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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного 

заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) направление подготовки высшего образования 47.03.03 «Религиоведение», включая 

федеральный, национально-региональный и компонент образовательного учреждения, а также целью ГИА является установление 

соответствия уровня сформированности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования 

обучающихся по направление подготовки высшего образования 47.03.03 «Религиоведение». ГИА призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по направлению подготовки при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе и установление соответствия теоретической и практической подготовки 

выпускников ожидаемому результату освоения компетентностно-ориентированной основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

 

2.  ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Задачами ГИА является выявление готовности выпускников к самостоятельной деятельности и решению профессиональных задач 

соответствующих сформированным компетенциям: 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

-владение навыками логического анализа различного рода рассуждений и профессиональной аргументации в области религиоведения 

(ОПК-1) 

-способность использовать теоретические религиоведческие знания и методы религиоведческого исследования на практике(ОПК-2) 

-способность самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области религиоведения и религиоведческих 

дисциплин(ОПК-3) 

-способность самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках проведения научных 

конференций, круглых столов, семинаров по религиоведческой тематике(ПК-1) 

-способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов, работа которых затрагивает 

религиоведческую проблематику(ПК-2) 

-способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях базовыми знаниями в области социологии религии(ПК-5) 

-способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях базовыми знаниями в области свободы совести и государственно-конфессиональных отношений(ПК-10) 

-способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях базовыми знаниями в области новых религиозных движений(ПК-11) 

-способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую религиоведческую информацию(ПК-16) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции философии религии(ПК-17) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции истории религий(ПК-18) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции социологии религии(ПК-19) 



-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции психологии религии(ПК-20) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание   и специфические особенности религиозного комплекса 

с позиции феноменологии религии(ПК-21) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции антропологии религии(ПК-22) 

-способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции истории философии(ПК-23) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции свободы совести   и государственно-конфессиональных отношений(ПК-24) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

учетом знаний о новых религиозных движениях(ПК-25) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

учетом знания иностранного языка (чтение текстов) (ПК-26) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции истории и теории мировой культуры(ПК-27) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции педагогики   и психологии(ПК-28) 

-способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного комплекса с 

позиции методики преподавания религиоведческих дисциплин в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях(ПК-29) 

-способностью самостоятельно готовить учебные и учебно-методические материалы к учебному процессу(ПК-30) 

 

3. ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

В качестве государственной итоговой аттестации выпускников по данному направлению проводится государственный экзамен и 

защита выпускной квалификационной работы. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, выпускнику высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый междисциплинарный экзамен по направлениям 

подготовки (специальностям) и т.п.) и критерии оценки выпускных квалификационных работ утверждаются высшим учебным заведением с 

учетом рекомендаций учебно-методических комиссий вузов. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.  

 

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
Итоговый государственный экзамен носит комплексный характер, т.е. ориентирован на выявление целостной системы 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных специальных научных знаний (компетенций) в предметной области. Его 

содержание формируется на междисциплинарной основе с использованием разделов  дисциплин предметной подготовки, ориентированных 



непосредственно на деятельность религиоведа. Продолжительность ГИА по календарному учебному графику составляет 3 недели. Порядок 

установления сроков прохождения испытаний обучающимися, не прошедшими государственной итоговой аттестации по уважительным 

причинам, указан в Положении ФГБОУ ВО «ИГУ» «О промежуточной аттестации» от 30.04.2014. 

Программа по сдаче итогового квалификационного экзамена составлена на основе программ профилирующих дисциплин учебного 

плана подготовки студентов, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой и  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования по направлению и профилю подготовки 47.03.03 «Религиоведение». 

 

4.1. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

Устный ответ экзаменуемого по теоретическим вопросам и практическим заданиям, при необходимости устное собеседование по 

результатам проведения госэкзамена (в случае аппеляции или спорной ситуации):  

 

4.2 ПОКАЗАТЕЛИ  И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Оценивание освоения компетентности проводится в форме демонстрации или применения компетенций 

 

№ 

задания 
Компетенция Признаки проявления Показатели 

Критерии 

оценки 
Результат освоения 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7, ОПК-1, 

ПК-5, ПК-10, 

ПК-11, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, 

ПК-29.  

 Понимание, 

анализирование, 

качество и количество 

знаний.  

