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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ подготовки кадров высшей квалифи-

кации (программа аспирантуры), является итоговой аттестацией обучающихся в аспиран-

туре по программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствие 

результатов освоения обучающимися образовательной программы соответствующим тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния. 

Задачами ГИА являются: 

– оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготовки и в 

частности по направленности (профилю) подготовки, 

– оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы (диссер-

тации), 

– оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования. 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

включает: 

а) государственный экзамен; 

б) представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

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

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания. 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника  

1.2.1. Основной профессиональной образовательной программой предусматривает-

ся подготовка выпускника к следующим видам профессиональной деятельности: 

1. научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 

смежных сферах гуманитарного знания; 

2. преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных 

сферах гуманитарного знания. 

1.2.2. Требования к результатам освоения основной образовательной програм-

мы: 

1.2.2.1 Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

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

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

1.2.2.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями:  
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способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

1.2.2.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями: 

умением ориентироваться в мировом литературном процессе, его периодизации и 

стадиальности развития на основе всестороннего изучения русской литературы, ее исто-

рии, типологии литературных направлений и течений, жанров и стилей (ПК-1); 

способностью оценивать принципы и перспективы функционирования русской ли-

тературы в мировом литературном процессе, контактные и генетические связи; опреде-

лять роль русской литературы в формировании художественного облика мировой культу-

ры (ПК-2); 

владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирова-

ния и обобщения результатов научных исследований с использованием отечественного и 

зарубежного опыта в области филологического знания, оценок литературоведения и кри-

тики (ПК-3); 

способностью демонстрировать в научной работе теоретические и практические 

знания о закономерностях литературного развития, самостоятельно их пополнять, крити-

чески анализировать и использовать в собственных исследованиях (ПК-4); 

умение применять на практике (в том числе в преподавательской деятельности) ме-

тодику и методологию современной филологии в изучении мировой литературы, исполь-

зовать традиционные и современные подходы, принципы и приемы филологического ис-

следования (ПК-5). 

1.3 Место ГИА в структуре программы аспирантуры 

Государственная итоговая аттестация относится к разделу Б.4. В соответствии с 

учебным планом государственная итоговая аттестация проводится в конце 3-го года обу-

чения. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых атте-

стационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику 

аспирантуры присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом государ-

ственного образца. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых атте-

стационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику 

аспирантуры присваивается соответствующая квалификация "Исследователь. Преподава-

тель-исследователь" и выдается диплом государственного образца. 

1.4 Виды и формы государственной итоговой аттестации. Общая трудоем-

кость государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Форма государственного аттестационного испыта-

ния 

Всего часов / зачетных 

единиц 

Семестр  

Государственный экзамен 108 часов / 3 з.е. 6 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

216 часов / 6 з.е. 6 

Общая трудоемкость 324 часа / 9 з.е.  
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1.5. Связь государственной итоговой аттестации с получаемыми знаниями, 

умениями, владениями, формируемыми компетенциями и видами профессиональной 

деятельности 
Код и содержание компе-

тенции, выносимой на 

ГИА 

Компоненты компетенции (знания, умения, навыки) Виды 

про-

фесс. 

деят-ти 

Государственный экзамен 

УК-1: способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях  

З1 – методы критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений; 

З2 – методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

У1 – анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 

У2 –генерировать новые идеи при решении исследова-

тельских и практических задач; 

В1 – навыками анализа методологических проблем, воз-

никающих при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

В2 – навыками критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений и результатов деятельно-

сти по решению исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях. 

ПД-1 

УК-2: способность 

проектировать и осу-

ществлять комплекс-

ные исследования, в 

том числе междисци-

плинарные, на основе 

целостного системно-

го научного мировоз-

зрения с использова-

нием знаний в обла-

сти истории и фило-

софии науки 

З1 – методы научно-исследовательской деятельности; 

З2 – основные концепции современной философии 

науки, основные стадии эволюции науки, функции и ос-

нования научной картины мира; 

У1 – использовать положения и категории философии 

науки для анализа и оценивания различных фактов и яв-

лений; 

У2 – опираться на концепции современной философии 

науки в проектировании и осуществлении комплексных 

исследований; 

В1 – навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития; 

В2 – технологиями планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований. 

ПД-1 

ОПК-2: готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

З1 – основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; 

З2 – основные образовательные программы и 

особенности современного образовательного процесса 

высшего образования; 

У1 – эффективно вести преподавательскую деятельность 

в системе высшего образования; 

У2 – использовать в образовательной деятельности 

основные образовательные программы высшей школы; 

В1 – понятийным аппаратом и знаниями о целях, 

ПД-1,  

ПД-2  
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содержании и структуре преподавательской 

деятельности в системе высшего образования; 

В2 – навыками деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

ПК-1: умение 

ориентироваться в 

мировом 

литературном 

процессе, его 

периодизации и 

стадиальности 

развития на основе 

всестороннего 

изучения русской 

литературы, ее 

истории, типологии 

литературных 

направлений и 

течений, жанров и 

стилей 

З1 – периодизацию и стадиальность развития русской 

литературы в контексте мирового литературного 

процесса;  

З2 – историю русской литературы, типологии ее 

литературных направлений и течений, жанров и стилей; 

У1 – ориентироваться в мировом литературном 

процессе, его периодизации и стадиальности развития на 

основе всестороннего изучения русской литературы;  

У2 – использовать знания об историю русской 

литературы, типологии ее литературных направлений и 

течений, жанров и стилей в научной и научно-

образовательной деятельности;  

В1 – навыками всестороннего изучения русской 

литературы, ее истории, типологии литературных 

направлений и течений, жанров и стилей; 

В2 – навыками ориентирования в мировом 

литературном процессе с целью использования их в 

научной и научно-образовательной деятельности.  

ПД-1  

ПК-2: способность 

оценивать принципы 

и перспективы 

функционирования 

русской литературы в 

мировом 

литературном 

процессе, контактные 

и генетические связи; 

определять роль 

русской литературы в 

формировании 

художественного 

облика мировой 

культуры 

З1 — о принципах и перспективах функционирования 

русской литературы в мировом литературном процессе; 

З2 — контактные и генетические связи русской 

литературы, определяя ее роль в формировании 

художественного облика мировой культуры; 

У1 — оценивать принципы и перспективы 

функционирования русской литературы в мировом 

литературном процессе; 

У2 — определять роль русской литературы в 

формировании художественного облика мировой 

культуры; 

В1 — навыками литературоведческого анализа 

литературно-художественного произведения и мирового 

литературного процесса; 

В2 — навыками устанавливать контактные и 

генетические связи русской литературы, определяя ее 

роль в формировании художественного облика мировой 

культуры. 

ПД-1  

ПК-5: умение применять 

на практике ( в том числе 

в преподавательской 

деятельности) методику и 

методологию современной 

филологии в изучении 

мировой литературы, 

использовать 

традиционные и 

современные подходы, 

принципы и приемы 

филологического 

исследования 

З1 – основы методики и методологии в современной 

филологии; 

З2 - традиционные и современные подходы, принципы и 

приемы филологического исследования; 

У1 - применять на практике методику и методологию 

современной филологии в изучении мировой 

литературы; 

У2 - использовать традиционные и современные 

подходы, принципы и приемы филологического 

исследования; 

В1 – навыками методики и методологии современной 

филологии в научно-исследовательской деятельности; 

ПД-1, 

ПД-2 
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В2 – навыками филологического исследования. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-3: готовность 

участвовать в работе 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективов 

по решению научных 

и научно-

образовательных за-

дач 

 

З1 – особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских кол-

лективах; 

З2 – филологическую терминологию, свойственную си-

стеме изучаемой науки на государственном и иностран-

ном языках, которую готов использовать во время рабо-

ты российских и международных исследовательских 

коллективов; 

У1 – следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных исследова-

тельских коллективах с целью решения научных и науч-

но-образовательных задач; 

У2 – осуществлять личностный выбор в процессе рабо-

ты в российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого решения 

и нести за него ответственность перед собой, коллегами 

и обществом 

В1 – навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при 

работе по решению научных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах; 

В2 – навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при 

работе по решению научно-образовательных задач в 

российских или международных исследовательских 

коллективах. 

ПД-1, 

ПД-2 

УК-4: готовность ис-

пользовать современ-

ные методы и техно-

логии научной ком-

муникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках  

З1 – современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках; 

З2 – правила оформления, применяемые к различным 

жанрам письменной научной речи научной речи на гос-

ударственном и иностранном языках; 

У1 – использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; 

У2 – реферировать научно-исследовательскую 

литературу на государственном и иностранном языках и 

писать тексты выступлений, докладов, рефератов, 

автореферата и диссертации на государственном и 

иностранном языках; 

В1 – теорией и методологией научного исследования на 

государственном и иностранном языках; 

В1 – навыками научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

ПД-1 

УК-5: способность 

планировать и решать 

З1 – задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

ПД-1,  
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задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

З2 – содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда; 

У1 – формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей; 

У2 – осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом; 

В1 – приемами и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

В2 – способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития. 

ПД-2  

ОПК-1: способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

З1 – современные методы исследования в филологии;  

З2 – информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в филологии;  

У1 – самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области филологии;  

У2 – использовать современные методы исследования и 

информационно-коммуникационных технологий в 

области филологии;  

В1 – навыками осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии;  

В2 – навыками использования современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных 

технологий в области филологии.  

ПД-1  

ПК-3: владение 

навыками 

квалифицированного 

анализа, 

комментирования, 

реферирования и 

обобщения 

результатов научных 

исследований с 

использованием 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области 

филологического 

знания, оценок 

литературоведения и 

критики 

З1 - основы квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований; 

З2 – традиции отечественного и зарубежного опыта в 

области оценок литературоведения и критики; 

У1 - применять квалифицированный подход к анализу, 

комментированию, реферированию и обобщению 

результатов научных исследований; 

У2 - традиции отечественного и зарубежного опыта в 

области литературоведения и критики в научной и 

научно-образовательной деятельности; 

В1 - навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований в научной и научно-

образовательной деятельности; 

В2 – навыками использования отечественного и 

зарубежного опыта в области филологического знания. 

ПД-1 
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ПК-4: способность 

демонстрировать в 

научной работе 

теоретические и 

практические знания 

о закономерностях 

литературного 

развития, 

самостоятельно их 

пополнять, 

критически 

анализировать и 

использовать в 

собственных 

исследованиях 

З1 – о закономерностях литературного развития; 

З2 – методы и способы пополнять, критически 

анализировать и использовать теоретические и 

практические знания о закономерностях литературного 

развития в собственных исследованиях;  

У1 – использовать в научной работе теоретические и 

практические знания о закономерностях литературного 

развития; 

У2 - самостоятельно пополнять, критически 

анализировать и использовать теоретические и 

практические знания о закономерностях литературного 

развития в собственных исследованиях; 

В1 – навыками использования в научной работе 

теоретических и практических знаний о 

закономерностях литературного развития; 

В2 – навыками самостоятельного пополнения, 

критического анализа и использования теоретических и 

практических знаний о закономерностях литературного 

развития в собственных исследованиях. 

ПД-1 

 

2. Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образователь-

ной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для про-

фессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится форме 

экзамена. 

2.1. Структура государственного экзамена 

Государственный экзамен проводиться устно, по билетам. Билет включает в себя 3 

вопроса из трех разделов экзаменационных вопросов и 1 практическое задание. 

Государственный экзамен включает теоретические вопросы и практические зада-

ния по следующим дисциплинам: 

1. Педагогика и психология высшей школы 

2. История и философия науки 

3. Русская литература 

4. Современные технологии обучения русской литературе в высшей школе 

5. Инклюзия как педагогическая проблема 

6. История литература Древней Руси и XVIII века 

7 История русской литературы XIX-XX веков 

8. Методика преподавания литературы в высшей школе 

2.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

Раздел 1. Педагогика и психология высшей школы. 

1. Педагогика как наука; характеристика ее основных отраслей. Основы дидактики 

в высшей школе. 

2. Педагогический процесс в вузе: структура и содержание, закономерности и про-

тиворечия, основные направления совершенствования. 

3. Принципы обучения и их дидактические требования. 

4. Характеристика методов, форм и средств обучения, условия их эффективного 

применения. 

