
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации   

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

 

Задачами ГИА (Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена) являются: 
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 

магистров, соответствующим требованиям ФГОС ВО. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по образовательной программе направления 45.04.01   Филология, 

направление (профиль) «Общее языкознание. Психолингвистика. Социолингвистика». 

Выявление уровня теоретической подготовки обучающихся на государственном 

экзамене по основным предметам профессионального цикла; 

Определение в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

степени профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков; 

Выявление достигнутой степени подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности, уровня его адаптации к сфере или объекту профессиональной 

мультидисциплинарной деятельности; 

Определение уровня сформированности необходимых компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, основной 

образовательной программы, учебного плана (направление 45.04.01 Филология, 

направленность (профиль) «Общее языкознание. Психолингвистика. Социолингвистика»). 

- выявление достигнутой степени подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности, уровня его адаптации к сфере или объекту 

профессиональной мультидисциплинарной деятельности; 

К целям и задачам дисциплины относятся также подготовка и успешная сдача 

государственного экзамена по специальной дисциплине, а также представление выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

1. Место ГИА (Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена) в структуре 

образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в структуре основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.04.01 Филология, направленность 

(профиль) «Общее языкознание. Психолингвистика. Социолингвистика»)  и завершается 

присвоением квалификации «Магистр». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

компетенций - теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с 

компетентностной моделью. 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности: 

 



По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

ОК-1; ОК-4; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 

 4.  Объем государственной итоговой аттестации. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  Трудоемкость подготовки и сдачи 

государственного экзамена составляет 3 зач.ед. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  
Государственный экзамен является составной частью обязательной государственной 

итоговой аттестации студентов-выпускников по направлению 45.04.01 – Филология, 

направление (профиль) «Общее языкознание. Психолингвистика. Социолингвистика» и 

призван выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к решению 

профессиональных задач в области филологии с требованиями ФГОС. 

Итоговый экзамен наряду с требованиями к знаниям студентов-выпускников учитывает 

также общие требования к будущим специалистам, предусмотренные ФГОС ВО, проводится в 

виде государственного экзамена. 

 

Форма проведения государственного экзамена: письменный / устный экзамен.  

В ходе государственного экзамена подлежат оценке: 

– знание студентом учебного материала предмета (учебных дисциплин); 

– умение выделять существенные положения предмета; 

– умение формулировать конкретные положения предмета; 

– умение применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций и решения 

прикладных проблем; 

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Программа государственного экзамена охватывает тематику изученных студентом 

дисциплин (модулей), результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. В программу включены основные разделы 

таких предусмотренных образовательной программой дисциплин: 

1. «Филология в системе современного гуманитарного знания»; 

2. «Психолингвистика»; 

3. «Социолингвистика»; 

4. «Актуальные проблемы лингвистики»; 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену: 

 

Актуальные проблемы лингвистики/ Филология в системе современного гуманитарного 

знания 

1. Язык как объект лингвистики. Естественные и искусственные языки. Функции языка. 

3. Знаковая природа языка. Соотношение звука и смысла в языке. Семиотический аспект в 

языкознании. Особенности языкового знака (Ч.Пирс, Ч.Моррис, Ж.Пиаже, Р.Якобсон, 

А.Вежбицка, Р.Барт). 

4. Язык и мышление, их взаимодействие. Когнитивный подход в современной 

лингвистике. 

5. Язык и коммуникация. Отражение коммуникативных целей в структуре языка. 

6. Язык и общество. Социальная стратификация языка. Язык и культура.  

7. Генеалогическая классификация языков. Понятие языкового родства. Живые, мертвые, 

исчезающие языки. Ностратические языки. Понятие макросемьи. 

8. Типология как общенаучный метод. Виды классификаций языков: генеалогическая, 

ареальная (географическая), морфологическая (типологическая). 

9. Понятие языковых универсалий. Типология и универсалии. Импликативные 

универсалии. Фреквенталии. Возможные и невозможные типы языков. 

10. Язык как система. Грамматика и словарь как два компонента структуры языка. 

Лексические и грамматические значения, способы их выражения. 



