


 
 



1. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) аспирантов Академии наук 

Республики Татарстан (далее - АН РТ) является установление уровня освоения обучающимися 

основной образовательной программы, соответствия этого уровня требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, а также оценка степени 

готовности выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности. 

1.2.Программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 

227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 

г. № 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 45.06.01 

Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 903); 

 Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  ГБНУ «Академия наук Республики Татарстан».  

 1.3. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание 

и литературоведение», научной направленности (профилю) 10.02.02 «Языки народов Российской 

Федерации (татарский язык)» включает: 

а) государственный экзамен;  

б) защиту научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы – диссертации.  

1.4. Темы научных докладов соответствуют темам подготовленных научно-

квалификационных работ (НКР), утвержденным приказом президента АН РТ. 

1.5. Основной образовательной программой по направлению подготовки 45.06.01 

«Языкознание и литературоведение», научной направленности (профилю) 10.02.02 «Языки народов 

Российской Федерации (татарский язык)» предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности:  
 научно-исследовательская деятельность в области языкознания;  

 преподавательская деятельность.  

1.6.  Задачи профессиональной деятельности: 

Аспирант по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», научная 

направленность (профиль) 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП аспирантуры и видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных 

сферах гуманитарного знания: 

   подготовка и проведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 

работ в соответствии со специальностью аспирантуры; 

 анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 



 подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

 использование в исследовательской практике современного программного обеспечения 

(в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных информационных 

систем); 

 написание диссертационного исследования; 

преподавательская деятельность:  

  разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе 

на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая 

подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;  

  преподавание дисциплин в области филологии и лингвистики, учебно-методическая 

работа по областям профессиональной деятельности; 

  ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов.  

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника формируются:  

  универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;  

  общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;  

  профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки.  

1.8. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

  способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 
1.9. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

1.10. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

  готовностью использовать для решения конкретных исследовательских задач методы, 

разрабатываемые разными направлениями современного языкознания и литературоведения и 

интерпретировать полученные результаты в терминах этих исследовательских направлений (ПК-1);  

  готовностью к преподавательской деятельности в поликультурной среде (ПК-2). 

 

 

 



2. Государственный экзамен  

2.1. Место государственного экзамена в структуре ООП. 
Государственный экзамен является составной частью ГИА, завершающей прохождение 

образовательных программ аспирантуры и обеспечивающей проведение контроля качества освоения этих 

программ.  

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», в блок «Государственная итоговая 

аттестация» входят подготовка и сдача государственного экзамена и представление научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными экзаменационными 

комиссиями. 

2.2. Требования к выпускнику, предъявляемые в ходе государственного экзамена. 

В соответствии с Положением об итоговой аттестации по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требования к государственному экзамену 

определяются  АН РТ. Государственный экзамен имеет междисциплинарный характер.  

Государственный экзамен имеет целью определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. При этом проверяются 

сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в 

соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным компонентом ООП. В 

частности, проверяется обладание следующими компетенциями выпускников-аспирантов по 

направлению 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», научная направленность (профиль) 

10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (татарский язык)» 

Универсальные компетенции (УК): 

 УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

 УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

 УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

 УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 УК-5 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 ОПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 ПК-1 - готовностью использовать для решения конкретных исследовательских задач 

методы, разрабатываемые разными направлениями современного языкознания и литературоведения 

и интерпретировать полученные результаты в терминах этих исследовательских направлений; 

 ПК-2 - готовностью к преподавательской деятельности в поликультурной среде. 

 

 

 



2.3. Дисциплин образовательной программы, выносимые для проверки на государственном 

экзамене.  

Программа государственного экзамена охватывает тематику дисциплин теоретической и 

практической подготовки по направлению. В программу включены основные разделы обязательных 

дисциплин: «Логика и методология научного исследования», «Татарское языкознание», «Педагогика и 

психология в высшей школе». 

 

Дисциплина «Логика и методология научного исследования» 

(УК-1, УК-2, ОПК-1) 
Сущность обыденного и научного познания. Критерии научности знания. Принципы научного 

познания. Субъекты научного познания. Индивидуальная и коллективная научная деятельность. 