5. Инклюзия как педагогическая проблема. 

6. Психология обучающегося в вузе. 

7. Воспитание обучающихся как организованный педагогический процесс: законо-

мерности, структура и функции. 
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8. Сущность и система методов воспитания, система принципов воспитания и реа-

лизация их требований в деятельности преподавателя. 

9. Воспитательная система вуза, ее основные направления, содержание воспитания 

в вузе. 

10. Индивидуально-воспитательная работа преподавателя. 

Раздел 2. Методика преподавания литературы и научно-исследовательская дея-

тельность в высшей школе. 

1. Высшее профессиональное образование: история становления в России, пер-

спективы развития. Специфика филологического образования. 

2. Компетентностный подход в современной высшей школе. 

3. Нормативно-правовое обеспечение образования. 

4. Организация обучения, формы и виды учебных занятий в высшей школе. 

5. Организация педагогического контроля в высшей школе: теоретические основы, 

формы и средства. 

6. Профессиональная подготовка и деятельность преподавателя-филолога. 

7. Методы и средства обучения литературе в высшей школе. Современные техно-

логии обучения литературе в высшей школе. 

8. Научно-исследовательская работа преподавателя и студента в высшей школе. 

9. История и философия науки, логика и методология науки. 

10. Научное представление о научной методологии и методах филологического 

исследования, теория и практика диссертационного исследования и его апробации. 

Раздел 3. История и теория русской литературы. 

1. Филология в системе современных гуманитарных наук. 

2. Отечественное литературоведение XIX–начала XXI века: основные подходы к 

изучению литературы.  

3. Периодизация литературного развития в России. 

4. Основные проблемы современного изучения древнерусской словесности. 

5. Литература Просвещения: проблема изучения литературных направлений и 

жанров (классицизм, сентиментализм, предромантизм). 

6. Романтизм и неоромантизм в русской литературе XIX-XX веков: жанры, имена 

и произведения. 

7. Реалистическое искусство в русской литературе XIX-XX веков: жанры, имена и 

произведения. 

8. Литература нового и новейшего времени: функционирование и литературные 

репутации. 

9. Мировоззрение и поэтика модернизма в русской литературе: специфика совре-

менного изучения. 

10. Взаимосвязи русской и мировой литературы в разные эпохи ее развития. 

Практические задания: 

1. Предложите систему занятий, связанных с темой Вашего диссертационного ис-

следования. 

2. Разработайте рекомендации по организации воспитательных мероприятий, свя-

занных с темой Вашего диссертационного исследования. 

3. Определите и обоснуйте место писателя, творчество которого является предме-

том Вашего диссертационного исследования, в пространстве русской и мировой литера-

туры. 

4. Дайте обоснование методике изучения одного из произведений, исследуемого в 

Вашей диссертации. 

 

2.3. Критерии оценки государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Критерии оценки ответа аспиранта на государственном экзамене  

Оценка «отлично» выставляется, если своим ответом выпускник демонстрирует 

владение не менее, чем 90% вынесенных на проверку государственным экзаменом уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, комплексное 

усвоение которых формирует следующие профессиональнее свойства: 

• всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала;  

• знание теории вопроса, умение анализировать проблему в синхронических и 

диахронических аспектах;  

• умение владеть понятийным аппаратом и применять основные положения тео-

рии вопроса при филологическом анализе;  

• изложение материала логично, последовательно, не требующее дополнительных 

пояснений; 

• способность самостоятельно осмыслить суть вопроса и в развернутом виде по-

следовательно, убедительно, аргументировано ее изложить, сделать обоснованные выво-

ды; 

•  умение содержательно и стилистически грамотно излагать содержание вопроса.  

Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник демонстрирует владение не ме-

нее, чем 70% вынесенных на проверку государственным экзаменом универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

• уверенное, систематизированное и последовательное изложение программного 

материала;  

• знание основных теоретических положений вопроса, основных характеристик 

раскрываемых категорий;  

• умение анализировать излагаемый материал; понимание взаимосвязей между 

явлениями и процессами, знание основных закономерностей; 

• способность осмыслить суть вопроса и в развернутом виде, убедительно, аргу-

ментировано ее изложить; при этом не все выводы носят аргументированный и доказа-

тельный характер; 

• умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса; 

• могут допускаться отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник демонстрирует вла-

дение не менее, чем 50% вынесенных на проверку государственным экзаменом универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

• в основном знание программного материала в объёме, необходимом для пред-

стоящей работы по профессии;  

• владение общими представлениям о теории вопроса;  

• неполнота анализа материала, допускаются нарушения в последовательности 

изложения;  

• не вполне последовательное, убедительное, аргументированное изложение сути 

вопроса, имеются затруднения с выводами; 

• наличие стилистических и речевых ошибок в ответе, приводимые формулировки 

являются недостаточно четкими, в ответах допускаются неточности.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник демонстрирует 

владение менее, чем 50% вынесенных на проверку государственным экзаменом универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

• незнание программного материала; незнание теории и истории вопроса;  

• отсутствие умения анализировать материал, который не представляет опреде-

ленной системы знаний;  

• неспособность последовательно, убедительно, аргументировано изложить суть 

вопроса, неспособность отвечать на вопросы; 
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• наличие грубых стилистических и речевых ошибок в ответе, обнаруживаются 

значительные пробелы в знаниях основного программного материала, допускаются прин-

ципиальные ошибки в ответе на вопрос.  

2.4. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится в виде итогового междисциплинарного экза-

мена по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленности (про-

филю) – Русская литература. Программа предназначена для подготовки аспирантов к 

междисциплинарному итоговому экзамену. В основу программы положены требования 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования, тре-

бования к результатам освоения основных образовательных программ аспирантов.  

Программа представляет собой нормативный документ, содержание которого но-

сит более укрупненный характер по сравнению с программами учебных дисциплин, изу-

чаемыми выпускниками в предшествующие итоговому экзамену периоды, она не подме-

няет программы по учебным дисциплинам, а является средством, способствующим подго-

товке студентов по важнейшим вопросам, которые будут включены в экзаменационные 

билеты для государственного итогового междисциплинарного экзамена. Большое значе-

ние при ответе на вопросы экзаменационного билета имеет также использование опыта, 

приобретенного на педагогической практике и в процессе научно-исследовательской ра-

боты. Аспирант должен ориентироваться в научной проблематике избранного направле-

ния подготовки, знать содержание основной научной и учебной литературы. Ответы на 

вопросы экзаменационного билета позволяют оценить не только общий уровень знаний 

аспиранта, но и получить представление об уровне сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника.  

Работа с конспектами  

С целью подготовки к ГИА необходимо изучить записи лекций по профильным 

дисциплинам. Далее прочитать материалы из перечня основной и дополнительной литера-

туры, дополняя, расширяя и исправляя свои записи. Для наглядности следует применять 

различные способы выделений самых важных моментов текста.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подго-

товке к ГИА. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, к 

решению задач, поиску практических примеров, ответам на контрольные вопросы (само-

контроль).  

Условием глубокого усвоения материала является регулярное обращение к ранее 

изученному материалу, что помогает восстановить в памяти известные положения, выво-

ды и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый воз-

врат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных 

позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе зна-

ний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональ-

ной формой приобретения и закрепления знаний.  

Самостоятельная работа с изучаемым материалом  

Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске, приобретении и закреплении знаний, полу-

ченных на учебных занятиях, подготовку к экзамену.  

Работа с литературой  

Успех в процессе самостоятельной работы и подготовки к экзамену во многом за-

висит от умения правильно работать с учебной и научной литературой. Литература, реко-

мендованная для подготовки к ГИА разделяется на группы: основная и дополнительная, 

рекомендованная для самостоятельного изучения (расширяющая основной материал).  

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе с целью создания общего представления об изучаемом материале. Затем 

прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл 

каждого положения и вопроса в целом.  
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Особое значение при чтении имеют сопроводительные записи. Выбор вида записи 

зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание мате-

риала несложное, легко усваивается, можно ограничиться составлением плана. Если мате-

риал содержит новую и сложную информацию, целесообразно конспектирование.  

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень во-

просов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный 

план – заменяет конспект.  

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. В 

процессе изучения материала источника и составления конспекта следует применять раз-

личные выделения, подзаголовки, создавать блочную структуру конспекта, что делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.  

Организация самостоятельной работы  

Самостоятельная работа аспирантов является составной частью программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, принятой в высшей школе. В ходе 

самостоятельной работы аспирант, руководствуясь методической и специальной литера-

турой, а также указаниями руководителя, выполняет научные исследования, приобретая и 

совершенствуя свои знания, умения и навыки практической деятельности. Взаимодей-

ствие аспиранта и руководителя приобретает вид сотрудничества: аспирант получает 

непосредственные указания руководителя об организации своей научной деятельности, а 

руководитель выполняет функцию руководства и контроля.  

Познавательная деятельность аспирантов при выполнении самостоятельной работы 

заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усвоенного ранее 

формализованного опыта путем осуществления переноса знаний, умений и навыков в об-

ласть научной и педагогической практики. Суть заданий работ этого вида сводится к по-

иску, формулированию и реализации идей, умению сформулировать задачу, поиску реше-

ний. Это выходит за пределы прошлого формализованного опыта и в реальном процессе 

мышления требует от обучаемых варьирования условий задания и усвоенной ранее учеб-

ной информации, рассмотрения ее под новым углом зрения. В связи с этим самостоятель-

ная работа должна выдвигать требования анализа незнакомых ситуаций и генерирования 

новой информации для выполнения научной деятельности. 

2.5. Регламент проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по окончании теоретического периода обу-

чения на 3 году обучения.  

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной дея-

тельности выпускников, в том числе для преподавательского и научного видов деятельно-

сти.  

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по во-

просам, включенным в программу государственного экзамена.  

Длительность экзамена составляет не более полутора часов на каждого экзаменуе-

мого из расчета одного часа на подготовку ответа и 0,5 часа устного ответа. 

По окончании изложения устных ответов на вопросы экзаменационного билета, эк-

заменаторы имеют право задавать выпускнику дополнительные вопросы с целью уточне-

ния уровня сформированности компетенций. 

Ответы экзаменуемого на вопросы экзаменационного билета индивидуально оце-

ниваются каждым членом комиссии; итоговая оценка («неудовлетворительно», «удовле-

творительно», «хорошо», «отлично») выводится по согласованию членов комиссии как 

средняя из оценок, поставленных каждым членом комиссии. При спорных ситуациях при-

нимается решение в пользу экзаменуемого. 

Результаты экзамена объявляются председателем экзаменационной комиссии в 

устной форме в день сдачи экзамена после оформления в установленном порядке прото-

кола заседания соответствующей комиссии. 
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Экзамен может проходить с применением дистанционных образовательных техно-

логий: вебинарная платформа Zoom (договор б/н от 10.10.2020г.); набор веб-сервисов MS 

office365 (бесплатное ПО для учебных заведений https://www.microsoft.com/ru-

ru/education/products/office); система электронного обучения Moodle (свободно распро-

страняемое ПО). 

 

2.6. Перечень рекомендуемой литературы 

Основная литература 
№ 

п/п 

Автор(ы), наименование, место издания и издательство, год. Количество 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Андреев, А.А. Педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс] / А.А. Андреев. - Режим доступа:  

http://www.twirpx.com/file/19229 (дата обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

2 Богданова, О.Ю., Леонов, С.А., Чертов, В.Ф. Теория и 

методика обучения литературе [Текст]: учебник / О.Ю. 

Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов. – М.: Академия, 2008. – 

400 с. 

1  

3 Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс] / М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 447 с. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

4 Джуринский, А.Н. Поликультурное образование в 

многонациональном социуме [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров и магистров / Джуринский А.Н. – М.: ЮРАЙТ, 

2016. - 257 c. 

5  

5 Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной дея-

тельности в высшей школе [Электронный ресурс]: моногра-

фия / Н.А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. 

142 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102 (дата обраще-

ния - 20.06.2020) 

ЭБС  

6 Жданко, Т.А., Чупрова, О.Ф. Образовательно-

профессиональное пространство вуза как педагогическое 

условие формирования конкурентоспособности личности 

аспиранта [Электронный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, 

О.Ф. Чупрова. - Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2012. - 184 с. - Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=&currBoo

kId=11689&ln=ru. (дата обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

7 Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения: системно-

синергетический подход [Текст]: учебное пособие / 

В.Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. – М. : Флинта : 

Наука, 2011. – 274 с. 

