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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Итоговая  государственная  аттестация  выпускников магистратуры проводится  в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»,  федеральными  государственными  образовательными
стандартами  по  направлению  подготовки,  приказом  Минобрнауки  России  от
19.12.2013  №1367  "Об  утверждении  Порядка  организации  осуществления
образовательной деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры",  приказом  Минобрнауки  России  от  29.06.2015  №636  «Об
утверждении  Порядка  проведения  государственной аттестации  по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам  специалитета  и  программ  магистратуры»,  Положением  о  порядке
проведения  Итоговой государственной аттестации  по  образовательным
программам  баклавриата,  специалитета  и  магистратуры  в  КГПУ  им.  В.П.
Астафьева  и  его  филиалах  (от  10.11.2015,  приказ  №439),  Уставом  и  иными
локальными  актами  КГПУ  им.  В.П.  Астафьева  и  заключается  в  проведении
государственного  междисциплинарного  экзамена  и  защите  выпускной
квалификационной работы магистра (магистерской диссертации).
РПД разработана  для  магистерской  программы «Инновационные технологии в
иноязычном образовании».
Дисциплина  входит  в  базовую  часть  (обязательные  дисциплины)  Блока  3.
Обучение осуществляется в заочной форме.

2. Трудоемкость дисциплины.

Объем программы дисциплины Б3.Б.01 «Государственная итоговая аттестация»
составляет  6  з.е.  (216  часов).  Форма  контроля  –  государственный
междисциплинарный  экзамен  и  защита  выпускной квалификационной работы
магистра (магистерской диссертации).

3.  Цели  дисциплины:  установление  уровня  подготовки  выпускника  высшего
учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего
профессионального  образования  (включая  федеральный,  национально-
региональный и компонент образовательного учреждения).

4. Планируемые результаты.

В  результате  освоения  программы  магистратуры  по  дисциплине  Б3.Б.01
«Государственная  итоговая  аттестация»  у  обучающегося  должны  быть
сформированы следующие компетенции:
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ОК-1.  Способность  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,  способность
совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и  общекультурный
уровень.
ОК-3.  Способность  к  самостоятельному  освоению  и  использованию  новых
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.
ОК-5. Способность  самостоятельно приобретать и использовать,  в  том числе с
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно
не связанные со сферой профессиональной деятельности.
ОПК-1. Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
профессиональной деятельности.
ОПК-2.  Готовность  использовать  знание  современных  проблем  науки  и
образования при решении профессиональных задач.
ОПК-3. Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса
и социальными партнерами,  руководить коллективом,  толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия.
ОПК-4.  Способность  осуществлять  профессиональное  и  личностное
самообразование,  проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и
профессиональную карьеру.
ПК-1. Способность применять современные методики и технологии организации
образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества
образовательного процесса по различным образовательным программам.
ПК-2.  Способность  формировать  образовательную  среду  и  использовать
профессиональные  знания  и  умения  в  реализации  задач  инновационной
образовательной политики.
ПК-4.  Готовность  к  разработке  и  реализации  методик,  технологий  и  приемов
обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их  использования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
ПК-5. Способность анализировать результаты научных исследований, применять
их при решении конкретных научно-исследовательских  задач  в  сфере  науки  и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование.
ПК-6.  Готовность  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для
самостоятельного решения исследовательских задач.  
ПК-8.  Готовность  к  осуществлению  педагогического  проектирования
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.
ПК-10. Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и
конкретные методики обучения.
ПК-11. Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
ПК-12.  Готовность  к  систематизации,  обобщению  и  распространению
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области.
ПК-20.  Готовность  к  использованию  современных  информационно-
коммуникационных  технологий  и  средств  массовой  информации  для  решения
культурно-просветительских задач.
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Задачи дисциплины Планируемые 
результаты по 
дисциплине 
(дескрипторы)

Код результата 
(компетенция)

Формирование  способности
самостоятельно  приобретать  и
использовать,  в  том  числе  с  помощью
информационных  технологий,  новые
знания  и  умения,  непосредственно  не
связанные со сферой профессиональной
деятельности.

Выработка  готовности  использовать
знание  современных  проблем  науки  и
образования  при  решении
профессиональных задач.

Знать
общенаучные методы 
проведения 
современного 
научного 
исследования;

- специальные методы
научных 
исследований

ОК-1, ОК-3, ОК-5 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 

Уметь
использовать
полученные  знания  в
практике
повседневной
деятельности и  при
решении  конкретных
исследовательских
задач;
использовать  на
практике
сложившийся
понятийный аппарат;
представить
освоенные  знания  с
проекцией  на
будущую
профессиональную
деятельность.
Владеть
научным  способом
мышления  и
мировоззрения  в
области дисциплины.
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Формирование  способности
осуществлять  профессиональное  и
личностное  самообразование,
проектировать  дальнейшие
образовательные  маршруты  и
профессиональную карьеру.

Выработка  готовность  анализировать
результаты  научных  исследований,
применять их при решении конкретных
научно-исследовательских задач.

Знать:
современные  методы
и  технологии
профессионального  и
личностного
самообразования.

Уметь:
проектировать
дальнейшие
образовательные
маршруты  и
профессиональную
карьеру.

Владеть:
методикой
проектирования
образовательных
маршрутов; умением
использовать
индивидуальные
креативные
способности  для
самостоятельного
решения
исследовательских
задач.  

ОПК-4 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,  
ПК-6, ПК-8ПК-10, ПК-11,
ПК-12, ПК-20 

5. Контроль результатов освоения дисциплины.

Итоговый контроль  осуществляется  в  форме  государственного
междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы
магистра (магистерской диссертации).

Оценочные средства  результатов освоения  дисциплины, критерии оценки
представлены в разделе  «Фонды оценочных средств для проведения итоговой
аттестации».

К  государственной итоговой аттестации  допускаются  обучающиеся,  не
имеющие  академической задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие
учебный план  по  соответствующей образовательной программе  высшего
образования.

