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1. Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) освоение образовательных программ 
высшего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государствен-
ную аккредитацию основных образовательных программ, является государ-
ственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация прово-
дится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных профессиональ-
ных образовательных программ (далее – образовательная программа, образо-
вательные программы) соответствующим требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-
ные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой атте-
стации по соответствующим образовательным программам (ст.59 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой атте-
стации выпускников, осваивающих образовательные программы высшего об-
разования определяется приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 636 от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обу-
чающихся по всем формам получения высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязатель-
ным элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 48.03.01 Теология профиль подготовки «Право-
славная теология», присваиваемая квалификация (степень) бакалавр. В со-
ответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников 
формами государственной итоговой аттестации являются «подготовка к сдаче 
и сдача государственного экзамена; выполнение и защита выпускной квали-
фикационной работы». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление со-
ответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 48.03.01 Теология профиль подготовки «Православная тео-
логия», присваиваемая квалификация (степень) бакалавр и дополнительным 
требованиям образовательной организации. 



 

Государственная итоговая аттестация определяет, в какой степени вы-
пускник готов к выполнению видов профессиональной деятельности, обозна-
ченных в образовательной программе. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – программа 
ГИА), включая программу государственного экзамена и требования к выпуск-
ной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки ре-
зультатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалифика-
ционной работы, определяемые организацией, а также порядок подачи и рас-
смотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (да-
лее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, профессионального образова-
ния, дополнительного образования; научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сфере обеспечения ценностной состав-
ляющей социальной деятельности государственных, муниципальных и обще-
ственных организаций; в сфере социального служения религиозных организа-
ций); 

04 Культура и искусство (в сфере просвещения и проведения экскурсий); 
07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: 

медиации, затрагивающей религиозную деятельность; национальных и рели-
гиозных отношений; государственной гражданской и муниципальной службы 
в сфере управления культурной и национальной политикой); 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 
сбора, подготовки и предоставления информации применительно к религиоз-
ной тематике); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и по-
лученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: просве-
тительский, социально-практический, организационно-управленческий. 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, не имеющие акаде-
мической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, предусмотренные основной образовательной 
программой подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 «Теология». 

Допуск обучающегося к ГИА объявляется приказом ректора / прорек-
тора по учебной работе. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом и основной образовательной программой по направлению 48.03.01 
«Теология» ГИА проводится в форме государственного экзамена и защиты 
выпускной квалификационной работы. 



 

 
2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 

в результате освоения образовательной программы по направлению под-
готовки 48.03.01 Теология профиль подготовки «Православная теология» 

 
Выпускник должен обладать следующими универсальными компе-

тенциями (УК):  
шифр. Формулировка компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-
формации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять си-
стемный теологический подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в ре-
лигиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с 
учетом мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых 
ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, ра-
ботать в коллективе  

УК-4 Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в уст-
ной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

УК-5 Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую куль-
турного разнообразия общества в историческом развитии и совре-
менном состоянии 

УК-6 Способен к самосовершенствованию на основе традиционной 
нравственности в течение всей жизни  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнеде-
ятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций  

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в соци-
альной и профессиональной сферах 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-
личных областях жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экс-
тремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодей-
ствовать им в профессиональной деятельности 

 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональ-

ными компетенциями (ОПК):  
шифр. Формулировка компетенции: 



 

ОПК-1 Способен применять базовые знания священных текстов религиоз-
ной традиции и подходов к их интерпретации при решении теоло-
гических задач  

ОПК-2 Способен применять базовые знания вероучительных дисциплин 
при решении теологических задач  

ОПК-3 Способен применять базовые знания теологических дисциплин ис-
торического характера при решении теологических задач В отно-
шении знакомства с источниками по истории Церкви  

ОПК-4 Способен применять базовые знания практико-ориентированных 
теологических дисциплин при решении теологических задач  

ОПК-5 Способен при решении теологических задач учитывать единство 
теологического знания и его связь с религиозной традицией  

ОПК-6 Способен выделять теологическую проблематику в междисципли-
нарном контексте  

ОПК-7 Способен использовать знания смежных наук при решении теоло-
гических задач  

 
Выпускник должен обладать следующими обязательными профес-

сиональными компетенциями (ПК), соответствующими типу задач профес-
сиональной деятельности выпускников: 

тип задач профессиональной деятельности: организационно-управ-
ленческий: 

шифр. Формулировка компетенции:  

ПК-1 (орг.-управ.) 
Способен использовать теологические знания в решении 
задач церковно- практической деятельности  

ПК-2 (орг.-уп.) Подготовлен к деятельности священнослужителя 

тип задач профессиональной деятельности: просветительский: 
шифр. Формулировка компетенции: 

ПК-1 
(просв.) 

Способен использовать теологические знания в решении задач 
церковно- практической деятельности 

ПК-2 
(просв.) 

Подготовлен к деятельности священнослужителя 

тип задач профессиональной деятельности: социально-практиче-
ский: 

шифр. Формулировка компетенции: 

ПК-1 (соц.-практ.) 
Способен использовать теологические знания в решении 
задач церковно- практической деятельности  

ПК-2 (соц.-практ.) Подготовлен к деятельности священнослужителя  
 
Требования к порядку проведения государственной итоговой атте-

стации 



 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой ат-
тестации, во время её проведения запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 
квалификации образца, установленного Министерством высшего образования 
и науки Российской Федерации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создаются госу-
дарственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, 
секретаря и членов комиссии. 

Комиссии создаются по каждой специальности и направлению подго-
товки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специально-
стей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-
ется не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государствен-
ной итоговой аттестации. 

Составы комиссий утверждаются не позднее чем за 1 месяц до даты 
начала государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-
ется из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих учёную 
степень доктора наук и (или) учёное звание профессора, либо являющихся ве-
дущими специалистами – представителями работодателей или их объедине-
ний в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого гос-
ударственного аттестационного испытания распорядительным актом ПСТГУ 
утверждается расписание государственных аттестационных испытаний (далее 
- расписание), в котором указываются даты, время и место проведения госу-
дарственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консульта-
ций. Расписание доводится до сведения обучающихся, членов государствен-
ных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей гос-
ударственных экзаменационных комиссий, руководителей выпускных квали-
фикационных работ. 

Срок восстановления обучающегося для защиты при условии смены 
темы выпускной квалификационной работы или научного руководителя – не 
менее, чем за 6 месяцев до ГИА. 

При условии сохранения темы и научного руководителя срок восстанов-
ления может быть сокращён вплоть до 1 недели до защиты. В этом случае за 6 
месяцев до ГИА восстанавливающийся обращается на выпускающую кафедру 
для определения дальнейших сроков восстановления; об этом в протоколе за-
седания кафедры должна присутствовать соответствующая пометка. 

 
3. Оценка результатов освоения образовательной программы  
по направлению подготовки 48.03.01 Теология профиль подготовки 

«Православная теология» 



 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена; выполнение и защиту выпускной квалифи-
кационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в шкалах 
оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержа-
ние устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-
товки 48.03.01 Теология профиль подготовки «Православная теология» и 
локальным нормативным актом Ярославской духовной семинарии. 

 
3.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по нескольким, результаты осво-
ения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятель-
ности выпускников. Государственный экзамен проводится устно, или пись-
менно. 

Для проведения государственного экзамена базовой устанавливается 
следующая группа дисциплин: Священное Писание Ветхого Завета, Священ-
ное Писание Нового Завета (Четвероевангелие), Священное Писание Нового 
Завета (Апостол), Догматическое богословие, История Древней Церкви, Исто-
рия Поместных Церквей, История Русской Церкви, Новейшая история Рус-
ской Церкви, Литургика, так как их содержание имеет определяющее значение 
для формирования готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание 
компетенций, уровень освоения которых проверяется в рамках государствен-
ной итоговой аттестации и сформированы на основе программ учебных дис-
циплин, программы производственной практики и обеспечивают проверку 
подготовленности выпускника к реализации определяемых образовательной 
программой типов задач профессиональной деятельности.  

Включенные в программу государственного экзамена теоретические во-
просы, практические задания и профессиональные задачи имеют преимуще-
ственно комплексный (интегрированный) характер и являются равноценными 
по сложности и трудоемкости. Их формулировка краткая и понятная, исклю-
чает двойное толкование.  

Экзаменационные билеты составлены на основе программы, доведенной 
до сведения обучающихся за шесть месяцев до проведения государственного 
экзамена, включающей перечень вопросов, заданий и задач, рекомендуемых 
для подготовки к государственному экзамену по направлению подготовки 
48.03.01 Теология профиль подготовки «Православная теология». 

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов, один из которых отно-
сится к области общих знаний по направлению подготовки, а другой является 
вопросом по профилю подготовки (практические задания и ситуационные за-
дачи). На подготовку ответа каждому выпускнику отводится 40 минут. 

В период подготовки к государственному экзамену для обучающихся 
проводятся следующие обзорные лекции. 

 



 

3.1.1. Содержание государственного экзамена по направлению подго-
товки 48.03.01 Теология профиль подготовки «Православная теология». 

 
Вопросы по дисциплине «Священное Писание Ветхого Завета» 

1. Канон ветхозаветных книг: состав и история формирования канона и вос-
приятия в христианской Церкви. Неканонические книги Ветхого Завета. 
2. Пятикнижие Моисеево. Названия книг. Проблема авторства: традиционный 
подход иудеев и христиан; мнения Авраама ибн Эзры и Спинозы; докумен-
тальная гипотеза (Велльгаузен и др.) и ее критика. 
3. Книга Бытия: наименование, особенности композиции, основные богослов-
ские идеи. Проблема соотнесения библейского повествования о творении мира 
и данных современной 
науки. 
4. Призвание Аврама и его переселение в Ханаан (Быт. 11-13). Встреча с Мел-
хиседеком (Быт. 14). Завет Божий с Авраамом (Быт. 15 и 17). Богоявление у 
дубравы Мамре (Быт. 18:1-16). Рождение и жертвоприношение Исаака (Быт. 
21-22). Мессианские пророчества и прообразы в 
жизни Авраама. 
5. Праведный Иосиф и его братья. Переселение в Египет. 
6. Книга Исход. Рождение, призвание Моисея и откровение об Имени Божием 
(Исх. 2-4). Казни Египетские (Исх. 5-11). Исход из Египта и установление 
праздника Пасхи (Исх. 12). Прообразовательное значение всех этих событий. 
7. Заключение завета у горы Синай и его значение. Поклонение золотому 
тельцу (Исх. 32). Восстановление завета (Исх. 33, 34). Скиния и ее прообразо-
вательное значение. 
8. Книга Судей: общая характеристика содержания. 
9. История пророка Самуила. Первый израильский царь Саул и причины его 
отвержения. Царь Давид. 
10. Царь Соломон. Первый Иерусалимский храм (3Цар. 5-7). Грех Соломона 
как причина разделения единого Израильского царства (3Цар. 12-14; 2Пар 10-
12). 
11. Общая характеристика истории Северного Израильского царства. Пророки 
Илия и Елисей. Падение Самарии. 
12. История Иудейского царства до разрушения Иерусалима. Ровоам. При-
меры благочестия и нечестия царей иудейских. Находка книги закона в Храме 
в правление царя Иосии. Падение Иерусалима и разрушение храма Соломона. 
Начало Вавилонского плена. 
13. Псалтирь. Проблема авторства и времени написания псалмов. Мессиан-
ские пророчества в Псалтири. 
14. Книга Иова: общая характеристика содержания. Смысл страданий правед-
ника как главная проблема книги. Мессианский смысл книги Иова. 
15. Общая характеристика пророческих книг. Состав. Пророческое служение 
в Ветхом Завете. Символические действия пророков. Отличия истинных про-
роков Божиих от ложных.  
16. Мессианские пророчества в книгах Исаии, Иеремии и Иезекииля. 



 

17. Книга пророка Даниила. Мессианское истолкование Даниилом сновидения 
Навуходоносора об истукане (Дан. 2). Прообразовательное значение пребыва-
ния трёх друзей Даниила в печи (Дан. 3). Мессианское истолкование видения 
Сына человеческого и "Ветхого деньми" (Дан. 7:13). Откровение о семидесяти 
седминах (Дан. 9). 
18. Книги малых пророков: общая характеристика содержания, основные про-
рочества. 
19. Литература Премудрости: общая характеристика содержания, традиции 
интерпретации. 
20. Неканонические книги Ветхого Завета: общая характеристика содержания, 
догматическое и богослужебное употребление. 
Вопросы по дисциплинам «Священное Писание Нового Завета (Четверо-

евангелие)» и «Священное Писание Нового Завета (Апостол)» 
1. Формирование канона Нового Завета. 
2. Главнейшие особенности каждого из четырех евангелий: авторство, адресат, 
цель, время написания, характерные черты, самобытность, символ евангели-
ста. 
3. Синоптическая проблема и основные гипотезы по её разрешению: теория 
двух источников, гипотеза первенства еврейского текста апостола Матфея, ги-
потеза устного и письменного первоевангелий, гипотеза взаимного пользова-
ния. Сильные и слабые стороны данных гипотез.  
4. Рождество Христово. Хронология событий, предшествовавших (Лк. 1:5-80) 
и сопровождавших его (Лк. 2:1-52). Проблемы датировки (Мф. 2:1) и переписи 
(Лк. 2:1), связанные с событием Рождества Христова; доводы современной 
библеистики в пользу ошибочности вычисления года Рождества Христова Ди-
онисием Малым в VI веке. 
5. Крещение Иисуса Христа. Проповедь Иоанна Крестителя и время его явле-
ния народу Израиля. (Мф. 3:1-12; Мк. 1:4-8; Лк. 3:1-18; Ин. 1:19-28). Обличе-
ние фарисеев, саддукеев, народа. Крещение как Святое Богоявление (Мф. 3:13-
17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22). Сравнительный анализ повествований об искуше-
нии Иисуса Христа в пустыне от диавола согласно евангелиям от Матфея и от 
Луки (Мф. 4:1-11; Лк. 4:1-13). 
6. Нагорная проповедь как учение о нравственных условиях стяжания Царства 
Небесного: заповеди Блаженства – путь духовного совершенствования; отно-
шение Иисуса Христа к Ветхому Закону; «Золотое правило христианской 
нравственности». 
7. Учение Иисуса Христа о Себе как о Хлебе Жизни: чудо насыщения пяти 
тысяч пятью хлебами (Мф. 14:13-21; Мк. 6:30-44; Лк. 9:10-17; Ин. 6:1-13) и его 
символический смысл; евхаристический и христологический аспекты беседы 
о Хлебе Небесном (Ин. 6:25-71). 
8. Исповедание апостола Петра (Мф. 16:13-20; Мк. 8:27-30; Лк. 9:18-21) – свя-
тоотеческое толкование слов «Ты еси Петр и на сем камени…» (Мф. 16:18); 
Преображение Господне (Мф. 17:1-14; Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36), святоотече-
ские толкования значения Преображения. 
9. Хронология важнейших событий Пути на Страсти и Страстной Седмицы. 