5  

8 Ивин, А.А. Современная философия науки [Электронный 

ресурс]: научное издание / А.А. Ивин. – М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – 838 с. – Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278036 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

9 Инклюзивное образование: настольная книга педагога, ЭБС  

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office
https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office
http://www.twirpx.com/file/19229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=&currBookId=11689&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=&currBookId=11689&ln=ru
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278036
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работающего с детьми с ОВЗ [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / под ред. М.С. Староверовой. – М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 168 с. - 

Режим доступа:: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

10 История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. Стародубцева, 

Л.Д. Ламберов ; - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. – 289 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

11 История русской литературы XX-начала XXI : в 3 ч 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.И. Коровин. – М. 

: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 3. 

1991–2010-е годы. - 288 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56584 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

12 История русской литературы XX-начала XXI века : в 3-х ч. 

[Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.И. Коровин. – М. 

: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582 

(дата обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

13 Кусков, В.В. История древнерусской литературы [Текст] : 

учебник для академического бакалавриата / В.В. Кусков; 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова. – М. : Юрайт, 2015. - 336 с. 

2  

14 Макарова, Н.С. Трансформация дидактики высшей школы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.С. Макарова. - М.: 

Флинта, 2012. - 180 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

15 Мандель, Б.Р. Философия образования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / 

Б.Р. Мандель. - М ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 502 с. – 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466613 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

16 Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, 

технология [Электронный ресурс] / З.Г. Нигматов, 

Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 

инклюзивной педагогики. - Казань : Познание, 2014. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 

(дата обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

17 Педагогика многообразия [Текст]: учебное пособие / 

О. Грауманн, В. Гребенникова, М. Емельянова, Г. Нестеренко 

и др. Под общ. ред. Г. Нестеренко. - Херсон: ОЛДИ-ПЛЮС, 

2016. – 420 с.  

7  

18 Рубанцова, Т.А. Инновационные методики для улучшения ка-

чества образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

ЭБС  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234851
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842
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Т.А. Рубанцова, О.В. Зиневич. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 

120 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228983 (дата об-

ращения - 20.06.2020) 

19 Симонов, В.П. Педагогика и психология высшей школы. Ин-

новационный курс для подготовки магистров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М., 2015. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849   

ЭБС  

20 Травников. С.Н., Ольшевская, Л.А. История древнерусской 

литературы [Текст]: учебное пособие / С.Н. Травников, Л.А. 

Ольшевская. - М.: Дрофа, 2007; 2-е изд. переработанное и 

доп. – М.: Юрайт, 2014. – с. 

6+CD-

ROM 

 

21 Федосеева, Т.В. Современное литературоведение: вопросы 

теории и методологии [Текст]: учебное пособие / 

Т.В. Федосеева. - Рязань, 2016. – 160 с. 

44  

22 Философия науки [Текст] : учебное пособие / В.К. Батурин. – 

М. : Юнити-Дана, 2013. – 303 с. 

10  

 

Дополнительная литература 

1 Анисимов, О.С. Методология: функция, сущность, 

становление (динамика и связь времен) [Текст] / О.С. 

Анисимов. - М.: Российская академия государственной 

службы при Президенте РФ, 1996. – 380 с. 

1  

2 Байкова, Л.А. Социальное здоровье детей и молодежи: 

методология, теория и практика [Текст]: монография / Л.А. 

Байкова.. - Рязань: РГУ имени С.А. Есенина, 2012. – 228 с.  

15  

3 Беляев, Г.Г. История и философия науки [Электронный 

ресурс]: курс лекций / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр. - М.: Альтаир : 

МГАВТ, 2014. - 181 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430317 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

4 Гаспаров, М.Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях 

[Текст] / М.Л. Гаспаров. - 2-е изд., доп. - М. : Фортуна Лими-

тед, 2001. - 288 с. 

2  

5 Демин А.С. Древнерусская литература как литература [Текст] 

/ А.С. Демин. - М.: Языки славянской культуры, 2015. – 488 с. 

1  

6 Демин, А.С. Поэтика древнерусской литературы (XI-XIII вв.) 

[Текст] / А. С. Демин; отв. ред. В. П. Гребенюк. - М. : Руко-

писные памятники Древней Руси, 2009. - 408 с. 

1  

7 Инновационное развитие образовательных программ 

непрерывного образования: методология и практика 

[Электронный ресурс] / В.А. Ермоленко, С.В. Иванова, М.В. 

Кларин, С.Ю. Черноглазкин. - М.: Институт эффективных 

технологий, 2013. - 186 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232201 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

8 История литературы Великобритании и США XIX-XXI вв.: 

интерпретация текста [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.А. Башкатова, Г. И. Лушникова; Кемеровский 

ЭБС  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228983
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232201
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государственный ун-т. - Кемерово : КГУ, 2014. - 162 с. - Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=27

8310  (дата обращения - 20.12.2016) (дата обращения - 

20.06.2020) 

9 История русской литературы XIX века, 1800-1830-е годы 

[Текст] : учебник / под ред. В. Н. Аношкиной; Л. Д. Громовой. 

- 2-е изд., доп. - М. : Оникс, 2008. - 640 с. 

1  

10 История русской литературы ХIХ века. 70-90-е годы [Текст] : 

учебное пособие / под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, 

В.Б. Катаева. - 2-е изд., испр. - М. : Оникс, 2006. - 800 с. 

38  

11 Корзникова, Г.Г. Менеджмент в образовании [Текст] : 

Практический курс / Г.Г. Корзникова. - М.: Academia, 2008. - 

288 с. 

3  

12 Краевский, В.В. Общие основы педагогики [Текст] : учебное 

пособие / В.В. Краевский. - М.: Академия, 2003. - 256 с.  

23  

13 Лебедева, О.Б. История русской литературы XVIII века 

[Текст]: учебник / О.Б. Лебедева. – М.: Высшая школа, 2000 

(2-е изд. - М.: Высшая школа, 2003). – 415 с. 

1 
 

14 Литература русского предромантизма: мировоззрение, эсте-

тика, поэтика [Текст] : монография / Т. В. Федосеева [и др.]; 

РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ имени С.А. Есенина, 

2012. - 492 с. 

15  

15 Манн, Ю. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма 

[Текст] : пособие для учителей литературы, студентов-

филологов и преподавателей гум. вузов / Ю. Манн. - М. : Ас-

пект-Пресс, 2001. - 447 с. 

1  

16 Минеев, В.В. Введение в историю и философию науки 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.В. Минеев. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 639 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

17 Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст] : учебное пособие / 

Е.С. Полат. - М.: Academia, 2008. - 368 с.  

3  

18 Попков, В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего 

профессионального образования [Текст] : учебное пособие / 

В.А. Попков, А.В. Коржуев. - М.: Акад. проект, 2010. – 452 с. 

1  

19 Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. 

[Электронный ресурс] : монография / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань 

: Познание, 2015. - Т. 1. Ретроспектива и теория инклюзивного 

образования. - 168 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364181 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

20 Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. 

[Электронный ресурс] : монография / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань 

: Познание, 2015. - Т. 2. Инклюзивное образование в системе 

«Детский сад-школа-вуз». - 336 с. - Режим доступа: 

ЭБС  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=278310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364181
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364182 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

21 Преемственная система инклюзивного образования в 3-х т. 

[Электронный ресурс]: монография / Институт экономики, 

управления и права (г. Казань), б.п. Республиканская. - Казань 

: Познание, 2015. - Т. 3. Модель и условия реализации 

преемственной системы инклюзивного образования. - 300 с. - 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364185 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

22 Ридецкая, О.Г. Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии [Электронный ресурс] : хрестоматия 

/ О.Г. Ридецкая. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 647 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534 

(дата обращения - 20.06.2020) 

 ЭБС  

23 Роговер, Е.С. Русская литература ХIХ века [Текст] : учебное 

пособие / Е. С. Роговер. -- СПб.; М. : САГА: Форум, 2010. - 

432 с. 

2  

24 Роговер, Е.С. Русская литература ХХ века [Текст] : учебное 

пособие / Е. С. Роговер. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.; М. : 

САГА: Форум, 2008. - 496 с. 

1 
 

25 Рузавин, Г.И. Методология научного исследования [Текст]: 

учебное пособие / Г.И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ, 1999. – 317 с. 

13  

26 Русская литература XVIII века [Текст] : хрестоматия мемуа-

ров, эпистолярных материалов и литературно-критических 

статей / под ред. О.М. Буранка. - М. : Флинта: Наука, 2007. - 

368 с. 

20  

27 Русская литература XX века. Проза 1980-1990-х годов [Текст]: 

Справочное пособие для филолога / Авт.-сост. В.Н. Гуреев и 

др. - Воронеж : Родная речь, 1998. – 128 с. 

1  

28 Русская литература ХХ века [Текст] : учебное пособие: в 2 т. / 

под ред. Л.П. Кременцова. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: 

Академия, 2003. 

90  

29 Скоропанова, И.С. Русская постмодернистская литература 

[Текст] : учебное пособие для студентов филологических фа-

культетов вузов / И. С. Скоропанова. - 2-е изд., испр. - М.: 

Флинта: Наука, 2000. - 608 с. 

2  

30 Сластенин, В.А. Педагогика [Текст] : учебник / 

В.А. Сластенин. - М.: Academia, 2007. - 576 с. 

37  

31 Современное зарубежное литературоведение (страны 

Западной Европы и США):концепции, школы, термины 

[Текст]: Энциклопедический справочник. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Интрада, 1999. – 319 с. 

2  

32 Специальная педагогика [Текст] : учебник для бакалавров / 

Л.В. Мардахаев [и др.]; под ред. Л.В. Мардахаева, Е. А. 

Орловой. - Москва : Юрайт, 2014. - 447 с. 

10  

33 Теория литературы: в 2 т. [Текст] : учебное пособие / под ред. 

Н.Д. Тамарченко. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. 

14  

34 Фокин, Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: ЭБС  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134534
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Методология, цели и содержание, творчество [Электронный 

ресурс] / Ю.Г. Фокин. - Режим доступа:  

http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml.gumfak (дата обращения - 

20.06.2020) 

35 Черняева, А.С. История и философия науки. Структура 

научного знания [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

аспирантов и соискателей / А.С. Черняева. - Красноярск : 

СибГТУ, 2013. - 61 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847 (дата 

обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

36 Шадриков, В.Д. Качество педагогического образования 

[Электронный ресурс]: монография / В.Д. Шадриков. - М.: 

Логос, 2012. - 200 с. - Режим доступа:  http: 

//www.bibliorossica.com/book.html?search_query =14498&ln=ru 

(дата обращения - 20.06.2020) 

ЭБС  

37 Шамова, Т.И. Управление образовательными системами 

36[Текст] : учебное пособие / Т.И. Шамова. - М.: Academia, 

2007. - 384 с.  

100  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Университетская библиотека ONLINE [Электронный pecypc]: электронная 

библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения: 15.04.2020). 

2. BOOK.ru [Электронный pecypc]: электронная библиотека. — Доступ к пол-

ным текстам по паролю. – Режим доступа: http://www.book.ru (дата обращения: 

15.04.2020). 

3. Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотека. — Доступ к полным 

текстам по паролю. — Режим доступа: http://biblio-online.ru  (дата обращения: 20.04.2020). 

4. Znanium.com [Электронный pecypc]: электронная библиотека. — Доступ к 

полным текстам по паролю. — Режим доступа: http://znanium.com  (дата обращения: 

15.04.2020). 

5. Электронная библиотека диссертаций [Электронный pecypc]: Официальный 

caйт/ Рос. гос. б-ка. — Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - Доступ к полным текстам из ком-

плексного читального зала НБ РГУ имени С. А. Есенина. — Режим доступа: 

http://diss.rsl.ru (дата обращения: 15.04.2020). 

6. Электронная библиотека РГУ им. С.А. Есенина [Электронный ресурс]: 

электронная библиотека. – Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru (дата обращения: 

15.04.2020). 

7. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. – Режим доступа: www.rsl.ru (дата обращения: 15.04.2020). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. — 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 15.04.2020). 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим доступа: http://feb-web.ru (дата 

обращения: 15.04.2020). 

3. Русский филологический портал (Русская литература) [Электронный ресурс]: 

электронная библиотека. – Режим доступа: http://philology.ru (дата обращения: 15.04.2020). 