1.Систематизированные 

знания в области 

философии, 

религиоведения, 

культурологии, социологии. 

2.Собирать, 

систематизировать и анали-

зировать информацию по 

религиоведческой и 

смежной тематике. 

3.Знание духовных, 

нравственных, этических, 

эстетических идеалов; 

4.Знания  культурных,  

национальных и 

религиозных 

конфессиональных 

различий и ценностей; 

Знаниевый– 

определяется комбинацией 

дескрипторов из раздела 

ЗНАТЬ для дисциплин 

участвующих в  

формировании указанных 

компетенций  

Готовность к 

 аналитической 

работе 

 

 



 

2 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, 

ПК-29,      ПК-30. 

Умение, 

Способность, 

эффективность, 

результативность, 

адаптивность. 

1. Умение  сотрудничать с 

представителями различных 

культур и религий;  

2. Способность 

использовать основы 

религиоведческих знаний в 

процессе духовно-

нравственного воспитания; 

3.Умения разъяснять 

поликультурные  и 

поликонфессиональные 

проблемы  в различных 

аудиториях; 

4.Умение  в области 

общественно-коллективной 

работы в  поликультурной 

сфере религиозных 

традиций; 

5. Способность вести  

учебную, воспитательную 

деятельность в 

образовательных  

организациях. 

Деятельностный– 

определяется  комбинацией 

дескрипторов из раздела 

УМЕТЬ для дисциплин 

участвующих в  

формировании указанных 

компетенций 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности 

 

3 ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1,       ПК-2,  

ПК-30 

Достижение, 

владение, 

успешность. 

1.Стремление к повышению 

социального статуса; 

3. Стремление понимать 

других людей, 

толерантность и эмпатия; 

4.Стремление к 

профессиональному 

мастерству в 

религиоведческой  сфере; 

5. Владение базовыми 

знаниями в области 

религиоведенияи при 

решении нестандартных 

профессиональных задач. 

Мотивационный– 

определяется комбинацией 

дескрипторов из раздела 

ВЛАДЕТЬ для дисциплин 

участвующих в  

формировании указанных 

компетенций 

Готовность к  

профессиональной 

деятельности 

 

 

При оценке сдачи гос. экзамена используются  шкала  оценивания результатов освоения компетенций по следующей системе 

критериев выполнения заданий составляющих содержание государственного экзамена: 

1. Оценка «Отлично» выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и показавшим глубокое знание теоретической части курса, 

умение проиллюстрировать изложение практическими примерами, т.е. в полном объеме выполнивших оценочные задания и полно и 

подробно ответившим на вопросы  членов экзаменационной комиссии.  

2. Оценка «Хорошо» выставляется студентам, сдавшим экзамен с незначительными замечаниями, показавшим глубокое знание 

теоретических вопросов, умение проиллюстрировать изложение практическими примерами, полностью выполнивших оценочные задания и 



ответившим на вопросы членов экзаменационной комиссии, но допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях. 

3. Оценка «Удовлетворительно» выставляется студентам, сдавшим экзамен со значительными замечаниями, показавшим знание 

основных положений теории при наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при практическом применении 

теории, допустившим существенные ошибки при выполнении оценочных заданий и ответах на вопросы  членов экзаменационной комиссии.  

4. Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент показал существенные пробелы в знаниях основных положений 

теории, не умеет применять теоретические знания на практике, не выполнил ни одно оценочное задание и не ответил ни на один вопрос  

членов экзаменационной комиссии. 

  

4.3. Содержание государственного экзамена и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по ОПОП ВО в целом 

 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения по 

ОПОП ВО  

Совокупность оценочных заданий, составляющих содержание 

государственного экзамена  

  

Задание 1 

направлено на оценку 

знаний и представляет 

собой теоретический 

вопрос, раскрытие 

которого предполагает  

изложение, анализ 

классификацию, 

раскрытие 

особенностей, 

выявление причин и 

основных свойств, 

обоснование 

принципов и 

сопоставление понятий 

в религиоведческой 

сфере. 