11. Краткая история языкознания. Древнейший период, индийская языковедческая 

традиция, средневековье, Х1Х век, основные направления структурализма, функционализм. 

12. Общие сведения из истории древнеславянского языкознания. 

13. Философия языка Вильгельма фон Гумбольдта. 

14. Психологизм в языкознании. Языковая концепция младограмматиков. 

15. Грамматический формализм и Московская лингвистическая школа. Научный метод 

акад. Ф.Ф.Фортунатова. 

16. Теория фонемы. Учение о фонеме И.А.Бодуэна де Куртене. Московская и 

Ленинградская фонологические школы. 

17. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Значение Ф. де Соссюра в науке о языке. 

18. Структурализм. Условия формирования структурной лингвистики. Общенаучные и 

лингвистические предпосылки его возникновения. 

19. Пражская лингвистическая школа. Функциональная лингвистика. Фонологическая 

концепция Н.С.Трубецкого. 

20. Копенгагенская лингвистика. Л.Ельмслев. Исходные логические постулаты 

глоссематики. Язык как предмет глоссематики. 

21. Американское языкознание. Предмет исследования в дескриптивной лингвистике. 

Лингвистическая концепция Л.Блумфильда, Э.Сепира. 

 

Социолингвистика: 

 

1. Предмет и задачи социолингвистики. Из истории социолингвистики. Связь 

социолингвистики с другими дисциплинами. 

2. Общие и частные функции языка. Функция языка в социолингвистическом аспекте.  

3. Своеобразие политического дискурса. 

4. Язык и государство. Функция государства по отношению к языку. 

5. Понятие о языковой политике. Основные направления языковой политики. Факторы, 

влияющие на характер языковой политики. 

6. Социальная и функциональная дифференциация языка.  

7. Литературный язык. 

8. Территориальные диалекты. 

9. Городское просторечие. 

10. Жаргоны. Типы жаргонов. Признаки жаргона. Основные функции жаргона. 

11. Понятие о сленге. 

12. Арго. Функции арго. 

13. Словари социальных диалектов. 

14. Историческая изменчивость социальной природы, взаимодействие и взаимовлияние 

языковых подсистем. 

15. Разговорная речь как социолингвистический объект. Проблемы изучения современной 

речи города. 

16. Понятие о гендерлекте. Мужская и женская речь. 

17. Языковые контакты и формы существования языка. 

18. Языки пиджин и креольские языки. 

19. Билингвизм. Основные типы билингвизма. Билингвизм и диглоссия.  

20. Языковой код. Переключение кодов. 

21. Понятие об интерференции. 

 

Психолингвистика: 

 

1.Психолингвистика как наука. Предмет и задачи курса. 

2.Антропоцентрическая направленность современной лингвистики. 

3.Связи психолингвистики с другими лингвистическими и нелингвистическими науками. 

4.Психологическая персонология и психология речи в их отношении к психолингвистике. 

5.Лингвистические предтечи психолингвистики. Вильгельм фон Гумбольдт. 

6.Лингвистические предтечи психолингвистики. Хуго Штейнталь и немецкие 

младограмматики. 



7.Лингвистические предтечи психолингвистики. А.И. Бодуэн де Куртене и др. представители 

психологического направления в русском языкознании.  

8.Учение Л.В. Щербы о психофизиологической речевой организации человеческого индивида. 

9.Зарождение психолингвистики как самостоятельной науки в Германии, Франции и США. 

10.Зарождение психолингвистической мысли в СССР. Труды и идеи Л.С. Выготского, А.Р. 

Лурии, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтьева и др. отечественных ученых.  

11.Понятие языковой (коммуникативной) личности как основополагающее понятие 

психолингвистики. 

12.Общая языковая способность (по А.А. Леонтьеву) и частные речевые способности.  

13.Речевые афазии как следствия утраты (разрушения) речевых способностей.  

14. Иллокутивные силы высказывания и перлокутивные эффекты.  

15.Речевые склонности и формирование индивидуального речевого стиля. 

16.Содержание индивидуальной мемориальной лингвоструктуры человека. 

17.Соотношение «языкового сознания» и подсознательных элементов мемориальной 

лингвоструктуры. 