4. Русская виртуальная библиотека (РВБ) [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. – Режим доступа: http://rvb.ru ( дата обращения: 15.04.2020). 

http://www.gumfak.ru/pedagog.shtml.gumfak
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.book.ru/
http://biblio-online.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://library.rsu.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://feb-web.ru/
http://philology.ru/
http://rvb.ru/
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5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. — 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ свободный (дата обращения: 15.04.2020). 

6. Журнал «Филологические науки. Вопросы теории и практики» [Электронный 

ресурс]: журнал. – Режим доступа: http:// gramota.net (дата обращения: 15.04.2020). 

 

3. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

3.1. Требования к научно-квалификационной работе аспиранта  

Для подготовки диссертации аспиранту назначается научный руководитель и, при 

необходимости, консультанты по отдельным разделам диссертации. Назначение научного 

руководителя аспиранта осуществляется в соответствии с Положением об аспирантуре. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы диссертации из 

предложенного списка или инициировать свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Аспиранты согласовывают тему диссертации с 

руководителем аспирантской программы, а также с научным руководителем. Тема 

диссертации утверждается на заседании профильной кафедры. 

В случае необходимости уточнения темы в рамках заявленной проблемы или сме-

ны руководителя декан факультета (директор института) на основании представления за-

ведующего кафедрой вносит предложение с предлагаемыми изменениями, но не позднее, 

чем за два месяца до защиты. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное значение, либо 

изложены новые научно обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие страны. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук 

должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые 

научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития страны. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку.  

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях. Требования к рецензируемым изданиям и правила 

формирования в уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Количество публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть в области гуманитарных наук – 

не менее 3.  

Диссертация – научно-квалификационная работа. В своей работе соискатель 

должен показать себя зрелым научным сотрудником, умеющим грамотно ставить и 

решать научные проблемы, владеющим как высокими теоретическими знаниями, так и 

практическим опытом. Всю работу соискатель должен провести единолично, какое-либо 

соавторство не допускается. Если в работе использовались чьи-либо чужие результаты 

исследований, равно как и любые другие объекты интеллектуальной собственности, то это 

должно быть явным образом выделено. Если чужие материалы были опубликованы, то их 

указывают в списке литературы и в диссертации обязательно дают на них ссылки, если же 

работы не были опубликованы, то в диссертации явно указывают фамилии, должности, 

специальности лиц, чьи материалы заимствуются, а также время и место проведения 

исследований и получения результатов указанными лицами.  

Тема диссертации должна быть актуальной. В работе должны проводиться 

исследования или рассматриваться решаться задача, которые на сегодняшний день 
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интересны специалистам соответствующей отрасли и имеют существенное значение в 

этой отрасли. В работе обязательно должен содержаться подробный и обстоятельный 

обзор текущего положения дел: критический анализ существующих способов решения 

рассматриваемой задачи, результатов исследований предшественников по 

рассматриваемой проблеме и т.д. Тем самым соискатель подчеркивает актуальность темы 

и обозначает роль и место своей диссертационной работы. Диссертация должна содержать 

научную новизну. Соискатель должен выбрать либо новый объект и получить какое-либо 

научное знание о нем, либо старый объект и получить новое научное знание о нем. 

Результаты работы должны иметь практическую ценность. Результаты диссертации 

должны иметь существенное значение для соответствующей отрасли и должны быть 

представлены так, чтобы их реально можно было бы применить на практике. Если работа 

носит чисто теоретический характер, то должны быть даны рекомендации по применению 

результатов теоретических исследований. Результаты работы должны быть 

достоверными. Теоретические выводы, модели должны подвергаться тщательной 

экспериментальной проверке, верность теоретических выводов, адекватность моделей 

должна быть доказана и подтверждена экспериментальным исследованием. Результаты 

работы должны иметь апробацию и внедрение.  

Тема и содержание диссертационной работы должны соответствовать 

специальности, по которой соискатель собирается защищать работу.  

Рукопись диссертации должна быть оформлена на высоком уровне. Основные 

правила по оформлению рукописи и ее содержанию: текст размещается на одной стороне 

листа формата A4; шрифт: обычный, 14 пунктов, Times New Roman; абзац с полуторным 

межстрочным интервалом; нумерация внизу страниц, выровненная по центру и без каких-

либо дополнительных символов, первая страница не нумеруется. Библиографический 

список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании 

диссертации. Допускается использование авторитетных Интернет-ресурсов научного и 

справочного характера. В этом случае необходимо описать данные ресурсы в 

соответствии с ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов.  

Диссертация должна содержать: титульный лист; оглавление; введение; основную 

часть (разделы, подразделы, пункты); заключение; библиографический список; приложе-

ния (при необходимости).  

Структурные элементы: 

Титульный лист – первый лист диссертации, оформляется в соответствии с приня-

тыми требованиями. 

Оглавление. В оглавлении приводят название разделов, подразделов и пунктов в 

полном соответствии с их названиями, приведенными в работе, указывают страницы, на 

которых эти части размещены.  

Введение. Содержит в сжатой форме основные положения диссертации. Это акту-

альность выбранной темы, степень её разработанности, цель и содержание поставленных 

задач, объект, предмет и методы исследования, его теоретическая, нормативная и эмпири-

ческая основа, научная новизна, теоретическая значимость и прикладная ценность. В за-

ключительной части введения необходимо кратко охарактеризовать структуру работы.  

Основная часть диссертации. Требования к конкретному содержанию основной 

части диссертации устанавливаются профильной кафедрой, руководителем аспирантской 

программы и научным руководителем. Основная часть должна содержать, как правило, 

две-три главы.  

Заключение. Заключение должно содержать краткий обзор основных аналитиче-

ских выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе него результа-

тов. В заключении должны быть представлены: общие выводы по результатам работы; 

оценка достоверности полученных результатов и сравнение с аналогичными результатами 
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отечественных и зарубежных работ; предложения по использованию результатов работы, 

возможности внедрения разработанных предложений в практике.  

Библиографический список. 

Приложения. В приложениях приводятся иллюстративные материалы, имеющие 

вспомогательное значение (схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения и т.п.) и 

не влияющие на объем магистерской диссертации.   

Объем содержательной части диссертации желательно должен быть в диапазоне 

120-150 листов (за исключением приложения). Каждая глава должна заканчиваться основ-

ными выводами по главе, каждая предыдущая главой должна являться базой для следую-

щей главы. Объем глав должен быть относительно сбалансированным. Орфографические 

и пунктуационные ошибки в диссертации недопустимы. Стиль изложения должен быть 

корректным с научной точки зрения. За достоверность результатов, представленных в 

диссертации, несет ответственность аспирант – автор диссертационной работы. 

3.2. Общие требования к представлению научного доклада 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является завершающим этапом итоговой госу-

дарственной аттестации выпускника. К представлению научного доклада допускаются 

лица, успешно сдавшие государственный междисциплинарный экзамен. 

Содержание диссертации аспирант представляет в виде научного доклада 

продолжительностью до 15 минут с последующим обсуждением.  

Аспирант должен в процессе доклада показать полное или в целом 

сформированное знание, полностью сформированное или в целом сформированное 

умение и владение соответствующих компетенций.  

Завершенная диссертация и научный доклад передается аспирантом своему руко-

водителю не позднее, чем за 30 дней до установленного срока защиты. Руководитель со-

ставляет отзыв на выполненную работу, на основе которого профильная кафедра прини-

мает решение о допуске.  

Не позднее, чем 20 дней до установленного дня заседания ГЭК по представлению 

научного доклада,  работа проходит проверку на заимствования. 

Не позднее, чем за 14 календарных дней до заседания ГЭК по представлению науч-

ного доклада, представляется отзыв научного руководителя. 

Не позднее, чем за 7 календарных дней до заседания ГЭК по представлению науч-

ного доклада, представляется внутренняя и внешняя рецензии на научно-

квалификационную работу (диссертацию).  

В процессе защиты выпускник делает доклад об основных результатах своей рабо-

ты и отвечает на вопросы членов ГАК по существу содержания диссертации; далее за-

слушивается решение кафедры и зачитывается отзыв научного руководителя; затем вы-

пускник отвечает на замечания и вопросы, содержащиеся в отзыве, а также на вопросы, 

соответствующие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, преду-

смотренные ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки; предусмотрены 

выступления всех участников дискуссии.  

Представление научного доклада может проходить с применением дистанционных 

образовательных технологий: вебинарная платформа Zoom (договор б/н от 10.10.2020г.); 

набор веб-сервисов MS office365 (бесплатное ПО для учебных заведений 

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office); система электронного обучения 

Moodle (свободно распространяемое ПО). 

Общие правила оформления научного доклада. Научный доклад оформляется в виде 

рукописи и имеет следующую структуру:  

а) титульный лист;  

б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и выводы, 

обоснование научной новизны и актуальности, цель и задачи, основные положения, 

выносимые на защиту, теоретическую и практическую значимость, научно-

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office
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методологическую основу и апробацию диссертации, вклад аспиранта в проведенное 

исследование и описание структуры диссертации (12-14 стр.);  

в) краткую аннотацию диссертации на русском и иностранном языке (до 1 стр.); 

г) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации.  

Научный доклад должен быть напечатан на одной стороне листа формата А4 через 

полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. Научный доклад может иметь 

твердый или мягкий переплет. Общий объем научного доклада не должен превышать 16 

страниц. Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится. На титульном листе научного 

доклада приводят следующие сведения: наименование университета – ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»; статус диссертации – «на 

правах рукописи»; фамилию, имя, отчество аспиранта; название диссертации; шифр и 

наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников); 

фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое звание; место и 

год написания диссертации (научного доклада).  

Научный доклад может быть оформлен с разбивкой на разделы, которые 

начинаются с новой страницы. Правила оформления текста научного доклада идентичны 

правилам оформления научно-квалификационной работы (диссертации).  

Научный доклад также может сопровождаться наглядным материалом: 

презентация, плакаты, раздаточный материал, таблицы, графики, рисунки, наглядные 

пособия, используемые при выступлении с докладом. Наиболее распространенным 

способом визуализации научного доклада выступает презентация. Презентация научного 

доклада должна быть выполнена в такой же строгой и лаконичной форме, как и сам 

доклад. Количество слайдов примерно совпадает с количеством минут доклада.  

3.3. Критерии оценки научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы  

При представлении научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы выпускник должен продемонстрировать необходимый 

и достаточный уровень профессиональной компетентности аспиранта по направлению 

подготовки – 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность (профиль) – 

Русская литература.  

Результаты представления научного доклада подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испы-

тания. 

Ответ аспиранта оценивается согласно уровню сформированности компетенций.  

Оценка «отлично» выставляется, если качеством работы и ведением защиты вы-

пускник демонстрирует владение не менее, чем 90% вынесенных на проверку научным 

докладом универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

• репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

литературоведческие концепции, направления;  

• знание основных литературоведческих категорий и понятий, умение оперировать 

ими;  

• владение методологией и методикой литературоведческого анализа;  

• умение представить работу в научном контексте;  

• владение научным стилем речи;  

• аргументированная защита основных положений работы.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если качеством работы и ведением защиты вы-

пускник демонстрирует владение не менее, чем 70% вынесенных на проверку научным 

докладом универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

литературоведческие концепции, направления;  

• знание основных литературоведческих категорий и понятий, умение оперировать 

ими;  

• владение методикой анализа и представление о разных типах анализа;  

• представление контекста исследования в общих чертах; 

• единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  

• умение защитить основные положения своей работы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если качеством работы и ведением 

защиты выпускник демонстрирует владение не менее, чем 50% вынесенных на проверку 

научным докладом универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций: 

• наличие теоретической части работы, имеющей компилятивный характер;  

• представлен анализ материала;  

• знание литературоведческой терминологии, владению ею в ограниченном 

объеме; 

• ориентирование в контексте исследования в пределах предложенной темы; 

• стилистические и речевые недочеты;  

• удовлетворительная защита основных положений работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если качеством работы и ведением 

защиты выпускник демонстрирует владение менее, чем 50% вынесенных на проверку 

научным докладом универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций: 

• компилятивность работы;  

• слабое владение специальной терминологией; 

• несамостоятельность анализа;  

• недостаточное представление о контексте исследования; 

• грубые стилистические и речевые ошибки;  

• неумение защитить основные положения работы.  
3.4. Перечень рекомендуемой литературы 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ-

7.18-79, ГОСТ 7-34-81, ГОСТ 7.40-82; введ. 2004–07–01. М.: Изд-во стандартов, 2004. – 

165 с.  

2. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – Введ. 2002–07–01. М.: 

Изд-во стандартов, 2001. – 23 с.  

3. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. – Введен впервые; введ. 2008–04–28. Москва: Стандартинформ, 2008. – 19 с.  

4. ГОСТ Р 7.0.11-2011 (Национальный стандарт Российской Федерации СИБИД) . 

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/1200093432  

5. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» (с изм. и доп.) // СПС «ГАРАНТ» URL: 

http://base.garant.ru/135919/#ixzz4Y6qIktxG 

6. Паспорт специальности 10.01.01: Русская литература URL:  

http://teacode.com/online/vak/p10-01-01.html  

http://docs.cntd.ru/document/1200093432
http://base.garant.ru/135919/#ixzz4Y6qIktxG
http://teacode.com/online/vak/p10-01-01.html
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7. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации [Текст] : учеб. пособие по 

развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесников. - изд. 9-е. - М.: ФЛИНТА: Наука, 

2016. – 288 с. (6 экз.). 

8. Федосеева, Т.В. Современное литературоведение: вопросы теории и 

методологии [Текст] : учеб. пособие / Т.В. Федосеева. - Рязань, 2016. – 160 с. (44 экз.). 

9. Анисимов, О.С. Методология: функция, сущность, становление (динамика и 

связь времен) [Текст] / О.С. Анисимов. - М.: Российская академия государственной 

службы при Президенте РФ, 1996. – 380 с. (1 экз.). 

10. Бургин, М.С. Введение в современную точную методологию науки [Текст] : 

учеб. пособие для Вузов / М.С. Бургин. - М.: Аспект Пресс, 1994. – 302 с. (1 экз.). 

11. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов [Текст] : 

монография / А. Вежбицкая. - М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с. (3 экз.). 

12. Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление [Текст] : 

практическое пособие / Ю.Г. Волков. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 44 с. 

(9 экз.).  

13. Гвишиани, Н.Б. Язык научного общения (вопросы методологии) [Текст] : 

монография / Н.Б. Гвишини. - М.: Высшая школа, 1986. – 280 с. (1 экз.). 

14. Котюрова, М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование [Текст] : 

учебное пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 280 с. 

(3 экз.).  

15. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления 

[Текст]: учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. -  М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашкови К», 2006. – 452 с. (1 экз.). 

16. Новиков, А.М., Новиков, Д.А. Методология [Текст]: учебно-методическое 

пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: СИНТЕГ, 2007. – 668 с. (1 экз.). 

17. Рузавин, Г.И. Методология научного исследования [Текст]: учебное пособие / 

Г.И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ, 1999. – 317 с. (13 экз.). 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Университетская библиотека ONLINE [Электронный pecypc]: электронная 

библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения: 15.04.2020). 

2. BOOK.ru [Электронный pecypc]: электронная библиотека. — Доступ к полным 

текстам по паролю. – Режим доступа: http://www.book.ru (дата обращения: 15.04.2020). 

3. Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотека. — Доступ к полным 

текстам по паролю. — Режим доступа: http://biblio-online.ru  (дата обращения: 20.04.2020). 

4. Znanium.com [Электронный pecypc]: электронная библиотека. — Доступ к 

полным текстам по паролю. — Режим доступа: http://znanium.com  (дата обращения: 

15.04.2020). 

5. Электронная библиотека диссертаций [Электронный pecypc]: Официальный 

caйт/ Рос. гос. б-ка. — Москва : Рос. гос. б-ка, 2003 - Доступ к полным текстам из ком-

плексного читального зала НБ РГУ имени С. А. Есенина. — Режим доступа: 

http://diss.rsl.ru (дата обращения: 15.04.2020). 

6. Электронная библиотека РГУ им. С.А. Есенина [Электронный ресурс]: 

электронная библиотека. – Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru (дата обращения: 

15.04.2020). 

7. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. – Режим доступа: www.rsl.ru (дата обращения: 15.04.2020). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.book.ru/
http://biblio-online.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://library.rsu.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
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1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. — 

Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 15.04.2020). 

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Режим доступа: http://feb-web.ru (дата 

обращения: 15.04.2020). 

3. Русский филологический портал (Русская литература) [Электронный ресурс]: 

электронная библиотека. – Режим доступа: http://philology.ru (дата обращения: 15.04.2020). 

4. Русская виртуальная библиотека (РВБ) [Электронный ресурс]: электронная 

библиотека. – Режим доступа: http://rvb.ru ( дата обращения: 15.04.2020). 

5. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. — 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ свободный (дата обращения: 15.04.2020). 

6. Журнал «Филологические науки. Вопросы теории и практики» [Электронный 

ресурс]: журнал. – Режим доступа: http:// gramota.net (дата обращения: 15.04.2020). 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Для проведения апелляций по результатам государственной итого-

вой аттестации в организации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из 

председателя и членов комиссии. Апелляционная комиссии действует в течение кален-

дарного года. Председателем апелляционной комиссии является руководитель организа-

ции (лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем орга-

низации, - на основании распорядительного акта организации). 

Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание комиссий 

правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей состава апелляционной комиссии. 

Заседания комиссии проводится председателем. Решения комиссии принимаются про-

стым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседа-

нии.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами государственно-

го экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного атте-

стационного испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются пред-

седатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелля-

цию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственно-

го аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях про-

цедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не под-

твердились и/или не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обуча-

ющегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного ис-

пытания. 

В случае удовлетворении апелляции результат проведения государственного атте-

стационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзамена-

ционную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://feb-web.ru/
http://philology.ru/
http://rvb.ru/
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предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экза-

мена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии явля-

ется основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не под-

лежит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществля-

ется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты заверше-

ния обучения в организации обучающегося, подавшего апелляцию, в соответствии со 

стандартом. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис-

пытания не принимается. 

 

5. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в одной из учебных аудиторий, 

оснащенной для проведения мультимедийной презентации научного доклада 

необходимым оборудованием: экраном, проектором и т.д. 

Перечень используемых информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая программное обеспечение, 

информационные справочные системы 

Стандартный набор ПО (в компьютерных классах): 

Название ПО № лицензии 

Операционная система WindowsPro Договор №65/2019 от 02.10.2019 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security Договор № 14-ЗК-2020 от 06.07.2020г. 

Офисное приложение Libre Office Свободно распространяемое ПО 

Архиватор 7-zip Свободно распространяемое ПО 

Браузер изображений Fast Stone ImageViewer Свободно распространяемое ПО 

PDF ридер Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

Медиа проигрыватель VLC mediaplayer Свободно распространяемое ПО 

Запись дисков Image Burn Свободно распространяемое ПО 

DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in Свободно распространяемое ПО 

  

Стандартный набор ПО (для кафедральных ноутбуков): 

Название ПО № лицензии 

Операционная система Windows 00262-30243-20716-AAOEM 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security Договор № 14-ЗК-2020 от 06.07.2020г. 

Офисное приложение Libre Office Свободно распространяемое ПО 

Архиватор 7-zip Свободно распространяемое ПО 

Браузер изображений Fast Stone ImageViewer Свободно распространяемое ПО 

PDF ридер Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

Медиа проигрыватель VLC mediaplayer Свободно распространяемое ПО 

Запись дисков Image Burn Свободно распространяемое ПО 

DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in Свободно распространяемое ПО 

 

Стандартный набор ПО (для стационарного компьютера преподавателей): 
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Название ПО № лицензии 

Операционная система Windows 00180-912-180-454 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security Договор № 14-ЗК-2020 от 06.07.2020г. 

Офисное приложение Libre Office Свободно распространяемое ПО 

Архиватор 7-zip Свободно распространяемое ПО 

Браузер изображений Fast Stone ImageViewer Свободно распространяемое ПО 

PDF ридер Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

Медиа проигрыватель VLC mediaplayer Свободно распространяемое ПО 

Запись дисков Image Burn Свободно распространяемое ПО 

DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in Свободно распространяемое ПО 

 

Стандартный набор ПО (для стационарного компьютера лаборанта): 

Название ПО № лицензии 

Операционная система Windows 60816218 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security Договор № 14-ЗК-2020 от 06.07.2020г. 

Офисное приложение Libre Office Свободно распространяемое ПО 

Архиватор 7-zip Свободно распространяемое ПО 

Браузер изображений Fast Stone ImageViewer Свободно распространяемое ПО 

PDF ридер Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 

Медиа проигрыватель VLC mediaplayer Свободно распространяемое ПО 

Запись дисков Image Burn Свободно распространяемое ПО 

DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in Свободно распространяемое ПО 

Дисциплина частично реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий: вебинарная платформа Zoom (договор б/н от 10.10.2020г.); набор веб-

сервисов MS office365 (бесплатное ПО для учебных заведений 

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office); система электронного обучения 

Moodle (свободно распространяемое ПО). 

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office
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Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
РЕЗУЛЬТАТ  

ОБУЧЕНИЯ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

 

ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Форма оценочно-

го средства 
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

З1 (УК-1) – методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; 

З1 (УК-2) – методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; 

З1 (ОПК-1) – основы преподава-

тельской деятельности в системе 

высшего образования; 

З1 (ПК-1) – периодизацию и ста-

диальность развития русской ли-

тературы в контексте мирового 

литературного процесса; 

З1 (ПК-2) — о принципах и пер-

спективах функционирования 

русской литературы в мировом 

литературном процессе; 

З1 (ПК-5) — о принципах и пер-

спективах функционирования 

русской литературы в мировом 

литературном процессе; 

Незнание про-

граммного материа-

ла; незнание теории 

и истории вопроса; 

отсутствие умения 

анализировать ма-

териал, который не 

представляет опре-

деленной системы 

знаний; неспособ-

ность последова-

тельно, убедитель-

но, аргументирова-

но изложить суть 

вопроса, неспособ-

ность отвечать на 

вопросы; наличие 

грубых стилистиче-

ских и речевых 

ошибок в ответе, 

обнаруживаются 

значительные про-

белы в знаниях ос-

новного программ-

ного материала, до-

пускаются принци-

пиальные ошибки в 

ответе на вопрос. 

В основном знание 

программного мате-

риала в объёме, не-

обходимом для 

предстоящей работы 

по профессии; вла-

дение общими пред-

ставлениям о теории 

вопроса; неполнота 

анализа материала, 

допускаются нару-

шения в последова-

тельности изложе-

ния; не вполне по-

следовательное, 

убедительное, аргу-

ментированное из-

ложение сути во-

проса, имеются за-

труднения с выво-

дами; наличие сти-

листических и рече-

вых ошибок в отве-

те, приводимые 

формулировки яв-

ляются недостаточ-

но четкими, в отве-

тах допускаются 

неточности. 

Уверенное, системати-

зированное и последо-

вательное изложение 

программного матери-

ала; знание основных 

теоретических поло-

жений вопроса, основ-

ных характеристик 

раскрываемых катего-

рий; умение анализи-

ровать излагаемый ма-

териал; понимание 

взаимосвязей между 

явлениями и процес-

сами, знание основных 

закономерностей; спо-

собность осмыслить 

суть вопроса и в раз-

вернутом виде, убеди-

тельно, аргументиро-

вано ее изложить; при 

этом не все выводы 

носят аргументиро-

ванный и доказатель-

ный характер; умение 

содержательно и сти-

листически грамотно 

излагать суть вопроса; 

могут допускаться от-

дельные погрешности 

и неточности при от-

вете. 

Всестороннее системати-

ческое и глубокое знание 

программного материала; 

знание теории вопроса, 

умение анализировать 

проблему в синхрониче-

ских и диахронических 

аспектах; умение владеть 

понятийным аппаратом и 

применять основные по-

ложения теории вопроса 

при филологическом ана-

лизе; изложение материа-

ла логично, последова-

тельно, не требующее 

дополнительных поясне-

ний; способность само-

стоятельно осмыслить 

суть вопроса и в развер-

нутом виде последова-

тельно, убедительно, ар-

гументировано ее изло-

жить, сделать обоснован-

ные выводы; умение со-

держательно и стилисти-

чески грамотно излагать 

содержание вопроса. 