Особенности научной деятельности. Объекты научного познания. Особенности научного исследования 

по экономическим наукам. Виды экономических исследований: по предмету исследования, по методу 

исследования, по типу субъекта, по условиям и предпосылкам исследования, по получаемому знанию.  

Уровни и этапы процесса научного исследования: сбор и обобщение фактов, постановка научной 

проблемы, формирование научной гипотезы, построение теории и определение путей ее практической 

реализации. Роль фактов в научном исследовании. Факты действительности и научные факты. Источники 

фактов: учебно-справочные издания, научные монографии и сборники, периодические научные издания, 

нормативно-правовые документы, источники практической информации. Поиск научной информации в 

интернете. Системы научного цитирования. Понятие научной проблемы, ее постановка и 

формулирование. Основные источники научных проблем: новизна явления, недостаточная степень его 

исследованности, сложность, наличие противоречивых трактовок, потребность практики. Содержание 

научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование. 

Структура гипотезы: базис, предположение, логические следствия. Сущность теории и еѐ роль в 

научном исследовании. Элементы теории: понятия, категории, аксиомы, законы, закономерности, 

тенденции, принципы и т. д.  

Понятие о методе и методологии научного исследования. Общая типология методов научного 

исследования. Методы сбора эмпирической информации: наблюдение, эксперимент, сравнение и 

измерение. Методы теоретического обобщения эмпирической информации. Общелогические методы: 

анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, системный 

метод, вероятностные (статистические) методы. Теоретические методы: формализация, идеализация, 

аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. 

Исторический и логический метод.  

Особенности диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата наук. 

Предметная область исследования (паспорт научной специальности). Структура исследования. 

Требования к результатам исследования: научная новизна, практическая значимость, апробация 

результатов. Виды научных публикаций: тезисы, статья, монография. Требования к научным 

публикациям. Этика научного исследования. Организация коллективного научного исследования. 

Подготовка заявок на научные гранты. 

Основная литература 

1. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html  

2. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Либроком, 2010. — 

280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.М. Скворцова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. — 978-5-7264-0938-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html 

4. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Э. 

Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 978-5-7795-

0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/27036.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html


5. Философия, логика и методология научного познания [Электронный ресурс] : учебник 

для магистрантов нефилософских специальностей / В.Д. Бакулов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. — 496 c. — 978-5-9275-0840-2. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47184.html 

6. Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для аспирантов / Н.В. Михалкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 272 c. — 978-5-93916-548-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html 

7. Логика и методология науки. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 

Филатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 339 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73831.html 

 

Дополнительная литература 

1. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. 

— 207 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20358.html  

2. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный 

ресурс] : монография / Г.Т. Ли. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 103 c. — 

978-5-4365-0568-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html 

3. Организация, формы и методы научных исследований [Электронный ресурс] : учебник 

/ А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 

2012. — 320 c. — 978-5-9590-0325-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69491.html 

4. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.Г. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная 

академия, 2014. — 278 c. — 978-5-9590-0827-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

5. Безуглов И.Г. Основы научного исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для аспирантов и студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2008. — 208 c. — 978-5-8291-1000-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36452.html 

 
 

Дисциплины образовательной программы, результаты освоения которых, имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников 

Дисциплина «Татарское языкознание» 

(УК-1, ОПК-1, ПК-1) 

 

История становления и развития, объект, цели и задачи, методы, источники и материалы 

изучения татарского языка. Актуальные направления в современном татарском языкознании. 
Татарский язык в системе тюркских языков, его основные формы существования. Диалекты 

татарского языка. Западный (мишарский) диалект. Средний диалект. Восточный диалект. Основные 

этапы развития татарского литературного языка. Старотатарские письменные тексты и их языковые 

особенности. 

Лексика и фразеология татарского языка. Слово и понятие. Семасиология. Лексическое 

значение слова и его типы. Полисемия. Омонимия. Синонимия. Антонимия. Словарный состав 

татарского языка. Экспрессивно-стилистические пласты словарного состава. Книжная лексика. 

