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Государственная итоговая аттестация (ГИА) для выпускников магистратуры по 

направлению «Теория и практика коммуникации» проводится специально назначенной 

Государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) и состоит из двух этапов: 

1. Государственного экзамена. 

2. Защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

 

I. Государственный экзамен 

Государственный экзамен проходит в устной форме и сдается ГЭК. 

В каждом из предлагающихся выпускнику билетов содержится 2 вопроса, которые 

охватывают материал всех пройденных магистрантом специальных предметов по 

дисциплине «Теория и практика коммуникации» (согласно дисциплинам учебного плана). 

Из них выпускник-магистрант отвечает на 2 вопроса. 

На экзамене магистрант демонстрирует умение осветить проблему с разных точек зрения, 

с опорой на знание научной литературы; ответ должен иметь логическую структуру и 



сопровождаться грамотно интерпретируемыми примерами; реакция отвечающего на 

вопросы (проблемные или утоняющие) членов комиссии должна демонстрировать 

высокий уровень профессионализма и глубокое понимание материала. 

На подготовку к ответу магистранту отводится не менее 60 минут. Государственная 

комиссия, последовательно выслушав всех экзаменуемых, выносит затем коллегиальное 

решение о каждой (суммарной) оценке и сообщает его выпускникам. 

Экзамен проводится в устной форме на русском языке с возможным приведением 

отдельных примеров на иностранном языке. Выслушав ответ на каждый из вопросов, ГЭК 

в случае необходимости задает уточняющие и дополнительные вопросы (в рамках 

тематики ответа и понимания выпускником анализируемого материала). 

Общее время основного ответа и дополнительных ответов – до 45 минут. 

 

Критерии оценки 

При ответе на вопросы экзаменующийся должен продемонстрировать: 

 

знание специфики методологии дискурсологического анализа, которая сформировалась 

в России и за рубежом; основных научных направлений исследований дискурса и 

коммуникации;  

понимание основных задач и целей актуальной науки о дискурсе и коммуникации; 

различных точек зрения на дискурсологические проблемы и пути их решения 

разными учеными; понимание содержания, структуры и научного контекста работ 

из списка основной литературы по дисциплине; 

владение навыками дискурс-анализа, интерпретации лингвистической формы, 

медийной природы и прагматической (в том числе эстетической) функции текстов, 

их взаимосвязи с культурными и социальными контекстами. 

  

  

Компетенции, развиваемые в рамках магистерской специализации «Теория и 

практика коммуникации» 

  М-СПК-1 – Знание истории медийных форм и сред бытования текста (от 

традиционных до новейших), истории и теории перевода, истории и теории транс-

медийного переложения и адаптации текста в культуре (текст и изображение, 

письменные и звучащие формы текста, киноадаптация и т.д.). Понимание 

устройства и функций поликодовых и мультимодальных (аудиовизуальных, 

электронных) текстов. Понимание природы речевого конструирования сообществ и 

форм контактности сообществ. 

 М-СПК-2 - Овладение методологией дискурс-анализа в рамках решения 

общенаучных (теоретических) и прикладных задач. Освоение семиотического, 

прагматического, медиологического подходов к анализу культурного текста. 

Овладение методами психолингвистики, разными техниками аналитической 

работы с лингвокультурным (лексикографическим) профилем сообществ. 



Приобретение навыков работы с категориями вымышленного, 

воображаемого, виртуального, фикционального в речевой культуре.  

М-ПК-5 – Овладение приемами аналитической работы с массовой коммуникацией, 

повседневными и субкультурными речевыми практиками. Умение анализировать 

вербальные компоненты текста в социокультурном и сложном медийном 

контексте. 

М-ПК-6 - Овладение навыками текстового анализа в сравнительно-культурном, 

социопсихологическом и эстетическом аспектах. Овладение навыками перевода, 

интерпретации и комментирования инокультурного текста.  

М-ПК-12 Овладение основными жанрами академического (научного) письма и 

устной презентации аналитического материала. Профессиональное владение 

международным (английским) языком, устно и письменно.  

М-ПК-15 - Овладение формами (языками) профессионального взаимодействия в 

трансдисциплинарной и глобализирующейся научной среде, навыки научно-

организационной и проектной работы. 

 

Полный список вопросов 

1. Теории социального действия и социального воображения. Дискурсивное 

конструирование реальности. Методологические основания дискурс-анализа. 