государственный 

экзамен  

 

материалы 

государственног

о экзамена 
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У1 (УК-1) – анализировать аль-

тернативные варианты решения 

исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенци-

альные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

У1 (УК-2) – использовать поло-

жения и категории философии 

науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений; 

У1 (ОПК-2) – эффективно вести 

преподавательскую деятельность 

в системе высшего образования; 

У1 (ПК-1) – ориентироваться в 

мировом литературном процессе, 

его периодизации и стадиально-

сти развития на основе всесто-

роннего изучения русской литера-

туры; 

У1 (ПК-2) — оценивать принци-

пы и перспективы функциониро-

вания русской литературы в ми-

ровом литературном процессе; 

У1 (ПК-5) - применять на практи-

ке методику и методологию со-

временной филологии в изучении 

мировой литературы; 

Незнание про-

граммного материа-

ла; незнание теории 

и истории вопроса; 

отсутствие умения 

анализировать ма-

териал, который не 

представляет опре-

деленной системы 

знаний; неспособ-

ность последова-

тельно, убедитель-

но, аргументирова-

но изложить суть 

вопроса, неспособ-

ность отвечать на 

вопросы; наличие 

грубых стилистиче-

ских и речевых 

ошибок в ответе, 

обнаруживаются 

значительные про-

белы в знаниях ос-

новного программ-

ного материала, до-

пускаются принци-

пиальные ошибки в 

ответе на вопрос. 

В основном знание 

программного мате-

риала в объёме, не-

обходимом для 

предстоящей работы 

по профессии; вла-

дение общими пред-

ставлениям о теории 

вопроса; неполнота 

анализа материала, 

допускаются нару-

шения в последова-

тельности изложе-

ния; не вполне по-

следовательное, 

убедительное, аргу-

ментированное из-

ложение сути во-

проса, имеются за-

труднения с выво-

дами; наличие сти-

листических и рече-

вых ошибок в отве-

те, приводимые 

формулировки яв-

ляются недостаточ-

но четкими, в отве-

тах допускаются 

неточности. 

Уверенное, системати-

зированное и последо-

вательное изложение 

программного матери-

ала; знание основных 

теоретических поло-

жений вопроса, основ-

ных характеристик 

раскрываемых катего-

рий; умение анализи-

ровать излагаемый ма-

териал; понимание 

взаимосвязей между 

явлениями и процес-

сами, знание основных 

закономерностей; спо-

собность осмыслить 

суть вопроса и в раз-

вернутом виде, убеди-

тельно, аргументиро-

вано ее изложить; при 

этом не все выводы 

носят аргументиро-

ванный и доказатель-

ный характер; умение 

содержательно и сти-

листически грамотно 

излагать суть вопроса; 

могут допускаться от-

дельные погрешности 

и неточности при от-

вете. 

Всестороннее системати-

ческое и глубокое знание 

программного материала; 

знание теории вопроса, 

умение анализировать 

проблему в синхрониче-

ских и диахронических 

аспектах; умение владеть 

понятийным аппаратом и 

применять основные по-

ложения теории вопроса 

при филологическом ана-

лизе; изложение материа-

ла логично, последова-

тельно, не требующее 

дополнительных поясне-

ний; способность само-

стоятельно осмыслить 

суть вопроса и в развер-

нутом виде последова-

тельно, убедительно, ар-

гументировано ее изло-

жить, сделать обоснован-

ные выводы; умение со-

держательно и стилисти-

чески грамотно излагать 

содержание вопроса. 

государственный 

экзамен  

 

материалы 

государственног

о экзамена 
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В1 (УК-1) – навыками анализа 

методологических проблем, воз-

никающих при решении исследо-

вательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинар-

ных областях; 

Незнание про-

граммного материа-

ла; незнание теории 

и истории вопроса; 

отсутствие умения 

анализировать ма-

териал, который не 

представляет опре-

деленной системы 

знаний; неспособ-

ность последова-

тельно, убедитель-

но, аргументирова-

но изложить суть 

вопроса, неспособ-

ность отвечать на 

вопросы; наличие 

грубых стилистиче-

ских и речевых 

ошибок в ответе, 

обнаруживаются 

значительные про-

белы в знаниях ос-

новного программ-

ного материала, до-

пускаются принци-

пиальные ошибки в 

ответе на вопрос. 

В основном знание 

программного мате-

риала в объёме, не-

обходимом для 

предстоящей работы 

по профессии; вла-

дение общими пред-

ставлениям о теории 

вопроса; неполнота 

анализа материала, 

допускаются нару-

шения в последова-

тельности изложе-

ния; не вполне по-

следовательное, 

убедительное, аргу-

ментированное из-

ложение сути во-

проса, имеются за-

труднения с выво-

дами; наличие сти-

листических и рече-

вых ошибок в отве-

те, приводимые 

формулировки яв-

ляются недостаточ-

но четкими, в отве-

тах допускаются 

неточности. 

Уверенное, системати-

зированное и последо-

вательное изложение 

программного матери-

ала; знание основных 

теоретических поло-

жений вопроса, основ-

ных характеристик 

раскрываемых катего-

рий; умение анализи-

ровать излагаемый ма-

териал; понимание 

взаимосвязей между 

явлениями и процес-

сами, знание основных 

закономерностей; спо-

собность осмыслить 

суть вопроса и в раз-

вернутом виде, убеди-

тельно, аргументиро-

вано ее изложить; при 

этом не все выводы 

носят аргументиро-

ванный и доказатель-

ный характер; умение 

содержательно и сти-

листически грамотно 

излагать суть вопроса; 

могут допускаться от-

дельные погрешности 

и неточности при от-

вете. 

Всестороннее системати-

ческое и глубокое знание 

программного материала; 

знание теории вопроса, 

умение анализировать 

проблему в синхрониче-

ских и диахронических 

аспектах; умение владеть 

понятийным аппаратом и 

применять основные по-

ложения теории вопроса 

при филологическом ана-

лизе; изложение материа-

ла логично, последова-

тельно, не требующее 

дополнительных поясне-

ний; способность само-

стоятельно осмыслить 

суть вопроса и в развер-

нутом виде последова-

тельно, убедительно, ар-

гументировано ее изло-

жить, сделать обоснован-

ные выводы; умение со-

держательно и стилисти-

чески грамотно излагать 

содержание вопроса. 
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В1 (УК-2) – навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного ха-

рактера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

В1 (ОПК-2) – понятийным аппа-

ратом и знаниями о целях, содер-

жании и структуре преподава-

тельской деятельности в системе 

высшего образования 

В1 (ПК-1) – навыками всесторон-

него изучения русской литерату-

ры, ее истории, типологии лите-

ратурных направлений и течений, 

жанров и стилей 

В1 (ПК-2) — навыками литерату-

роведческого анализа литератур-

но-художественного произведе-

ния и мирового литературного 

процесса 

В1 (ПК-5) – навыками методики и 

методологии современной фило-

логии в научно-

исследовательской деятельности 

Незнание про-

граммного материа-

ла; незнание теории 

и истории вопроса; 

отсутствие умения 

анализировать ма-

териал, который не 

представляет опре-

деленной системы 

знаний; неспособ-

ность последова-

тельно, убедитель-

но, аргументирова-

но изложить суть 

вопроса, неспособ-

ность отвечать на 

вопросы; наличие 

грубых стилистиче-

ских и речевых 

ошибок в ответе, 

обнаруживаются 

значительные про-

белы в знаниях ос-

новного программ-

ного материала, до-

пускаются принци-

пиальные ошибки в 

ответе на вопрос. 

В основном знание 

программного мате-

риала в объёме, не-

обходимом для 

предстоящей работы 

по профессии; вла-

дение общими пред-

ставлениям о теории 

вопроса; неполнота 

анализа материала, 

допускаются нару-

шения в последова-

тельности изложе-

ния; не вполне по-

следовательное, 

убедительное, аргу-

ментированное из-

ложение сути во-

проса, имеются за-

труднения с выво-

дами; наличие сти-

листических и рече-

вых ошибок в отве-

те, приводимые 

формулировки яв-

ляются недостаточ-

но четкими, в отве-

тах допускаются 

неточности. 

Уверенное, системати-

зированное и последо-

вательное изложение 

программного матери-

ала; знание основных 

теоретических поло-

жений вопроса, основ-

ных характеристик 

раскрываемых катего-

рий; умение анализи-

ровать излагаемый ма-

териал; понимание 

взаимосвязей между 

явлениями и процес-

сами, знание основных 

закономерностей; спо-

собность осмыслить 

суть вопроса и в раз-

вернутом виде, убеди-

тельно, аргументиро-

вано ее изложить; при 

этом не все выводы 

носят аргументиро-

ванный и доказатель-

ный характер; умение 

содержательно и сти-

листически грамотно 

излагать суть вопроса; 

могут допускаться от-

дельные погрешности 

и неточности при от-

вете. 

Всестороннее системати-

ческое и глубокое знание 

программного материала; 

знание теории вопроса, 

умение анализировать 

проблему в синхрониче-

ских и диахронических 

аспектах; умение владеть 

понятийным аппаратом и 

применять основные по-

ложения теории вопроса 

при филологическом ана-

лизе; изложение материа-

ла логично, последова-

тельно, не требующее 

дополнительных поясне-

ний; способность само-

стоятельно осмыслить 

суть вопроса и в развер-

нутом виде последова-

тельно, убедительно, ар-

гументировано ее изло-

жить, сделать обоснован-

ные выводы; умение со-

держательно и стилисти-

чески грамотно излагать 

содержание вопроса. 
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З2 (УК-1) – методы генерирова-

ния новых идей при решении ис-

следовательских и практических 

задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

З2 (УК-2) – основные концепции 

современной философии науки, 

основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной 

картины мира 

З2 (ОПК-2) – основные образова-

тельные программы и особенно-

сти современного образователь-

ного процесса высшего образова-

ния 

З2 (ПК-1) – историю русской ли-

тературы, типологии ее литера-

турных направлений и течений, 

жанров и стилей 

З2 (ПК-2) — контактные и гене-

тические связи русской литерату-

ры, определяя ее роль в формиро-

вании художественного облика 

мировой культуры 

З2 (ПК-5) - традиционные и со-

временные подходы, принципы и 

приемы филологического иссле-

дования 

Незнание про-

граммного материа-

ла; незнание теории 

и истории вопроса; 

отсутствие умения 

анализировать ма-

териал, который не 

представляет опре-

деленной системы 

знаний; неспособ-

ность последова-

тельно, убедитель-

но, аргументирова-

но изложить суть 

вопроса, неспособ-

ность отвечать на 

вопросы; наличие 

грубых стилистиче-

ских и речевых 

ошибок в ответе, 

обнаруживаются 

значительные про-

белы в знаниях ос-

новного программ-

ного материала, до-

пускаются принци-

пиальные ошибки в 

ответе на вопрос. 

В основном знание 

программного мате-

риала в объёме, не-

обходимом для 

предстоящей работы 

по профессии; вла-

дение общими пред-

ставлениям о теории 

вопроса; неполнота 

анализа материала, 

допускаются нару-

шения в последова-

тельности изложе-

ния; не вполне по-

следовательное, 

убедительное, аргу-

ментированное из-

ложение сути во-

проса, имеются за-

труднения с выво-

дами; наличие сти-

листических и рече-

вых ошибок в отве-

те, приводимые 

формулировки яв-

ляются недостаточ-

но четкими, в отве-

тах допускаются 

неточности. 

Уверенное, системати-

зированное и последо-

вательное изложение 

программного матери-

ала; знание основных 

теоретических поло-

жений вопроса, основ-

ных характеристик 

раскрываемых катего-

рий; умение анализи-

ровать излагаемый ма-

териал; понимание 

взаимосвязей между 

явлениями и процес-

сами, знание основных 

закономерностей; спо-

собность осмыслить 

суть вопроса и в раз-

вернутом виде, убеди-

тельно, аргументиро-

вано ее изложить; при 

этом не все выводы 

носят аргументиро-

ванный и доказатель-

ный характер; умение 

содержательно и сти-

листически грамотно 

излагать суть вопроса; 

могут допускаться от-

дельные погрешности 

и неточности при от-

вете. 