Для  проведения  государственной итоговой аттестации  формируются
государственные экзаменационные комиссии: государственная экзаменационная
комиссия  для  принятия  государственного  экзамена  и  государственная
экзаменационная  комиссия  для  защиты  выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель
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указанной комиссии  и  не  менее  4  членов  указанной комиссии.  Члены
государственной экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами
–  представителями  работодателей –  в  соответствующей области
профессиональной деятельности и лицами,  относящимися к ППС университета
или иных организаций, имеющими ученое звание или ученую степень. Доля лиц,
являющихся  ведущими  специалистами  –  представителями  работодателей
(включая  председателя  государственной экзаменационной комиссии)  должна
составлять не менее 50%.

На период проведения  государственной итоговой аттестации  назначается
секретарь  из  числа  ППС,  который не  является  членом  ГЭК.  Секретарь  ведет
протоколы заседаний ГЭК,  в  случае  необходимости  представляет  материалы в
апелляционную комиссию.

Состав  апелляционной комиссии  формируется  в  количестве  не  менее  4
человек из числа ППС, не входящих в состав ГЭК. Председателем апелляционной
комиссии является ректор. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней
со  дня  подачи  апелляции  на  заседании  апелляционной комиссии,  на  которое
приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. В случае
решения об удовлетворении апелляции, результат проведения государственного
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении  апелляции  не  позднее  следующего  рабочего  дня  передается  в
государственную  экзаменационную  комиссию  для  реализации  решения
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти
государственное  аттестационное  испытание  в  сроки,  установленные
государственной экзаменационной комиссией. Решение апелляционной комиссии
является  окончательным  и  пересмотру  не  подлежит.  Повторное  проведение
государственного  аттестационного  испытания  обучающегося,  подавшего
апелляцию,  осуществляется  в  присутствии председателя  или одного  из  членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в
соответствии со стандартом.
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2.СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:
- государственного экзамена (устно);
- защиты выпускной квалификационной работы (магистерской

диссертации).

Компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию:

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОК-5. Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с
помощью  информационных  технологий,  новые  знания  и  умения,
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности.
ОПК-1. Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности.
ПК-6. Готовность использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач.  
ПК-8.  Готовность  к  осуществлению  педагогического  проектирования
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.
ПК-10. Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии
и конкретные методики обучения.
ПК-11. Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их
использования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность.

подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации)

ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность
совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и  общекультурный
уровень.
ОК-3.  Способность  к  самостоятельному  освоению  и  использованию  новых
методов  исследования,  к  освоению  новых  сфер  профессиональной
деятельности.
ОПК-2.  Готовность  использовать  знание  современных  проблем  науки  и
образования при решении профессиональных задач.
ОПК-3.  Готовность  взаимодействовать  с  участниками  образовательного
процесса  и  социальными  партнерами,  руководить  коллективом,  толерантно
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия.
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ОПК-4.  Способность  осуществлять  профессиональное  и  личностное
самообразование,  проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и
профессиональную карьеру.
ПК-1.  Способность  применять  современные  методики  и  технологии
организации  образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания
качества  образовательного  процесса  по  различным  образовательным
программам.
ПК-2.  Способность  формировать  образовательную  среду  и  использовать
профессиональные  знания  и  умения  в  реализации  задач  инновационной
образовательной политики.
ПК-4. Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения,  к  анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
ПК-5.  Способность  анализировать  результаты  научных  исследований,
применять  их  при  решении  конкретных  научно-исследовательских  задач  в
сфере  науки  и  образования,  самостоятельно  осуществлять  научное
исследование.
ПК-12.  Готовность  к  систематизации,  обобщению  и  распространению
отечественного  и  зарубежного  методического  опыта  в  профессиональной
области.
ПК-20.  Готовность  к  использованию  современных  информационно-
коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения
культурно-просветительских задач.

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

3.1.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Государственный экзамен  представляет  собой итоговый экзамен  по
направлению  подготовки,  который должен  наряду  с  требованиями  к
содержанию  отдельных  дисциплин  учитывать  также  общие  требования  к
обучающемуся,  предусмотренные  образовательным  стандартом  по  данному
направлению подготовки.

Государственный экзамен  должен  выявить  умение  обучающихся
использовать знания, полученные в процессе изучения различных дисциплин
для  решения  конкретных  практических  задач.  Ответы  на  вопросы  теории  и
практики  педагогической деятельности  в  сфере  иноязычного  образования
должны  содержать  обоснование  с  позиций других  дисциплин,  связанных  с
данной проблемой.

Государственный итоговый экзамен  проводится  в  устной форме  по
билетам, в каждом – по 2 вопроса: 1 теоретический вопрос и 1 задание.

Студентам выдается программа государственного экзамена, включающая
учебные  дисциплины,  их  разделы  или  темы,  которые  непосредственно
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формируют  готовность  обучающихся  (способность)  решать  задачи
профессиональной деятельности.

Перед  государственным  экзаменом  проводится  обязательная
консультация  обучающихся  по  вопросам  утвержденной программы
государственного экзамена.

Процедура проведения государственного экзамена

В аудитории, где проводится государственный экзамен, устанавливаются
столы  для  государственной экзаменационной комиссии.  У  каждого  члена
комиссии  имеется  оценочная  ведомость.  У  председателя  ГЭК  на  столе
имеются:  приказ  о  составе  комиссии,  приказ  о  допуске  студентов  к
государственному экзамену, а также ведомость государственного экзамена.

На  государственный экзамен каждому студенту  на  подготовку  и  ответ
отводится 30 минут. Студенты выбирают билет, затем готовятся. Номер билета
фиксируется в протоколе заседания ГЭК.

На каждого выпускника заполняется протокол приема государственного
экзамена  по  утвержденной университетской форме,  в  который вносятся
вопросы  билетов  и  дополнительные  вопросы  членов  государственной
экзаменационной комиссии.

Уровень  знаний выпускника  оценивается  на  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

После  сдачи  государственного  экзамена  всеми  студентами
государственная экзаменационная комиссия приступает к обсуждению и после
оформления протоколов заседания ГЭК объявляет результаты в тот же день.

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ВОПРОСОВ,
ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Каждый билет содержит 1 теоретический вопрос и 1 задание. 

