
ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТРАНТАМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

Речевые и коммуникативные интенции 

В процессе решения конкретных коммуникативных задач, входящих в 

обязательный перечень для достижения уровня коммуникативной 

насыщенности и профессиональной достаточности, магистранты должны 

уметь в вербальной форме, в полном объеме и в соответствии с законами и 

нормами русского языка реализовывать следующие типы и виды речевых 

интенций и коммуникативных программ, относящихся к учебно-

профессиональной сфере общения: 

– адекватно воспринимать необходимую учебно-профессиональную 

информацию письменных и устных текстов с последующей ее переработкой и 

изложением в устной и письменной формах; 

– участвовать в коммуникации учебно-профессионального и учебно-

научного характера; 

– устанавливать контакт с собеседником, адекватно реагировать на его 

высказывания, задавать уточняющие вопросы, переспрашивать, обращаться с 

просьбой объяснить что-либо или повторить что-либо еще раз, дополнять, 

конкретизировать, обобщать, корректировать воспринимаемую информацию; 

– давать оценку воспринятой информации, выражать 

согласие/несогласие с точкой зрения ее автора, приводить контраргументы; 

– излагать свою точку зрения, разъяснять, уточнять, конкретизировать 

отдельные положения своего высказывания; 

– запрашивать информацию о мнении собеседника по поводу того или 

иного факта, о его оценке явлений и событий; 

– выражать заинтересованность, сомнение, уверенность в 

необходимости обсуждения той или иной проблемы; 

– выражать понимание/непонимание мотивов речевого поведения 

собеседника; 

– опираться на аргументы оппонентов или отталкиваться от них, 

приводить свои аргументы и доводы и обосновывать их; 

– подводить итоги научных дискуссий, делать выводы; 

– создавать письменные речевые произведения различных жанров: 

план, конспект, рефераты разных типов, рецензия, курсовая и дипломная 

работы, доклад, научное сообщение. 

Коммуникативные ситуации и сферы общения 

– в учебной сфере – коммуникативные ситуации на лекциях, 

семинарах, практических занятиях, консультациях, зачетах, экзаменах, в 

библиотеке и т.п.; 

– в учебно-научной и профессиональной сферах – коммуникативные 

ситуации, возникающие в ходе научно-практических семинаров, научно-

теоретических студенческих конференций, обсуждения и защита курсовых и 

дипломных работ. 



Темы общения 

Магистранты должны осуществлять речевое общение в пределах 

следующего перечня тем: 

– Моя специальность. 

– Основные понятия и термины теории и методики физического 

воспитания. 

– Теоретические и прикладные аспекты теории и методики 

физического воспитания. 

– Материально-техническое обеспечение Вашего вида спорта: 

характеристика и назначение. 

– Характеристика спортивных достижений в Вашем виде спорта: их 

сущность и оценка. 

– Олимпийское движение: история и современность. 

– Научная дискуссия, ее цели и задачи. Аргументы и 

контраргументация. Выводы и оценка. 

Владение основными видами речевой деятельности 

Аудирование монологической речи 

Магистранты должны уметь: 

– понимать на слух информацию общенаучного, специального и 

узкоспециального характера; разграничивать текст на смысловые части, 

адекватные авторским; определять тему высказывания; выделять главную и 

дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения и 

идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, глубины и точности; 

– понимать семантику наиболее важных в смысловом отношении 

фрагментов устной речи и ключевых лексических единиц, определяющих 

общую динамику тематического развития содержания текста; определять 

границы между разными смысловыми частями текста. 

Аудирование диалогической речи 

Магистранты должны уметь: 

– адекватно понимать на слух содержание высказываний 

собеседников, уметь разграничивать и сопоставлять точки зрения участников 

диалогов и полилогов; 

– понимать основные цели и мотивы говорящего, характер его 

отношения к предмету речи; 

– адекватно реагировать в вербальной и невербальной формах на 

побуждение к ответным репликам и действиям со стороны партнеров по 

общению. 

Чтение 

Магистранты должны уметь: 

– читать и понимать разнообразные типы текстов; 

– использовать различные стратегии чтения в зависимости от вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотрово-поисковое, просмотрово-



реферативное, ознакомительно-изучающее, просмотрово-ознакомительное, 

ознакомительно-реферативное) и коммуникативно-целевой установки; 

– понимать информацию, содержащуюся в тексте; разграничивать текст 

на смысловые части; определять тему и подтемы текста, его основную идею; 

находить ключевые слова; выделять основную и дополнительную 

информацию и идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, 

глубины и точности; 

– интерпретировать и оценивать информацию, изложенную в тексте, а 

также давать оценку авторским выводам; 

– вести целевой поиск информации, соотносить информацию двух и 

более текстов, вычленять информацию, необходимую для дальнейшего ее 

использования, выделять новое, уметь определять важность и полезность 

информации. 