 

Тайная вечеря (Мф. 26:17-29; Мк. 14:12-25; Лк. 22:7-24; Ин. 13:1-20): согласо-
вание синоптических повествований с евангелием от Иоанна в вопросе хроно-
логии. Прощальная беседа Иисуса Христа с учениками (Ин. 13:31-16:33). 
10. Крестные страдания и смерть Иисуса Христа (Мф. 27:27-55; Мк. 15:16-41; 
Лк. 23:26-56; Ин. 19:17-37). 
11. Евангельское повествование о Воскресении Иисуса Христа (Мф. 28:1-10; 
Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-11; Ин. 20:1-10). Проблема хронологической последова-
тельности явлений Воскресшего Господа, описываемых в евангелиях (Мф. 
28:9-10; 16-20; Мк. 16:9-20; Лк. 24:13-35; 35-53; Ин. 20:11-18; 19-29; 21:1-14; 
15-23). 
12. Вознесение Христово (Деян. 1:9; Лк. 24:50-51). Сотериологическое значе-
ние Вознесения в свете повествования Первого послания к Фессалоникийцам 
(1 Фес .4:17). Пятидесятница (Деян. 2:1-4). 
13. Первое послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Учение о Свя-
той Троице и богословие любви (2:9-11; 3:1,10-18, 23-24; 4:7-21; 5:2-13, 20). 
Проблема интерполяций в послании апостола Иоанна (5:7). 
14. Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, примирение, 
усыновление человека Богу Отцу через Сына во Святом Духе (Рим. 3-8). 
15. 1 Кор.: нравственные проблемы коринфской общины (1 Кор. 5; 6:9-7); про-
блема идоложертвенных яств (1 Кор. 8:1-27; 10:19-33); духовные дарования в 
едином теле Церкви (1 Кор. 12-14). 
16. Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к Эфеся-
нам: Христос как Спаситель верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, Неве-
ста Христова и семья Божия. 
17. Пастырские послания: общая характеристика. Нравственные требования к 
священству. 
18. Послание к Евреям: общая характеристика содержания, традиции интер-
претации. Первосвященство Христа и Аарона (Евр. 4:14-7:28); превосходство 
жертвы Христовой над ветхозаветными жертвоприношениями (Лев. 8:1-
10:18); небесная скиния. 

Вопросы по дисциплине «Догматическое богословие» 
1. Понятие о догматах. Свойства догматов. Догматы и богословские мнения. 
Ортодоксия и ересь. Полнота новозаветного Откровения и развитие догмати-
ческой системы Церкви. 
2. Понятие о Священном Предании. Соотношение Священного Писания и Свя-
щенного Предания. Понимание Священного Предания в православном бого-
словии. Различные формы фиксации Предания. 
3. Богопознание. Естественное богопознание (естественное Откровение). 
Сверхъестественное богопознание. Учение о различии Божественной сущно-
сти и Божественных энергий. 
4. Апофатическое и катафатическое богословие. Понятие об апофатических 
(онтологических) свойствах Божиих. Понятие о катафатических (духовных) 
свойствах Божиих. Антропоморфизмы Священного Писания. 
5. Догмат о Пресвятой Троице. Троичная терминология. Единосущие и един-
ство воли и действия Лиц Пресвятой Троицы. Ипостасные свойства. Учение о 



 

“монархии” Бога Отца. 
6. Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве Бога 
Сына и Его равенстве с Богом Отцом. Толкование так называемых "уничижи-
тельных мест" Евангелия. Свидетельства Откровения о Божественном досто-
инстве Святого Духа и Его равенстве с Отцом и Сыном. 
7. Сущность христианского учения о происхождении мира. Шестоднев. Бог 
как Промыслитель 
мира. Действия Промысла Божия: Мирохранение. Мироправление. 
8. Мир духовный или ангельский. Ангелы в Священном Писании. Сотворение 
ангелов Богом. Небесная иерархия. 
9. Сотворение человека. Состав человеческой природы: дихотомия и трихото-
мия. Отличие души человеческой от душ животных. Образ и подобие Божие в 
человеке. Состояние человека до грехопадения. Первородный грех. 
10. Цель Боговоплощения. Уничижение Господа Иисуса Христа. Естествен-
ность и добровольность страданий Христа. Сошествие Иисуса Христа во ад. 
Воскресение Господа Иисуса Христа. Вознесение Господа Иисуса Христа на 
небо. Вечное царствование Иисуса Христа. 
11. Учение об единстве Ипостаси и различии Божественной и человеческой 
природ во Христе. Халкидонский орос. Две воли и два действия во Христе. 
Отличие Иисуса Христа от нас по человечеству. 
12. Понятие об Искуплении в свете Священного Писания. Искупление как про-
явление Божественной любви к человеку. Юридическая теория искупления: 
происхождение, главные положения. Нравственная и органическая теории ис-
купления. 
13. Православное учение об отношении благодати к свободе. Значение веры и 
добрых дел в устроении спасения. Католические и протестантские трактовки 
учения о спасении. 
14. Обожение человека согласно учению святых отцов. Святость. Почитание 
Пресвятой Богородицы в православной традиции. Почитание святых угодни-
ков Божиих. Почитание святых икон. 
15. Понятие о Церкви. Основание Церкви Господом Иисусом Христом. Хри-
стос как Глава Церкви. Дары Святого Духа в Церкви. 
16. Свойства Церкви: единство, святость, соборность (кафоличность), апосто-
личность. Земная и небесная Церковь. 
17. Апостольское преемство. Римокатолическое учение о папском примате и 
полемика с ним в православном богословии. 
18. Границы Церкви. Вопрос о действительности Таинств в раскольничьих и 
еретических сообществах в святоотеческой традиции. Практика принятия в 
православие католиков и протестантов. 
19. Основные понятия о Таинствах. Действительность и действенность Та-
инств. 
20. Таинство Евхаристии. Установление таинства Евхаристии. Преложение 
хлеба и вина в Таинстве Евхаристии. Образ пребывания Господа Иисуса Хри-
ста в Святых Дарах. Отношение Евхаристии к Голгофской Жертве. Необходи-
мость и спасительность причащения Святых Тайн. 



 

21. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Молитвы Церкви за 
усопших. Всеобщность Воскресения мертвых. Второе пришествие. Страшный 
суд и его следствия 

Вопросы по дисциплинам «История Древней Церкви» и «История По-
местных Церквей» 

1. Возникновение христианской Церкви в Иерусалиме. Апостольская пропо-
ведь среди иудеев. Мученическая кончина диакона Стефана. Последствия раз-
рушения Иерусалима для христианской Церкви. 
2. Обращение язычников. Апостольский собор в Иерусалиме Миссионерское 
служение апостола Павла. 
3. Отношение Римского государства к христианству в доникейский период. 
Причины гонений на христиан. Периодизация гонений. Последствия гонений 
для церковной жизни. 
4. Ереси доникейского  периода. Гностицизм. Полемика против гностицизма в 
святоотеческом наследии. Монтанизм. Различные формы монархианства: пат-
рипассианство, савеллианство, ранний динамизм, учение Павла Самосатского. 
5. Богословская традиция доникейского периода. Апологеты и их учение о Ло-
госе. Александрийская богословская школа. Ориген. 
6. Иерархическое и неиерархическое служение в древней Церкви. Происхож-
дение епископата и его значение в Церкви Сщмч. Игнатий Богоносец. Церков-
ные соборы. Сщмч. Киприан Карфагенский. Образование митрополий. 
7. Император Константин и победа христианства. Медиоланский эдикт 313 г. 
Религиозная политика имп. Константина и его сыновей. Языческая реакция 
при имп. Юлиане Отступнике. 
8. Монашество: история возникновения. Отшельничество и киновия. Прпп. 
Антоний Великий и Пахомий Великий. 
9. Учение Ария. Первый Вселенский собор в Никее в 325 г. Свт. Афанасий 
Великий. Омии, омиусиане, аномеи. 
10. Великие каппадокийцы. Второй Вселенский собор в Константинополе в 
381 году. НикеоКонстантинопольский символ веры. 
11. Церковная деятельность свт. Иоанна Златоуста и его низложение. Пелаги-
анские споры. Развитие института папства на Западе. 
12. Несторианский спор. Церковная деятельность и учение Нестория. Свт. Ки-
рилл Александрийский и его полемика против несторианства. Третий Вселен-
ский собор. «Соборик» Иоанна Антиохийского. Согласительное исповедание 
433 г. Судьба несторианства после соборного осуждения. 
13. Начало монофизитских споров. Учение архим. Евтихия и его осуждение на 
Константинопольском соборе 448 г. Патриарх Диоскор Александрийский. 
«Разбойничий собор» в Ефесе 449 г. Свт. Лев Великий. Четвертый Вселенский 
собор в Халкидоне 451 г. 
Халкидонский орос. 28-е правило Халкидонского собора и его значение. 
14. Монофизитство после Халкидонского собора. Император Юстиниан I. Тео-
рия симфонии. Политика по отношению к монофизитам. Осуждение Оригена. 
Спор о трех главах. Папа Вигилий. Пятый Вселенский Собор в Константино-
поле 553 г. 



 

15. Моноэнергизм и полемика против него свт. Софрония Иерусалимского. 
Монофелитство. Церковная деятельность прп. Максима Исповедника. Πапа 
Мартин I и Латеранский собор 649 г. Суд над прп. Максимом Исповедником. 
Имп. Константин IV и Шестой Вселенский Собор 680-681гг. Трулльский со-
бор 691-692 гг. 
16. Причины возникновения иконоборческого движения. Церковная политика 
императора Льва Исавра. Патриарх Герман и прп. Иоанн Дамаскин как защит-
ники иконопочитания. Император Константин V и иконоборческий собор 754 
г. Имп. Ирина и Седьмой Вселенский собор в Никее (787 г.). Определение Со-
бора о почитании икон. Второй период иконоборчества. Императрица Фео-
дора и Торжество Православия. 
17. Взаимоотношения между византийским Востоком и латинским Западом 
IX-XI в. Свт. Фотий. Спор о Filioque. Константинопольские соборы второй по-
ловины IX в. События 1054 г. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 
18. Крестовые походы. Взятие Константинополя в 1204 г. Латинская иерархия 
в государствах крестоносцев. Восстановление Византийской империи. Ми-
хаил VIII Палеолог. Лионская уния 1274 г. и ее последствия. 
19. Исихастские споры XIV в. Варлаам Калабрийский и свт. Григорий Палама. 
Константинопольские соборы 1341-1351 гг.. 
20. Турецкие завоевания. Флорентийская уния: предпосылки и значение. Свт. 
Марк Ефесский Падение Византийской империи в 1453 г. Православная Цер-
ковь в Османской империи. Патр. Геннадий II Схоларий. Отказ от флорентий-
ской унии. 
21. Возникновение новых автокефальных Церквей XIX–XX вв. Вопрос о ста-
тусе Константинопольского патриархата в рамках межправославного взаимо-
действия и проблема окормления диаспоры. 
Вопросы по дисциплинам «История Русской Церкви» и «Новейшая исто-

рия Русской Церкви» 
1. Крещение князя Владимира (988 г.). Вопрос о «насильственном» крещении 
в Киеве и Новгороде. «Слово о Законе и Благодати» митр. Илариона. Основа-
ние Киево-Печерского монастыря 
2. Последствия Батыева нашествия. Отношение монголов к христианству. Му-
ченики за веру: свв. Михаил и Феодор, св. Роман Рязанский, св. Михаил Твер-
ской. Владимирский собор 1274 г. Святой благоверный князь Александр 
Невский и кн. Даниил Галицкий. 
3 Образование нового центра русской государственности и митрополии в се-
веро-восточной Руси. Св. митрополит Петр. Св. митрополит Алексий, его цер-
ковная и государственная деятельность. Смуты в митрополии по кончине свт. 
Алексия. 
4 Митрополит Исидор и его участие в Ферраро-Флорентийском соборе. Арест 
митр. Исидора и его осуждение Собором русских епископов (1441 г.). Постав-
ление св. митрополита Ионы (1448 г.). Посвящение патриархом-униатом Гри-
горием Маммой, жившим в Риме, Григория Болгарина в киевские митропо-
литы. Окончательное разделение митрополии. 
5. Прп. Сергий Радонежский. Его ученики - основатели новых обителей: прп. 



