВКР, обязан за две недели до защиты ВКР 

разместить в личном кабинете обучающегося электронный файл в котором последовательно 

сохранены ВКР, отзыв, рецензия (рецензии), справка о результатах проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований). 

Требования к электронному файлу: 

электронный файл должен быть сохранен в формате pdf, с функцией ограничения 

редактирования. 
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Электронный файл направляется в ГЭК не позднее чем за два календарных дня до дня 

защиты ВКР. 

ВКР подлежит размещению в электронно-библиотечной системе Университета и 

проверке на объем заимствований. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-

библиотечной системе Университета, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается Положением о 

проверке корректности заимствований в письменных работах обучающихся по программам 

высшего образования в Российском государственном социальном университете. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.  

 

2.2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки выпускной 

квалификационной работы 

Основная литература: 

1. Балыхина Т.М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте РКИ). – М.: 

Русский язык, 2013. – 240 с.  

2. Бурлакова И.И. Качество образования и его оценка в системе высшего образования. 

Теория и методология [Электронный ресурс]: монография/ Бурлакова И.И.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Российский новый университет, 2013.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21282.  

3. Васильева О.Ф. Лекции по методике преподавания РКИ.// mng.rs.gov.ru/node/733.  

4. Власова Н.И. Методика преподавания РКИ детям. Учебник по методике... // 

900igr.net/fotografii/russkij-jazyk.  

5. Дырдина Е.В. Информационно-коммуникационные технологии в компетентностно-

ориентированном образовании: учебно-методическое пособие / Е.В. Дырдина, В.В. Запорожко, 

А.В. Кирьякова. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2012. – 227 с. – Режим доступа: 

http://ito.osu.ru/files/monograf_dyrdina_zaporojko.pdf. 

6. Захарова М.В. История русского языка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Захарова М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2012.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26723.  

7. Современный русский язык. Лексическая семантика. Синтагматика лексических 

единиц [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лисенкова И.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2015.— 134 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48966. 

8. Коннова М.Н. Введение в когнитивную лингвистику (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Коннова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 314 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24108.  

9. Любичева Е.В. Основы психолингвистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Любичева Е.В., Болдырева Л.И.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Институт 

специальной педагогики и психологии, 2012. — 92 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29985. 

10. Методика обучения русскому языку как иностранному: учебное пособие/ И.П. 

Лысакова [и др.]. — М.: Русский язык. Курсы, 2016. – 320 с.  

http://ito.osu.ru/files/monograf_dyrdina_zaporojko.pdf
http://www.iprbookshop.ru/48966
http://www.iprbookshop.ru/29985
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11. Методика обучения русскому языку как неродному [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.П. Лысакова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 159 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48913.  

12. Назаренко А.Л. Информационно-коммуникационные технологии в лингводидактике. 

Дистанционное обучение [Электронный ресурс]: учебник/ Назаренко А.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2013.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54628.  

13. Рогачева Е.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного 

[Электронный ресурс]: хрестоматия/ Рогачева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2013.— 189 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11288.  

14. Рогачева Е.Н. Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический курс. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебник/ Рогачева Е.Н., Чудинина В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11293.  

15. Рогачева Е.Н. Русский язык как иностранный. Вводно-грамматический курс. Часть 2. 

Базовый уровень [Электронный ресурс]: учебник/ Рогачева Е.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 353 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30550.  

16. Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий 

[Электронный ресурс]: приложение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский 

язык. Орфография, морфология. Второй уровень владения языком»/ Рогачева Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 262 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30553. 

17. Современные лингвистические теории. Проблемы слова, предложения, текста 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов/ К.В. Басирова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 2012.— 209 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21102. 

18. Современный русский язык / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; под 

ред. П.А. Леканта. – М., 2014.  

19. Федотова Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного ( 

практический курс). – 2-е изд. – СПб.: Златоуст, 2016. – 192 с.  

20. Хамраева Е.А. Русский язык для детей-билингвов, Теория и практика. М.. Билингва, 

2015г, 176 с.  