Материалы для чтения: аутентичные неадаптированные тексты 

смешанного типа, тексты учебников и лекций по общенаучным и 

специальным дисциплинам, тексты из монографий (фрагменты) и 

профильных научных журналов, тексты узкопрофильного содержания. 

Письмо и письменная речь 

Магистранты должны уметь: 

– письменно продуцировать в сокращенном виде необходимую 

информацию научного и узкоспециального содержания, используя 

компрессию на всех уровнях текста (текст, абзац, предложение); 

– продуцировать письменное монологическое высказывание 

репродуктивно-продуктивного характера на заданную тему в соответствии с 

заданной коммуникативной установкой; 

– репродуцировать тексты письменной и устной речи в соответствии с 

заданной коммуникативной установкой, демонстрируя умение выделять 

основную смысловую информацию и производить компрессию путем 

исключения незначительной или избыточной второстепенной 

информации; 

– производить содержательно-оценочную переработку научного 

текста, обобщать информацию двух и более текстов, вести записи на основе 

увиденного, услышанного или прочитанного с элементами анализа, 

характеристики и оценки и с использованием типизированных структурно-

композиционных компонентов (введение, развертывание темы, разбивка темы 

на подтемы, заключение выводы); 

– строить собственное речевое произведение типа сообщения, 

повествования, рассуждения или смешанного типа: составить план, 

программу, тезисы своего сообщения, доклада или выступления; правильно 

оформить структурные и логико-композиционные фрагменты научной 

работы; обосновать актуальность, научную новизну, теоретическую 



значимость и практическую ценность исследования; сформулировать его цели 

и задачи; охарактеризовать методы и приему исследования. 

Объем предъявляемого текcта: для письменного монолога – не менее 

400 слов; для информативного реферата – 1/3 исходного текстового материала; 

для реферата-резюме (аннотации) – не менее 120 и не более 200 слов. 

Монологическая речь 

Магистранты должны уметь: 

– при репродуцировании – воспроизводить в устной форме 

прочитанный или прослушанный текст учебно-научного характера с заданной 

степенью свернутости, выделяя необходимую коммуникативно ценную 

информацию и излагая ее в соответствии с нормами русского языка и в 

определенной логической последовательности; 

– при продуцировании – создавать собственный текст, состоящий из 

связных, логичных, грамматически правильных высказываний, построенных в 

соответствии с предложенной темой и заданной коммуникативной становкой; 

– продуцировать различного плана монологические высказывания, 

содержащие описание конкретных и абстрактных объектов, рассуждения на 

различные научные темы с выражением собственного мнения; 

– объяснять и комментировать различный иллюстративный материал, 

использовать фрагменты научного текста для иллюстрации своих мыслей, 

выражать собственной отношение к научным фактам, 

явлениям и событиям. 

Оптимальный объем продуцируемого текста-монолога: не менее 25– 30 

фраз. 

Диалогическая речь 
Магистранты должны уметь: 

– вести диалоги и полилоги с разными вариантами их развертывания; 

понимать, запрашивать, сообщать и комментировать информацию о 

чем-либо; инициировать, поддерживать и завершать диалоги разных типов 

(диалог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-побуждение, полемический 

диалог, вопросно-ответный диалог и др.) в широком наборе речевых ситуаций 

различной степени сложности, предусмотренных программой; 

– понимать содержание высказываний собеседника, определяя 

коммуникативный замысел и речевую программу, адекватно 

реагировать на реплики собеседника, достигать определенных целей 

коммуникации в учебно-научной и научно-профессиональной сферах 

общения с учетом социальных и поведенческих ролей участников 

диалогической речи; 

– свободно и непринужденно участвовать в обсуждении научных 

проблем, подводить итоги обсуждения, участвовать в научной дискуссии, 

разворачивая свою систему аргументов, выражая согласие или несогласие и 

поддерживая или опровергая чье-либо мнение. 

Типы текстов: диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, 

полемический диалог, диалог-беседа, диалог-дискуссия. 



Требования к устным высказываниям магистрантов: адекватность 

теме, ситуации и коммуникативным задачам общения; следование нормам, 

присущим устной научной речи; логичность и аргументированность 

утверждений. 
 