 

Савва Звенигородский, прп. Афанасий Серпуховской, прп. Кирилл Белозер-
ский и другие. 
6. Ересь жидовствующих. Соборы 1490 и 1504 гг. Борьба с ересью и еретиками 
прп. Иосифа Волоцкого и свт. Геннадия Новгородского. Споры о монастыр-
ском землевладении. Вассиан Патрикеев и прп. Максим Грек 
7. Русская Церковь после падения Константинополя: новый статус русского 
государя в православном мире, автокефалия. Идея «Москва – Третий Рим и ее 
интерпретации в посланиях старца Филофея и «Повести о белом клобуке». 
Учреждение патриаршества в Русской Церкви. Решение Собора 1593 г.  
8. История книжной справы до патриарха Никона. Кружок «боголюбцев». Бо-
гослужебная реформа патриарха Никона. Старообрядческий раскол: возник-
новение, идеология. Взгляд патриарха Никона на церковно-государственные 
отношения. Собор 1666-1667 гг., 
9. Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой, жившим в Риме, 
Григория Болгарина в киевские митрополиты. Брестский Собор 1596 г. Вос-
становление иерархии в 1620 г. Прп. Иов Почаевский. Деятельность св. мит-
рополита Петра Могилы. Переход Киевской митрополии под 
омофор московского патриарха. 
10. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. Религиозность Петра I. Пе-
риод местоблюстительства: митрополиты Стефан (Яворский) и Феофан (Про-
копович). «Духовный регламент». Учреждение Святейшего Синода. Функции 
обер-прокурора согласно инструкции 1722 г. 
11. Русская Православная Церковь во второй половине 18 века. Секуляризация 
монастырских земель при Екатерине II и её последствия. Свт. Арсений (Маци-
евич). Свт. Тихон Задонский. митр. Платон Левшин. Учреждение единоверия. 
12. Свт. Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский: его за-
слуги в области богословия, церковной, государственной и общественной 
жизни. Реформа богословского образования. Перевод Библии. Воссоединение 
униатов. Отмена крепостного права. 
13. Монашество и миссия в синодальный период. Прп. Паисий Величковский 
и его ученики. Синодальные указ о сохранении монастырских традиций (20 
марта 1862 г.). Оптина пустынь и ее издательская деятельность. Прп. Серафим. 
Дивеевская обитель. Свт. Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, и свт. 
Феофан (Говоров), затворник Вышенский. Прп. Макарий Алтайский, святи-
тели Иннокентий Московский и Николай Японский. 
14 Русская Православная Церковь накануне в конце 19 - начале 20 века. Обер-
прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев. Рост количества приходов, 
монастырей и церковно-приходских школ. С.Ю. Витте и его программа «цер-
ковного обновления». Манифест об укреплении начал веротерпимости. Св. 
прав. Иоанн Кронштадтский. Подготовка созыва Поместного Собора. Отно-
шение императора к созыву Поместного собора и идее патриаршества. Пред-
соборное присутствие. Имяславческая смута. Реакция духовенства на Фев-
ральскую революцию. 
15. Поместный Собор 1917-1918 гг. Состав Собора. Обзор основных решений 
Собора: 



 

Восстановление Патриаршества и избрание патриархом свт. Тихона, реорга-
низация централного и епархиального управления. . 
16. Русская Православная Церковь в Патриаршество свт. Тихона. Убийство 
свщмч. митрополита Владимира. Послания патриарха Тихона. Изъятие цер-
ковных ценностей. Мученическая кончина митрополита Вениамина и вместе 
с ним убиенных. Обновленческий раскол. Арест и освобождение патриарха 
Тихона. Кончина свт. Тихона. 
17. Гонения на Церковь в 1920-е – 30-е годы. Декрет об отделении Церкви от 
государства. Св. новомученики и исповедники Российские. Митрополит Петр 
- глава Русской Церкви. 
18. Декларации 1927 г. Реакция на Декларацию в России и диаспоре: оппози-
ция «непоминающих». Массовое закрытие храмов. Массовые аресты еписко-
пов, клириков и мирян. Митрополит Сергий - Местоблюститель Патриаршего 
Престола. Возвращение в юрисдикцию Московской Патриархии западных об-
ластей в 1939-1940 гг. 
19. Политика советских властей по отношению к Русской Церкви в годы II 
Мировой войны. Архиерейский Соборы 1943, 1945 гг. 
20. Хрущевское гонение на Церковь. Архиерейский Собор 1961 г. и его по-
следствия. Участие Церкви в экуменическом движении. 

Вопросы по дисциплине «Литургика» 
1. Основные элементы чинопоследований таинств Крещения и миропомаза-
ния.  
2. Проскомидия: основные элементы и символическое толкование. Чинопо-
следование Литургии оглашенных. Происхождение её изменяемых частей (ан-
тифоны, Трисвятое, тропари и кондаки). Чтение книг Нового Завета на Литур-
гии. Таблицы рядовых («Сказание») и праздничных («Соборник») чтений в 
Апостоле и Евангелии. Прокимен и аллилуиарий. 
3. Литургия верных: основные структурные элементы. Анафора. Структурные 
элементы византийских анафор. 
4. Основные элементы современных чинопоследований таинств покаяния, 
елеосвящения, брака. 
5. Основные элементы современных чинопоследований таинства священства 
Понятия «хиротония» и «хиротесия». Монашеский постриг. 
7. Богослужебные облачения. Устройство храма. 
8. История развития богослужения грекоязычных православных Церквей в I 
тысячелетии. Основные этапы истории развития богослужения Русской Пра-
вославной Церкви. Корпус богослужебных книг православной Церкви. 
9. Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов. Седмичный бого-
служебный круг. Литургические темы дней седмицы. Октоих. Система 
осмогласия. 
10. Соотношение месяцеслова и триодного цикла. Система праздников меся-
цеслова. Знаки праздников месяцеслова. Минеи служебные и общая. Службы 
рождественского и крещенского сочельников. Рождество Христово. Богоявле-
ние. 
11. Типикон, его состав. 



 

12. Пение библейских текстов за богослужением: псалмы, библейские песни, 
прокимен, антифон. Устав чтения Псалтири. 
13. Гимнографический канон: его структура. Употребление канонов за бого-
служением. 
14. Ектении: их виды и место в богослужении. Священнические молитвы и 
возгласы вечерни, утрени. 
15. Воскресное богослужение. Всенощное бдение. Особенности воскресной 
утрени.  
16. Будничная вечерня и утреня. 
17. Недели Великого Поста. Литургия Преждеосвященных Даров. Мариино 
стояние, Суббота акафиста. 
18. Вход Господень в Иерусалим. Вечерня и литургия Великого четвертка. 
Службы Великого пятка. Великая суббота. 
19. Пасха Господня. Недельные памяти цикла Цветной Триоди. Пятидесят-
ница. 
20. Поминовение усопших по уставу Православной Церкви. Заупокойные суб-
боты. 

 
Описание критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания. 

 
Шкала оценивания 

Показатели оценивания  Критерии оценивания  
(Уровни освоения компетенций) 

Уровень достижения компетенций 
ВЫСОКИЙ 

ОТЛИЧНО 
Готовность к осуществлению основных видов профес-
сиональной деятельности в соответствии с квалифика-
ционной характеристикой 

Демонстрирует готовность к осуществлению про-
фессиональной деятельности, использует професси-
ональную терминологию грамотно, не испытывает 
затруднений при решении профессиональных задач 

Освоение выпускником материала, предусмотренного 
рабочими программами дисциплин 

Представляет системный анализ всех сторон иссле-
дуемой проблемы, используя знания и умения, полу-
ченные из разных дисциплин 

Знания и умения, позволяющие решать типовые задачи 
профессиональной деятельности 

Предлагает и полностью обосновывает творческое 
решение задач профессиональной деятельности 

Информационная и коммуникативная культура Ответы являются четкими, полными, логичными. 
Выпускник легко приводит примеры из практики 
(опыта). Грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК 

Уровень достижения компетенций 
ПОВЫШЕННЫЙ 

ХОРОШО 
Готовность к осуществлению основных видов профес-
сиональной деятельности в соответствии с квалифика-
ционной характеристикой 

Демонстрирует готовность к осуществлению про-
фессиональной деятельности, использует професси-
ональную терминологию, испытывает незначитель-
ные затруднения при решении профессиональных 
задач, которые легко исправляет 

Освоение выпускником материала, предусмотренного 
рабочими программами дисциплин 

Представляет анализ разных сторон исследуемой 
проблемы, но недостаточно системно использует ма-
териал, предусмотренный рабочими программами 
изученных дисциплин 

Знания и умения, позволяющие решать типовые задачи 
профессиональной деятельности 

Предлагает и полностью обосновывает традицион-
ное решение задач профессиональной деятельности 



 
Информационная и коммуникативная культура Ответы являются четкими, в целом логичными, но 

недостаточно полными. Выпускник не приводит 
примеры из практики (опыта). Ответы на вопросы в 
целом грамотные. 

Уровень достижения компетенций 
БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
Готовность к осуществлению основных видов профес-
сиональной деятельности в соответствии с квалифика-
ционной характеристикой 

В основном демонстрирует готовность к осуществ-
лению профессиональной деятельности, профессио-
нальную терминологию использует мало, испыты-
вает затруднения при решении профессиональных 
задач, которые не всегда самостоятельно исправляет 

Освоение выпускником материала, предусмотренного 
рабочими программами дисциплин 

Представляет анализ некоторых сторон исследуемой 
проблемы, недостаточно системно использует мате-
риал, предусмотренный рабочими программами изу-
ченных дисциплин 

Знания и умения, позволяющие решать типовые задачи 
профессиональной деятельности 

Предлагает традиционное решение задач професси-
ональной деятельности, но обосновывает его не в 
полной мере 

Информационная и коммуникативная культура Ответы являются недостаточно четкими, не всегда 
логичными, недостаточно полными. Выпускник за-
трудняется привести примеры из практики (опыта), 
но способен это сделать с помощью наводящих во-
просов. Ответы на вопросы нередко неграмотные 

Уровень достижения компетенций 
НИЗКИЙ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на задания билета, а также 

обучающемуся, который во время подготовки к ответу пользовался запрещенными материалами (средствами 
мобильной связи, иными электронными средствами, шпаргалками и т.д.) и данный факт установлен членами 

государственной экзаменационной комиссии. 
Готовность к осуществлению основных видов профес-
сиональной деятельности в соответствии с квалифика-
ционной характеристикой 

Почти не демонстрирует готовность к осуществле-
нию профессиональной деятельности, не использует 
профессиональную терминологию или использует 
ее неграмотно, испытывает затруднения при реше-
нии профессиональных задач, которые не исправ-
ляет даже после дополнительных вопросов 

Освоение выпускником материала, предусмотренного 
рабочими программами дисциплин 

Представляет анализ исследуемой проблемы бесси-
стемно, на основе отрывочных знаний некоторых 
дисциплин 

Знания и умения, позволяющие решать типовые задачи 
профессиональной деятельности 

Не предлагает решения исследуемой проблемы / за-
дачи профессиональной деятельности, или предла-
гает, но никак его не обосновывает 

Информационная и коммуникативная культура Ответы является нечеткими, нелогичными, недоста-
точно полными или неполными. Выпускник в боль-
шинстве случаев не способен привести примеры из 
практики (опыта), даже если ему задают наводящие 
вопросы. Ответы на вопросы в большинстве случаев 
неграмотные. 

 
Критерии оценивания ответов на государственном экзамене 

Критерии «Неудовлетво-
рительно» (уро-
вень ниже по-

рогового) 

«Удовлетвори-
тельно» (поро-
говый уровень) 

«Хорошо» (ба-
зовый уровень) 

«Отлично» (по-
вышенный/ 

продвинутый 
уровень) 



 

Уровень усвое-
ния студентом 
теоретических 

знаний 

студент демон-
стрирует низ-
кий уровень 

теоретических 
знаний 

студент демон-
стрирует поро-
говый уровень 
теоретических 

знаний 

студент демон-
стрирует доста-
точный уровень 
теоретических 

знаний 

студент демон-
стрирует высо-

кий уровень 
теоретических 

знаний 
Умение исполь-
зовать теорети-
ческие знания 
для решения 

профессиональ-
ных задач 

студент демон-
стрирует низ-

кий уровень ис-
пользования 

теоретических 
знаний для ре-
шения профес-
сиональных за-

дач 

студент демон-
стрирует поро-
говый уровень 
использования 
теоретических 
знаний для ре-
шения профес-
сиональных за-

дач 

студент демон-
стрирует доста-
точный уровень 
использования 
теоретических 
знаний для ре-
шения профес-
сиональных за-

дач 

студент демон-
стрирует высо-
кий уровень ис-

пользования 
теоретических 
знаний для ре-
шения профес-
сиональных за-

дач 
Степень владе-
ния профессио-
нальной терми-

нологией 

профессиональ-
ной терминоло-

гией студент 
владеет на сла-
бом уровне, ис-

пытывает за-
труднения с от-
ветом при ви-
доизменении 

задания 

профессиональ-
ной терминоло-

гией студент 
владеет на ми-
нимально необ-

ходимом 
уровне, испы-
тывает затруд-

нения с ответом 
при видоизме-
нении задания 

профессиональ-
ной терминоло-

гией студент 
владеет на до-

статочном 
уровне, не ис-

пытывает боль-
ших затрудне-
ний с ответом 
при видоизме-
нении задания 

Владение про-
фессиональной 
терминологией 
свободное, сту-
дент не испы-
тывает затруд-
нений с отве-
том при видо-
изменении за-

дания 

Культура речи речь недоста-
точно грамот-
ная, выступле-
ние построено 
нечетко с нару-
шением логики 

изложения. 

речь в основ-
ном грамотная, 
студент в ос-

новном владеет 
системой норм 
русского лите-

ратурного 
языка 

речь студента в 
основном гра-
мотная, лако-
ничная, с пра-

вильной расста-
новкой акцен-
тов, студент на 

достаточном 
уровне владеет 
системой норм 
русского лите-

ратурного 
языка; мастер-
ством публич-
ных выступле-

ний 

речь грамотная, 
лаконичная, с 
правильной 

расстановкой 
акцентов, сту-
дент владеет 

системой норм 
русского лите-

ратурного 
языка; мастер-
ством публич-
ных выступле-

ний. 

Ориентирова-
ние в научной и 

специальной 
литературе 

студент не ори-
ентируется в 

научной и спе-
циальной лите-

ратуре 

студент с за-
труднением 

ориентируется 
в научной и 
специальной 

литературе (на 
минимально не-

обходимом 
уровне) 

студент с неко-
торыми затруд-
нениями ориен-

тируется в 
научной и спе-
циальной лите-

ратуре 

студент без за-
труднений ори-

ентируется в 
научной и спе-
циальной лите-

ратуре 



 

Логичность, 
обоснован-

ность, четкость 
ответа 

студент не 
знает значи-

тельной части 
программного 
материала, до-
пускает суще-
ственные гру-
бые ошибки; 
основное со-

держание мате-
риала не рас-

крыто 

студент усвоил 
только основ-
ной программ-
ный материал, 
но не знает от-
дельных осо-

бенностей, де-
талей, допус-
кает неточно-
сти, нарушает 

последователь-
ность в изложе-
нии программ-
ного материала, 
материал не си-

стематизиро-
ван, недоста-

точно пра-
вильно сформу-

лирован 

студент гра-
мотно, логично 
и по существу 
излагает ответ, 
не допускает 

существенных 
ошибок и не-

точностей в от-
вете на во-

просы, но изло-
жение недоста-
точно система-
тизировано и 
последова-

тельно 

студент исчер-
пывающе, по-
следовательно, 
обоснованно и 

логически 
стройно изла-
гает ответ, без 
ошибок; ответ 
не требует до-
полнительных 

вопросов 

 
3.1.2. Процедура проведения государственного экзамена 

 
К государственному экзамену допускаются студенты полностью выпол-

нившие учебный план образовательной программы по направлению подго-
товки 48.03.01 Теология профиль подготовки «Православная теология». 