Задание 2 

направлено на оценку  

умений и представляет 

собой теоретический 

вопрос с разработкой 

оценочной картины и 

определения  следствий  

из событий, фактов, 

учений 

религиоведческого 

характера 

Задание 3 

направлено на оценку  

владения 

определенными  

технологиями   

обработки научной 

информации и 

предполагает 

способность к  

формированию 

примеров 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

   

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию + + + 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

   



ОПК-1 владение навыками логического анализа различного рода 

рассуждений и профессиональной аргументации в области 

религиоведения 

+ + + 

ОПК-2 способность использовать теоретические религиоведческие 

знания и методы религиоведческого исследования на практике 
 + + 

ОПК-3 способность самостоятельно собирать и обрабатывать научную 

информацию в области религиоведения и религиоведческих 

дисциплин 

  + 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

   

ПК-1 способность самостоятельно готовить тезисы научных 

докладов, доклады и выступления в рамках проведения 

научных конференций, круглых столов, семинаров по 

религиоведческой тематике 

 + + 

ПК-2 способность осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в составе научных коллективов, работа которых 

затрагивает религиоведческую проблематику 

 + + 

ПК-5 способностью пользоваться в процессе преподавания 

философских, обществоведческих и религиоведческих 

дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми 

знаниями в области социологии религии 

+   

ПК-10 способностью пользоваться в процессе преподавания 

философских, обществоведческих и религиоведческих 

дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми 

знаниями в области свободы совести и государственно-

конфессиональных отношений 

+   

ПК-11 способностью пользоваться в процессе преподавания 

философских, обществоведческих и религиоведческих 

дисциплин в общеобразовательных организациях базовыми 

знаниями в области новых религиозных движений  

+   

ПК-16 способностью понимать, критически анализировать и излагать 

базовую религиоведческую информацию 
+ +  

ПК-17 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции философии религии( 

+ +  

ПК-18 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции истории религий 

+ +  

ПК-19 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции социологии религии 

+ +  

ПК-20 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции психологии религии 

+ +  

ПК-21 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме + +  



содержание   и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции феноменологии религии 

ПК-22 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции антропологии религии 

+ +  

ПК-23 способность интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции истории философии 

+ +  

ПК-24 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции свободы совести   и государственно-

конфессиональных отношений 

+ +  

ПК-25 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с учетом знаний о новых религиозных движениях 

+ +  

ПК-26 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с учетом знания иностранного языка (чтение 

текстов) 

+ +  

ПК-27 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции истории и теории мировой культуры 

+ +  

ПК-28 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции педагогики   и психологии 

+ +  

ПК-29 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме 

содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции методики преподавания 

религиоведческих дисциплин в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

+ +  

ПК-30 способностью самостоятельно готовить учебные и учебно-

методические материалы к учебному процессу 
 + + 

 

4.3  Типовые контрольные задания (пример) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 4 

 

1. Функции и роль религии. 

2. Раскройте сущностные характеристики религии. 

3. Выявите принципы, лежащие в основе религиозной культуры.  

5. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 



 

Выпускная квалификационная работа носит комплексный характер, т.е. ориентирована на выявление целостной системы 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных специальных научных знаний (компетенций) в предметной области. Ее 

содержание формируется на междисциплинарной основе с определяется заданием на ВКР включающим  в себя код и содержание 

компетенций в любой комбинации достаточной для получения совокупного ожидаемого результата по завершении обучения по ОПОП ВО 

47.03.03 «Религиоведение». 

 

5.1 Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) выпускника, ее соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом образования в компетентностном формате по ОПОП ВО в целом 

 

 

Коды Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат по завершении обучения по ОПОП ВО  

1 2 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 
владение навыками логического анализа различного рода рассуждений и профессиональной аргументации в области 

религиоведения 

ОПК-2 способность использовать теоретические религиоведческие знания и методы религиоведческого исследования на практике 

ОПК-3 
способность самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в области религиоведения и религиоведческих 

дисциплин 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-1 
способность самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в рамках проведения научных 

конференций, круглых столов, семинаров по религиоведческой тематике 

ПК-2 
способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных коллективов, работа которых 

затрагивает религиоведческую проблематику 

ПК-5 
способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях базовыми знаниями в области социологии религии 

ПК-10 

способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях базовыми знаниями в области свободы совести и государственно-конфессиональных 

отношений 

ПК-11 
способностью пользоваться в процессе преподавания философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в 

общеобразовательных организациях базовыми знаниями в области новых религиозных движений  

ПК-16 способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую религиоведческую информацию 