Примерный перечень теоретических вопросов:

1. Становление и развитие технологии предметно-языкового интегрированного
обучения в рамках компетентностного подхода к преподаванию языков.
2. Метод «языкового погружения». Контекстное обучение. 
3.Принципы  и  базовые  элементы  CLIL:  communication  (общение:  
использование языка для обучения с одновременным обучением пользоваться
языком). 
4.Типы обучения в соответствии с  подходом CLIL:  soft  CLIL (преподавание
отдельных  тем  из  содержания  специальных  дисциплин  на  занятиях  по
иностранному языку). 
5.Реализация технологии CLIL в процессе интегрированного обучения: Аудио-
и видеоподкасты. 
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6.Реализация  технологии  CLIL  в  процессе  интегрированного  обучения:
Тематические и проектные «языковые погружения». 
7.  Роль  интерактивных  технологий в  формировании  коммуникативной,
познавательной и личностной компетенции школьников. 
8. Метапредметные компетенции преподавателя, внедряющего интерактивные
технологии  в  образование.  Мотивация,  фасилитация,  модерация,  тьюторство
как задачи современного педагога. 
9. Метод проблемного обучения. Способы создания проблемной ситуации, ее
признаки, компоненты, пути решения. 
10.Использование игровых технологий в иноязычном образовании. Типы игр и
предъявляемые к ним требования. Структура, роли и функции участников. 
20.Применение  интерактивных  технологий в  организации  самостоятельной
работы школьника/ студента по изучению иностранного языка.
21. Теоретические основы использования мультимедийных средств в обучении
иностранному языку.
22.  Моделирование  условий коммуникативной деятельности  при  помощи
мультимедийных средств.
23.Работа с текстовым материалом: создание “искусственных ошибок”; текстов 
с пропусками; лингвистических игр (кроссвордов).
24.  Лингвострановедческий  компонент  и  его  отражение  на  уровне  работы с
микро- и макротекстами.
25. Становление  концепции  смешанного  обучения  в  результате  сочетания
традиционной модели  очного  обучения  (Brick  and  Mortar  Education)  и
элементов модели дистанционного (электронного) обучения (eLearning).
26. Rotation Model (ротационная модель): чередование традиционного очного
аудиторного обучения и самостоятельного онлайн обучения в индивидуальном
режиме.
27. Формирование  социокультурной компенсаторной компетенции  при
обучении иностранному языку.
28.  Методические  рекомендации  по  использованию  достижений
нейролингвистики  в  сфере  эмотивной коммуникации  при  обучении
иностранному языку: общая характеристика.
29.  Билингвизм:  процесс  усвоения  второго  и  третьего  языков  в  условиях
социального взаимодействия.
30.  Билингвальное  и  полилингвальное  образование  как  залог  осуществления
«диалога культур» на практике.
31.  Добровольное  и  принудительное  контактное  двуязычие.Неконтактное
двуязычие.6. Сочетание неконтактного двуязычия с контактным.
32.  Дефиниция  понятия  “иммерсионная  модель”.Иммерсионные  модели  В.
Венцеля-Х.Зартера, Л.В. Чухлеб, И.Н. Кунгурцевой, Н.В. Ивановой.
33.  Реализация  в  иммерсионной группе  (иммерсионном  классе)  в  рамках
билингвального  обучения  основных  учебно-методических  принципов
проектной деятельности. 
34. Достоинства и недостатки иммерсионной модели. Иммерсионная модель на
начальной ступени обучения иностранному языку. 
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35.  Формирование  кросс-культурной грамотности  обучаемых  на  онлайн-
платформах для образования и самообразования.
36.  Применение  технологий Web  2.0  для  формирования  навыков  кросс-
культурной коммуникации.
37.  Платформа  MOODLE  (модульная  объектно-ориентированная  обучающая
среда).Методические  рекомендации  по  использованию  кросс-культурных
платформ при обучении иностранному языку. 
38.  Лекционные  онлайн-платформы:  TED  Talks  (Technology  Entertainment
Design - «технологии, развлечения, дизайн»).
39. Практико-исследовательский проект как основа реализации деятельностно
ориентированного  подхода  в  процессе  формирования  базовых  компетенций
учителя. 
40.Структура современного УМК по обучению иностранному языку.Принципы
построения отечественных и зарубежных УМК. 
41. Критерии отбора содержания в УМК.Функции УМК и его компонентов.
42.  Социокультурный компонент  УМК:  сущность  и  характеристика.
Субъектно-субъектный компонент УМК: сущность и характеристика.
43.Планирование урока иностранного языка с использованием УМК.
44. Кросс-культурные  интерактивные  задания.Кросс-культурная  встроенная
видеосвязь (видеозвонок в браузере).
45. Кросс-культурные приложения для изучения слов (синхронизация словаря,
участие преподавателя, программа «умные алгоритмы»).
46. Выбор аудио- и видеоматериалов при обучении различным видам речевой
деятельности.

Пример задания (решение ситуационной задачи):

           Вы преподаете иностранные языки в иммерсионном классе, реализуя
программу  билингвального  обучения  с  использованием  средств  проектной
деятельности.   Ваша  группа  перестает  показывать  высокие  результаты.
Опишите план Ваших действий (ПК-6).

3.3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Основная литература

1. Богданова,  О.  С.  Лингводидактика  и  методика  преподавания
иностранных языков в  схемах и комментариях:  текст  лекций/  О.  С.
Богданова. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева, 2011. 176 с.

2. Детская  логопсихология:  учебное  пособие/  О.  А.  Денисова,  В.  Н.
Поникарова, Т. В. Захарова ; ред. В. И. Селиверстов.  М.: ВЛАДОС,
2008.  175 с.

13



3. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие/ В. А. Маслова. 2-е изд. Мн.:
ТетраСистемс, 2005. 256 с.

4. Крапивенко, А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений:
учебное пособие/ А. В. Крапивенко.  М.: Бином. Лаборатория Знаний,
2012.  271 с.

5. Куркан  Н.  В.  Эффективность  смешанного  обучения  при  обучении
иностранному языку в условиях современного образования // Молодой
ученый.  2015.  №5.  С. 488-491.

6. Никуличева,  Д.  Б.  Как  найти  свой путь  к  иностранным  языкам.
Лингвистические  и  психологические  стратегии  полиглотов:  учебно-
методическое пособие/ Д. Б. Никуличева.  2-е изд.  М.: Флинта; М.:
Наука, 2011.  304 с.