Государственный экзамен проводится в устной, или письменной форме. 
При проведении государственного экзамена: 
- одновременно в аудитории размещаются не более 8 студентов; 
- при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каж-

дому вопросу на выданных секретарем государственной экзаменационной ко-
миссии листах бумаги со штампом факультета;  

- для подготовки ответа по билету студенту предоставляется не менее 40 
минут (на подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, 
остальные сменяются и отвечают в порядке очередности);  

- для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время 
для выступления (не более 15 минут); 

- в процессе ответа и после его завершения члены государственной экза-
менационной комиссии могут задавать студенту уточняющие и дополнитель-
ные вопросы в пределах программы государственной итоговой аттестации; 

- после завершения ответа студента на все вопросы и объявления пред-
седателем государственной экзаменационной комиссии окончания опроса эк-
заменуемого, члены государственной экзаменационной комиссии фиксируют 
в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их 
совокупности. 

Перед началом экзамена каждому члену комиссии выдаются заранее 
подготовленные рабочие материалы с таблицами, в которых они фиксируют 



 

степень отработки показателей оценивания по критериям, выражая ее в вы-
ставлении оценки за каждый показатель по шкале оценивания. По окончании 
ответа оценка суммируется и выставляется итоговая оценка за ответ на вопрос 
билета и в целом за ответ по билету. 

Для устного ответа на экзамене 
Лист оценки ответа студента_________________________________ 

(Фамилия и инициалы) 
Вид государственного испытания: государственный экзамен 
 
Член комиссии ___________________________________________ 
(Фамилия и инициалы) 

№ 
п/п 

Критерий Оценка 

1   
2   
3   

Средний балл  
 

Сводный лист оценки студента___________________ 
                                                    (фамилия и инициалы студента) 
Вид государственного испытания: государственный экзамен 
 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы члена комис-
сии 

Оценка 

1   
2   
3   
4   
 Итоговый средний балл  
 Итоговая оценка за государственное 

испытание 
 

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится 
перед каждым государственным испытанием для каждой группы (под-
группы) студентов выпускающей кафедрой.  

 
4.2. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстриру-
ющую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-
нальной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным закон-
ченным исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 
подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 



 

Примерный перечень тем ВКР разрабатывается и ежегодно утвержда-
ется на заседании Ученого Совета Ярославской Духовной Семинарии. 

Примерная тематика может быть обоснована следующими аспектами: 
-актуальность и соответствие современному состоянию и перспективам 

развития науки; 
- направлением подготовки и профилем обучения; 
- проведенной обучающимся научно-исследовательской и проектной ра-

ботой; 
- степенью разработки темы и представленностью ее в литературе; 
- возможностью получения экспериментальных, статистических или эм-

пирических данных, связанных с научными интересами выпускающей ка-
федры (факультета); 

- интересами и потребностями работодателей, органов государственной 
власти и местного самоуправления, на материалах которых выполнена работа. 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руко-
водителем, исходя из научных интересов студента, степени проработанности 
данной темы в литературе, наличия информации и т.п.  

Видами исследования могут быть теоретико-аналитическая, проектная, 
теоретико-прикладная работа. Выпускная квалификационная работа выполня-
ется в форме, устанавливаемой ООП в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки или спе-
циальности высшего образования, и является заключительным этапом прове-
дения государственных аттестационных испытаний. 

Теоретическое исследование - одна из самых сложных форм исследова-
тельской деятельности. Качественно выполненная ВКР предполагает самосто-
ятельное авторское теоретическое исследование. Основу теоретического ис-
следования составляет проблемный анализ, а итогом его является собственный 
подход к разрешению проблемы и его обоснование. В целом, теоретическое 
исследование должно продуцировать новое знание, полученное логическим 
путём. 

Теоретико-прикладные исследования направлены на нахождение спосо-
бов использования законов природы для создания новых и совершенствования 
существующих средств и способов человеческой деятельности. Цель теоре-
тико-прикладных исследований - установление того, как можно использовать 
научные знания, полученные в результате фундаментальных исследований, в 
практической деятельности человека. 

Проектные исследования направлены на разрешение конкретной лично 
значимой или социально-значимой проблемы и предполагает создание какого-
либо заранее планируемого объекта. 

 
4.2.2. Основные требования к выпускной квалификационной ра-

боте 
 

Базовые требования к выпускной квалификационной работе определя-
ются Положением о итоговой аттестации Ярославской духовной семинарии. 



 

Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, ком-
плексное научное исследование, являющееся заключительным этапом обуче-
ния студентов по образовательной программе. Выполнение ВКР имеет следу-
ющие цели и задачи: 

− закрепление, расширение, систематизация и обобщение теоретических 
знаний и практических умений при решении конкретных профессиональных 
задач; 

− развитие навыков ведения самостоятельных теоретических, экспери-
ментальных исследований; 

− развитие умений работать с литературой, анализировать и системати-
зировать результаты информационного поиска; 

− приобретение опыта обработки, анализа, систематизации и обобщения 
результатов деятельности, оценка её практической значимости и возможности 
применения в области профессиональной деятельности выпускников; 

− завершение формирования общепрофессиональных, профессиональ-
ных и специальных компетенций выпускника; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности. 

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная логически 
завершённая работа, содержащая решение задач научно-исследовательского 
(творческого) характера и (или) практических задач в сфере географических 
исследований. В ВКР включается совокупность результатов исследования и 
научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющих 
внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и способности ав-
тора проводить самостоятельные научные исследования, используя при этом 
полученные теоретические знания и практические навыки. 

ВКР демонстрирует уровень профессиональной эрудиции выпускника, 
его методическую подготовленность, умение самостоятельно вести научный 
поиск и оформлять его результаты в законченную научную работу, а также 
готовность выпускника к решению следующих задач в соответствии с ви-
дом/видами профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология профиль подготовки «Православная теоло-
гия» должна соответствовать следующим требованиям: 

- аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической 
значимости; 

- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении ис-
следования конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законода-
тельных актов РФ и правительственных решений, локальных нормативных ак-
тов, положений, стандартов и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок 
или сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции сту-
дента по затронутым в работе дискуссионным вопросам; 



 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 
предложений, представляющих научный и практический интерес с обязатель-
ным использованием практического материала, применением различных ме-
тодов и технологий; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, 
правильное оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 
творческий подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответ-
ствии с особенностями исследования являются одним из основных критериев 
оценки качества выпускной квалификационной работы. 

 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 
1. СТРУКТУРА РАБОТЫ:  
Выпускная квалификационная (далее ВКР) работа состоит из следую-

щих элементов: 
 Титульный лист 
 Содержание 
 Введение 
 Основной текст работы (с разделением на главы и параграфы) 
 Заключение 
 Библиографический список 
 Приложения 
2. КАЖДЫЙ НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАБОТЫ И КАЖДАЯ ГЛАВА 

ОСНОВНОГО ТЕКСТА ПЕЧАТАЕТСЯ С НОВОЙ СТРАНИЦЫ. 
3. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА приведён в 

приложении. 
4. НАЗВАНИЕ РАБОТЫ ДОЛЖНО ТОЧНО СООТВЕТСТВО-

ВАТЬ ТОМУ ВАРИАНТУ, КОТОРЫЙ УТВЕРЖДЁН НА ЗАСЕДАНИИ КА-
ФЕДРЫ. Даже незначительная (на ваш взгляд) правка в названии недопу-
стима. Если вы придёте на защиту с названием, которое отличается от утвер-
ждённого на кафедре, — это будет означать, что тема не утверждена, и вы 
не можете защищать свою работу. 

5. СОДЕРЖАНИЕ представляет собой список всех разделов ра-
боты (введение, главы и их параграфы, заключение, библиографический 
список, приложения) с указанием страниц, на которых начинаются эти раз-
делы. 

6. ВВЕДЕНИЕ — это «экскурс» в то, о чём вы собираетесь гово-
рить в вашей работе. И, наверное, самая формализованная из её частей 
(кроме, может быть, титульного листа). Во введении формулируются: 

• актуальность темы; 
• объект и предмет; 
• цель и задачи; 
• теоретическая и методологическая база; 
• информационная база; 



 

• структура работы. 
7. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ работы должен быть структурирован, то 

есть разбит на главы, которые, в свою очередь, разбиваются на параграфы. 
В некоторых случаях применяется деление на подпараграфы (структурные 
элементы третьего уровня). Структурные элементы четвёртого уровня при-
меняются редко. Структурные элементы третьего и четвертого уровня 
никогда не отражаются в оглавлении. 

Чаще всего одна глава соответствует решению одной задачи из введе-
ния, но это не является строгим правилом. Содержание работы очень сильно 
варьирует в зависимости от тематики исследования. 

Главы, параграфы и подпараграфы обязательно нумеруются. 
Главы нумеруются арабскими цифрами («1», «2», «3»), введение, заклю-
чение и библиографический список не нумеруются. Параграфы нумеру-
ются в пределах главы; номер параграфа имеет вид «1.7», где первая цифра 
соответствует номеру главы, а вторая — порядковому номеру параграфа. 

Заголовки выравниваются по центру и выделяются полужирным 
шрифтом. Переносы в заголовках любых уровней не допускаются. Если ваш 
текстовый редактор перенёс часть слова в заголовке на новую строку, по-
правьте это вручную. 

Небольшие по размеру рисунки и таблицы могут быть вставлены 
в основной текст работы. Если таблица не умещается на 1—2 страницах 
работы, её лучше вынести в приложение. То же относится к крупным картам 
и сериям карт. ГОСТ разрешает включение иллюстраций формата АЗ непо-
средственно в текст, но это следует делать, только если карта содержит в 
себе исследовательский или концептуальный элемент, непосредственно от-
носящийся к предмету защиты. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ должно подводить итог проделанной ра-
боты. В заключении резюмируются основные выводы и результаты прове-
дённого исследования. При этом заключение не должно дословно повторять 
выводы, сделанные по отдельным главам — формулировки должны быть бо-
лее краткими и ёмкими, детали и подробности обычно опускаются. 

Числовые данные в заключении приводить не рекомендуется; обычно 
ограничиваются словесными характеристиками или соотношениями.  

9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК содержит те и только те 
источники, на которые есть ссылка в тексте. Если ссылка на работу приво-
дится не в основном тексте, а в подписи к рисунку или таблице, то эта работа 
также вносится в список литературы. Тоже касается и приложений. Регу-
лярно появляются работы, написанные исключительно по Интернет-ис-
точникам. Прямого запрета нет, но в реальности это, как правило озна-
чает, что студент недостаточно проработал существующую литературу. 
Список литературы содержит библиографические описания тех источников, 
на которые вы ссылаетесь в тексте. Этот элемент работы, помимо формаль-
ной функции предоставления ссылок, свидетельствует также о том, 
насколько студент разобрался в исследуемом вопросе. Преподаватели, про-
сматривая ваши работы на защите, обращают на список литературы самое 



 

пристальное внимание. Практически для каждой темы существует некото-
рый набор «классических» работ, который хорошо знаком любому квалифи-
цированному географу. Отсутствие этих записей в списке литературы может 
вызвать недоумение и, следовательно, критику. 

Библиографические ссылки в тексте и библиографические описания в 
списке литературы выполняются по правилам, перечисленным ниже. 

10. В ПРИЛОЖЕНИЯ выносятся материалы, не имеющие крити-
ческого значения для хода рассуждения, но представляющие ценность в ка-
честве справочной информации. К таковым относятся: статистические све-
дения; рисунки и карты, используемые как исходные данные в процессе ра-
боты; в редких случаях — текстовые материалы (газетные статьи, тексты ин-
тервью, аннотации и др.). В приложениях также принято размещать таблицы 
и рисунки большого размера (более 1—2 листов формата А4). Серии карт, 
составленные автором, тоже размещаются в приложениях; одна серия соот-
ветствует одному приложению. 

Приложения сшиваются с основным текстом работы или оформляются 
в виде отдельного тома, в зависимости от общего объёма работы и приложе-
ний. Приложения должны иметь заголовок, состоящий из слова «Приложе-
ние» и заглавной буквы русского алфавита, используемой в качестве номера, 
например, «Приложение Д», или цифры – «Приложение1». 

11. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ. Для набора текста нужен тексто-
вый редактор с возможностями форматирования текста, установки парамет-
ров страницы, вставки рисунков и создания таблиц. Большинство работ 
выполняется в Microsoft Word. 

12. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТЫ. ВКР печатается на белых 
листах формата А4 в книжной ориентации с одной стороны листа. 

• поля страницы: слева— 30 мм, справа— 15 мм, сверху и снизу — 20 
мм. 

• номер страницы проставляется на всех страницах работы, кроме пер-
вой (титульного листа) в нижней части листа по центру; 

Готовые ВКР обязательно должны быть прошиты или переплетены. 
При большом объёме работы (для выпускных квалификационных работ (100 
страниц и более)) желательно делать твёрдый переплёт - пружины мягких 
переплётов обычно не выдерживают столько страниц. Кроме того, пружин-
ный переплёт делает неудобным чтение работы. Не нужно вкладывать от-
дельные страницы в полиэтиленовые файлы. Это очень затрудняет ра-
боту с текстом. 

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ РАБОТЫ: 
- для выпускных квалификационных работ магистров от 75 стр. не бо-

лее 90 стр.; и не более 85 страниц для выпускных работ магистров.  
14. ОСНОВНОЙ МАССИВ ТЕКСТА выполняется в соответствии со 

следующими требованиями: 
• гарнитура(шрифт): TimesNewRoman; 
• цвет текста: чёрный; 
• кегль (размер шрифта): 14 пунктов; 



 

• интерлиньяж (междустрочный интервал): полуторный (1,5); 
• выравнивание: по ширине; 
• абзацный отступ (отступ первой строки): 1,25 см. Абзацный отступ 

следует устанавливать в настройках абзаца. Недопустимо «гнать» отступ 
первой строки при помощи пробелов. 