ПК-17 способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 



комплекса с позиции философии религии( 

ПК-18 
способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции истории религий 

ПК-19 
способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции социологии религии 

ПК-20 
способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции психологии религии 

ПК-21 
способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание   и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции феноменологии религии 

ПК-22 
способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции антропологии религии 

ПК-23 
способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции истории философии 

ПК-24 
способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции свободы совести   и государственно-конфессиональных отношений 

ПК-25 
способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с учетом знаний о новых религиозных движениях 

ПК-26 
способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с учетом знания иностранного языка (чтение текстов) 

ПК-27 
способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции истории и теории мировой культуры 

ПК-28 
способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции педагогики   и психологии 

ПК-29 

способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические особенности религиозного 

комплекса с позиции методики преподавания религиоведческих дисциплин в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

ПК-30 способностью самостоятельно готовить учебные и учебно-методические материалы к учебному процессу 

 

5.2. Критерии и шкала оценки ВКР 

 

При оценке защиты ВКР используются используется шкала оценок по  следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: 

1. работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, содержит элементы научной новизны; 

2. собран, обобщен и проанализирован достаточный объем религиоведческой, литературы и тематической информации и других 

практических материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и практические рекомендации; 



3. при написании и защите работы выпускником продемонстрирован высокий уровень освоения общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков; 

4. работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

содержанию и оформлению бакалаврских работ; 

5. на защите освещены все вопросы исследования, ответы студента на вопросы профессионально грамотные, исчерпывающие. 

Оценка «хорошо»ставится если: 

1. тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть 

неточности при освещении отдельных вопросов темы; 

2. собран, обобщен и проанализирован необходимый объем религиоведческой литературы и тематической информации  и других 

практических материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы практические рекомендации; 

3. при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень развития общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков; 

4. есть отдельные недостатки в оформлении ВКР; 

5. в процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений работы, были неполные ответы на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится когда: 

1. тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; 

2. в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем религиоведческой литературы и тематической 

информации   и других практических материалов, выводы и практические рекомендации не всегда обоснованы; 

3. при написании и защите работы выпускником продемонстрирован удовлетворительный уровень освоения  общекультурных и 

профессиональных компетенций, отсутствие глубоких теоретических знаний и устойчивых практических навыков; 

4. работа не в полном объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требованиям; 

5. в процессе защиты выпускник недостаточно полно изложил основные положения работы, испытывал затруднения при ответах на 

вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится если: 

1. содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, 

основные положения и рекомендации не имеют обоснования; 

2. работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме при написании и защите работы выпускником 

продемонстрирован неудовлетворительный уровень освоения общекультурных и профессиональных компетенций; 

3. работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по содержанию и оформлению соответствует 

предъявляемым требованиям; 

4. на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах 

по теме работы, плохо отвечал на вопросы. 

5. в процессе защиты выпускник не раскрыл основные положения работы, не дал ответы на вопросы. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников ГЭК по защите ВКР принимает решение о присвоении им 

степени бакалавр религиоведения. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий при обязательном присутствии 

председателя. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Все решения ГЭК оформляются 

протоколами. 

 



Показатели, устанавливающие соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС, 

включают: 

Показатель 1. Обязательный минимум содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Показатель 2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Показатель 3. Результаты освоения образовательной программы. 

Показатель 4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Использование учебно-методической документации в 

образовательном процессе. 

Показатель 5. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Соответствие содержания и качества подготовки выпускников этим показателям определяется материалами соответствующих 

разделов ОПОП, ФОС и заявленными сведениями на аккредитацию  

 

5.3  Типовое контрольное задание по ВКР 

 

ЗАДАНИЕ НА 

ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Тема Роль и значение христологических споров в IV - V в. и их влияние на развитие богословской мысли Церкви. 
Студента _________________________________________________________________________ 

Факультет исторический 

Кафедра религиоведения и теологии 

Руководитель ____________________________________________________________________ 

 

Код и содержание  

Компетенции  

(В паспорте компете-нций содержание 

раскры-вается через дескри-пторы) 

 

Задание 

 

Проектируемый результат Отметка о 

выполнении 

ОПК-2 

способность использовать теоретические 

религиоведческие знания и методы 

религиоведческого исследования на 

практике. 