18.Представления «звуковых оболочек» слов и их нейрофизиологические корреляты. 

19. Специфика эстетического восприятия текста. 

20.Фоносемантика, звукосимволизм. 

21.Психолингвистические аспекты морфологии. 

 
Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Результаты освоения  

образовательной программы 

Оценочные 
Средства 

ОК-1 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: методы анализа, способы получения и 

обобщения информации; основные законы 

логического и научного мышления; 

Уметь: осуществлять поиск необходимой 

информации; воспринимать, анализировать и 

обобщать полученную информацию; ставить цель 

в изучении дисциплины, ставить цель научной 

работы и выбирать пути их достижения; 

организовать деятельность по профессиональному 

самоусовершенствованию; 

Владеть: культурой  мышления; владеть навыками 

самостоятельной работы  

-  вопросы и 
задания к 
государстве 

нному экзамену 

(все вопросы); 

 

- ответы 

магистра на 

дополнительные 

вопросы. 

 

ОК-4 

Способностью 

самостоятельно 

приобретать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности 

новые знания и умения, 

в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

Знать: основные каналы новых знаний в избранной 

профессиональной области и смежных 

профессиональных областях; современные 

информационные технологии. 

Уметь: развивать свой интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля 

деятельности; выбирать знания и умения, 

способствующие саморазвитию и повышению 

квалификации; соотносить индивидуальные знания 

и умения с социальными потребностями и 

тенденциями развития науки 

Владеть: формами организации деятельности, 

направленной на профессиональное 

самосовершествование; способами использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных наук при 

решении социальных и  профессиональных 

задач; широким диапазоном различных 

информационно- коммуникационных технологий. 

-  вопросы и 
задания к 
государстве 

нному экзамену 

(все вопросы); 

 

- ответы 

магистра на 

дополнительные 

вопросы. 

 



ОПК-1 

Готовностью к 

коммуникации в устной 

и 

письменной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: культуру и традиции стран изучаемого 

языка, основные правила фонетики, грамматики, 

нормы речевого этикета; 

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание профессионально- ориентированных 

текстов; детально понимать тексты, необходимые 

для использования в будущей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: культурой мышления, навыками 

использования русского и иностранного языка в 

устной и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации 

-  вопросы и 
задания к 
государстве 

нному экзамену 

(все вопросы); 

 

- ответы 

магистра на 

дополнительные 

вопросы. 

 

ОПК-4 

Способностью 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной 

конкретной области 

филологии 

Знать: теоретические положения и концепции 

филологических наук, способы анализа, 

интерпретации, описания и оценки 

художественных текстов 

Уметь: применять их в собственной научно- 

исследовательской деятельности; 

Владеть: навыками анализа и интерпретации 

художественногопроизведения. 

-  вопросы и 
задания к 
государстве 

нному экзамену 

(все вопросы); 

 

- ответы 

магистра на 

дополнительные 

вопросы. 

 

ПК-1 

Владением навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в 

области системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы 

в 

синхроническом 

и диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать: теоретические положения и концепции 

филологических наук, способы 

анализа, интерпретации, описания и оценки 

языковых процессов, текстов, художественного 

произведения, разных форм коммуникаций; знать 

эволюцию творчества ведущих авторов того или 

иного изучаемого периода 

Уметь: применять теоретические положения и 

концепции в собственной научно-

исследовательской деятельности в сфере научной 

коммуникации; аргументировано излагать 

собственную концепцию; 

Владеть: навыками анализа и интерпретации 

языкового материала, текста, художественного 

произведения, разных форм коммуникаций; 

навыками самостоятельного исследования системы 

языка и основных закономерностей 

функционирования языка  в синхроническом и 

диахроническом аспектах; навыками 

трансформации научных текстов в учебные и 

-  вопросы и 
задания к 
государстве 

нному экзамену 

(все вопросы); 

 

- ответы 

магистра на 

дополнительные 

вопросы. 