7. Новые  педагогические  и  информационные  технологии  в  системе
образования:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  заведений /  Е.С.
Полат,  М.Ю.  Бухаркина,  М.В.  Моисеева,  А.Е.Петров;  под.ред.  Е.С.
Полат. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,
2008. – 272 с.

8. Панина, Т. С.. Современные способы активизации обуче- ния: учебное
пособие/ Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. - 4-е изд., стер.. - М.: Academia,
2008. - 176 с. - (Высшее профес- сиональное образование).

9. Панфилова,  А.  П.  Инновационные  педагогические  технологии:
Активное  обучение:  учебное  пособие  для  студентов  учреждений
высшего профессионального образования/ А. П. Панфилова. 4-е изд.,
стер. М.: Издательский центр "Академия", 2013. 192 с.

10.Селезнева  И.П.  Лингвострановедческая  компарация  как  прием
делакунизации  инокультурного  текста //  Диалог  культур.  Культура
диалога: в поисках передовых социогуманитарных практик Материалы
Первой  международной  конференции.  Под  общей  редакцией  Е.Г.
Таревой, Л.Г. Викуловой. 2016. С. 499-502.

11.Селезнева  И.П.,  Соколова  А.А.  Мультимедийные  презентации  как
средство  развития  лингвистической  компетенции  при  обучении
иностранному  языку  на  среднем  этапе //  Теория  и  методика
преподавания  иностранных  языков  в  условиях  поликультурного
общества материалы  V  Всероссийской  научно-практической
конференции  с  международным  участием,  посвященной  70-летию
факультета иностранных языков. Красноярск:  2017. С. 271-278.

12.Симонова, А.П. Информационные и коммуникационные технологии в
образовании: учебное пособие/ А. Л. Симоно- ва. - Красноярск: КГПУ
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им. В. П. Астафьева, 2011. - 228 с.

Ресурсы сети Интернет

13.Бельдиян В.М. Языкознание [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Бельдиян  В.М.,  Хромов  С.С.  Электрон.  текстовые  данные.  М.:
Евразийский открытый институт,  2010. 326 c.  //ЭБС «IPRbooks»,  по
паролю

14.Иванов В.В. Лингвистика третьего тысячелетия [Электронный ресурс]:
вопросы к  будущему/  Иванов  Вяч.Вс.  Электрон.  текстовые  данные.
М.:  Языки  славянской культуры,  2004.  208  c.//ЭБС  «IPRbooks»,  по
паролю

15.Информационный образовательный ресурс  «Молодой ученый:
Современные  технологии  обучения  иностранным  языкам».
Электронный ресурс.  Режим  доступа:
http  ://  moluch  .  ru  /  conf  /  ped  /  archive  /66/3305  

16.Информационный образовательный ресурс  «CLIL:  British  Club».
Электронный ресурс.  Режим  доступа:  http://britclub.ru/sourses-for-
children/clil.

17.Информационный образовательный ресурс  «CLIL  Reader  как
компонент  CLIL  занятий».  Электронный ресурс.  Режим
доступа:http://expresspublishing.ru/inf

18.Информационный образовательный ресурс  «Polymedia:
Интерактивные  технологии  в  образовании».  Электронный ресурс.
Режим доступа:  http://www.polymedia.ru/o- kompanii/stati/interaktivnye-
tekhnologii-v-obrazovanii/

19.Коряковцева,  Н.  Ф.  Теория  обучения  иностранным  языкам:
продуктивные  образовательные  технологии  [Электронный ресурс]  :
учеб. пособие для студ. лингв. фак-тов высш. учеб. заведений / Н. Ф.
Коряковцева. – М. : Академия, 2010. – 192 с. // ЭБС КГПУ.

20.Образовательныи  ̆ саи ̆т:  Benefits  of  Blended  Learning.  Blended.
Электронныи  ̆ ресурс. Режим  доступа:
https://blended.online.ucf.edu/about/benefits-of- blended-learning/

Дополнительная литература

21.Васильев  А.Д.  Интертекстуальность.  Прецедентные  феномены.
Москва : Изд-во «Флинта», изд-во « Наука», 2013. 342с.

22.Выборова,  Галина  Евгеньевна.  Advanced  English  [Текст]  :  учебник
английского языка для гуманитарных факультетов вузов, факультетов
переподготовки  и  факультетов  повышения  квалификации  учителей
иностранного  языка  /  Г.  Е.  Выборова,  К.  С.  Махмурян,  О.  П.
Мельчанова. - 12-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 240 с.
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23.Гурикова  Ю.С.  Понятие  лингвострановедения  и  возможности
лингвострановедческого подхода при обучении иностранному языку.
Электронный ресурс.  Режим  доступа:
http  ://  moluch  .  ru  /  conf  /  ped  /  archive  /144/6447/  

24.Михайлов,  Н.  Н.  Лингвострановедение  Англии  =  English  Cultural
Studies:  учебное  пособие  для  студентов  учреждений высшего
профессионального образования/ Н. Н. Михайлов. 4-е изд., испр. М.:
Издательский центр "Академия", 2013.  208 с.

3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПО
ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

Целью  государственной итоговой аттестации  является  определение
соответствия  результатов  освоения  обучающимися  основной
профессиональной образовательной программы  магистратуры  требованиям
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.

Государственный экзамен проводится по дисциплинам и (или) модулям
образовательной программы,  результаты  освоения  которых  имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности.

Главной функцией государственного  экзамена,  как  одной из  форм
итоговой аттестации,  является  итоговая  проверка  уровня  усвоения
выпускниками знаний, умений, навыков и компетентностей.

Целенаправленная  подготовка  студентов  к  государственному  экзамену
должна вестись постоянно на протяжении всего последнего года обучения в
вузе по программе, утвержденной Ученым советом факультета и проректором
по  учебной работе  КГПУ  им.  В.П.  Астафьева.  Заложенная  на  этом  этапе
теоретическая и методическая база знаний, умений и навыков подкрепляется
непосредственной подготовкой перед  самим  экзаменом,  в  процессе  которой
студенты  ее  углубляют  и  восполняют  обнаруженные  пробелы  в  знаниях,
завершают  составление  целостного  представления  по  всем  вопросам
экзаменационной программы.  В  самостоятельной работе  по  подготовке  к
экзамену  студенты  руководствуются  также  содержательно-  методическими
рекомендациями  и  советами  преподавателей,  полученными  во  время
консультаций и обзорных лекций.