Сформулировать 

актуальность проблемы, цель, 

задачи, объект, предмет 

исследования. 

 

Имеет представление об истории 

религиоведения. 

 

Умеет корректно формулировать и 

ставить задачи (проблемы) своей 

деятельности при выполнении 

выпускной работы, анализировать 

причины появления проблем, их 

актуальность. 

 

 

ОПК-3 

способность самостоятельно собирать и 

Обобщить степень 

изученности проблемы влияния 

Знает методы анализа и синтеза 

научного материала. 
 



обрабатывать научную информацию в 

области религиоведения и религиоведческих 

дисциплин. 

христологических споров на 

развитие богословской мысли. 

 

Умеет анализировать и обобщать 

материал по истории ереси 

монофизитства. 

 

ПК-16 

способность понимать, критически 

анализировать и излагать базовую 

религиоведческую информацию. 

Проанализировать и 

обобщить отношение к проблеме 

сочетания божества и 

человечества богословов 4-5 

веков. 

Знает основные разделы 

религиоведения и их взаимосвязь. 

 

Умеет применять полученные 

знания при решении поставленных 

задач исследования. 

 

 

Руководитель _____________ «___» __________2020 г.                          (подпись) 

 

Обучающийся_____________ «___» __________2020 г.                          (подпись) 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 

 

 

Междисциплинарный характер ГИА определяет использование учебно-методического и информационного обеспечения дисциплин 

предметной подготовки, входящих в базис государственного экзамена и обеспечивающих теоретическую подготовку к ВКР. 

Вопросы к итоговому квалификационному экзамену составлены на основе программ профилирующих дисциплин учебного плана. 

Документ составлен в соответствии с требованиями: 

– ФГОС ВО по направлению 47.03.01 «Философия» утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 124 от 17.02.2014г. 

− Положение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет» «О государственной итоговой аттестации» от 28.11.2014г.; 

− Положение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет» «О подготовке и защите выпускных квалификационных работ» от 06.06.2012; 

− Положение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет» «О промежуточной аттестации» от 30.04.2014. 

 а) Основная литература: 

1. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 

2014. - 238 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

2. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы: учебное пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю. Мелешкина; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра международных финансов. - М. : 



МГИМОУниверситет, 2014. - 123 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9228-1016-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426866 

3. Абачиев, С.К. Социальная философия : учебное пособие / С.К. Абачиев. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 640 с. - (Высшее образование). 

- Библиогр.: с. 396. - ISBN 978-5-222-18804-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271494 

б) Дополнительная литература: 

1. История философии: учебное пособие / Департамент культуры города Москвы, Московский государственный институт музыки имени 

А. Г. Шнитке ; авт.-сост. Н.Ю. Ташлыкова. - М. : МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2014. - 180 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-93532-018-8 ; То 

же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429321 

2. История философии : учебное пособие / А.В. Перцев, В.Т. Звиревич, Б.В. Емельянов и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под общ. ред. А.В. 

Перцева. 

- Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 325 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1177-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275719 

 в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

ЭБС «Издательство Лань» (ООО «Издательство Лань»: Государственный контракт № 29/12 от 14.11.12 г., Государственный контракт 

№ 31/12 от 29.11.12 г., Государственный контракт № 39/13 от 18.11.13 г., Контракт № 4 от 12.03.15 г., Договор № 50-05/15 от 19.05.2015 

г., 

Информационное письмо от 29.03.2013 г., Информационное письмо от 13.09.2013 г.) 

ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» (ООО «Библиотех»: Государственный контракт № 019 от 22.02.2011 г.) 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»(ЦКБ «Бибком»: Государственный контракт № 38/13 от 13.11.2013 г., Контракт №  
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111от 18.11.2014 г., Контракт № 111от 18.11.2014 г.) 

ЭБС «Айбукс» (ООО «Айбукс»: Контракт № 10-11/14К/117 от 27.11.2014 г., Контракт № 17-03/15К/19 от 30.03. 2015г., Договор № 

25-03/15К от 07.04.2015 г., Контракт № 11-08/15к/87 от 10.09.15 г.) 

Электронная библиотека «Интуит.ру» (ООО «ИНТУИТ.РУ»: Государственный контракт № 32/12 от 27.11.2012 г.) 

г) материалы, используемые на государственной аттестации 

Перечень вопросов к государственному экзамену: 

1. Становление философских знаний об обществе. 