 

ПК-4 

Владением навыками 

участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Знать: тему, границы и формы коллективного 

исследования; 

Уметь: выбирать перспективные направления 

разработки темы; 

Владеть: навыками создания коллективного 

научного труда и отчетов по его результатам 

-  вопросы и 
задания к 
государстве 

нному экзамену 

(все вопросы); 

 

- ответы 

магистра на 

дополнительные 

вопросы. 

 

ПК-6 

Владением навыками 

Знать: существующие в учреждениях высшего 

образования виды учебно-методического 

-  вопросы и 
задания к 



разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, реализации 

учебных дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ бакалавриата 

и дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию 

обеспечения; 

Уметь: разрабатывать под руководством 

специалиста более высокой квалификации учебно- 

методические материалы по программам  

бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ; 

Владеть: навыками их реализации при проведении 

занятий по программам  бакалавриата и ДПО. 

государстве 

нному экзамену 

(все вопросы); 

 

- ответы 

магистра на 

дополнительные 

вопросы. 

 

ПК-7 

Рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и 

учебно-методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) 

Знать: основные формы и структуру методических 

материалов, в том числе в электронной форме 

(учебник, учебное пособие, методическая 

разработка, методические указания); 

Уметь: составлять рецензии на учебно-

методические материалы, подготовленные для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий; 

Владеть: навыками экспертизы научно- 

методических и учебно- методических материалов 

по филологическим дисциплинам 

-  вопросы и 
задания к 
государстве 

нному экзамену 

(все вопросы); 

 

- ответы 

магистра на 

дополнительные 

вопросы. 

 

 

Критерии результатов на государственном экзамене 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

- знание учебного материала (учебных дисциплин); 

- знание нормативно-законодательных актов и различных информационных 

источников; 

- способность к абстрактному логическому мышлению; 

- умение выделить проблемы; 

- умение определять и расставлять приоритеты; 

- умение аргументировать свою точку зрения. 

Описание показателей оценивания результатов государственного экзамена, а также 

шкалы оценивания приведены в таблице: 

 

Оценка (шкала 
оценивания) 

Описание показателей 



Продвинутый уровень 

– оценка отлично 

– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета; 

– материал изложен грамотно, в определенной

 логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание

 программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 
литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении
 второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Повышенный уровень 

– оценка хорошо 

– вопросы экзаменационного материала излагаются 

систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию экзаменатора. 

Базовый (пороговый) 

уровень – оценка 

удовлетворительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная 

Недостаточный 

уровень – оценка 

магистрант допускает фактические ошибки и неточности в области 

педагогики высшей школы и организации исследовательской 



неудовлетворительно деятельности, у него отсутствует знание специальной терминологии, 

нарушена логика и последовательность изложения материала; не 

отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не 

может сформулировать собственную точку зрения по обсуждаемому 

вопросу 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в 

несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

6. Методические указания для обучающихся по прохождению к государственному 

экзамену. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 45.05.01 Филология, 

направленность (профиль) «Общее языкознание. Психолингвистика. Социолингвистика» 

проводится в устной форме. 

В билеты государственного экзамена включаются 2 вопроса. Ознакомление обучаемых с 

содержанием экзаменационных билетов запрещается. 

Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами 

государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет в оценочный лист 

частные оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся 

результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по 

частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае равного количества 

голосов мнение председателя является решающим. 

Организация процесса самостоятельной работы (СР) по ГИА 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

полученных в процессе обучения знаний, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к государственному экзамену, магистрант ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает изученный материал. 

Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические, добросовестные занятия 

магистранта на протяжении всего периода обучения. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы непосредственно перед сдачей экзамена. Специфической задачей 

магистранта в этот период является повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение обучения. 



Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала экзамена. Прежде чем 

приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на экзамен 

и календарный срок экзамена. 

Установив выносимые на экзамен дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами выносимых на экзамены дисциплин и перечнем контрольных вопросов. Но 

повторение - процесс индивидуальный; каждый магистр повторяет то, что для него трудно, 

неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется сначала 

внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные 

разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 

при изучении программного материала: данные учебника из основной и дополнительной 

литературы, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо 

индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в 

очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 

Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или выполнить 

задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Обзорные лекции и консультации, которые проводятся для магистров в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения 

всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания материала 

беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам. 

- подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: тишина, 

расположение учебных пособий, строгий порядок. 

- сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 

тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 

или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 

последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели 

вспомнить, на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях. 

- работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 

взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

- подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде тезисов и 

подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ должен быть 

кратким, содержательным, концентрированным. 

- помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 

свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, 

решения задач и т.д. 

- установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, 

питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

- толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, продуктивно 

поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем 

будут спрашивать другие. 

- бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

- не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может 

получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

- не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с 

жизнью, с производством, с практикой. 



- когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, обдумайте 

вопрос, набросайте план ответа, сформулируйте основные понятия и определения. Во время 

ответа необходимо использовать раздаточный материал. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к экзамену необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 

основных категорий и ключевых понятий курса. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение магистранта на экзамене было 

дисциплинированным. 

За отведенное для подготовки время магистрант должен сформулировать четкий ответ 

по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа 

все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во 

время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит магистранту уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

магистрант вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием 

достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если магистрант не читает с листа, 

а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. 

Магистрант должен быть готов и к дополнительным и уточняющим вопросам, которые 

могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. Дополнительные вопросы 

задаются членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с 

неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы магистрант конкретизировал свою 

мысль либо чтобы магистрант подкрепил те или иные теоретические положения практикой или 

привлек знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь 

усиливает эффект общего ответа магистранта. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к магистранту, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных 

теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается также культура речи, грамотное 

комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с практикой и творчески 

применять полученные знания. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

для подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена: 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохождении 

производственной практики (научно-исследовательской работы) являются: 

- учебная литература; 

- нормативные документы, регламентирующие прохождение производственной 

практики (научно-исследовательской работы) студентом; 

- методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание производственной практики (научно-исследовательской работы). 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения производственной практики 

(научно-исследовательской работы) включает: 

- ведение дневника производственной практики (научно-исследовательской работы ; 

- оформление итогового отчета по практике. 

- анализ нормативно-методической базы организации; 

- анализ научных публикации по заранее определённой руководителем 

производственной практики (научно-исследовательской работы) теме; 

- анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении 

производственной практики (научно-исследовательской работы) 

- работу с научной, учебной и методической литературой, 

- работа с конспектами лекций, ЭБС. 

- и т.д. 

Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в 

Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

подготовки к государственному экзамену. 

а) основная литература: 

 

1. Чернявская, В.Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Е. Чернявская. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 203 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106815  

2. Болдырев, Н.Н. Когнитивная лингвистика / Н.Н. Болдырев. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 251 с. – Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5700-3; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948   

3. Беликов, В. И. Социолингвистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. 

И. Беликов, Л. П. Крысин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 337 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00876-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/79FE0A90-9157-4E51-BD19-

81A72E107DBA . 

4. Радбиль, Т.Б. Основы изучения языкового менталитета [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т.Б. Радбиль — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 328 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84322 

5. Глухов, В. П. Психолингвистика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. П. Глухов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00480-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/73C4D138-F274-41C2-B7CF-

0D77CFA3051E.  

6. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2014. — 149 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63011 . 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гируцкий, А.А. Общее языкознание: учебник / А.А. Гируцкий. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2017. - 240 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2772-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423  

2. Лингвистика XXI века: сборник научных статей: к 65-летнему юбилею проф. 

В.А. Масловой [Электронный ресурс] : сборник научных трудов. — Электрон. 

дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 944 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52006  

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

пособие / С.А. Кошарная. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 219 с. - ISBN 978-5-

4458-6750-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715  

4. Ильясова, С.В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и 

рекламы [Электронный ресурс] : монография / С.В. Ильясова, Л.П. Амири. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74604  

5. Чернявская, В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого 

воздействия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Е. Чернявская. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 185 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226756.  