21. Хижняк С.П. Когнитивная проблематика в общей теории термина [Электронный 

ресурс]: монография/ Хижняк С.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2016.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54470.  

22. Хроленко, А. Т. История филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. 

Хроленко. - М.: Флинта, 2013. - 136 с http://znanium.com/bookread.php?book=458098.  

23. Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / науч. ред. О. В. Никитин. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 343 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=458127. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аверинцев С.С. Похвальное слово филологии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://royallib.com/book/averintsev_sergey/pohvalnoe_slovo_filologii.html.  

http://www.iprbookshop.ru/30553
http://www.iprbookshop.ru/21102
http://znanium.com/bookread.php?book=458127
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2. Аннушкин В.В. Основы русской филологии: Курс лекций. – М.: Флинта, 2014. – 128 

с  

3. Антропологическая лингвистика. Современные проблемы и перспективы 

[Электронный ресурс]: сборник научных статей/ И.П. Амзаракова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Иркутск: Иркутский государственный лингвистический университет, 

2012.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21080.  

4. Еськова Н.А. Словарь трудностей русского языка. Ударение. Грамматические формы 

[Электронный ресурс]/ Еськова Н.А. — Электрон. текстовые данные. — М.: Языки славянской 

культуры, 2014. — 536 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35730.  

5. Касевич В.Б. Когнитивная лингвистика [Электронный ресурс]: в поисках 

идентичности/ Касевич В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 

2013.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35638.  

6. Материалы обучающего семинара по вопросам преподавания русского языка как 

иностранного и второго родного и выставочно-презентационного мероприятия по 

продвижению русского языка и российского образования [Электронный ресурс]/ Т.Н. 

Глущенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 

2012.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21289  

7. Методика преподавания РКИ онлайн. Дистанционный практический курс методики 

преподавания русского иностранцам. // rki-site.ru Методика преподавания русского языка как 

иностранного // rus-methods.cie.ru.  

8. Методика РКИ. Обучение грамматике// rus.1september.ru /articlef.php?ID=2... // 

russianedu.ru/phorum/viewtopic.html  

9. Многозначность языковых единиц в когнитивном аспекте [Электронный ресурс]: 

коллективная монография/ Л.М. Ковалева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Иркутск: 

Иркутский государственный лингвистический университет, 2013.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21091  

10. Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий 

[Электронный ресурс]: приложение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А., 

Лазуткина Е.А. «Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Второй уровень владения языком»/ 

Рогачева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 154 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30554. 

11. Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий 

[Электронный ресурс]: приложение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский 

язык. Орфография, морфология. Второй уровень владения языком»/ Рогачева Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 262 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30553 . 

12. Россия. Символика, традиции, культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Е.А. Ядрихинская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 84 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47447.  

13. Словообразовательный словарь современного русского языка [Электронный ресурс]/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: Аделант, 2013.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44147. 

14.  Современный русский язык в интернете [Электронный ресурс]/ Я.Э. Ахапкина [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2014.— 326 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35704. 
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15. Утегенова Д.И. Развитие критического мышления студентов на занятиях русского 

языка [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Утегенова Д.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Астана: Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахская 

академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, 2012.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49569. 

16. Шумских Е.А. Лексика и фразеология современного русского языка [Электронный 

ресурс]: практикум/ Шумских Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 

136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26939.  

17. Язык и мысль [Электронный ресурс]: современная когнитивная лингвистика/ В.М. 