2. Природа социальности и объяснение причин взаимосвязи человека и общества в истории философии. 

3. Предмет, определение и задачи социальной философии в русле различных подходов. 

4. Предмет, основные задачи и направления философии истории. Связь философии истории с социальной философией, историческими 

дисциплинами. 

5. Исторический процесс и его модели. 

6. Особенности познания социально-исторических процессов, характеристика предмета, его законов и методов 

7. Ведущие концепции современного общества. 

8. Основы марксистского понимания истории. Общественно-экономическая формация: теоретическая и практическая роль понятия. 

9. Понятия социогенеза и антропогенеза. 

10. Теории социальных революций (марксистские, агрегатно-психологические, консенсуса систем ценностей, политического 



конфликта). 

Революции XXI в. 

11. Понятие гражданского общества. Роль гражданского общества в совершенствовании личности и государства: история и современное 

состояние. 

12. Модернизационный анализ и теория зависимости: сравнительный анализ. Миросистемный подход И. Валлерстайна и мировая 

динамика 

XXI в.: однополярное или многополярное мировое устройство ждет человечество в перспективе. 

13. Сферы социально-исторической действительности: биотехносфера, психосфера, культуросфера, социосфера и соответствующие им 

режимы. 

14. Понятие личности. Личность, человек, индивидуальность. Личность и общество. Понятие персоны. 

15. Понятие социальной реальности. Модели социальной реальности: реалистическая, натуралистическая, деятельностная, 

феноменологическая. Пространство-время, природа зла в моделях социальной реальности. 

16. Понятие общества. Общество и социум. Понятие социетального сообщества (Т. Парсонс) и стадии его развития (И.М. Дьяконов, Н.С. 

Розов). 

17. Особенности познания социально-исторической реальности: идиографический и номотетический подходы. Понятие о законах в 

социологии и в исторических науках. 

18. Ведущие факторы развития обществ: принципы геополитической динамики Р. Коллинза. Понятия геополитического, 

геоэкономического, 

геокультурного доминирования в развитии человечества в XXI в. 

19. Мировой системный кризис и формирование постиндустриального общества. Факторы постиндустриального развития. Новое в 

отношениях общество, государство, человек. 

20. Постмодернизм: новый аспект в развитии философии и культуры. 

21. Философия управления. Представления о парадигмах жесткого и мягкого управления. Модели социально-экономической динамики. 
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22. Глобальные проблемы современности и понятие устойчивого развития. Россия в глобализирующемся мире. 

23. Определение и предмет философской антропологии. Физика и метафизика о происхождении человека, его сущности и цели, включая 

отношения к обществу. 

24. Философские характеристики человека. Важнейшие категории человеческого бытия. Понятие экзистенциалов. Аксиологический 

аспект 

философии. 

25. Общественное сознание и общественное бытие. Формы общественного сознания. Индивидуальное и массовое сознание. 

26. Творчество как атрибут становления человека. Триада генезиса творчества: интерес, удивление, переживание. Социальное 

творчество. 

27. Понятия о факторах доминирования в мире. Оценка возможностей России в XXI в. 

28. Социально-политические экономические и культурные факторы нестабильности. Экстремизм и терроризм в современном мире. 

29. Государство и общество: история взаимодействий и современное состояние. 

30. Критика рационализма в философии А. Шопенгауэра. 

31. Философия С. Кьеркегора. 

32. Философия жизни и культуры Ф. Ницше. 



33. В. Дильтей: обоснование наук о духе. 

34. «Закат Европы» О. Шпенглера. 

35. Марбургская школа неокантианства (Г. Коген, П. Наторп). 

36. Баденская школа неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). 

37. Интуитивизм А. Бергсона, Н.О. Лосского. 

38. Рождение позитивизма: Огюст Конт. Позитивизм в Англии: Д.С. Миль, Г. Спенсер. 

39. Эмпириокритицизм Р. Авенариуса и Э. Маха. Конвенционализм А.Пуанкаре. 

40. Философия неопозитивизма (А.Н. Уайтхед, Б. Рассел, Венский кружок). 

41. Философия прагматизма (Ч. Пирс, У. Джемс) и инструментализма (Д. Дьюи). 

42. Философия языка Л. Витгенштейна. 

43. Критический рационализм К. Поппера. 