Разговорно-бытовая лексика. Изменения в словарном составе татарского языка. Активный и 

пассивный состав лексики татарского языка. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. Заимствования в 

татарском языке. Термины и терминология. Фразеологизмы и фразеология. Классификация 

фразеологизмов в татарском языке. Этимология. Лексикография. Виды филологических словарей. 

Ономастика. Топонимика как раздел ономастики. 

http://www.iprbookshop.ru/47184.html
http://www.iprbookshop.ru/65865.html
http://www.iprbookshop.ru/73831.html
http://www.iprbookshop.ru/20358.html
http://www.iprbookshop.ru/61633.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/69989.html
http://www.iprbookshop.ru/36452.html


Виды морфем в татарском языке. Морфонологические явления в различных частях речи 

татарского языка. Позиционное выражение морфонологических явлений в татарском языке. Модели 

морфонем, образованных при морфонологических явлениях. Основные виды морфонем в татарском 

языке. 

Пути развития лексической системы татарского языка. Способы словообразования в 

татарском языке. Фонетический способ. Суффиксальный способ. Способ словосложения. Переход 

словосочетаний в сложные слова без суффиксации.  Переход словосочетаний в сложные слова при 

одновременной  их суффиксации. Конверсия. Лексико-семантический способ. Аббревиация. 

Словообразовательная структура слов. 

Понятие о грамматическом значении. Понятие о грамматической категории. 

Морфологический строй татарского языка. Части речи в татарском языке. Имя существительное. 

Грамматические категории имен существительных в татарском языке. Категория числа. Категория 

принадлежности. Категория падежа. Выражение определенности и неопределенности. Имя 

прилагательное. Разряды имен прилагательных в татарском языке. Степени сравнения имен 

прилагательных в татарском языке. Местоимение. Разряды местоимений в татарском языке. Имя 

числительное. Разряды имен числительных в татарском языке. Наречие. Разряды наречий в 

татарском языке. 

Глагол. Грамматические категории глагола в татарском языке. Категория лица и числа. 

Категория отрицания и утверждения. Категория наклонения. Изъявительное наклонение. Категория 

времени. Настоящее время. Формы прошедшего времени. Формы будущего времени. 

Перифрастические формы временного значения. Повелительное наклонение. Желательное 

наклонение. Условное наклонение. Сослагательное наклонение. Залоги глагола в татарском языке. 

Основной залог. Страдательный залог. Возвратный залог. Взаимно-совместный залог. 

Понудительный залог. 

Неличные формы глагола. Причастие. Формы причастия в татарском языке. Деепричастие. Формы 

деепричастия в татарском языке. Имена действия в татарском языке. Инфинитив. 

Предикативные и модальные слова. Послелоги и послеложные слова. Союзы и союзные слова. 

Частицы. Междометия. Подражательные слова. 

Синтаксические категории. Синтаксический строй татарского языка. Связи слов в татарском 

языке. Сочинительная связь. Подчинительная связь. Словосочетание. Виды словосочетаний в 

татарском языке. Предложение. Члены предложения. Порядок слов в предложении. Виды 

предложений в татарском языке. Простое предложение. Сложное предложение. Текст. Прямая и 

косвенная речь. 

 

Основная литература 

 

1. Зҽкиев М.З. Татар теленең синтаксик төзелеше / М.З. Зҽкиев. – Казан, 2013. – 391 б. 

2. Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зҽкиев; ред Ф.М. Хисамова. – 

тулыландырылган  2 нче басма. – Казан: ТҼҺСИ, 2015. – Т. I. – 512 б. 

3. Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зҽкиев. – тулыландырылган  2 нче басма. – 

Казан: ТҼҺСИ, 2016. – Т. II. – 432 б. 

4. Татар лексикологиясе: өч томда / проект җит. М.З. Зҽкиев; ред. Г.Р. Галиуллина. – казан: ТҼҺСИ, 

2015. – Т. I. – 352 б. 

5. Татар лексикологиясе: өч томда / проект җит. М.З. Зҽкиев; ред. Г.Р. Галиуллина. – Казан: 

ТҼҺСИ, 2016. – Т. II. – 392 б. 