15.ОСНОВНЫМИ КАВЫЧКАМИ, применяемыми в русском языке, 
являются французские кавычки («ёлочки») - вот такие: « ». Между кавычкой 
и текстом, который в неё заключён, пробел не ставится. 

16. ПРОБЕЛ, как ни странно, тоже вызывает у студентов затруднения. 
Не следует ставить между словами более одного пробела — это портит 
внешний вид текста. Категорически нельзя использовать пробел для фор-
мирования абзацного отступа. 

17. Под словом «РИСУНКИ» мы понимаем карты, схемы, графики, 
диаграммы, фотографии, вставленные в основной текст работы. Эти эле-
менты глубоко различны по своей сути, но вставка их в текст происходит по 
общим правилам. В географических исследованиях карты имеют принципи-
альное значение. Рисунок должен быть вставлен в текст, только если он не-
обходим с точки зрения изложения мысли. В противном случае лучше выне-
сти рисунок в приложения. «Пустые», не несущие смысла изображения и 
просто красивые картинки включать в работу не следует совсем. 

Рисунок располагается в тексте сразу после первого его упоминания (в 
следующем абзаце, в крайнем случае — на следующей странице). В самом 
тексте обязательно делается ссылка на изображение, причём слово «рису-
нок» пишется полностью. Подпись рисунка размещается ниже рисунка с 
выравниванием по центру. Абзацный отступ для подписи также равен 
нулю (без абзационного отступа). Гарнитура подписи — Times New Ro-
man, как и у основного текста. Цвет подписи — чёрный (не синий и не 
серый). Специальные средства выделения (полужирный текст, курсив) 
не применяются. Кегль подписи рисунка должен быть равен 14 пт. Под-
пись начинается словами «Рисунок X— ...» (не «Рис.», как было принято 
ранее; вместо X ставится номер рисунка, знак «№» не используется). После 
знака тире через пробел следует название рисунка, которое начинается с за-
главной буквы и не завершается точкой. Подпись рисунка отделяется от рас-
положенного ниже текста увеличенным интервалом абзаца. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами. Нумерация рисунков мо-
жет быть сквозной по всему тексту или начинаться заново в пределах главы. 
В последнем случае номер рисунка имеет вид «1.1», где первая цифра обо-
значает номер главы, а вторая — номер рисунка в пределах главы. 

Сквозную нумерацию удобно использовать, если рисунков в тек-
сте менее 20—25. Под названием рисунка следует размещать информацию 
об авторстве.  

Образец - Рисунок 2 — Кластеры в электронной промышленности Бава-
рии. 

18. ТАБЛИЦЫ в ВКР нужны для двух основных задач. Во-первых, 



 

они позволяют систематизировать данные с целью более удобного их пред-
ставления и анализа. Во- вторых, таблицы содержат справочную информа-
цию или исходные данные, на которых построена работа. В этом случае они 
обычно выносятся в приложения. 

Если таблица вставляется непосредственно в текст, то её следует рас-
полагать сразу после первого упоминания. Таблица обязательно озаглавли-
вается. Заголовок таблицы располагается над таблицей и выравнива-
ется по центру (без абзацного отступа). Подпись таблицы имеет формат, 
аналогичный подписи рисунка: гарнитура — Times New Roman, цвет 
подписи — чёрный, специальные средства выделения не применяются, 
кегль — 14 пт. Подпись таблицы начинается словами «Таблица X — ...». 
Нумерация таблиц полностью аналогична нумерации рисунков, но незави-
сима от неё — первая встретившаяся в тексте таблица будет пронумерована 
циф рой «1», сколько бы рисунков ей ни предшествовало. Источник данных 
указывается для таблицы по тем же правилам, что и для рисунка. Абзацный 
отступ в таблицах не применяют, но внутри таблицы в пределах каждой 
ячейки используется выравнивание по вертикали и по горизонтали.  

Образец - Таблица 1 — Социальная напряжённость в городах севера 
Свердловской области. 

19. В ВКР могут встретиться СПИСКИ ДВУХ ВИДОВ: МАРКИРО-
ВАННЫЕ И НУМЕРОВАННЫЕ. В маркированных списках отдельные 
элементы помечаются специальными символами (буллитами), в нумерован-
ных списках — арабскими цифрами, римскими цифрами, а также буквами 
русского алфавита.  

20. ИМЕНА ЛЮДЕЙ (в первую очередь мы имеем в виду имена и 
фамилии учёных) даются в той форме, которая используется традиционно, 
даже если она противоречит нормам произношения (Richard Hartshorne — 
Ричард Хартшорн). 

21. БИБЛИОГРАФИЯ. Исследователь редко начинает работу «с чи-
стого листа», почти всегда новое исследование использует более ранние 
наработки. Помимо самих ссылок, в конце работы следует приводить пол-
ный список использованной литературы в виде БИБЛИОГРАФИЧЕ-
СКОГО СПИСКА. Непосредственно в тексте ссылки чаще всего приво-
дятся в укороченной форме. Список литературы в конце работы содержит 
ссылки в полной форме (с указанием авторов, названия, года издания, числа 
страниц, а также различных индексов) — это устраняет неоднозначности и 
позволяет читателю самостоятельно обратиться к источникам. Также он поз-
воляет оценить глубину проработки материала. 

Некорректным является использование текста чужих работ без указа-
ния ссылок на них.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ — «уникальный иденти-
фикатор», позволяющий однозначно определить, какую работу имеет в виду 
автор. Библиографическое описание включает, как правило, следующие све-
дения: 

• название работы; 



 

• название журнала или сборника, в котором опубликована работа; 
• автор (авторы); 
• «посредники» (редактор, переводчик); 
• место издания; 
• издательство; 
• год издания; 
• число страниц (или номера страниц в журнале или сборнике). 
Библиографические описания, включая и описания источников 

на иностранных языках, выполняются в соответствии с ГОСТ 7.1—
2003. 

ССЫЛКИ необходимо указывать всегда, когда приводятся факты, 
цифры, суждения, упоминаются методики, алгоритмы и программное обес-
печение. На один и тот же источник можно ссылаться несколько раз Библио-
графическая ссылка — это ссылка на работу, размещённая в тексте доку-
мента. Она представляет собой своего рода «ярлык», отсылающий читателя 
к записям в списке литературы. 

В выпускных квалификационных работах применяется номерная си-
стема ссылок: в тексте приводится только номер, под которым работа раз-
мещена в списке литературы (библиографическом списке). Номер заключа-
ется в квадратные скобки, вот таким образом: [7]. Если в одном месте работы 
необходимо привести ссылки на несколько различных источников, они за-
ключаются в общие квадратные скобки и перечисляются через запятую по 
возрастанию: [5, 11]. Точка, завершающая предложение, ставится после 
ссылки. 

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 
осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 
ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет 
о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 
4.2.3. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификацион-
ную работу совместно) закрепляется руководитель выпускной квалификаци-
онной работы из числа преподавательского состава Ярославской духовной се-
минарии (далее – ЯДС). Заведующим кафедры назначается руководитель вы-
пускной квалификационной работы. Руководителями выпускной работы мо-
гут быть профессора, доценты выпускающей кафедры. 

Кандидатуры научных руководителей и перечень тем выпускных квали-
фикационных работ, утверждённых на кафедрах при участии научного руко-
водителя, руководства и сотрудников кафедры в начале предпоследнего се-
местра обучения рассматриваются на заседании Ученого Совета ЯДС и 
оформляется приказом ректора ЯДС или проректора по учебной работе ЯДС. 

К каждой выпускной квалификационной работе в обязательном порядке 
прилагается справка системы Антиплагиат. Ответственным за получение 
справки является научный руководитель. 



 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецен-
зированию. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификаци-
онной работы научный руководитель представляет на кафедру письменный 
отзыв о работе обучающегося в период подготовки и проведения исследования 
(далее - отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы 
несколькими обучающимися научный руководитель представляет отзыв об их 
совместной работе. 

Ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) обес-
печивается не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) пе-
редаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
- выдает задание на выпускную квалификационную работу; 
- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справоч-

ные и архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 
- проводит систематические беседы со студентом и дает ему консульта-

ции; 
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 
Задания на выполнение выпускной квалификационной работы выдается 

руководителем на стандартном бланке. В соответствии с полученным зада-
нием разрабатывается и уточняется план выпускной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех по-
следовательных этапов:  

Предварительный этап: 
- выбор студентом объекта выпускной квалификационной работы; 
- предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 
- назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 
- согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы с 

руководителем и ее утверждение; 
- разработка и согласование с руководителем графика выполнения вы-

пускной квалификационной работы; 
- определение необходимости консультантов (консультанта) и их утвер-

ждение. 
Основной этап: 
- проектная работа, проведенная в соответствии с графиком выпускной 

квалификационной работы; 
- написание и оформление законченных материалов выпускной квали-

фикационной работы. 
Заключительный этап: 
- получение отзыва руководителя; 
- получение рецензии (в соответствии с требованиями); 



 

- оформление иллюстративного материала (раздаточного, плакатов, пре-
зентации); 

- подготовка доклада; 
- защита выпускной квалификационной работы. 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы используется 

информация, полученная студентом в процессе обучения и прохождения пред-
дипломной практики, а также в результате изучения им научно-методической 
литературы по выбранной теме выпускной квалификационной работы. Сту-
дент выбирает тему выпускной квалификационной работы из перечня тем вы-
пускных квалификационных работ.   

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 
соответствовать современному состоянию науки и техники, иметь практиче-
ское значение. Формулировка темы должна быть краткой, отражать суть вы-
пускной квалификационной работы, содержать указание на объект и предмет 
исследования. 

Руководитель вместе со студентом разрабатывают программу предди-
пломной практики: определяют объем и перечень необходимой информации, 
которую студент должен собрать во время преддипломной практике по объ-
екту исследования выпускной квалификационной работы. Объектами иссле-
дования могут быть государственные и муниципальные учреждения и органи-
зации, частные предприятия и коммерческие организации всех организаци-
онно-правовых форм, хозяйственные товарищества, государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, неком-
мерческие организации и объединения. Выбор конкретного объекта исследо-
вания выпускной квалификационной работы осуществляется одновременно с 
предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к 
конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим решению в ра-
боте. С этой целью в качестве объектов, в первую очередь, выбираются орга-
низации, предприятия и учреждения, в которых студенты проходят предди-
пломную практику или в которых они работают. 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляет кафедра соци-
ально-экономической географии и туризма. На заседаниях кафедры утвержда-
ется перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, который ежегодно об-
новляется. Перечень тем, согласованных с обучающимися, утверждаются при-
казом ректора в течение первого семестра обучения. 

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством 
научного руководителя. Обучающийся обязан: 

– придерживаться согласованного с научным руководителем календар-
ного плана выполнения ВКР; 

– регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени го-
товности работы; 

– соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформле-
нию ВКР; 



 

– представить подписанную обучающимся и консультантом (при нали-
чии) ВКР научному руководителю не менее чем за шесть недель до начала 
государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и 
достоверность проведённого исследования. 

Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов универ-
ситета. При необходимости для подготовки ВКР за обучающимся закрепля-
ется консультант из числа работников университета, а также научных сотруд-
ников и ведущих специалистов – представителей работодателей. 

Руководитель ВКР осуществляет следующие функции: 
− составляет совместно с консультантом (консультантами) задание на 

ВКР с указанием срока окончания работы; 
− оказывает обучающемуся помощь при разработке плана работы и уста-

новлении календарных сроков выполнения отдельных частей работы; 
− рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники по 

теме магистерской диссертации; 
− оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения ис-

следования; 
− проводит систематические консультации; 
− составляет задания на преддипломную практику; 
− проверяет выполнение ВКР (по частям и в целом), соответствие ра-

боты установленным требованиям, в том числе осуществляет проверку ВКР 
на объём заимствования; 

− своевременно информирует кафедру о ходе выполнения обучающимся 
магистерской диссертации; 

− после завершения подготовки ВКР представляет работу и письменный 
отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР заведующему кафед-
рой. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель 
представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позд-
нее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

На заседаниях кафедры социально-экономической географии и туризма 
не реже двух раз в год заслушиваются отчеты руководителей ВКР или обуча-
ющихся о степени готовности работы. Не менее чем за 1,5 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации на кафедре проводится публичная пред-
варительная защита работы, результаты которой фиксируются в протоколе за-
седания кафедры социально-экономической географии и туризма. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при 
наличии), руководителем не позднее, чем за 2 недели до начала государствен-
ной итоговой аттестации проверяется на объём заимствования в системе «Ан-
типлагиат». Научный руководитель вместе со своим письменным отзывом, 
представляет работу заведующему кафедрой. 