2. Структура речевого акта, типологии речевых актов. Понятие перформативности 

и контексты его использования в современной гуманитарной науке. 

3. Речевой жанр как социальное действие (М.М. Бахтин, Дж. Суэйлз). 

Антропология сообществ, жанрогенез, археология жанра (жанровых имен, 

жанровых дефиниций). 

4. Теории повседневности. Жанры повседневного общения (например, разговор, 

рассказ) и способы их изучения. Этнометодология. Конверсационный анализ. 

5. Массовая культура и массовая коммуникация: концептуализация и ключевые 

характеристики. Основные способы понимания «массового»: массовое как 

популярное, массовое как индустриальное. Критическая концепция массовой 

культуры у Т. Адорно. Масса как новый тип культурного субъекта. 

Дискурсивные профили элитарной культуры и контркультуры. 

6. Современные теории идеологии (А. Грамши, Л. Альтюссер и др.). Способы 

идеологического воздействия в речи, структуры идеологии и конструирование 

субъекта в тексте (Л. Филлипс, М. Йоргенсен). 

7. Современное бытование мифа – культурные и эстетические аспекты. Миф как 

инструмент анализа массовой культуры (К. Леви-Стросс, Р. Барт). 

Политическая мифология, политический дискурс как борьба мифологических 

систем (К. Флад, Р. Барт). 

8. Дискурсивный аспект социальных и политических отношений (М. Фуко, Э. 

Саид). Понятие гегемонии (А. Грамши). Власть как "право на производство 

значений" (П. Бурдье). Формы дискурсивного неравенства и возможности 

противостояния им. Концепции поли-идентичности индивида (М.М. Бахтин, Э. 

Левинас, Х. Бхабха, Дж. Батлер). 

9. Культурно-языковая идентичность. Процессы социализации и идентификации – 

их дискурсивная природа. Культурно-национальная коннотация и культурно-



языковая компетенция. Понятия «языковое сознание», «языковая картина 

мира». 

10. Перевод как культурная практика: альтернативные подходы (методы), их связь 

с разными типами культурных отношений. 

11. Идентичность в дискурсе, относительность критериев самоидентификации 

субъектов. Проблема другого, инакового в коммуникации. Критический 

дискурс-анализ как инструмент изучения систем неравенства в речевой 

коммуникации (Т. ван Дейк). Взаимосвязь перевода с меняющимся культурно-

идеологическим контекстом. Как влияют на перевод иерархические порядки в 

культуре? Каким образом перевод может быть инструментом власти? 

12. Социальная и культурная память: структура, виды, способы трансляции, 

репрезентация в тексте. М. Хальбвакс, Я. Ассман, Ю.М. Лотман. Фреймы, 

скрипты, изображения. Фотография и память. 

13. Семиотика политического дискурса, модели коммуникативного взаимодействия 

в его рамках. (Е.И. Шейгал, Т. ван Дейк, Р. Барт). 

14. Концепты, концептуальный анализ в лингвистике, лингвокультурологии, 

дискурсологии. 

15. Основные принципы лингвокультурологического описания феноменов речи. 

16. Прагматика речевого взаимодействия: механизм инференции. Импликатуры в 

речи. Контекст как фактор коммуникации. 

17. Приемы, контексты, задачи изучения феномена интертекстуальности.  

18. Когнитивная метафора. Дискурсивные функции метафоры. 

19. Итерабельность как базовое свойство знака, повторяемость в тексте. Общие 

места, клише, стереотипы – их роль в коммуникации. 

20. Феномен воспроизводимости в языке и культуре. Прецедентные феномены в 

речи. 

21. Порождение дискурса. Проблемы исследования письма, автора и авторской 

функции. 

22. Восприятие дискурса. Проблемы исследования адресата и аудитории. Теории 

чтения и роль читателя в тексте. 

23. Нарратологический анализ: объекты, цели, задачи, основные категории. 

Трансформация проблематики нарратологического анализа: от классического 

периода к постклассическому (Р. Барт, Ж. Женетт, В. Шмид, М. Флудерник, Д. 

Хёрман). Проблема точки зрения / фокализации в повествовании. 

24. Монтаж как один из универсальных приемов создания сообщения в массовой 

коммуникации. Виды монтажа и его нарративная функция. 