44. Эпистемология постпозитивизма (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 

45. Феноменологическая философия Э. Гуссерля. 

46. Экзистенциальная онтология М. Хайдеггера. 

47. Экзистенциализм второй половины XX в. Трансцендентальный экзистенциализм К. Ясперса. Гуманистический экзистенциализм Ж.- 

П.Сартра и философия абсурда А.Камю. 

48. Герменевтика Г.Г.Гадамера. 

49. Философские аспекты психоанализа З.Фрейда и неофрейдизм. 

50. Аксиология и её роль в современной философии и в мировоззрении. 

51. Понятие культуры. Основные подходы к ее определению. 

52. Ценности и отчуждение. Инвариантные, базовые ценности человека. Традиция в условиях открытого общества. Традиция как миф. 

53. Тема национальной идеи в развитии России. 

54. Предмет, объект и терминологические особенности феминологии и гендерологии. 

55. Онтологические и гносеологические источники феминологии. 
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56. Основные методы анализа гендерологии (лингвистическая конвенция, деконструкция, фаллологоцентризм). 

57. Жак Деррида: деконструкция как метод анализа культуры. Мишель Фуко: безумие и сексуализация мышления. 

58. Философия пола и любви в русской философии (В. Соловьёв, Н. Бердяев, В. Розанов). 

59. Проблемы современного образования. Место философии в системе образования. 

60. Предмет и задачи методики преподавания философии. Понятие метода, форм и средств преподавания 

61. Связь с профилем специальности как осознанный выбор акцентированной тематизации философского курса. 

62. Формирование гуманитарной культуры студентов в процессе изучения философии. 

63. Диалог как вид учебно-педагогической деятельности, его познавательные возможности, виды диалога. 

64. Проблема аргументации в преподавании философии. Виды аргументации 

65. Философские тексты, формы работы с ними. 

66. Самостоятельная работа по философии; ее основные виды. Рефераты и доклады по философии – методика работы. 

67. Тестовые задания по философии и их роль в преподавании философского курса. 

68. Формы контроля и учета знаний по философии. Методические требования к ответам студентов по философии. 

69. Дистанционное образование, его специфика, современные тенденции развития. 



70. Компетентностный подход в образовании и его реализация. 

71. Инновации и их роль в преподавании философии. 

72. Формирование рефлексивного мышления средствами философии. 

73. Теории инновационного развития. Нововведения и их роль в общественном развитии. Интеллектуальный ресурс и инновационный 

менталитет как интегральные показатели состояния общества. 

74. Факторы инноваций и их сочетание. Новые формы и методы организации образования и науки. Болонский процесс и задачи 

вхождения 

России в общеевропейское образовательное пространство. 

75. Структура инновационного процесса. Критерии оценки инноваций. 

76. Принципы: гуманизации, фундаментализации, деятельностной направленности, равных возможностей, национального характера 

образования. 

77. Понятие качества образования. Зачетная единица. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний и обеспечения качества учебного 

процесса. 

78. Подходы к понятию инновационной деятельности в науке. От образования к открытию. Инновационная деятельность как 

предпринимательство. 

79. Качество человеческих ресурсов – основа инновационной деятельности в науке. Понятие человеческого капитала. 

80. Современные формы организации инновационной деятельности в развитых странах. 

81. Специфика научного творчества в инновационном процессе. Ученые и администраторы – две культуры. Творческие задачи и методы 

их 

решений. 

82. Образование как технология выращивания преподавателей и ученых. 

83. Нововведения в контексте социальной инноватики. Социальные механизмы трансфера знаний и технологий. 

84. Инновационный климат общества. Особенности инновационных процессов в обществах различного типа. 

85. Инновационное развитие общества как условие обеспечения национальной безопасности. 

86. Исторические условия и причины становления интеллектуального предпринимательства. 
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87. Знания и управление знаниями и идеями. Виды знаний. Цели, задачи и функции управления знаниями. Стратегии управления 

знаниями. 

Разработчики: 

Профессор кафедры философии и методологии науки                                                                                         А.Е. Смирнов 

  

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 47.03.01 «Философия», утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 184 от 06.03.2015 г. 

Программа рассмотрена на заседании кафедры религиоведения и теологии 
 

«15» мая 2020 г.  

Протокол № 9 

 Зав. кафедрой философии и методологии науки                                                                                                                            В.И. Куйбарь 

                