6. Хисамова Ф.М. Татар теле морфологиясе / Ф.М. Хисамова. – Казан: Татарстан китап нҽшрияты, 

2015. – 335 б. 
Дополнительная литература 

 

1. Алпаров Г. Сайланма хезмҽтлҽр: (Татар грамматикасы һҽм гомуми тел белеме мҽсьҽлҽлҽре) 

Г.Алпаров.– Казан : Татгосиздат, 1945.–330 б. Байчура У. Звуковой строй татарского языка. В 

2-х ч. / У. Байчура. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1959. – 185 с. 



2. Байчура У. Звуковой строй татарского языка. В 2-х ч. / У. Байчура. – Казань: Изд-во Казан. ун-

та, 1959. – 185 с. 

3. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков / Н.А. Баскаков. – М.: Высшая шк., 1969. 

– 383 с.  

4. Баскаков Н.А. Ногайский язык и его диалекты / Н.А. Баскаков. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1940. – 272 с. 

5. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. Фонетика и морфология (части речи и 

словообразование). В 2 т./ Н.А. Баскаков. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – т. 2. – ч. 1. – 543 с. 

6. Баскаков Н.А. Алтайский язык (введение в изучение алтайского языка и его диалектов). – М.: 

Изд-во АН СССР, 1958. – 115 с. 

7. Бҽширова И.Б. Татар ҽдҽби теле. Семасиология / И.Б. Бҽширова. – Казан, 2010. – 532 б. 

8. Богородицкий А.В. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюрк-скими языками. 

Изд. 2-е, испр. и доп. / А.В. Богородицкий. – Казань, 1953. – 220 с. 

9. Гаджиева Н.З. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков / Н.З. 

Гаджиева. – М.: Наука, 1973. – 408 с. 

10. Грамматика азербайджанского языка: (Фонетика, морфология и синтаксис). – Баку: Элм, 1971. 

– 413 с. 

11. Грамматика туркменского языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. – Ашхабад: Ылым, 1970. – 503 

с. 

12. Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка / Н.К. Дмитриев. – М.- Л.: Изд-во АН СССР, 

1940. – 205 с. 

13. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка / Н.К. Дмитриев. – М.- Л.: Изд-во АН СССР, 

1948. – 276 с. 

14. Җҽлҽй Л. Татар диалектологиясе / Л. Җҽлҽй. – Казан: Татгосиздат, 1947. – 134 б. 

15. Закиев М.З. Синтаксический строй татарского языка / М.З. Закиев. – Казань : Изд-во Казан, 

ун-та, 1963.– С.464. 

16. Зҽкиев М.З. Татар теленең синтаксик төзелеше / М.З. Зҽкиев. – Казан, 2013. – 391 б. 

17. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Ч. 2. Морфология. – М.: Изд-во 

АН СССР, 1956. – 335 с. 

18. Казан лингвистик мҽктҽбе: Беренче китап: Казан төрки лингвистик мҽктҽбе. – Казан: 

Татарстан китап нҽшрияты, 2008. – 424 б. 

19. Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литера¬турного языка / А. Н. Кононов. – 

М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 569 с.  

20. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка / А.Н. Кононов. – 

М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 446 с. 

21. Мудрак О.А. Классификация тюркских языков и диалектов / О.А. Мудрак. – М.: РГГУ, 2009. – 

187 с.Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Фонетика и морфология / К.М. Мусаев. – 

М.: Наука, 1964. – 344 с. 

22. Мөхиярова Р.Х. ХХ гасыр ахыры – ХХI гасыр башы татар ҽдҽби теле лексикасы / Р.Х. 

Мөхиярова. – Казан: Татарстан китап нҽшрияты, 2009. – 184 б. 

23. Наджип Э.Н. Современный уйгурский язык / Э.Н. Наджип.–М.: Наука, I960.– 133 с. 

24. Нуриева Ф.Ш. Исторические и лингвистические условия формирования тюрко-татарского 

литературного языка золотоордынского периода / Ф.Ш. Нуриева. – Казань: Казанский 

государственный университет, 2004. – 376 с. 

25. Рамазанов Ш.А. Татар теле буенча очерклар / Ш.А. Рамазанов. – Казан: Татгосиздат, 1954 – 

200 б. 

26. Сҽлимов Х.Х. Тел гыйлеме терминнары сүзлеге / Х.Х. Сҽлимов. – Казан: Татарстан китап 

нҽшрияты, 2005. – 144 б. 

27. Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историче¬ская грамматика тюркских 

языков. 2-е изд., испр. и доп. / Б.А. Серебренников, Н.З. Гаджиева – М.: Наука, 1986. – 301 с. 

28. Сафиуллина Ф.С. Хҽзерге татар ҽдҽби теле / Ф.С. Сафиуллина. – Казан: КДУ, 1999. – 97 б. 

29. Сафиуллина Ф.С. Тел гыйлеменҽ кереш / Ф.С. Сафиуллина. – Казан: ТаРИХ, 2001. – 296 б. 



30. Современный татарский литературный язык: Лексикология, фонетика, морфология. – М.: 

Наука, 1969. – 380 с. 

31. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика. – М.: Наука, 1984. – 483 

с. 

32. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Морфология. – М.: Наука, 1988. – 

557 с. 

33. Татар грамматикасы. Т. 3. Синтаксис. – М.: ИНСАН, Казань: ФИКЕР, – 1999. – 512 б. 

34. Татар грамматикасы. Т. 2. Морфология. – М.: ИНСАН, Казань: ФИКЕР, – 2002. – 448 б. 

35. Татар теленең зур диалектологик сүзлеге. – Казан: Татарстан китап нҽшрияты, 2009, – 840 б. 

36. Татарская грамматика в трех томах. Том 1. Введение. Фонетика, Фонология. Просодика. 

Графика и орфография. Орфоэпия. Основные понятия грамматики. Морфе-мика. 

Морфонология. Словообразования. – Казань: Татарское книжное изд-во, 1993. – 584 

с.Татарская грамматика в трѐх томах. Том 2. Морфология. – Казань: Татарское книжное изд-

во, 1993. – 397 с. 

37. Тумашева Д.Г. Көнбатыш Себер татарларының теле: грамматик очерк һҽм сүзлек / Д.Г. 

Тумашева. – Казан: Казан ун-ты нҽшр., 1961. – 239 б. 

38. Тумашева Д.Г. Язык сибирских татар / Д.Г. Тумашева. – Казань: Изд-во КГУ, 1977. – 294 с. 

39. Тумашева Д.Г. Хҽзерге татар ҽдҽби теле / Д.Г. Тумашева. – Казан: КДУ нҽшр., 1978. – 221 б. 

40. Тюркские языки в условиях глобализации (этносоциологический анализ татарского языка). 

Коллективная монография / Сост.: Габдрахманова Г.Ф., Исхакова З.А., Мусина Р.Н. – Астана: 

Кантана-пресс, 2011. – 396 с. 

41. Харисова Ч.М. Татар теле. Морфология / Ч.М. Харисова.  Казан: Мҽгариф, 2010. – 128 б. 

42. Хакимзянов Ф.С. Язык эпитафий волжских булгар / Ф.С. Хакимзянов. – М.: Наука, 1978. – 207 

с. 

43. Хакимзянов Ф.С. Эпиграфические памятники волжских булгар и их язык / Ф.С. Хакимзянов. – 

М.: Наука, 1987. – 101 с. 

44. Хангилдин В.Н. Татар теле грамматикасы (Морфология һҽм синтаксис) / В.Н. Хангильдин. – 

Казан: Тат. кит. нҽшр., 1959. – 644 б. 

45. Хисамова Ф.М. Татар теле морфологиясе / Ф.М. Хисамова. – Казан: Татарстан китап 

нҽшрияты, 2015, – 335 б. 

46. Юлдашев А.А. Аналитические формы глагола в тюркских языках / А.А. Юлдашев .– М.: 

Наука, 1965.- 276 с. 

47. Языки мира: Тюркские языки / Ред.: Н.В. Рогова и др. – М.: Индрик, 1997. – 542 с. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

 

1. Отдел аттестации научно-педагогических кадров КФУ:  

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=5207 

2. Высшая аттестационная комиссия Российской Федерации: http://vak.ed.gov.ru  

3. Научная электронная библиотека eLibrary: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. Сайт Татарского книжного издательства http://www.tatknigafund.ru 

5. Сайт онлайн словарей и энциклопедий http://dic.academic.ru 

6. Интернет-портал по языкам мира http://jazyki.clow.ru. 