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика ра-
боты выпускника по всем разделам работы. В отзыве руководитель может вы-
сказать мнение о возможном допуске (или недопуске) работы к защите, но не 



 

даёт её оценки. Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им 
с точным указанием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после за-
седания кафедры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В 
случае, если обучающийся не допущен к защите работы, этот вопрос рассмат-
ривается на заседании кафедры с участием руководителя и назначается дата 
повторной предзащиты не менее чем за 1 месяц до начала государственной 
итоговой аттестации. Протокол заседания кафедры представляется в деканат 
факультета. Списки обучающихся, допущенных к государственной итоговой 
аттестации, должны быть оформлены приказом по университету не позднее 2 
календарных дней до начала государственной итоговой аттестации. 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на 
внешнюю рецензию, не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР в государ-
ственной экзаменационной комиссии. Для проведения рецензирования вы-
пускной квалификационной работы указанная работа направляется выпуска-
ющей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являю-
щихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, 
в которой выполнена выпускная квалификационная работа. В случае выпол-
нения ВКР по заданию организации допускается рецензирование ВКР сотруд-
ником данной организации. Рецензент проводит анализ выпускной квалифи-
кационной работы и представляет на выпускающую кафедру письменную ре-
цензию на указанную работу. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией (рецен-
зиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов (ВКР обу-
чающегося, отзыв руководителя, рецензия, сведения о проверке на объем за-
имствования) личной подписью заверяет на титульном листе ВКР готовность 
работы к защите. В случае, если работа не готова к защите, этот вопрос рас-
сматривается на заседании кафедры с участием руководителя ВКР и назнача-
ется дата повторной предзащиты не менее чем за 2 недели до дня защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) пе-
редаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпуск-
ной квалификационной работы 

 
4.2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

шкалы оценивания выпускной квалификационной работы 
 

Описание критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания  
 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания Показатели оценивания 
Уровень достижения компетенций 

ВЫСОКИЙ 
ОТЛИЧНО 

Критерии содержания 



 
Актуальность темы исследования и ее научно-практи-
ческая значимость. Актуальность и обоснование вы-
бора темы 

тема актуальна, и ее значимость раскрыта в полном 
объеме; в работе проведен глубокий анализ теорети-
ческих воззрений по теме исследования и квалифи-
цированно обосновывается необходимость ее изуче-
ния для теории и практики 

Теоретическая и практическая значимость работы в работе обоснована ее теоретическая и практиче-
ская и значимость; цель, поставленная в работе, до-
стигнута полностью, о чём свидетельствуют после-
довательность и глубина изложения материала, 
сформулированные задачи решены; работа имеет 
несомненную практическую значимость 

Постановка цели и задач выпускной квалификацион-
ной работы и их достижение 

цель и задачи исследования сформулированы четко, 
с обоснованием в полном объеме; поставленная цель 
и задачи исследования достигнуты квалифициро-
ванно и в полном объеме, логически взаимосвязаны 

Структурированность работы, внутренняя логика тек-
ста и его аргументированность 

структура работы в полном объеме отражает цель и 
задачи исследуемой темы, разделы работы взаимо-
связаны и логически верно отражают переход ана-
лиза от общего к частному, положения анализа аргу-
ментированы 

Уровень понимания и осмысления теоретических во-
просов и обобщения собранного материала 

студент демонстрирует высокий уровень понимания 
и осмысления теоретических вопросов и обобщения 
собранного материала по теме ВКР 

Наличие в ВКР результатов, которые в совокупности 
решают конкретную научную и(или) профессиональ-
ную и (или) педагогическую задачу, или научно обос-
нованных разработок, использование которых обеспе-
чивает решение прикладных задач 

ВКР содержит результаты, которые в совокупности 
решают конкретную научную и(или) профессио-
нальную и (или) педагогическую задачу, или научно 
обоснованные разработки, использование которых в 
полном объёме обеспечивает решение прикладных 
задач 

Соответствие текста работы сделанным в ней выводам. 
Достоверность и обоснованность выводов 

положения, выносимые на защиту, сформулированы 
чётко и грамотно; выводы сделаны грамотно, отра-
жают сущность проделанной работы и позволяют су-
дить о достоверности исследования 

Объем и уровень анализа научной литературы по ис-
следуемой проблеме 

исследование базируется на обширной источнико-
вой базе, автор работы продемонстрировал высокий 
уровень самостоятельного глубокого анализа источ-
ников, умения использовать методы сбора эмпири-
ческой информации, ее обработки и анализа 

Уровень использования эмпирических методов иссле-
дования*  

Критерий вводится, если ВКР предполагает 
наличие эксперимента. Если носит чисто теоретиче-
ский характер, критерий не прописывается 

автор работы продемонстрировал высокий уровень 
умений использовать методы сбора эмпирической 
информации, ее обработки и анализа, делать выводы 
и заключения по результатам экспериментальной ра-
боты 

Критерии процедуры защиты 
Качество устного доклада: логичность, точность фор-
мулировок, обоснованность выводов 

выступление на защите структурировано, раскрыты 
причины выбора и актуальность темы, цель и задачи 
работы, предмет, объект и хронологические рамки 
исследования, логика выведения каждого наиболее 
значимого вывода; в заключительной части доклада 
показаны перспективы и задачи дальнейшего иссле-
дования данной темы, освещены вопросы дальней-
шего применения и внедрения результатов исследо-
вания в практику; студент свободно владеет темой и 
не испытывает трудностей в её представлении, прак-
тически не пользуется текстом доклада; речь сту-
дента грамотна и убедительна 

Презентационные навыки: структура и последователь-
ность изложения материала; соблюдение временных 
требований; использование презентационного обору-
дования и/или раздаточного материала; контакт с ауди-
торией; язык изложения 

доклад студента построен логически верно, соблю-
дены временные рамки; презентация составлена гра-
мотно и способствует лучшему восприятию и пони-
манию сущности работы; студент умело использует 
научную и соответствующую своей специальности 
терминологию 



 
Качество ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 
рецензента: логичность, глубина, правильность и пол-
нота ответов 

студент отвечает на вопросы и замечания точно и 
корректно; ответы на вопросы членов экзаменацион-
ной комиссии логичны, раскрывают сущность во-
проса, подкрепляются положениями монографиче-
ских источников и нормативно-правовых актов, вы-
водами и расчетами из ВКР, показывают самостоя-
тельность и глубину изучения проблемы студентом 

Отзыв рецензента рецензия на ВКР не содержит замечаний 

Уровень достижения компетенций 

ПОВЫШЕННЫЙ 
ХОРОШО 

Критерии содержания 
Актуальность темы исследования и ее научно-практи-
ческая значимость. Актуальность и обоснование вы-
бора темы 

тема актуальна, и её значимость раскрыта; в работе 
проведен анализ теоретических воззрений по теме 
исследования и обосновывается необходимость ее 
изучения для теории и практики, но есть замечания 
к уровню и глубине анализа и приводимым обосно-
ваниям 

Теоретическая и практическая значимость работы в работе раскрыта теоретическая и практическая зна-
чимость; цель, поставленная в работе, достигнута 
полностью, есть замечания к последовательности и 
глубине изложения материала, сформулированные 
задачи решены; работа имеет определённую практи-
ческую значимость 

Постановка цели и задач выпускной квалификацион-
ной работы и их достижение 

цель и задачи исследования сформулированы четко, 
с обоснованием, но не в полном объеме; поставлен-
ная цель и задачи исследования достигнуты квали-
фицированно и в достаточно полном объеме 

Структурированность работы, внутренняя логика тек-
ста и его аргументированность 

структура работы в полном объеме отражает цель и 
задачи исследуемой темы, разделы работы взаимо-
связаны и логически верно отражают переход ана-
лиза от общего к частному, не все положения ана-
лиза аргументированы 

Уровень понимания и осмысления теоретических во-
просов и обобщения собранного материала 

студент демонстрирует достаточный уровень пони-
мания и осмысления теоретических вопросов и обоб-
щения собранного материала по теме ВКР 

Наличие в ВКР результатов, которые в совокупности 
решают конкретную научную и(или) профессиональ-
ную и (или) педагогическую задачу, или научно обос-
нованных разработок, использование которых обеспе-
чивает решение прикладных задач 

ВКР содержит результаты, которые в совокупности 
решают конкретную научную и(или) профессио-
нальную и (или) педагогическую задачу, или научно 
обоснованные разработки, использование которых 
не в полном объёме обеспечивает решение приклад-
ных задач 

Соответствие текста работы сделанным в ней выводам. 
Достоверность и обоснованность выводов 

положения, выносимые на защиту, сформулированы 
грамотно; выводы позволяют судить о достоверно-
сти исследования, но не в полном объёме отражают 
сущность проделанной работы 

Объем и уровень анализа научной литературы по ис-
следуемой проблеме 

исследование базируется на обширной источнико-
вой базе, автор работы продемонстрировал доста-
точные навыки самостоятельного анализа источни-
ков и использования методов сбора эмпирической 
информации, ее обработки и анализа 

Уровень использования эмпирических методов иссле-
дования*  

Критерий вводится, если ВКР предполагает 
наличие эксперимента. Если носит чисто теоретиче-
ский характер, критерий не прописывается 

автор работы продемонстрировал достаточный уро-
вень умений использовать методы сбора эмпириче-
ской информации, ее обработки и анализа, делать 
выводы и заключения по результатам эксперимен-
тальной работы 

Критерии процедуры защиты 
Качество устного доклада: логичность, точность фор-
мулировок, обоснованность выводов 

выступление на защите структурировано, допуска-
ются одна-две неточности при раскрытии причин 
выбора и актуальности темы, цели и задач работы, 



 
предмета, объекта и хронологических рамок иссле-
дования, допускается погрешность в логике выведе-
ния одного из наиболее значимых выводов, которая 
устраняется в ходе дополнительных уточняющих во-
просов; в заключительной части недостаточно отра-
жены перспективы и задачи дальнейшего исследова-
ния данной темы, вопросы дальнейшего применения 
и внедрения результатов исследования в практику; 
студент владеет темой, однако допускает некоторые 
неточности; речь студента грамотна и убедительна 

Презентационные навыки: структура и последователь-
ность изложения материала; соблюдение временных 
требований; использование презентационного обору-
дования и/или раздаточного материала; контакт с ауди-
торией; язык изложения 

доклад студента построен логически верно, однако 
имеются незначительные замечания в последова-
тельности изложения или соблюдения временных 
рамок; презентация способствует лучшему восприя-
тию и пониманию сущности работы, однако есть за-
мечания к количеству и последовательности демон-
страции слайдов; студент использует научную и со-
ответствующую своей специальности терминологию 

Качество ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 
рецензента: логичность, глубина, правильность и пол-
нота ответов 

студент отвечает на вопросы и замечания точно и 
корректно; в ответах на вопросы членов экзаменаци-
онной комиссии допущено нарушение логики, но, в 
целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступа-
ющего подкрепляются положениями нормативно-
правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, по-
казывают самостоятельность и глубину изучения 
проблемы студентом 

Отзыв рецензента рецензия на ВКР не содержит замечаний или имеет 
незначительные замечания 

Уровень достижения компетенций 

БАЗОВЫЙ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Критерии содержания 
Актуальность темы исследования и ее научно-практи-
ческая значимость. Актуальность и обоснование вы-
бора темы 

тема актуальна, но её значимость раскрыта неполно; 
в работе проведен анализ теоретических воззрений 
по теме исследования и обосновывается необходи-
мость ее изучения для теории и практики, но анализ 
носит поверхностный характер, обоснование 
научно- практической новизны не аргументировано 

Теоретическая и практическая значимость работы в работе не полностью раскрыта теоретическая и 
практическая значимость; цель, поставленная в ра-
боте, достигнута не полностью, так как не решены 
некоторые сформулированные задачи, есть замеча-
ния к последовательности и глубине изложения ма-
териала; работа имеет определённую практическую 
значимость 

Постановка цели и задач выпускной квалификацион-
ной работы и их достижение 

цель и задачи исследования сформулированы, но без 
обоснования и аргументации; поставленная цель и 
задачи исследования достигнуты частично, есть за-
мечания к глубине теоретического анализа и реше-
нию практических задач по теме исследования 

Структурированность работы, внутренняя логика тек-
ста и его аргументированность 

структура работы в основном отражает цель и задачи 
исследуемой темы, разделы работы взаимосвязаны, 
но логика перехода анализа от общего к частному и 
положения анализа не аргументированы в полном 
объеме 

Уровень понимания и осмысления теоретических во-
просов и обобщения собранного материала 

студент демонстрирует пороговый уровень понима-
ния и осмысления теоретических вопросов и обоб-
щения собранного материала по теме ВКР 

Наличие в ВКР результатов, которые в совокупности 
решают конкретную научную и(или) профессиональ-

ВКР содержит результаты, которые частично ре-
шают конкретную научную и (или) профессиональ-
ную и (или) педагогическую задачу, или научно 
обоснованные разработки, использование которых 



 
ную и (или) педагогическую задачу, или научно обос-
нованных разработок, использование которых обеспе-
чивает решение прикладных задач 

не в полном объёме обеспечивает решение приклад-
ных задач 

Соответствие текста работы сделанным в ней выводам. 
Достоверность и обоснованность выводов 

нет чёткости в формулировке положений, выноси-
мых на защиту; выводы не в полном объёме отра-
жают сущность проделанной работы и не позволяют 
судить о достоверности исследования 

Объем и уровень анализа научной литературы по ис-
следуемой проблеме 

в исследовании используется информация из ограни-
ченного круга источников; автор работы продемон-
стрировал достаточные навыки анализа источников, 
сбора эмпирической информации и ее обработки 

Уровень использования эмпирических методов иссле-
дования*  

Критерий вводится, если ВКР предполагает 
наличие эксперимента. Если носит чисто теоретиче-
ский характер, критерий не прописывается 

в работе использовались методы сбора эмпириче-
ской информации, сделана попытка ее обработки и 
анализа; отсутствует обобщение эмпирических дан-
ных, выводы и заключения по результатам экспери-
ментальной работы 

Критерии процедуры защиты 

Качество устного доклада: логичность, точность фор-
мулировок, обоснованность выводов 

выступление на защите структурировано, допуска-
ются неточности при раскрытии причин выбора и ак-
туальности темы, цели и задач работы, предмета, 
объекта и хронологических рамок исследования, до-
пущена грубая погрешность в логике выведения од-
ного из наиболее значимых выводов, которая, при 
указании на нее, устраняется с трудом; в заключи-
тельной части недостаточно отражены перспективы 
и задачи дальнейшего исследования данной темы, 
вопросы дальнейшего применения и внедрения ре-
зультатов исследования в практику; студент владеет 
темой, однако испытывает трудности в её представ-
лении, часто пользуется текстом доклада; речь убе-
дительна, однако имеются речевые ошибки, которые 
мешают восприятию сущности доклада, некоторые 
позиции доклада не аргументированы 

Презентационные навыки: структура и последователь-
ность изложения материала; соблюдение временных 
требований; использование презентационного обору-
дования и/или раздаточного материала; контакт с ауди-
торией; язык изложения 

доклад студента построен с логическими ошибками, 
не соблюдены временные рамки; презентация не в 
полной мере соответствует докладу студента, есть 
замечания к содержанию, количеству и последова-
тельности демонстрации слайдов; студент испыты-
вает затруднения в использовании научной и соот-
ветствующей своей специальности терминологии 

Качество ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 
рецензента: логичность, глубина, правильность и пол-
нота ответов 

студент испытывает трудности в ответах на вопросы, 
не всегда корректно реагирует на замечания; ответы 
на вопросы членов экзаменационной комиссии не 
раскрывают до конца сущности вопроса, слабо под-
крепляются положениями монографических источ-
ников и нормативно-правовых актов, выводами и 
расчетами из ВКР, показывают недостаточную само-
стоятельность и глубину изучения проблемы студен-
том 