Подготовка к государственному экзамену – процесс индивидуальный для
каждого  студента  и  зависит  от  уровня  его  познавательной деятельности,
остроты памяти, быстроты мышления, умений рационально организовать свою
учебную  деятельность  и  других  факторов.  Независимо  от  индивидуальных
особенностей,  подготовку  к  экзамену  целесообразно  начать  с
вдумчивого,сосредоточенного  изучения  собственных  записей:  конспектов
лекций, первоисточников, научной и методической литературы. Эти авторские
материалы желательно систематизировать  по вопросам программы экзамена,
проанализировать  наличие  имеющейся  в  них  информации  на  предмет
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выявления  степени  ее  необходимости  и  достаточности  для  подготовки  к
экзамену.

В процессе  подготовки  важно также составлять  развернутый план или
краткий конспект  по  каждому  вопросу  экзаменационной программы,
постепенно обогащая его.

Экзаменующийся  обязан  продемонстрировать  умение  правильно
сформулировать,  обосновать  и  четко  изложить  основные  содержательные
линии  программного  материала,  знание  первоисточников  и  умение
использовать  их  содержание  при  анализе  теоретических  или  практических
проблем.  Признаком подготовленности и эрудированности студента  является
свободное  и  убедительное  владение  знаниями  и  умениями,  способность
представить  различные  точки  зрения,  включая  свою  собственную,  по
рассматриваемым  вопросам,  вести  научную  дискуссию.  При  анализе  ответа
члены  государственной комиссии  оценивают  не  только  содержание,  но  и
обращают внимание на культуру речи и общую культуру студента.

Государственный экзамен  выпускников  магистратуры  носит
междисциплинарный характер,  что  означает  введение  в  содержание
экзаменационных  вопросов  дидактических  единиц  из  основных  учебных
модулей (учебные  дисциплины,  их  разделы  или  темы)  образовательной
программы магистратуры.

4. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ
ДИССЕРТАЦИЯ)

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ
(МАГИСТЕРСКИМ ДИССЕРТАЦИЯМ) И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Общие положения о выпускной квалификационной работе (магистерской
диссертации)

Выпускной квалификационной работой магистра является магистерская
диссертация,  которая  представляет  собой самостоятельную  и  логически
завершенную  работу,  связанную  с  решением  задач  того  вида  (видов)
деятельности,  к  которым  готовится  магистр  (педагогической,  научно-
исследовательской)  соответственно  планируемым  результатам  образования
согласно  федеральному  государственному  образовательному  стандарту
высшего образования по направлению подготовки обучающегося по программе
магистратуры.

Формат  магистерской диссертации  определяется  в  соответствии  с
ориентацией программы магистратуры на академический или прикладной вид
профессиональной деятельности как основной у выпускника.

Допустимыми форматами магистерских  диссертаций в  КГПУ им.  В.П.
Астафьева  являются  исследовательская  диссертация  (для  академической
магистратуры) и проектная диссертация (для прикладной магистратуры).
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Направление  исследования  в  исследовательской диссертации  задается
исследовательским(ими)  вопросом(ами)  и  (или)  гипотезой,  в  проектной
диссертации  -  проектной идеей.  Научно-методический совет  специальности
(направления  подготовки)  может  установить  дополнительные  требования  к
магистерской диссертации не ниже следующих требований:

Исследовательская  диссертация  представляет  собой отчет  о
самостоятельно  спланированном  и  проведенном  обучающимся  научном
исследовании,  в  том  числе  о  полученных  результатах  и  их  интерпретации,
выводах,  которые  позволили  бы  расширить  наши  знания  об  изучаемых
проблемах и возможных путях их решения.

Обязательными  структурными  элементами  для  исследовательской
магистерской диссертации являются:

Реферат (аннотация); 
Введение;
Методология исследования;
Результаты исследования; 
Выводы и обсуждение; 
Библиография; 
Приложения.

Магистерская  диссертация  выполняется  обучающимся  в  период
прохождения им практики и выполнения научно-исследовательской работы в
течение  всего  периода  обучения.  В  процессе  выполнения  научно-
исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться
широкое обсуждение на выпускающей кафедре с привлечением работодателей
и  ведущих  исследователей,  позволяющее  оценить  уровень  приобретенных
знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.

Магистерская  диссертация  выполняется  под  руководством  научного
руководителя  (доктора  наук  или  кандидата  наук)  из  числа  работников
университета.

Научный руководитель обучающегося по программе магистратуры:
-  составляет  совместно  с  обучающимся  график  работы  над  магистерской
диссертацией, информирует заведующего выпускающей кафедрой о нарушении
графика работ;
-  консультирует  обучающегося  по  методологии  исследования,  организации
исследования и/или проекта;
-  дает  письменный отзыв  о  работе  обучающегося  над  магистерской
диссертацией, присутствует на заседании кафедры при допуске к защите и на
защите магистерской диссертации (рекомендуется);
-  несет  ответственность  за  завершенность  проведенного  исследования,
подтверждая это подписью на титульном листе.

Структура текста магистерской диссертации

Текст магистерской диссертации включает в себя: 
титульный лист;
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реферат (на русском и английском языках); 
оглавление (содержание);
введение;
основную часть;
заключение;
библиографию;
приложения.

Титульный лист  является  первым  листом  магистерской диссертации  и
оформляется по установленной форме (см. Приложение 1).

Текст  реферата,  объемом 1-2  страницы,  содержит  сведения  об  объеме
диссертации  (количество  страниц),  количество  иллюстраций (рисунков),
таблиц,  приложений,  использованных источников  и  краткую характеристику
работы. Краткая характеристика работы должна отражать объект исследования,
цель  работы,  методы  исследования,  полученные  результаты  и  их  новизну,
практическую значимость, сведения об апробации диссертации.

Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность  и  новизна,
научная  и  практическая  значимость,  описываются  используемые  методы
исследования, даются основные характеристики работы, четко формулируются
цели и задачи работы.