Алпатов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2015.— 856 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35715  

 

2.2.5. Критерии оценки по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Описание критериев оценивания 

результатов защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

Уровень сформированности 

компетенций 

Тема работы соответствует проблематике направления; 

в работе правильно определены объект и предмет исследования; в 

работе обучающийся продемонстрировал понимание закономерностей 

развития и знание практики; 

 содержание работы показывает, что цели исследования достигнуты, 

конкретные задачи получили полное и аргументированное решение; 

сбор фактического материала осуществляется с использованием 

адекватных методов и методик; фактический материал репрезентативен 

(по числу использованных методик и объему выборки); в работе 

отсутствуют фактические ошибки; в работе получены значимые 

результаты и сделаны убедительные выводы; отсутствуют элементы 

некорректного заимствования; оформление работы соответствует 

требованиям; структура работы отражает логику изложения процесса 

исследования; в работе ставятся цели и перечисляются конкретные 

задачи исследования, делаются аргументированные умозаключения и 

приводятся выводы по всем главам работы; 

в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные 

результаты проведенного анализа, подчеркивается практическая 

значимость предложений и разработок; список использованной 

литературы составлен в соответствии с правилами библиографического 

описания и насчитывает число источников, достаточное для раскрытия 

темы исследования; работа не содержит орфографических ошибок, 

опечаток и других технических погрешностей; язык и стиль изложения 

соответствует нормам русского языка; обучающийся демонстрирует 

знание терминологической базы исследования, умение оперировать ею; 

умение пользоваться научным стилем речи; умение представить работу 

в научном контексте; ‒ умение концептуально и системно 

рассматривать проблему исследования; имеется положительный отзыв 

руководителя ВКР о работе обучающегося в период написания ВКР; 

обучающийся на защите проявил достаточный уровень знания и 

понимания теоретических проблем, связанных с темой исследования; 

Оценка 

«ОТЛИЧНО» 

/ 

Уровень сформированности 

компетенций «ВЫСОКИЙ» 
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Описание критериев оценивания 

результатов защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

Уровень сформированности 

компетенций 

обучающийся на защите проявил достаточное понимание практических 

проблем, связанных с темой исследования; доклад/ презентация полно, 

аргументированно и наглядно представляет результаты исследования; 

обучающийся отвечает на все заданные вопросы правильно, 

предоставляя полную и развернутую информацию 

Содержание работы соответствует изложенным выше требованиям, 

предъявляемым к работе с оценкой «отлично»; анализ конкретного 

материала в работе проведен с незначительными отступлениями от 

требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично»; 

фактический материал в целом репрезентативен; структура работы в 

основном соответствует изложенным требованиям; выводы и/или 

заключение работы неполны; оформление работы в основном 

соответствует изложенным требованиям; работа содержит ряд 

орфографических ошибок, опечаток, есть и другие технические 

погрешности; обучающийся демонстрирует знание основных 

исследуемых понятий, умение оперировать ими; обучающийся 

демонстрирует умение анализировать информацию в области предмета 

исследования; ‒ обучающийся демонстрирует умение защитить 

основные положения своей работы; на защите проявил недостаточный 

уровень знания и понимания теоретических проблем, связанных с 

темой исследования; обучающийся на защите не проявил достаточно 

понимания практических проблем по теме исследования; допускает 

единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

имеется положительный отзыв руководителя ВКР о работе 

обучающегося в период написания ВКР; обучающийся отвечает на 

большую часть (порядка 70%) заданных вопросов членов ГЭК 

правильно 

Оценка 

«ХОРОШО» 

/ 

Уровень сформированности 

компетенций 

«ПРОДВИНУТЫЙ» 

Содержание работы не соответствует одному или нескольким 

требованиям, предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; 

обучающийся на защите не проявил достаточного знания и понимания 

теоретических проблем, связанных с темой исследования; фактический 

материал недостаточно репрезентативен (по числу использованных 

методик или по объему выборки); анализ материала проведен 

поверхностно, без использования обоснованного и адекватного метода 

интерпретации языковых или литературных фактов; исследуемый 

материал недостаточен для мотивированных выводов по заявленной 

теме; в работе допущен ряд фактических ошибок; отсутствуют выводы 

по главам, заключение не отражает теоретической значимости 

результатов исследования; список использованной литературы 

содержит недостаточное число источников, доля современных 

источников не соответствует требованиям; оформление работы в целом 

соответствует изложенным выше требованиям; в работе много 

орфографических ошибок, опечаток и других технических 

недостатков; список использованной литературы оформлен с 

нарушением правил библиографического описания источников; речь 

обучающегося не соответствует нормам русского научного стиля речи; 

Оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

/ 

Уровень сформированности 

компетенций «ПОРОГОВЫЙ» 
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Описание критериев оценивания 

результатов защиты ВКР 

Оценка ВКР/ 

Уровень сформированности 

компетенций 

на защите обучающийся проявил недостаточный уровень знания и 

понимания теоретических и практических проблем, связанных с темой 

исследования; обучающийся демонстрирует компилятивность 

теоретической части работы, недостаточно глубокий анализ материала; 

обучающийся на защите демонстрирует посредственную защиту 

основных положений работы; имеются стилистические и речевые 

ошибки; имеется положительный отзыв руководителя ВКР о работе 

обучающегося в период написания ВКР; обучающийся при ответе на 

вопросы членов ГЭК допускает ошибки, неточности. 

Содержание работы не соответствует требованиям, предъявляемым к 

работам с оценкой «удовлетворительно»; в работе установлены части, 

написанные иным лицом; работа выполнена несамостоятельно, 

обучающийся на защите не может обосновать результаты 

представленного исследования; сбор и анализ фактического материала 

носит фрагментарный, произвольный и/или неполный характер; в 

работе много фактических ошибок; фактический материал 

недостаточен для раскрытия заявленной темы; структура работы 

нарушает требования к изложению хода исследования; выводы 

отсутствуют или не отражают теоретические положения, обсуждаемые 

в соответствующих главах работы; список используемой литературы 

не отражает проблематику, связанную с темой исследования, 

отсутствуют современные источники; оформление работы не 

соответствует предъявляемым требованиям; в работе много 

орфографических ошибок, опечаток и других технических 

недостатков; список используемой литературы оформлен с 

нарушением правил библиографического описания источников; язык 

не соответствует нормам русского научного стиля речи; на защите 

обучающийся проявил низкий уровень знания и понимания 

теоретических проблем, связанных с темой исследования; доклад/ 

презентация не отражает результатов исследования; обучающийся не 

способен (отказывается) ответить на вопросы членов ГЭК. 

Оценка 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

/ 

Уровень сформированности 

компетенций 

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» 

 

Защита выпускной квалификационной работы оценивается с учетом: 

1. Содержания и формальных критериев ВКР 

2. Отзыва руководителя ВКР 

3. Качества презентации ВКР и ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК. 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия 

содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым 

стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной 

способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение 

мотивированно его обосновать. 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной 

экзаменационной комиссией обсуждаются результаты защиты и большинством голосов 
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выносится решение об уровне сформированности компетенций, выносимых на 

государственную итоговую аттестацию, и выставляется соответствующая оценка.  

Типичные недостатки ВКР, влияющие на результат защиты (оценку). 

1. Оформление:  

˗ наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк; 

˗ отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм;  

˗ отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам; 

˗ отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;  

˗ отсутствие в работе «Введения», «Заключения», или и того и другого; 

˗ наличие ошибок в оформлении библиографии;  

˗ пропуск в оглавлении отдельных параграфов, глав. 

2. Недостатки основной части работы:  

˗ использование устаревших источников и материалов; 

˗ наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов 

или теоретических позиций;  

˗ отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое 

отношение к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для обучающегося литературе 

не менее двух лет назад; 

˗ использование заимствованных фрагментов текстов без указания их источника (в 

том числе – ВКР других обучающихся);  

˗ отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования; 

˗ отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования;  

˗ теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета 

собственного практического исследования; 

˗ название работы не отражает её реальное содержание;  

˗ несоответствие теоретической и практической частей работы; 

˗ имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы;  

˗ в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены как 

констатация первичных данных;  

˗ полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других 

исследователей, чьи работы он обсуждал в теоретической части;  

˗ автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти 

результаты опубликованы. 
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