Отзыв рецензента рецензия на ВКР содержит замечания и перечень не-
достатков, которые не позволили студенту полно-
стью раскрыть тему 

Уровень достижения компетенций 

НИЗКИЙ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Критерии содержания 
Актуальность темы исследования и ее научно-практи-
ческая значимость. Актуальность и обоснование вы-
бора темы 

тема актуальна, но её значимость не раскрыта; в ра-
боте не проведен анализ теоретических воззрений по 
теме исследования и не обосновывается необходи-
мость ее изучения для теории и практики 



 
Теоретическая и практическая значимость работы в работе сделана попытка описать теоретическую и 

практическую значимость; цель, поставленная в ра-
боте, достигнута не полностью, т.к. не решено боль-
шинство сформулированных задач; есть существен-
ные замечания к последовательности и глубине из-
ложения материала; работа не имеет практической 
значимости 

Постановка цели и задач выпускной квалификацион-
ной работы и их достижение 

цель и задачи исследования не сформулированы или 
сформулированы неточно; поставленная цель и за-
дачи исследования не достигнуты 

Структурированность работы, внутренняя логика тек-
ста и его аргументированность 

структура работы не отражает цель и задачи иссле-
дуемой темы, разделы работы не взаимосвязаны, ло-
гика перехода анализа от общего к частному и поло-
жения анализа не аргументированы 

Уровень понимания и осмысления теоретических во-
просов и обобщения собранного материала 

студент демонстрирует недостаточный уровень по-
нимания и осмысления теоретических вопросов и 
обобщения собранного материала по теме ВКР 

Наличие в ВКР результатов, которые в совокупности 
решают конкретную научную и(или) профессиональ-
ную и (или) педагогическую задачу, или научно обос-
нованных разработок, использование которых обеспе-
чивает решение прикладных задач 

ВКР не содержит результатов, направленных на ре-
шение конкретной научной и (или) профессиональ-
ной и (или) педагогической задачи, и научно обосно-
ванных разработок, использование которых обеспе-
чит решение прикладных задач 

Соответствие текста работы сделанным в ней выводам. 
Достоверность и обоснованность выводов 

положения, выносимые на защиту, сформулированы 
неграмотно; выводы сделаны неграмотно, не отра-
жают сущность проделанной работы и не позволяют 
судить о достоверности исследования 

Объем и уровень анализа научной литературы по ис-
следуемой проблеме 

работа носит реферативный характер, отсутствует 
практическая составляющая работы; материалы, ис-
пользуемые в ВКР, являются плагиатом 

Уровень использования эмпирических методов иссле-
дования*  

Критерий вводится, если ВКР предполагает 
наличие эксперимента. Если носит чисто теоретиче-
ский характер, критерий не прописывается 

отсутствует практическая составляющая работы 

Критерии процедуры защиты 
Качество устного доклада: логичность, точность фор-
мулировок, обоснованность выводов.  

выступление на защите не структурировано, недо-
статочно раскрываются причины выбора и актуаль-
ность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 
хронологические рамки исследования, допущены 
грубые погрешности в логике выведения нескольких 
из наиболее значимых выводов, которые, при указа-
нии на них, не устраняются; в заключительной части 
не отражаются перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопрос дальнейшего 
применения и внедрения результатов исследования в 
практику; студент слабо владеет темой, испытывает 
значительные трудности в её представлении, читает 
текст доклада; речь студента не является грамотной 
и убедительной 

Презентационные навыки: структура и последователь-
ность изложения материала; соблюдение временных 
требований; использование презентационного обору-
дования и/или раздаточного материала; контакт с ауди-
торией; язык изложения 

доклад студента построен с логическими ошибками; 
презентация составлена неграмотно и мешает вос-
приятию и пониманию сущности работы; студент не 
владеет научной и соответствующей своей специаль-
ности терминологией 

Качество ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 
рецензента: логичность, глубина, правильность и пол-
нота ответов 

студент не понимает сущности вопросов, испыты-
вает трудности в ответах, не всегда корректно реаги-
рует на замечания; ответы на вопросы членов экза-
менационной комиссии не раскрывают сущности во-
проса, не подкрепляются положениями нормативно-
правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, по-
казывают отсутствие самостоятельности и глубины 
изучения 



 
Отзыв рецензента рецензия на ВКР содержит аргументированный вы-

вод о несоответствии работы требованиям ФГОС ВО 

 
4.2.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
К защите выпускной квалификационной работе допускаются студенты 

успешно сдавшие государственный экзамен (полностью выполнившие учеб-
ный план образовательной программы) по направлению подготовки 48.03.01 
Теология профиль подготовки «Православная теология». 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной 
форме. 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент готовит вы-
ступление перед членами государственной экзаменационной комиссии по 
теме своего работы.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к 
содержанию текста выпускной квалификационной работы обосновать ее акту-
альность, произвести обзор научных работ по аналогичным исследованиям, 
показать научную новизну и практическую значимость исследования, дать 
краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте результаты теоретиче-
ских исследований, результаты аналитических разделов и раскрыть содержа-
ние экономического обоснования глав раздела проектируемых предложений и 
рекомендаций. В заключение озвучить обоснованность выводов и предложе-
ний. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приве-
дены в выпускной квалификационной работе. 

Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал 
в виде таблиц, графиков, рисунков, который выбираются из разделов выпуск-
ной квалификационной работы. 

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количе-
ство папок с иллюстрационным материалом определяется количеством членов 
государственной экзаменационной комиссии. Также студенту при защите ра-
боты желательно использовать медиапрезентацию. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, 
следующие моменты: 

- представление студента членам комиссии секретарем государственной 
экзаменационной комиссии; 

- сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или) 
информационных технологий об основных результатах выпускной квалифи-
кационной работы (не более 15 минут); 

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии после до-
клада студента; 

- ответы студента на заданные вопросы; 
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично, на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии, на котором 
могут присутствовать все желающие. 



 

Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента пройти к три-
буне и зачитывает тему выпускной квалификационной работы. После этого 
студенту дается слово для выступления с кратким докладом. 

В своем докладе студент должен кратко изложить цели и задачи выпуск-
ной квалификационной работы, охарактеризовать объект и предмет исследо-
вания, объяснить основные положения и выводы, к которым он пришел в ре-
зультате проведенной работы. Главное внимание в докладе должно быть за-
острено на ключевых моментах научной новизны и практической значимости 
выпускной квалификационной работы, их аналитическом обосновании. В за-
ключение доклада нужно дать собственную оценку достигнутым результатам 
исследования и возможности их практического применения. Во время доклада 
студент может пользоваться иллюстративными материалами и различными 
вспомогательными средствами для наглядной демонстрации положений вы-
пускной квалификационной работы, представить их в виде презентации. От 
того, насколько четко и выразительно студент сможет выступить с представ-
лением выполненной работы, расставив акценты на достигнутых результатах, 
настолько убедительным будет его выступление. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан 
дать аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов государ-
ственной экзаменационной комиссии вопросы вправе задавать любые лица, 
присутствующие на защите. После этого зачитываются отзывы научного ру-
ководителя и рецензента (при наличии), с которыми студент ознакомлен зара-
нее. Студенту предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них 
замечания. В ходе защиты с замечаниями по содержанию выпускной квалифи-
кационной работы может выступить любой из присутствующих. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной ра-
боты не должна превышать 30 минут. 

По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены государ-
ственной экзаменационной комиссии обсуждают ее результаты. При этом учи-
тываются отзывы научного руководителя, апробация работы на научных кон-
ференциях, содержательность доклада и ответов на вопросы, качество оформ-
ления, научная работа и успеваемость студента за все время обучения в вузе. 
По итогам обсуждения члены государственной экзаменационной комиссии 
принимают решение о присвоении студенту квалификации по соответствую-
щему направлению подготовки. Решения государственной экзаменационной 
комиссии принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в за-
седании. При равном числе голосов решающий голос принадлежит председа-
телю.  

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной ра-
боты после оформления в установленном порядке протокола заседания госу-
дарственной экзаменационной комиссии. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы при-
знана неудовлетворительной, государственная экзаменационная комиссия 



 

устанавливает, может ли студент представить к повторной защите ту же ра-
боту с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить новую 
работу по другой теме, которая утверждается выпускающей кафедрой. 

Перед началом защиты выпускной квалификационной работы каждому 
члену комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с таб-
лицами, в которых они фиксируют степень отработки показателей оценивания 
по критериям, выражая ее в выставлении оценки за каждый показатель по 
шкале оценивания. По окончании ответа оценка суммируется и выставляется 
итоговая оценка за ответ на вопрос билета и в целом за ответ по билету. 

 
Для оценки ответа студента на защите выпускной квалификационной 

работы 
Лист оценки ответа студента _________________________________ 
(Фамилия и инициалы)    
Вид государственного испытания: защита выпускной квалификацион-

ной работы 
Член комиссии ___________________________________________ 
(Фамилия и инициалы)    

№ 
п/п 

Критерий Оценка 

1   
2   
3   

Средний балл  
 
Сводный лист оценки студента___________________ 
                                                    (фамилия и инициалы студента) 
Вид государственного испытания: защита выпускной квалификацион-

ной работы 
 

№ 
п/п 

Фамилия и инициалы члена комисии Оценка 

1   
2   
3   
4   
 Итоговый средний балл  
 Итоговая оценка за государственное испыта-

ние 
 

Данный раздаточный материал в виде пакета документов готовится 
перед каждым государственным испытанием для каждой группы (под-
группы) студентов выпускающей кафедрой.  

 



 

5. Методические рекомендации обучающимся для подготовки к 
государственной итоговой аттестации 

 
5.1. Методические рекомендации по подготовке к государствен-

ному экзамену 
Самостоятельная подготовка к государственному комплексному экза-

мену включает в себя как повторение на более высоком уровне изученных в 
процессе профессиональной подготовки блоков и разделов образовательной 
программы, вынесенных на экзамен, так и углубление, закрепление и самопро-
верку приобретенных и имеющихся знаний.  

Целесообразно начать подготовку со структурирования каждой из про-
блем, что впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзаменаци-
онном билете вопрос. Изучение проблемы рекомендуется начать с рассмотре-
ния базовой литературы по учебной дисциплине, к которой отнесена данная 
проблема. Как правило, базовые учебники (учебные пособия), имеющие гриф 
Министерства образования или рекомендацию УМО вузов России, дают об-
щее представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недоста-
точно для исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. Поэтому сле-
дует, не ограничиваясь базовым учебным изданием, изучить некоторые специ-
альные издания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть спе-
цифические аспекты изучаемого феномена, глубже изучить специальные ме-
тоды разрешения проблем, проанализировать накопленный в этом отношении 
отечественный опыт. Особо следует подчеркнуть, что в процессе подготовки 
к экзамену необходимо реализовать интегративно-комплексный подход в изу-
чении различных феноменов, а, значит, уметь анализировать и оценивать его 
психолого-педагогические, методические аспекты и компоненты, выявлять их 
взаимосвязь и взаимообусловленность. Значительное место в структуре под-
готовки к экзамену занимает изучение нормативно-правовых актов и периоди-
ческой литературы, которые, с одной стороны, ограничивают правовое поле 
данного феномена и, с другой стороны, дают представление о традиционности 
и инновационности в практической работе с ним. Оценочные суждения вы-
пускника в отношении приведенных в периодических изданиях примеров кон-
кретной деятельности специалистов могут стать доказательством его профес-
сиональной компетентности. 

 
5.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной квали-

фикационной работы 
5.2.1 Показателем оценки качества ВКР, а, следовательно, и оценки про-

фессионализма магистра является исследование, которое ориентировано на 
практическое приложение в сфере образования, выполненное на конкретных 
материалах, а выводы и рекомендации, предлагаемые в ВКР, полностью или 
частично могут быть внедрены в педагогическую практику для совершенство-
вания процесса обучения на базе широкого использования информационно-
коммуникационных технологий, ориентированных на современные методы и 



 

средства информатизации образования, сетевые технологии, технологии ди-
станционного образования и другие инновации в образовании, поддерживае-
мые информационно-технологическими и программно-аппаратными сред-
ствами при организации информационно-образовательного пространства.  

5.2.2. При выставлении оценки за ВКР учитываются следующие крите-
рии: качество ВКР, качество защиты ВКР, оценка, рекомендуемая руководи-
телем. Качество выпускной квалификационной работы оценивается по следу-
ющим критериям:  аргументация актуальности темы, теоретическая и прак-
тическая значимость;  самостоятельность и системность подхода студента в 
исследовании проблемы;  отражение знаний монографической литературы 
по теме, нормативно-правовых и законодательных актов РФ, нормативных ак-
тов, положений, писем и т.д.;  полнота раскрытия темы,  аргументирован-
ное, конструктивное и грамотное научное обоснование выводов и предложе-
ний, представляющих теоретическую и практическую ценность (с использова-
нием практического материала);  применение различных методов исследова-
ния проблемы;  логическое изложение результатов исследования;  орфогра-
фическая и стилистическая грамотность, правильное оформление работы;  

5.2.3. По результатам выставляются оценки отлично, хорошо, удовле-
творительно, неудовлетворительно. При этом на защите ВКР студент должен 
чётко изложить основные положения своей работы с применением современ-
ных мультимедийных средств, уделив основное внимание оригинальным ре-
зультатам, полученным им в ходе исследования. Также студент должен пра-
вильно и полно ответить на заданные ему в процессе защиты. 

5.2.4. Основные требования к структуре ВКР 
Титульный лист и содержание 
Титульный лист оформляется в соответствии с примером, приведенном 

в Приложении 
1. На нем должны быть указаны: 
 название учредителя, вуза, факультета, кафедры, где выполнялась 

работа (вверху, в центре); 
 название темы (посередине, в центре); 
 фамилия, имя, отчество, личная подпись обучающегося (полно-

стью, ниже названия, справа), специальность/направление подготовки (с ука-
занием кода); 

 фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная под-
пись руководителя; 

 информация о допуске работы к защите с подписью заведующего 
кафедрой; 

 город, год написания работы (внизу, в центре). 
Содержание включает названия всех разделов работы с указанием стра-

ниц начала каждого раздела. 
Введение и его содержание 
Во введении автор обосновывает тему исследования, кратко характери-

зуя современное состояние научной проблемы (вопроса), которой посвящена 



 

работа, указывается актуальность, степень изученности проблемы и новизна 
работы, обосновывается необходимость ее проведения. Обозначаются цель, 
объект и предмет исследования. Исходя из исследовательских целей и пред-
мета, формулируется рабочая гипотеза. На основе рабочей гипотезы выдвига-
ются задачи исследования, определяются методы их решения. Определяется 
теоретическая и/или практическая значимость работы, возможности и формы 
использования полученных результатов.  