Содержание основной части определяется целями и задачами работы и
делится  на  главы  и  параграфы.  Количество  глав  зависит  от  характера
магистерской диссертации, но в ней не может быть менее двух глав. Между
главами  должна  быть  органическая  внутренняя  связь,  материал  внутри  глав
должен  излагаться  в  четкой логической последовательности.  Каждая  глава
заканчивается  краткими  выводами.  Названия  глав  должны  быть  предельно
краткими,  четкими,  точно  отражать  их  основное  содержание  и  не  могут
повторять название диссертации.

Заключение  должно  быть  прямо  связано  с  теми  целями  и  задачами,
которые  сформулированы  во  введении.  Здесь  даются  выводы  и  обобщения,
вытекающие  из  всей работы,  даются  рекомендации  по  использованию
материалов  работы,  указываются  пути  дальнейших  исследований в  рамках
данной проблемы.

Библиография включает  в  себя  все  цитируемые источники,  источники,
которые  были  изучены  автором  при  написании  его  работы,  а  также
опубликованные  работы  магистранта.  Этот  список  может  содержать
фундаментальные труды, монографии и научные статьи, учебники и учебно-
методические пособия, публикации отечественных и зарубежных специалистов
в  печатных  и  электронных средствах  массовой информации,  статистические
материалы, а также различные документы, включая действующие нормативно-
правовые  акты  и  законопроекты,  проведенные  социологические  или
прикладные  исследования  и  т.д.  Список  использованных  источников  и
литературы  должен  быть  оформлен  в  соответствии  с  ГОСТ  7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».

Магистерская диссертация должна быть отпечатана и переплетена.
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4.2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) К ЗАЩИТЕ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ

Защита магистерской диссертации проводится в рамках государственной
итоговой аттестации  после  успешной сдачи  государственного  экзамена.
Обучающийся,  не  выполнивший индивидуальный план  по  научно-
исследовательской работе  в  части  подготовки  магистерской диссертации,
считается не окончившим полный курс обучения по магистерской программе (о
чем свидетельствует оценка «не зачтено» по научно-исследовательской работе
в последнем семестре обучения) и не допускается к государственной итоговой
аттестации.

Магистерская  диссертация  в  завершенном  виде,  подписанная  автором,
научным  руководителем  и  руководителем  магистерской программы,  отзыв
научного руководителя и результаты проверки им магистерской диссертации на
неправомочные заимствования представляются  на  выпускающую кафедру не
позднее чем за 1 месяц до защиты выпускной квалификационной работы. 

По  результатам  предварительной защиты  на  заседании  выпускающей
кафедры  в  присутствии  руководителя  и  обучающегося  решается  вопрос  о
допуске обучающегося к защите согласно Положению о порядке проведения
государственной итоговой аттестации  обучающихся  по  образовательным
программа  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам
специалитета и программа магистратуры в КГПУ им. В.П. Астафьева.

Магистерская  диссертация,  допущенная  к  защите,  направляется  на
рецензию  квалифицированному  специалисту  (не  являющемуся  сотрудником
выпускающей кафедры),  утвержденному  решением  кафедры  в  качестве
официального  рецензента,  не  позднее  10  дней до  даты  защиты  выпускной
квалификационной работы. Рецензия дается в письменном виде. Обучающийся
должен ознакомиться с ее содержанием не позднее чем за 5 дней до защиты. В
рецензии  оцениваются  все  разделы  работы,  степень  новизны  и
самостоятельности исследования, овладение обучающимся методами научного
анализа,  аргументированность  выводов,  логика,  язык  и  стиль  изложения
материала,  оформление  работы.  В  рецензии  должна  содержаться
рекомендательная оценка магистерской диссертации.

Результаты  защиты  магистерской диссертации  определяются  оценками
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Данные
оценки складываются  из  оценки содержания диссертации,  ее  оформления (в
том числе  языка  и  стиля  изложения),  процесса  защиты.  Решение  об  оценке
принимается  на  закрытом  заседании  государственной экзаменационной
комиссии открытым голосованием ее членов простым большинством голосов.
Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протокола
заседания государственной аттестационной комиссии.

Текст магистерской диссертации, отзыв-рецензия (рецензии), результаты
проверки  на  объем  заимствования  размещаются  научным  руководителем  в
электронно-библиотечной системе  университета  согласно  Регламенту
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размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной
системе КГПУ им. В.П. Астафьева.

Магистерская  диссертация  после  защиты  хранится  на  выпускающей
кафедре  в  течение  срока,  установленного  нормативами  для  подобной
документации.

Если  магистерская  диссертация  оценена  на  «неудовлетворительно»,  не
представлена  или  не  допущена  к  защите,  обучающийся  отчисляется  из
университета  в  порядке  установленном  Положением  о  порядке  проведения
государственной итоговой аттестации  обучающихся  по  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам
специалитета и программа магистратуры в КГПУ им. В.П. Астафьева.

4.3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО
НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)

Тема и цели диссертации должны быть значимы для развития той отрасли
научного  знания  и  гуманитарной практики,  в  которой будет  осуществлять
профессиональную деятельность выпускник магистратуры.

Диссертация должна демонстрировать способность автора применить для
достижения  поставленных  целей методологию  научного  исследования  или
методологию  поиска  и  анализа  решений и  проектирования  их  реализации,
высокий уровень  критического  мышления,  интеллектуальную  смелость  и
самостоятельность автора.

В  диссертации,  в  процессе  ее  подготовки  и  защиты  автор  должен
продемонстрировать  навыки  академического  письма  и  коммуникации,
презентации  результатов  работы  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий.

Основные  научные  результаты,  полученные  автором  магистерской
диссертации,  должны  основываться  на  достаточной и  достоверной научной
базе,  подлежат  в  обязательном  порядке  апробации  путем  публикации  в
научных печатных изданиях, изложении в докладах на научных конференциях,
симпозиумах, семинарах и в других формах.

Плагиат (неправомочные заимствования) в умышленной или случайной
форме не допускается и считается серьезным нарушением процесса подготовки
магистерской диссертации, что влечет за собой отказ в допуске к защите (о чем
делается запись в протоколе выпускающей кафедры при рассмотрении вопроса
о допуске к защите).