25. Адаптационные практики в современной культуре. Киноадаптация как частный 

случай. Интертекстуальный режим «чтения» киноадаптации (Л. Хатчен, Дж. 

Сэндерс). 

26. Изображение и текст. Специфика анализа аудиовизуального нарратива. 

Нарративный и ненарративный модусы в кино (Д. Бордуэлл, П. Верстратен). 

27. Изображение и текст. Фотографический хронотоп и фотографический взгляд в 

тексте. Пространство и время фотографии в трактовке Р. Барта и А. Руйе. 

Studium и punctum как режимы чтения фотографического изображения. С. 

Зонтаг о фотографии как новой «грамматике и этике визуального восприятия». 

Operator, Spectator, Spectrum в фотографическом процессе и в художественном 

тексте. 

28. Звучание и текст. Устное, письменное, феномен вторичной устности. 

Поэтический текст в звуковом исполнении. Принципы анализа песенной 

лирики. 

29. Звучание и текст. Голос как антропологический и дискурсивный феномен: 

спектр актуальных подходов к исследованию. Опыты философско-



культурологического осмысления феномена голоса (Р. Барт, Ж. Деррида, М. 

Долар). Лингвистические основы анализа звучащей речи. Фоносемантика: 

основные подходы. Голосовой портрет. 

30. Невербальные компоненты коммуникации. Телесность (жест, кинестетика) как 

элемент речевой коммуникации. 

31. Социология литературы: основные подходы и перспективы развития. 

Литература как социальный институт. Литературный процесс, структура 

литературного поля в трактовке П. Бурдье. Формирование и функции 

литературного канона. 

32. «Литературность» в прагматических определениях. Перформативность, 

фикциональность, фантазийность текста как аспекты «литературности». 

33. Системы жанров популярной литературы: задачи и методы изучения. Жанр как 

инструмент интерпретации текста, «жанровое» прочтение литературы (Ц. 

Тодоров). Жанр как система литературных формул (Дж. Кавелти). 

Формирование горизонтов жанровых ожиданий (Х.-Р. Яусс). 

34. Влияние цифровых технологий на традиционные сферы коммуникации. 
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II. Требования к ВКР 

1. ВКР должна быть логично выстроена, иметь сквозную нумерацию страниц (за 

исключением титульного листа, Содержания, входящих в нумерацию) и содержать: 

o титульный лист с указанием высшего учебного заведения, выпускающей 

кафедры, магистерской программы, ФИО защищающегося магистранта, 

ФИО научного руководителя с указанием должности, научного звания, 

точной (утвержденной на заседании кафедры) темы ВКР; 

o лист Содержание с отсылками к соответствующим страницам ВКР; 

o Введение, обосновывающее выбор темы, цели и задачи исследования, 

определяющее место работы в кругу других исследований того же 

тематического поля (основные иностранные, отечественные работы), 

принцип отбора художественных текстов для анализа; 

o главную исследовательскую часть (2-3 главы, каждая из которых должна 

иметь заглавие); 

o Заключение, подводящее итоги исследования; 

o научную Библиографию, составленную в соответствии с требованиями 

ГОСТа. 

2. Исследование должно иметь предметную новизну. Автор должен 

продемонстрировать умение выстраивать и обосновывать научную концепцию 

3. Автор должен продемонстрировать знание основных исследовательских традиций 

и подходов, сложившихся вокруг исследуемой тематики как в России, так и за 

рубежом, уметь формулировать свою позицию относительно взглядов других 

исследователей 

4. Автор должен уметь сформулировать гипотезу, объяснить выбор аналитического 

подхода к материалу, развить и доказать гипотезу в анализе, обосновать ценность 

полученного результата 

5. Научная библиография, имеющая сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

должна состоять из следующих разделов: 

I. Тексты (включая все первые издания на языке оригинала, другие значимые издания на 

языке оригинала; основные переводы на русский язык с указанием переводчика); 

http://www.lisazunshine.net/index%20page%20files/why%20we%20read%20fiction.pdf


II. Общие работы (вначале следуют русскоязычные исследования на фамилию автора или 

на название коллективной монографии, затем – иностранные исследования); 

III. Специальные работы (по сходному принципу).  

6. Общий объем ВКР магистранта в печатных страницах (при общей нумерации 

страниц, начиная с титульного листа) – 80—100 страниц (включая приблизительно 

8-10 страниц Библиографии) (140—180 тысяч знаков с пробелами). Гарнитура – 

TIMES NEW ROMAN, кегль – 14, через полуторный интервал. Текст в 

постраничных сносках: кегль – 10. 