Всестороннее системати-

ческое и глубокое знание 

программного материала; 

знание теории вопроса, 

умение анализировать 

проблему в синхрониче-

ских и диахронических 

аспектах; умение владеть 

понятийным аппаратом и 

применять основные по-

ложения теории вопроса 

при филологическом ана-

лизе; изложение материа-

ла логично, последова-

тельно, не требующее 

дополнительных поясне-

ний; способность само-

стоятельно осмыслить 

суть вопроса и в развер-

нутом виде последова-

тельно, убедительно, ар-

гументировано ее изло-

жить, сделать обоснован-

ные выводы; умение со-

держательно и стилисти-

чески грамотно излагать 

содержание вопроса. 
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В2 (УК-1) – навыками критиче-

ского анализа и оценки современ-

ных научных достижений и ре-

зультатов деятельности по реше-

нию исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

В2 (УК-2) – технологиями плани-

рования в профессиональной дея-

тельности в сфере научных ис-

следований 

В2 (ОПК-2) – навыками деятель-

ности по основным образователь-

ным программам высшего обра-

зования 

В2 (ПК-1) – навыками ориентиро-

вания в мировом литературном 

процессе с целью использования 

их в научной и научно-

образовательной деятельности 

В2 (ПК-2) — навыками устанав-

ливать контактные и генетические 

связи русской литературы, опре-

деляя ее роль в формировании 

художественного облика мировой 

культуры 

В2 (ПК-5) – навыками филологи-

ческого исследования 

Незнание про-

граммного материа-

ла; незнание теории 

и истории вопроса; 

отсутствие умения 

анализировать ма-

териал, который не 

представляет опре-

деленной системы 

знаний; неспособ-

ность последова-

тельно, убедитель-

но, аргументирова-

но изложить суть 

вопроса, неспособ-

ность отвечать на 

вопросы; наличие 

грубых стилистиче-

ских и речевых 

ошибок в ответе, 

обнаруживаются 

значительные про-

белы в знаниях ос-

новного программ-

ного материала, до-

пускаются принци-

пиальные ошибки в 

ответе на вопрос. 

В основном знание 

программного мате-

риала в объёме, не-

обходимом для 

предстоящей работы 

по профессии; вла-

дение общими пред-

ставлениям о теории 

вопроса; неполнота 

анализа материала, 

допускаются нару-

шения в последова-

тельности изложе-

ния; не вполне по-

следовательное, 

убедительное, аргу-

ментированное из-

ложение сути во-

проса, имеются за-

труднения с выво-

дами; наличие сти-

листических и рече-

вых ошибок в отве-

те, приводимые 

формулировки яв-

ляются недостаточ-

но четкими, в отве-

тах допускаются 

неточности. 

Уверенное, системати-

зированное и последо-

вательное изложение 

программного матери-

ала; знание основных 

теоретических поло-

жений вопроса, основ-

ных характеристик 

раскрываемых катего-

рий; умение анализи-

ровать излагаемый ма-

териал; понимание 

взаимосвязей между 

явлениями и процес-

сами, знание основных 

закономерностей; спо-

собность осмыслить 

суть вопроса и в раз-

вернутом виде, убеди-

тельно, аргументиро-

вано ее изложить; при 

этом не все выводы 

носят аргументиро-

ванный и доказатель-

ный характер; умение 

содержательно и сти-

листически грамотно 

излагать суть вопроса; 

могут допускаться от-

дельные погрешности 

и неточности при от-

вете. 

Всестороннее системати-

ческое и глубокое знание 

программного материала; 

знание теории вопроса, 

умение анализировать 

проблему в синхрониче-

ских и диахронических 

аспектах; умение владеть 

понятийным аппаратом и 

применять основные по-

ложения теории вопроса 

при филологическом ана-

лизе; изложение материа-

ла логично, последова-

тельно, не требующее 

дополнительных поясне-

ний; способность само-

стоятельно осмыслить 

суть вопроса и в развер-

нутом виде последова-

тельно, убедительно, ар-

гументировано ее изло-

жить, сделать обоснован-

ные выводы; умение со-

держательно и стилисти-

чески грамотно излагать 

содержание вопроса. 
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У2 (УК-1) –генерировать новые 

идеи при решении исследователь-

ских и практических задач 

У2 (УК-2) – опираться на концеп-

ции современной философии 

науки в проектировании и осу-

ществлении комплексных иссле-

дований 

У2 (ОПК-2) – использовать в об-

разовательной деятельности ос-

новные образовательные про-

граммы высшей школы 

У2 (ПК-1) – использовать знания 

об историю русской литературы, 

типологии ее литературных 

направлений и течений, жанров и 

стилей в научной и научно-

образовательной деятельности 

У2 (ПК-2) — определять роль 

русской литературы в формиро-

вании художественного облика 

мировой культуры 

У2 (ПК-5) - использовать тради-

ционные и современные подходы, 

принципы и приемы филологиче-

ского исследования 

Незнание про-

граммного материа-

ла; незнание теории 

и истории вопроса; 

отсутствие умения 

анализировать ма-

териал, который не 

представляет опре-

деленной системы 

знаний; неспособ-

ность последова-

тельно, убедитель-

но, аргументирова-

но изложить суть 

вопроса, неспособ-

ность отвечать на 

вопросы; наличие 

грубых стилистиче-

ских и речевых 

ошибок в ответе, 

обнаруживаются 

значительные про-

белы в знаниях ос-

новного программ-

ного материала, до-

пускаются принци-

пиальные ошибки в 

ответе на вопрос. 

В основном знание 

программного мате-

риала в объёме, не-

обходимом для 

предстоящей работы 

по профессии; вла-

дение общими пред-

ставлениям о теории 

вопроса; неполнота 

анализа материала, 

допускаются нару-

шения в последова-

тельности изложе-

ния; не вполне по-

следовательное, 

убедительное, аргу-

ментированное из-

ложение сути во-

проса, имеются за-

труднения с выво-

дами; наличие сти-

листических и рече-

вых ошибок в отве-

те, приводимые 

формулировки яв-

ляются недостаточ-

но четкими, в отве-

тах допускаются 

неточности. 

Уверенное, системати-

зированное и последо-

вательное изложение 

программного матери-

ала; знание основных 

теоретических поло-

жений вопроса, основ-

ных характеристик 

раскрываемых катего-

рий; умение анализи-

ровать излагаемый ма-

териал; понимание 

взаимосвязей между 

явлениями и процес-

сами, знание основных 

закономерностей; спо-

собность осмыслить 

суть вопроса и в раз-

вернутом виде, убеди-

тельно, аргументиро-

вано ее изложить; при 

этом не все выводы 

носят аргументиро-

ванный и доказатель-

ный характер; умение 

содержательно и сти-

листически грамотно 

излагать суть вопроса; 

могут допускаться от-

дельные погрешности 

и неточности при от-

вете. 

Всестороннее системати-

ческое и глубокое знание 

программного материала; 

знание теории вопроса, 

умение анализировать 

проблему в синхрониче-

ских и диахронических 

аспектах; умение владеть 

понятийным аппаратом и 

применять основные по-

ложения теории вопроса 

при филологическом ана-

лизе; изложение материа-

ла логично, последова-

тельно, не требующее 

дополнительных поясне-

ний; способность само-

стоятельно осмыслить 

суть вопроса и в развер-

нутом виде последова-

тельно, убедительно, ар-

гументировано ее изло-

жить, сделать обоснован-

ные выводы; умение со-

держательно и стилисти-

чески грамотно излагать 

содержание вопроса. 

государственный 

экзамен  

 

материалы 

государственног

о экзамена 
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З1 (УК-3) – особенности пред-

ставления результатов научной 

деятельности в устной и письмен-

ной форме при работе в россий-

ских и международных исследо-

вательских коллективах 

З1 (УК-4) – современные методы 

и технологии научной коммуни-

кации на государственном и ино-

странном языках 

З1 (УК-5) – задачи собственного 

профессионального и личностно-

го развития 

З1 (ОПК-1) – современные мето-

ды исследования в филологии 

З1 (ПК-3) - основы квалифициро-

ванного анализа, комментирова-

ния, реферирования и обобщения 

результатов научных исследова-

ний 

З1 (ПК-4) – о закономерностях 

литературного развития 

Компилятивность 

работы; слабое вла-

дение специальной 

терминологией; не-

самостоятельность 

анализа; недоста-

точное представле-

ние о контексте ис-

следования; грубые 

стилистические и 

речевые ошибки; 

неумение защитить 

основные положе-

ния работы. 

Компилятивный, 

несамостоятельный 

характер теоретиче-

ской части работы; 

недостаточно глу-

бокий анализ мате-

риала; ограниченное 

владение литерату-

роведческой терми-

нологией; слабое 

ориентирование в 

контексте исследо-

вания; стилистиче-

ские и речевые 

ошибки; посред-

ственная защита ос-

новных положений 

работы. 

Репрезентативность 

собранного материала, 

умение анализировать 

литературоведческие 

концепции, направле-

ния; знание основных 

литературоведческих 

категорий и понятий, 

умение оперировать 

ими; владение методи-

кой анализа и пред-

ставление о разных 

типах анализа; пред-

ставление контекста 

исследования в общих 

чертах; единичные 

(негрубые) стилисти-

ческие и речевые по-

грешности; умение 

защитить основные 

положения своей ра-

боты. 

Репрезентативность со-

бранного материала, уме-

ние анализировать лите-

ратуроведческие концеп-

ции, направления; знание 

основных литературовед-

ческих категорий и поня-

тий, умение оперировать 

ими; владение методоло-

гией и методикой литера-

туроведческого анализа; 

умение представить рабо-

ту в научном контексте; 

владение научным стилем 

речи; аргументированная 

защита основных поло-

жений работы. 

 

представление 

научного 

доклада 
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У1 (УК-3) – следовать нормам, 

принятым в научном общении 

при работе в российских и меж-

дународных исследовательских 

коллективах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач 

У1 (УК-4) – использовать совре-

менные методы и технологии 

научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

У1 (УК-5) – формулировать цели 

личностного и профессионально-

го развития и условия их дости-

жения, исходя из тенденций раз-

вития области профессиональной 

деятельности, этапов профессио-

нального роста, индивидуально-

личностных особенностей 

У1 (ОПК-1) – самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в области филологии 

У1 (ПК-3) - применять квалифи-

цированный подход к анализу, 

комментированию, реферирова-

нию и обобщению результатов 

научных исследований 

У1 (ПК-4) – использовать в науч-

ной работе теоретические и прак-

тические знания о закономерно-

стях литературного развития 

Компилятивность 

работы; слабое вла-

дение специальной 

терминологией; не-

самостоятельность 

анализа; недоста-

точное представле-

ние о контексте ис-

следования; грубые 

стилистические и 

речевые ошибки; 

неумение защитить 

основные положе-

ния работы. 

Компилятивный, 

несамостоятельный 

характер теоретиче-

ской части работы; 

недостаточно глу-

бокий анализ мате-

риала; ограниченное 

владение литерату-

роведческой терми-

нологией; слабое 

ориентирование в 

контексте исследо-

вания; стилистиче-

ские и речевые 

ошибки; посред-

ственная защита ос-

новных положений 

работы. 

Репрезентативность 

собранного материала, 

умение анализировать 

литературоведческие 

концепции, направле-

ния; знание основных 

литературоведческих 

категорий и понятий, 

умение оперировать 

ими; владение методи-

кой анализа и пред-

ставление о разных 

типах анализа; пред-

ставление контекста 

исследования в общих 

чертах; единичные 

(негрубые) стилисти-

ческие и речевые по-

грешности; умение 

защитить основные 

положения своей ра-

боты. 

Репрезентативность со-

бранного материала, уме-

ние анализировать лите-

ратуроведческие концеп-

ции, направления; знание 

основных литературовед-

ческих категорий и поня-

тий, умение оперировать 

ими; владение методоло-

гией и методикой литера-

туроведческого анализа; 

умение представить рабо-

ту в научном контексте; 

владение научным стилем 

речи; аргументированная 

защита основных поло-

жений работы. 

представление 

научного 

доклада 
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В1 (УК-3) – навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при работе 

по решению научных задач в рос-

сийских или международных ис-

следовательских коллективах 

В1 (УК-4) – теорией и методоло-

гией научного исследования на 

государственном и иностранном 

языках 

В1 (УК-5) – приемами и техноло-

гиями целеполагания, целереали-

зации и оценки результатов дея-

тельности по решению професси-

ональных задач 

В1 (ОПК-1) – навыками осу-

ществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в области филологии 

В1 (ПК-3) - навыками квалифи-

цированного анализа, комменти-

рования, реферирования и обоб-

щения результатов научных ис-

следований в научной и научно-

образовательной деятельности 

В1 (ПК-4) – навыками использо-

вания в научной работе теорети-

ческих и практических знаний о 

закономерностях литературного 

развития 

Компилятивность 

работы; слабое вла-

дение специальной 

терминологией; не-

самостоятельность 

анализа; недоста-

точное представле-

ние о контексте ис-

следования; грубые 

стилистические и 

речевые ошибки; 

неумение защитить 

основные положе-

ния работы. 