Объем  диссертации  определяется  предметом,  целями  и  методами
исследования.  Общие  требования  к  объёму  выпускной квалификационной
работы не менее 80 страниц текста, включая иллюстрации, таблицы, формулы,
приложения. Текст должен соответствовать научному стилю изложения и не
содержать грамматических ошибок. Работа печатается на белой бумаге формата
А4 (21 х 29,7 см) с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм,
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правое  -  15  мм,  нижнее  -  20  мм,  верхнее  -  25  мм.  Тип  шрифта  для
компьютерного  набора  Times  New  Roman,  размер  14  пунктов  через  1,5
межстрочных интервала. Страницы нумеруются (начиная с титульного листа,
на  титульном  листе  номер  не  ставится).  Каждый раздел  (введение,  главы,
заключение,  список литературы,  приложения)  начинается  с  новой страницы.
Реферат не нумеруется.

Защита  магистерской диссертации  проводится  публично  на  открытом
заседании  государственной экзаменационной комиссии.  В  государственную
экзаменационную  комиссию  представляются  магистерская  диссертация  в
печатном  и  переплетенном  виде,  отзыв  научного  руководителя,  рецензия.
Обучающийся  в  течение  10-15  минут  излагает  основные  положения
диссертации,  затем  отвечает  на  вопросы  членов  государственной
экзаменационной комиссии.  Далее  слово  предоставляется  рецензенту,  после
него  обучающемуся  предоставляется  возможность  ответить  на  замечания
рецензента.  После него в свободной дискуссии по существу проблемы могут
выступить  все  желающие.  Завершая  дискуссию,  с  заключительным  словом
выступает диссертант, в котором отвечает на критические замечания.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  государственной  итоговой
аттестации включает «Фонд оценочных средств для государственного экзамена
(показатели и критерии оценки сформированных компетенций, шкала итоговой 
оценки на государственном экзамене)» и «Фонд оценочных средств для защиты
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)».
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1. Назначение фонда оценочных средств

1.1.  Целью  создания  ФОС  дисциплины Б3.Б.01  «Государственная  итоговая
аттестация»  является  установление  соответствия  учебных  достижений
запланированным  результатам  обучения  и  требованиям  основной
профессиональной образовательной программы.
1.2. ФОС по дисциплине решает задачи: 

-  управление  процессом  приобретения  обучающими  необходимых  знаний,
умений,  навыков  и  формирования компетенций,  определенных в  ФГОС ВО
«Образование и педагогические науки» по направлению магистратуры 44.04.01
Педагогическое  образование,  название  программы:  «Инновационные
технологии в иноязычном образовании»;
- управление процессом достижения реализации ОПОП ВО, определенных в
виде набора компетенций; 
- оценка достижений обучающихся с определением результатов; 
-  обеспечение  соответствия  результатов  обучения  задачам  будущей
профессиональной  деятельности  через  совершенствование  традиционных  и
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

- совершенствование самоконтроля и самоподготовки обучающихся. 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:
-  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования по направлению подготовки  44.04.01 Педагогическое образование,
название программы: «Инновационные технологии в иноязычном образовании»;
- образовательной программы высшего образования по направлению подготовки
44.04.01  Педагогическое  образование,  название  программы:  «Инновационные
технологии в иноязычном образовании»;
- Положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля
успеваемости,  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся  по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  программам  подготовки
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  в  федеральном  государственном
бюджетном образовательном  учреждении высшего  образования  «Красноярский
государственный  педагогический  университет  им.  В.П.  Астафьева»  и  его
филиалах.

2.Перечень компетенций выносимых на государственную итоговую
аттестацию с указанием этапа их оценивания:

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОК-5. Способность  самостоятельно приобретать и использовать,  в  том числе с
помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно
не связанные со сферой профессиональной деятельности.



ОПК-1. Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и
письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
профессиональной деятельности.
ПК-6.  Готовность  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для
самостоятельного решения исследовательских задач.  
ПК-8.  Готовность  к  осуществлению  педагогического  проектирования
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.
ПК-10. Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и
конкретные методики обучения.
ПК-11. Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий  и  приемов  обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации)

ОК-1.  Способность  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,  способность
совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и  общекультурный
уровень.
ОК-3.  Способность  к  самостоятельному  освоению  и  использованию  новых
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности.
ОПК-2.  Готовность  использовать  знание  современных  проблем  науки  и
образования при решении профессиональных задач.
ОПК-3. Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса
и социальными партнерами,  руководить коллективом,  толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия.
ОПК-4.  Способность  осуществлять  профессиональное  и  личностное
самообразование,  проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и
профессиональную карьеру.
ПК-1. Способность применять современные методики и технологии организации
образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества
образовательного процесса по различным образовательным программам.
ПК-2.  Способность  формировать  образовательную  среду  и  использовать
профессиональные  знания  и  умения  в  реализации  задач  инновационной
образовательной политики.
ПК-4.  Готовность  к  разработке  и  реализации  методик,  технологий  и  приемов
обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их  использования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
ПК-5. Способность анализировать результаты научных исследований, применять
их при решении конкретных научно-исследовательских  задач  в  сфере  науки  и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование.
ПК-12.  Готовность  к  систематизации,  обобщению  и  распространению
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области.
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ПК-20.  Готовность  к  использованию  современных  информационно-
коммуникационных  технологий  и  средств  массовой  информации  для  решения
культурно-просветительских задач.

5.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
(ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛА ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭКЗАМЕНЕ)

Компетенции, выносимые на ГИАВ
(государственный экзамен)

Оценочные средства
(вопросы и задания)

ОК-5 1. 8. 12. 24. 36. 37. 42
ОПК-1 2.4.6.13.14.22.28.40
ПК-6 3.5.10.11.16.17.23.25.30.41
ПК-8 7.9.15.18.20.21.31.32

ПК-10 26.33.45
ПК-11 19.43.44.

Уровни и критерии сформированности компетенций по шкале оценивания
ответа 

Уровень
сформированности
компетенции

Шкала
оценивания

Критерии оценки сформированности
компетенции

Высокий уровень 
сформированности 
компетенций

(87 - 100 баллов) 
отлично

Раскрывает основные положения вопроса. 
Приводит примеры.

Умеет делать выводы, системно оценив 
реальную ситуацию и перспективы ее 
развития. 

Свою позицию излагает уверенно и 
аргументированно, научным стилем.