6. Баркович, А.А. Интернет-дискурс: компьютерно-опосредованная 

коммуникация [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Баркович. - 2-е 

изд. - М. : Флинта, 2015. - 288 с. - https://e.lanbook.com/book/74582 

7. Мечковская, Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до 

https://e.lanbook.com/book/106815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948
http://www.biblio-online.ru/book/79FE0A90-9157-4E51-BD19-81A72E107DBA
http://www.biblio-online.ru/book/79FE0A90-9157-4E51-BD19-81A72E107DBA
https://e.lanbook.com/book/84322
http://www.biblio-online.ru/book/73C4D138-F274-41C2-B7CF-0D77CFA3051E
http://www.biblio-online.ru/book/73C4D138-F274-41C2-B7CF-0D77CFA3051E
https://e.lanbook.com/book/63011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477423
https://e.lanbook.com/book/52006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715
https://e.lanbook.com/book/74604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226756
https://e.lanbook.com/book/74582


интернета: курс лекций по общему языкознанию [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Б. Мечковская. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2016. — 584 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74739 

8. Тинякова, Е.А. Философский аспект рассмотрения языка : монография / 

Е.А. Тинякова ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права», 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж». - 3-е изд., перераб. и сокращен. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 200 с. - Библиогр.: с. 181-188. - ISBN 

978-5-4475-9264-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278861.  

9. Волков В.В. Основы филологии. Антропоцентризм, языковая личность и 

прагмалингвистика текста [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 148 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51815  

10. Гуслякова, А.В. Информационные технологии и лингвистика XXI века : 

учебное пособие / А.В. Гуслякова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Москва : МПГУ, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0398-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675  

 

в) периодические издания 

1. Вопросы языкознания  

9  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к сдаче и сдаче государственного 

экзамена 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные 

образовательные ресурсы: 

- Электронный справочник «Информио»   для высших учебных

 заведений (www.informuo.ru); 

- Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru); 

- Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно

 доступа к образовательным ресурсам» // http://window.edu.ru/; 

- Российское образование. Федеральный образовательный

 портал. 

- //http://www.edu.ru/. 

 

10.Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются
 современные информационные технологии: 

a. мультимедийные технологии, для чего ГИА проводится в 

помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональнымикомпьютерами. 

b. компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации информации, проведения требуемых 

расчетов ит.д. 

 

https://e.lanbook.com/book/74739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278861
https://e.lanbook.com/book/51815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675
http://www.informuo.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/


б) перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ Перечень лицензионного программного обеспечения 

1.  Microsoft Office Professional Plus 

2.  Microsoft Windows 

3.  ООО "Норд-ЛК" 

4.  PROMT Professional 

Перечень информационных справочных систем: 

ЭБС: 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ https://www.kubsu.ru/  

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru    

3. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/   

4. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru     

5. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru     

6. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

 

Современные профессиональные базы данных, информационные, справочные и 

поисковые системы: 

1. Консультант Плюс -  справочная правовая система http://сonsultant.ru/ 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/ 

3. Электронная Библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 

5. Электронная библиотечная система "BOOK.ru" Доступен Режим для 

слабовидящих https://www.book.ru 

 

2. Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с председателем и членами государственной экзаменационнойкомиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

https://www.kubsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://сonsultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.book.ru/


продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей. 

 

3. Материально-техническая база, необходимая для проведения ГИА 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций (350040 г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 149) ауд. № 317 (Учебная мебель, 



компьютер с доступом к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду  

организации -1 шт.) 

2.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 336, 

337, 331 (Учебная мебель, Wi-Fi, проектор-1шт., 

переносной ноутбук- 3 шт) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149) ауд. № 327, 

328А, 329,340,340А,308,311,319,338 

 (Учебная мебель, Wi-Fi, переносной проектор-1шт., 

переносной ноутбук- 3 шт) 

3.  Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной работы, 350040 г. 

Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Отдел 

специализированных читальных залов (к.109С) (Учебная 

мебель, автоматизированные рабочие места для 

пользователей с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Аппарат печатно-копировальный «Вайфаня»  на базе МФУ 

Canon IR 1133) 

 

Помещение для самостоятельной работы, 350040 г. 

Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Зал доступа к 

электронным ресурсам и каталогам (к. А213) 

Автоматизированные рабочие места для пользователей с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

МФУ Canon IR2318 

Принтер  HP LJ P 3015 

 