Формы апробации. В этой части желательно кратко раскрыть содержа-
тельную структуру выпускной работы, т.е. прокомментировать обозначенные 
в оглавлении ее разделы. 

Научная новизна исследования непосредственно связана с наличием ис-
следовательской проблемы. Она выявляется в ходе анализа литературных ис-
точников, уточнения концептуальных положений, а также как результат эмпи-
рических исследований. Это может быть новое видение проблемы, создание 
теоретической модели или новой классификации, новые методические разра-
ботки, уточнение некоторых концептуальных положений, разработка или 
адаптация методик и т.п. 

В прикладных работах проблема и исследовательская новизна определя-
ются тем, что впервые применительно к данному контексту, данному предпри-
ятию или образовательному учреждению, на данном этапе его развития про-
водится подобное исследование. 

Практическая значимость исследования более подробно представлена в 
практических рекомендациях, которые обычно содержатся в Заключении. Во 
введении же следует кратко описать, в чем конкретно заключается ценность 
результатов исследования для практики.  

Это могут быть: 
 разработка или модификация метода исследования (опросника, те-

ста, анкеты, схемы 
 интервью или беседы) и область его применения; 
 разработка юридических рекомендаций, 
 разработка программы; 
 программы семинаров и учебных занятий, опирающиеся на полу-

ченный материал; 
 выявленные закономерности, полезные для формирования реко-

мендаций в той или иной области. 
Методологические основания работы. В этом пункте Введения кратко 

характеризуется состояние изучаемой проблемы в современной юридической 
науке. Здесь могут быть приведены фамилии авторов, внёсших наиболее су-
щественный вклад в разработку данной научной проблемы. 

Обозначаются методологические подходы, в рамках которых выдер-
жано исследование. 

Называются концепции отдельных авторов, которые легли в основу ис-
следования. 



 

Эмпирические основания исследования – даются ссылки на соответству-
ющие эмпирические исследования, в том числе и на те, что проводились в том 
вузе, где обучается студент. 

Цель, задачи, предмет, объект и гипотезы исследования. В краткой 
форме дублируется материал пункта Постановка проблемы, цели и задачи ис-
следования, завершающего Главу 1. 

Методы исследования и анализа данных. В соответствии с какой-либо 
из принятых классификаций перечисляются использованные в работе методы 
исследования. Обычно указываются следующие методы: метод теоретиче-
ского анализа литературы; специальные юридические методы, методы стати-
стического анализа эмпирических данных, интерпретационные методы, а 
также методы обобщения в аналитическом обзоре и эмпирической части ис-
следования. 

Апробация исследования. Данный пункт оформляется, если результаты 
исследования были представлены в форме докладов и сообщений на конфе-
ренциях, на основе полученных результатов проводились консультации (в 
школах, в организациях и т.д.), были проведены семинары, а также, если ре-
зультаты исследования были опубликованы. 

Основная часть 
1. Содержание основной части состоит из двух-трех разделов и зависит 

от характера работы. 
В основной части должно быть представлено: 
 обзор современных исследований по данной или близкой по тема-

тике проблеме с обязательным указанием источника; 
 раскрыто содержание выполненного исследования; 
 анализ и обобщение имеющегося материала автором ВКР (дан-

ному разделу должно быть уделено основное внимание). 
2. Характер ВКР зависит от выбранной темы, цели, объекта, предмета 

исследования, использованного фактического материала. Он может быть 
накоплен в результате эксперимента, сравнительного анализа объектов, изуче-
ния и обобщения историко-научного материала и т.д.. Например, в рефератив-
ных работах дается авторское изложение изученного материала; в эксперимен-
тальных – описание хода эксперимента и полученных результатов. Централь-
ной задачей любого исследования является накопление собственных, новых в 
научном отношении материалов, их обработка, обобщение, объяснение фак-
тов с последующим формулированием выводов и предложений. 

3. Разделы основной части ВКР называются главами. Каждая глава мо-
жет иметь небольшое по объему введение, отражающее цель излагаемого ма-
териала, и заключение с развернутыми выводами, подводящее итоги описан-
ного в ней теоретического или практического исследования. В свою очередь, 
глава может состоять из меньших подразделов – параграфов, а параграфы – из 
пунктов и т.д. 

4. Самой мелкой единицей рубрикации текста является абзац, который, 
как правило, соответствует одной мысли. Он состоит из одного предложения 



 

или нескольких, связанных между собой по смыслу, и выделяется абзацным 
отступом. 

5. Заголовки, приведенные в оглавлении, должны в точности (без сокра-
щений и изменений формулировки) повторять заголовки разделов и подразде-
лов. Заголовки оглавления (содержания), введения, глав основной части, за-
ключения, библиографического списка, приложений образуют первую сту-
пень, параграфов – вторую и т.д. Заголовки одинаковых ступеней располагают 
в оглавлении на одном уровне. Названия разделов и подразделов формулиру-
ются кратко и четко, в них следует отразить основное содержание соответству-
ющего раздела. При этом в названиях параграфов не следует повторять то, что 
нашло отражение в названии главы. 

Заключение 
1. Заключение ВКР представляет собой краткое последовательное, логи-

чески стройное изложение полученных и описанных в основной части резуль-
татов, выводов исследования, построенных на анализе соотношения получен-
ных результатов с общей целью и конкретными задачами исследования и име-
ющимися в соответствующей литературе положениями, данными, фактами. 

2. Число выводов не должно быть большим, обычно оно определяется 
количеством поставленных задач, так как каждая задача должна быть опреде-
ленным образом отражена в выводах. 

3. Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной ито-
говой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключался 
главный смысл работы, какие новые научные задачи встают в связи с прове-
денным исследованием и его результатами, обозначить перспективы дальней-
шей работы. В заключение уместно включить практические предложения и 
рекомендации, которые выходят за рамки основного текста ВКР. 

4. Содержание заключения не должно подменяться механическим сум-
мированием выводов в конце глав, представляющих краткое резюме, а должно 
содержать то новое, существенное, что составляет итоговые результаты иссле-
дования, которые часто оформляются в виде некоторого количества пронуме-
рованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построения 
исследования. При этом указывается вытекающая из конечных результатов не 
только его научная новизна и теоретическая значимость, но и практическая 
ценность. 

Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итого-
вой оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается 
ее главный смысл, какие важные побочные научные результаты получены, ка-
кие встают новые научные задачи в связи с проведением исследования. 

Библиографический список 
1. Библиографический список размещается после текста работы и пред-

шествует приложениям. Библиографический список является обязательной 
составной частью выпускной квалификационной работы. В список включа-
ются, как правило, библиографические сведения об использованных при под-
готовке работы источниках. 



 

2. Объем библиографического списка к ВКР не может быть менее 30 ис-
точников, при этом общие справочные издания (энциклопедии, словари и т.п.) 
не могут составлять более 10% от общего объема, учебники и учебные пособия 
также не могут составлять более 10% от общего объема библиографического 
списка. Исключение составляют работы, связанные с непосредственным ана-
лизом специфики содержания справочных и учебных изданий, например ис-
торические или филологические работы. Рекомендуется до 2/3 библиографи-
ческого списка представить публикациями, выполненными за последние 5 лет. 

3. Представляется единый библиографический список к работе в целом. 
Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, 
как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

4. Наиболее удобным является алфавитное расположение материала без 
разделения на части по видовому признаку (например: книги, статьи). 

5. Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту за-
главий или по годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой 
порядок группировки позволяет проследить за динамикой взглядов опреде-
ленного автора на проблему). 

6. При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, 
образуется дополнительный алфавитный ряд. При этом библиографические 
записи на иностранных европейских языках объединяются в один ряд и рас-
полагаются после русскоязычных. Затем все библиографические записи в 
списке последовательно нумеруются, представляя единую числовую последо-
вательность русскоязычных и иностранных источников. 

7. Библиографические сведения в списке оформляются по единым пра-
вилам в соответствии со стандартом библиографического описания и ссылок 
в Российской Федерации ГОСТ 13 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание. Общие требования и правила составления» (прило-
жение 4). 

8. Список официальных источников опубликования нормативно-право-
вых актов 

Приложения 
Приложение к ВКР может содержать справочный и иллюстративный ма-

териал, использованный магистрантом и необходимый для цельности воспри-
ятия основного содержания ВКР. В приложении включают материалы, связан-
ные с выполненной ВКР, которые по каким-либо причинам нецелесообразно 
включать в основную часть. 

5.2.5. Требования к докладу 
Ориентировочное время сообщения магистранта об основных положе-

ниях ВКР 10-15 минут. В своем выступлении он должен кратко и последова-
тельно изложить полученные в ходе подготовки работы основные результаты 
исследовательской работы с использованием иллюстративного материала. 

Текст выступления на защите нужно написать заранее и хорошо отрепе-
тировать, чтобы не пришлось её читать, что снижает общее впечатление от за-
щиты. Говорить следует согласно древнеримскому «multum in parvo – многое 



 

в малом». Выигрышно, если на защите представлены выполненные в виде пре-
зентации в формате Microsoft Power Point диаграммы, таблицы, соответствую-
щие содержанию выпускной квалификационной работы. 

Структура доклада. Обычно выступление содержит в себе такие логико-
смысловые блоки: 

1. Вступление (актуальность темы дипломного исследования; цели и за-
дачи работы; методологическая и источниковая база проведенного анализа). 

2. Основная часть (последовательное раскрытие содержания исследова-
ния. При этом важно иметь в виду, что переход от одной части к другой дол-
жен быть обусловлен логически и содержательно). 

3. Заключительная часть (подведение итогов проведенного исследова-
ния). Здесь кратко формулируются результаты и показываются научная и 
практическая перспективы разработки темы. 

Начинать свое выступление уместно так: 
«Уважаемый председатель государственной экзаменационной комис-

сии! Уважаемые члены комиссии! Уважаемые присутствующие! 
Вашему вниманию предлагается исследование на тему «…». Выбор 

темы настоящего исследования был обусловлен главным образом следую-
щими обстоятельствами:…» и т.д. 

Заключать выступление рекомендуется так: 
«…Таковы основные положения и выводы представленного уважаемой 

государственной экзаменационной комиссии исследования. Благодарю за вни-
мание!». 

Целесообразно при подготовке к защите письменно набросать для себя 
перечень возможных вопросов со стороны членов госкомиссии и постараться 
заранее ответить на них. 

Исключительно большое значение имеет хорошее владение терминоло-
гией (понятийным аппаратом) темы своего дипломного исследования, а также 
знание определенной статистики, конкретных примеров, фактов по теме. 

ВКР, представляемая экзаменационной комиссии, остается затем на вы-
пускающей кафедре и хранится в течение установленного правилами времени. 

5.2.6. Отзыв руководителя и рецензирование выпускной квалификаци-
онной работы 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты: 
− обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 
− дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направ-

лений по разделам, оригинальности проектных решений, логики переходов от 
раздела к разделу, обоснованности выводов и предложений; 

− детально описывает положительные стороны работы, формулирует за-
мечания по её содержанию и оформлению; 

− оценивает уровень развития общекультурных (универсальных), обще-
профессиональных и профессиональных компетенций обучающегося; 

− указывает степень самостоятельности обучающегося при выполнении 
работы; личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку предло-
жеий по их решению. 



 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой готов-
ности выпускника к защите ВКР в государственной экзаменационной комис-
сии (далее – ГЭК). 

Рецензирование выпускной квалификационной работы 
В рецензии дается краткая общая характеристика содержания работы, 

полученных результатов, важности их для профессиональной деятельности. В 
ней отмечаются: 

− актуальность темы; 
− уровень теоретических, методических и специальных (предметных) 

знаний, проявленных выпускником при написании работы; 
− практическая ценность предлагаемых методических разработок, важ-

ность их применения в профессиональной деятельности и степень готовности 
к опубликованию; 

− качество оформления выпускной квалификационной работы и стиль 
изложения материала; 

− применение новых технологий; 
− полнота использования научной литературы; 
− другие замечания рецензента (неточности и недостатки работы, реко-

мендации по ее использованию и пр.). 
В рецензии могут даваться рекомендации по внедрению результатов вы-

полнения работы в практику проведения кадастровых и землеустроительных 
работ, а также по их публикации. 

В конце рецензии дается общая оценка выпускной квалификационной 
работы и заключение о возможности присвоения выпускнику квалификации 
магистра по направлению 44.04.01 Педагогическое образование направлен-
ность (профиль) социально-экономическая география и регионоведение. 

Рецензент не должен давать рекомендации ГЭК относительно оценки в 
четырехбалльной системе. Можно использовать следующие формулировки: 
«не соответствует требованиям» «в основном соответствует требованиям», 
«соответствует требованиям». 

Члены ГЭК, основываясь на докладе студента, просмотренную рукопись 
выпускной квалификационной работы, отзывы руководителя и рецензента, от-
веты студента на вопросы и замечания, представленный графический мате-
риал, дают предварительную оценку дипломной работы и подтверждают со-
ответствие уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС. Члены 
ГЭК принимают решения по системе «соответствует», «в основном соответ-
ствует» или «не соответствует», а также выставляют оценку работы по 5-ти 
бальной системе. 

 
12. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой   
аттестации  

 Актовый зал для проведения спевок, молитвенного правила, проведения итого-
вого экзамена, предзащит и защит выпускных квалификационных работ. 



 

 Основное оборудование: трибуна,  президиум, стол, стулья, мультимедийный 
проектор с проекционным экраном, аудио усиливающая система, фортепиано. 

 Учебная аудитория №8 для самостоятельной работы обучающихся. 
 Основное оборудование: учебные столы и стулья, стол-кафедра с компьюте-

ром, веб-камера, мультимедийный проектор с проекционным экраном, маг-
нитно-меловая доска, шкаф для хранения учебной литературы и наглядных по-
собий, наглядные пособия, облучатель-рециркулятор медицинский. 
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