Продвинутый уровень
сформированности 
компетенций

(73 - 86 баллов) 
хорошо

Имеет представление о теоретических 
положениях. Готов привести примеры по 
отдельным позициям вопроса.

Умеет делать выводы, оценив представленную
информацию. Имеет представления об 
отдельных перспективах развития 
рассматриваемого вопроса.

Свою позицию старается аргументировать, 
использует научный стиль.

Базовый уровень 
сформированности 

(60 - 72 баллов)* 
удовлетвори- 

Имеет поверхностное представление об 
основных положениях вопроса. 
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компетенций тельно Отдельные положения ответа готов 
проиллюстрировать практическими 
примерами. 

Выводы делает поверхностно. Не может 
аргументированно доказать свою позицию.

Не всегда использует научный стиль.

Менее 60 баллов – компетенция не сформирована.

Шкала итоговой оценки

«Отлично»  -  обучающийся  демонстрирует  в  области  половины  компетенции
высокий уровень сформированности.
«Хорошо»  -  обучающийся  демонстрирует  в  области  всех  компетенций
продвинутый уровень  либо  в  области  половины всех  компетенций высокий,  а
другой половины базовый.
«Удовлетворительно» - обучающийся демонстрирует в области всех компетенций
базовый уровень сформированности.

5.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)

Требования  к  выпускной квалификационной работе  магистранта  в  части
оцениваемых  компетенций:  к  основным  результатам  исследования,  к  тексту
выпускной квалификационной работы,  к  защите  результатов  подготовленной
выпускной квалификационной работы.

Уровни и критерии сформированности компетенций по параметрам оценки в
процессе защиты ВКР (магистерской диссертации)

Критерии оценки
Параметры оценки в
процессе  защиты
ВКР  (научный
доклад,  текст
научной работы)

Базовый уровень
36-43 балла

(удовлетворительно)

Продвинутый уровень
44-51 балл
(хорошо)

Высокий уровень
52-60 баллов

(отлично)

Введение Все обязательные структурные 
элементы присутствуют (4-5)

Не  все  структурные
элементы  представлены
четко и емко (6)

Все  структурные
элементы
представлены  четко и
емко (7)

Глава 1 Представлен  анализ  (частично
поочередное  перечисление)
основных научных исследований по
проблеме (4-6)

Представлен  качественный
анализ  основных
современных  научных
исследований по  проблеме
(7)

Представлен
качественный анализ
основных
современных научных
исследований,  четко
сформулирована
проблема (8)
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Глава 2 Описано содержание и результаты 
применения одного метода 
исследования. Взаимосвязь этапов 
исследования прослеживается не 
четко. В практических 
рекомендациях не просматривают 
ся возможные направления 
прикладного применения 
результатов проведенного научного 
исследования (5)

Описано содержание и 
результаты применения 
одного-двух методов 
исследования. Взаимосвязь 
этапов исследования 
прослеживается не всегда 
четко (6)

Описано содержание 
и результаты 
применения 
нескольких методов 
исследования (более 
двух). 
Прослеживается 
четкая взаимосвязь 
этапов исследования 
(7)

Оформление работы
Работа  выполнена в соответствии с 
научным стилем, есть 
незначительные нарушения 
структуры работы (5-6)

Работа выполнена в 
соответствии с научным 
стилем. Есть технические 
опечатки и ошибки (7)

Работа выполнена в 
соответствии с 
научным стилем, 
грамотно (8)

Защита работы Научный доклад построен логично, 
структура нечеткая. Выводы 
поверхностные. Отдельные 
практические примеры. Слабо 
видит перспективы развития 
рассматриваемого вопроса. Свою 
позицию старается 
аргументировать, в соответствии 
научным стилем. Демонстрирует 
поверхностное представление 
возможностей применения 
полученных результатов 
исследований в смежных сферах 
деятельности (4-5)

Научный доклад построен 
логично, четко. Выводы 
лаконичные. Уверенно 
отвечает на вопросы, 
приводит фамилии 
некоторых ученых. Свою 
позицию излагает уверенно
и аргументированно, в 
соответствии с научным 
стилем. Демонстрирует 
понимание некоторых 
возможностей и путей 
применения полученных 
результатов исследований в
смежных сферах 
деятельности (6)

Научный доклад 
построен логично, 
четко.Уверенные 
ответы на вопросы со 
множеством 
примеров. Свою 
позицию излагает 
уверенно и 
аргументированно в 
соответствии с 
научным стилем. 
Отмечает 
преимущества и 
недостатки основных 
методов 
исследований, 
демонстрирует 
умение 
ориентироваться в 
современной системе 
научных публикаций, 
Демонстрирует четкое
понимание целого 
ряда возможностей и 
путей применения 
полученных 
результатов 
исследований в 
смежных сферах 
деятельности (7-9)

Презентация Не информативна, не соответствует 
докладу (4-5)

Наглядна, информативна, 
но не всегда соответствует 
докладу (6-7)

Соответствует 
докладу, 
высокоинформативна,
повышает 
эффективность 
восприятия (8)
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Оценка рецензента Положительная (5) Высокая (6) Высокая оценка с 
особыми отметками 
(7-8)

Отзыв научного 
руководи- теля

Положительная оценка (5) Высокая оценка (6) Высокая оценка с 
особыми отметками 
(7)

Итоговая сумма баллов (отметка) за ВКР

36-43 балла (удовлетворительно) , 44-51 балл (хорошо) 52-60 баллов (отлично)

Сумма баллов за портфолио (согласно оценочному листу) 

Максимальная сумма баллов – 40

Итоговая сумма баллов (отметка) ГИА

60-72 балла (удовлетворительно), 73-86 баллов (хорошо) 87-100 баллов (отлично)

Оценка магистерской диссертации:

Необходимый минимум баллов – 36 Максимальная сумма баллов - 60

Шкала итоговой оценки

«Отлично» - обучающийся демонстрирует в области всех компетенций высокий
или продвинутый уровень.
«Хорошо»  -  обучающийся  демонстрирует  в  области  всех  компетенций
продвинутый уровень.
«Удовлетворительно» - обучающийся демонстрирует в области всех компетенций
базовый уровень сформированности.
«Неудовлетворительно» - отсутствует наполнение портфолио.
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