 

Порядок представления ВКР на кафедру 

ВКР представляется магистрантом на кафедру не позднее, чем за 15 дней до 

официального срока защиты: печатный экземпляр с визой научного руководителя 

(«Допущено к защите», точное число, ФИО полностью, подпись) и электронная копия на 

носителе (диск, флешка). В печатный экземпляр должен быть вложен подписанный отзыв 

научного руководителя с заключением о допуске / недопуске к защите. 

Печатный экземпляр ВКР передается секретарем ГЭК рецензенту, электронный – 

проверяется ГЭК в течение 5 календарных дней на неправомерные заимствования. 

Магистрант, не представивший на кафедру ВКР за 15 дней до официального срока 

защиты, а также не имеющий заключения научного руководителя о допуске к защите, не 

допускается к защите. 

Также не выпускается на защиту ВКР с официально установленным ГЭК серьезным 

объемом некорректных заимствований. 

За 5 дней до официального срока защиты ВКР магистрант имеет право получить от 

научного рецензента письменный отзыв для подготовки к защите.  

  

Процедура защиты ВКР 

Последовательность защит ВКР в официально установленную дату определяется ГЭК и ее 

председателем. 

Защищающийся в течение 10-12 минут должен доложить ГЭК о содержании ВКР и 

полученных выводах. 

Затем члены ГЭК имеют право задать защищающемуся магистранту вопросы о 

содержании его научного выступления, а также об оформлении ВКР. 

После этого слово предоставляется научному руководителю. 

Магистрант отвечает на отзыв научного рецензента, особо останавливаясь на его 

критической части. 



Затем наступает время научной дискуссии с участием магистра, членов ГЭК, научного 

рецензента. 

В заключение слово вновь предоставляется магистру.  

После того, как все защиты завершаются, ГЭК коллегиально выносит решение о 

результатах защиты ВКР каждым из защищавшихся, а также официально объявляет 

магистрантам об итогах защиты. 

В случае несогласия с результатами защиты магистрант имеет право на апелляцию. 

  

Критерии оценки защиты ВКР 

Оценка «неудовлетворительно»  

1. Рецензентом и членами ГЭК обнаружены серьезные ошибки. В ВКР слабо 

выражена самостоятельная исследовательская часть. 

2. В Библиографии отсутствуют важнейшие отечественные и зарубежные научные 

работы по теме данной ВКР. 

3. Выпускник не может изложить содержание работы, сформулировать и 

аргументировать выводы. 

4. Работа небрежно оформлена, в ней содержатся нарушения орфографической, 

грамматической нормы; не по правилам составлена Библиография. 

5. На вопросы членов ГЭК даются неправильные ответы, или ответы не даются 

вообще. 

Оценка «удовлетворительно» 

1. Заявленная тема раскрыта слабо, задачи работы решены в малой степени. 

2. Самостоятельная исследовательская часть работы невелика или выполнена на 

низком научном уровне. Рецензентом и членами ГЭК обнаружены ошибки. 

3. Список научной литературы неполон. 

4. Устное сообщение о работе недостаточно отражает ее содержание. 

5. Выпускник отвечает не на все вопросы членов ГЭК или отвечает неуверенно и 

поверхностно. 

Оценка «хорошо» 

1. Заявленная тема раскрыта, но отдельные аспекты работы стоило бы развить или 

дополнить. 

2. Есть некоторые недочеты в самостоятельной исследовательской части работы. 

3. Есть отдельные замечания к Библиографии. 

4. На отдельные вопросы членов ГЭК выпускник отвечает недостаточно 

аргументированно. 

Оценка «отлично» 

1. Заявленная тема раскрыта полно, оригинально решены все сформулированные во 

Введении научные задачи. 



2. Самостоятельная исследовательская часть работы значительна по результатам, не 

содержит значимых недочетов. 

3. Работа отражает глубокое знание научной литературы по теме. 

4. В устном сообщении о работе ее содержание и результаты исследования изложены 

полно и аргументированно. 

5. На вопросы членов ГЭК магистрант дает исчерпывающие ответы. 
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