Компилятивный, 

несамостоятельный 

характер теоретиче-

ской части работы; 

недостаточно глу-

бокий анализ мате-

риала; ограниченное 

владение литерату-

роведческой терми-

нологией; слабое 

ориентирование в 

контексте исследо-

вания; стилистиче-

ские и речевые 

ошибки; посред-

ственная защита ос-

новных положений 

работы. 

Репрезентативность 

собранного материала, 

умение анализировать 

литературоведческие 

концепции, направле-

ния; знание основных 

литературоведческих 

категорий и понятий, 

умение оперировать 

ими; владение методи-

кой анализа и пред-

ставление о разных 

типах анализа; пред-

ставление контекста 

исследования в общих 

чертах; единичные 

(негрубые) стилисти-

ческие и речевые по-

грешности; умение 

защитить основные 

положения своей ра-

боты. 

Репрезентативность со-

бранного материала, уме-

ние анализировать лите-

ратуроведческие концеп-

ции, направления; знание 

основных литературовед-

ческих категорий и поня-

тий, умение оперировать 

ими; владение методоло-

гией и методикой литера-

туроведческого анализа; 

умение представить рабо-

ту в научном контексте; 

владение научным стилем 

речи; аргументированная 

защита основных поло-

жений работы. 

представление 

научного 

доклада 
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З2 (УК-3) – филологическую тер-

минологию, свойственную систе-

ме изучаемой науки на государ-

ственном и иностранном языках, 

которую готов использовать во 

время работы российских и меж-

дународных исследовательских 

коллективов 

З2 (УК-4) – правила оформления, 

применяемые к различным жан-

рам письменной научной речи 

научной речи на государственном 

и иностранном языках 

З2 (УК-5) – содержание процесса 

целеполагания профессионально-

го и личностного развития, его 

особенности и способы реализа-

ции при решении профессиональ-

ных задач, исходя из этапов карь-

ерного роста и требований рынка 

труда 

З2 (ОПК-1) – информационно-

коммуникационные технологии, 

используемые в филологии 

З2 (ПК-3) – традиции отечествен-

ного и зарубежного опыта в обла-

сти оценок литературоведения и 

критики 

З2 (ПК-4) – методы и способы 

пополнять, критически анализи-

ровать и использовать теоретиче-

ские и практические знания о за-

кономерностях литературного 

развития в собственных исследо-

ваниях 

Компилятивность 

работы; слабое вла-

дение специальной 

терминологией; не-

самостоятельность 

анализа; недоста-

точное представле-

ние о контексте ис-

следования; грубые 

стилистические и 

речевые ошибки; 

неумение защитить 

основные положе-

ния работы. 

Компилятивный, 

несамостоятельный 

характер теоретиче-

ской части работы; 

недостаточно глу-

бокий анализ мате-

риала; ограниченное 

владение литерату-

роведческой терми-

нологией; слабое 

ориентирование в 

контексте исследо-

вания; стилистиче-

ские и речевые 

ошибки; посред-

ственная защита ос-

новных положений 

работы. 

Репрезентативность 

собранного материала, 

умение анализировать 

литературоведческие 

концепции, направле-

ния; знание основных 

литературоведческих 

категорий и понятий, 

умение оперировать 

ими; владение методи-

кой анализа и пред-

ставление о разных 

типах анализа; пред-

ставление контекста 

исследования в общих 

чертах; единичные 

(негрубые) стилисти-

ческие и речевые по-

грешности; умение 

защитить основные 

положения своей ра-

боты. 

Репрезентативность со-

бранного материала, уме-

ние анализировать лите-

ратуроведческие концеп-

ции, направления; знание 

основных литературовед-

ческих категорий и поня-

тий, умение оперировать 

ими; владение методоло-

гией и методикой литера-

туроведческого анализа; 

умение представить рабо-

ту в научном контексте; 

владение научным стилем 

речи; аргументированная 

защита основных поло-

жений работы. 

представление 

научного 

доклада 



 39 

У2 (УК-3) – осуществлять лич-

ностный выбор в процессе работы 

в российских и международных 

исследовательских коллективах, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответ-

ственность перед собой, коллега-

ми и обществом 

У2 (УК-4) – реферировать науч-

но-исследовательскую литературу 

на государственном и иностран-

ном языках и писать тексты вы-

ступлений, докладов, рефератов, 

автореферата и диссертации на 

государственном и иностранном 

языках 

У2 (УК-5) – осуществлять лич-

ностный выбор в различных про-

фессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность пе-

ред собой и обществом 

У2 (ОПК-1) – использовать со-

временные методы исследования 

и информационно-

коммуникационных технологий в 

области филологии 

У2 (ПК-3) - традиции отечествен-

ного и зарубежного опыта в обла-

сти литературоведения и критики 

в научной и научно-

образовательной деятельности 

У2 (ПК-4) - самостоятельно по-

полнять, критически анализиро-

вать и использовать теоретиче-

ские и практические знания о за-

кономерностях литературного 

развития в собственных исследо-

ваниях 

Компилятивность 

работы; слабое вла-

дение специальной 

терминологией; не-

самостоятельность 

анализа; недоста-

точное представле-

ние о контексте ис-

следования; грубые 

стилистические и 

речевые ошибки; 

неумение защитить 

основные положе-

ния работы. 

Компилятивный, 

несамостоятельный 

характер теоретиче-

ской части работы; 

недостаточно глу-

бокий анализ мате-

риала; ограниченное 

владение литерату-

роведческой терми-

нологией; слабое 

ориентирование в 

контексте исследо-

вания; стилистиче-

ские и речевые 

ошибки; посред-

ственная защита ос-

новных положений 

работы. 

Репрезентативность 

собранного материала, 

умение анализировать 

литературоведческие 

концепции, направле-

ния; знание основных 

литературоведческих 

категорий и понятий, 

умение оперировать 

ими; владение методи-

кой анализа и пред-

ставление о разных 

типах анализа; пред-

ставление контекста 

исследования в общих 

чертах; единичные 

(негрубые) стилисти-

ческие и речевые по-

грешности; умение 

защитить основные 

положения своей ра-

боты. 

Репрезентативность со-

бранного материала, уме-

ние анализировать лите-

ратуроведческие концеп-

ции, направления; знание 

основных литературовед-

ческих категорий и поня-

тий, умение оперировать 

ими; владение методоло-

гией и методикой литера-

туроведческого анализа; 

умение представить рабо-

ту в научном контексте; 

владение научным стилем 

речи; аргументированная 

защита основных поло-

жений работы. 

представление 

научного 

доклада 
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В2 (УК-3) – навыками анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного ха-

рактера, возникающих при работе 

по решению научно-

образовательных задач в россий-

ских или международных иссле-

довательских коллективах 

В2 (УК-4) – навыками научной 

коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках 

В2 (УК-5) – способами выявления 

и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-

значимых качеств и путями до-

стижения более высокого уровня 

их развития 

В2 (ОПК-1) – навыками исполь-

зования современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий в 

области филологии 

В2 (ПК-3) – навыками использо-

вания отечественного и зарубеж-

ного опыта в области филологи-

ческого знания 

В2 (ПК-4) – навыками самостоя-

тельного пополнения, критиче-

ского анализа и использования 

теоретических и практических 

знаний о закономерностях лите-

ратурного развития в собствен-

ных исследованиях. 

Компилятивность 

работы; слабое вла-

дение специальной 

терминологией; не-

самостоятельность 

анализа; недоста-

точное представле-

ние о контексте ис-

следования; грубые 

стилистические и 

речевые ошибки; 

неумение защитить 

основные положе-

ния работы. 

Компилятивный, 

несамостоятельный 

характер теоретиче-

ской части работы; 

недостаточно глу-

бокий анализ мате-

риала; ограниченное 

владение литерату-

роведческой терми-

нологией; слабое 

ориентирование в 

контексте исследо-

вания; стилистиче-

ские и речевые 

ошибки; посред-

ственная защита ос-

новных положений 

работы. 

Репрезентативность 

собранного материала, 

умение анализировать 

литературоведческие 

концепции, направле-

ния; знание основных 

литературоведческих 

категорий и понятий, 

умение оперировать 

ими; владение методи-

кой анализа и пред-

ставление о разных 

типах анализа; пред-

ставление контекста 

исследования в общих 

чертах; единичные 

(негрубые) стилисти-

ческие и речевые по-

грешности; умение 

защитить основные 

положения своей ра-

боты. 

Репрезентативность со-

бранного материала, уме-

ние анализировать лите-

ратуроведческие концеп-

ции, направления; знание 

основных литературовед-

ческих категорий и поня-

тий, умение оперировать 

ими; владение методоло-

гией и методикой литера-

туроведческого анализа; 

умение представить рабо-

ту в научном контексте; 

владение научным стилем 

речи; аргументированная 

защита основных поло-

жений работы. 

представление 

научного 

доклада 

 

Критерии оценки государственного экзамена 

Критерий оценивания Показатели оценки результатов обучения 
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неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Владение навыками рабо-

ты с современными обра-

зовательными технологи-

ями 

Не владеет В целом имеет представ-

ление и может применять 

в профессиональной дея-

тельности, используя 

имеющиеся образцы и 

шаблоны 

В целом владеет, но не 

всегда может обосновать 

целесообразность приме-

нения образовательной 

технологии 

Владеет навыками работы 

с современными образова-

тельными технологиями, 

обоснованно применяет их 

в профессиональной дея-

тельности 

Ориентируется в совре-

менной нормативно-

правовой базе в области 

образования 

Не ориентируется Имеет общее представле-

ние о современной норма-

тивно-правовой базе в об-

ласти образования, однако 

недостаточно грамотно 

применяет ее в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Знает современную нор-

мативно-правовую базу в 

области образования, мо-

жет применять ее в своей 

профессиональной дея-

тельности, однако имеют-

ся несущественные про-

белы и недочеты в работе 

с нормативной докумен-

тацией 

Уверенно применяет со-

временную нормативно-

правовую базу в области 

образования в профессио-

нальной деятельности 

Критерии оценки научного доклада 

Критерий оценивания Показатели оценки результатов обучения 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Актуальность исследова-

ния  

 

Актуальность темы ис-

следования не раскрыта 

Присутствуют отдельные 

недоработки в части 

обоснования актуальности 

темы 

Присутствуют отдельные 

недочеты в части обосно-

вания актуальности темы 

Актуальность темы пол-

ностью раскрыта 

Уровень методологической 

проработки проблемы (тео-

ретическая часть работы) 

Фрагментарное применение 

навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач в междисципли-

нарных областях  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа мето-

дологических проблем, воз-

никающих при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач в междисци-

плинарных областях  

Присутствуют отдельные 

недочеты в методологиче-

ской проработке проблемы 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практи-

ческих задач в междисци-

плинарных областях  
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Аргументированность и сте-

пень обоснованности выво-

дов, рекомендаций, положе-

ний выносимых на защиту  

Научные положения, реко-

мендации и выводы работы 

не обоснованы  

Научные положения, реко-

мендации и выводы работы 

обоснованы, но имеются 

некоторые недоработки в их 

представлении 

Имеются отдельные недо-

статки/ неточности в приве-

денной аргументации  

Положения, выносимые на 

защиту, выводы и рекомен-

дации аргументированы и 

обоснованы  

Степень разработанности 

проблемы исследования, 

представленная во введении 

работы и докладе  

Отсутствует критический 

анализ концепций/теорий/ 

современных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

Имеются отдельные недо-

статки/ неточности в ана-

лизе степени разработан-

ности проблемы 

Имеются отдельные недо-

статки / неточности в 

представлении раздела в 

докладе 

Степень разработанности 

проблемы исследования, 

представленная во введе-

нии работы и докладе поз-

воляет судить о сформи-

рованном, системном вла-

дении аспирантом навы-

ком критического анализа 

современных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и прак-

тических задач 

 