7. Интернет-портал по языкам мира http://www.lingvarium.org. 

8. Сайт по языкам алтайской семьи http://www.altaica.ru. 

9. Филологический портал http://www.philology.ru. 

10. Татарская электронная библиотека http://kitap.net.ru. 

11. Сайт публикаций Института языкознания РАН http://iling-ran.ru/main/publications. 

12. Сайт научного журнала «Tatarica» http://kpfu.ru/philology-culture/zhurnal-39tatarica39. 

13. Сайт научного журнала «Фҽнни Татарстан» http://ft.antat.ru. 

14. ЭБС IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru  
 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=5207
http://vak.ed.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.tatknigafund.ru/
http://dic.academic.ru/
http://jazyki.clow.ru/
http://www.lingvarium.org/
http://www.altaica.ru/
http://www.philology.ru/
http://kitap.net.ru/
http://iling-ran.ru/main/publications
http://kpfu.ru/philology-culture/zhurnal-39tatarica39
http://ft.antat.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Дисциплина «Педагогика и психология в высшей школе» (ОПК-2; ПК-2; УК-3) 

 

Общее понятие о педагогике высшей школы. Объект, предмет, задачи, функции и понятийный 

аппарат педагогики высшей школы. Основные концепции развития педагогики высшей школы. 

Становление современной дидактической системы. Связь педагогики высшего образования с другими 

научными дисциплинами. Современные тенденции развития высшего образования.  

Методологические основы и организация педагогического процесса. Движущие силы процесса 

обучения. Характеристика процесса обучения как целостной системы. Инновации в образовании. 

Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Обучение как способ 

организации педагогического процесса. Методологические основы обучения. Материалистическая теория 

познания и процесс обучения. Движущие силы процесса обучения. Логика учебного процесса и структура 

процесса усвоения. Основные этапы овладения знаниями: восприятие, осмысливание, формирование и 

закрепление умений и навыков, применение знаний в практической деятельности. Индуктивно-

аналитическая и дедуктивно-синтетическая логика учебного процесса, их тесная взаимосвязь.  

Характеристика педагогического процесса как целостной системы. Двусторонний и личностный 

характер обучения. Сущностная характеристика преподавания как деятельности. Учение как 

познавательная деятельность студента, развитие их познавательной активности и самостоятельности.  

Специфика организационных форм обучения в вузе. Виды современных организационных форм 

обучения (лекции, семинары, практикумы, специализированные практики, самостоятельная работа, 

экзамены, зачеты, коллоквиумы. Требования к организационным формам обучения. Инновационные 

формы обучения в современном вузе. Лекция-консультация. Лекция с элементами дидахографии. 

Бинарная лекция. Лекция с элементами «мозгового штурма», Лекция с использованием – кейс-метода. 

Тематическое выездное заседание.  

Понятие и сущность метода, приема и средств обучения. История вопроса (эволюция, функции, 

систематизация). Классификации методов обучения: классификация методов обучения по характеру 

познавательной деятельности; бинарная классификация. Взаимосвязь методов обучения и условия их 

оптимального выбора. Понятие о средствах обучения. Целостность системы и классификация средств 

обучения. Дидактические средства, их типология, уровневый характер. Средства общения. Средства 

учебной деятельности. Технические средства обучения и их использование в учебно-воспитательном 

процессе. Компьютерные средства обучения. Использование средств медиа в обучении.  

Сущность и специфика форм и методов контроля знаний, умений и навыков студентов. Функции 

контроля знаний Виды и характеристики нетрадиционных форм и методов контроля. Рейтинговая 

система контроля и оценки знаний студентов. Сравнительная характеристика традиционной и 

рейтинговой систем контроля и оценки знаний студентов. Перспективы использования рейтинговой 

системы контроля и оценки знаний в условиях реализации многоуровневого образования.  

 

Основная литература 

 

1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебник 

/ И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2016. — 244 c. — 978-

5-4365-0891-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 448 c. — 

978-5-98704-587-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

3. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Самойлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 207 c. — 978-5-238-02416-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428.html 

4. Столяренко А.М. Психология и педагогика (3-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 543 c. — 978-5-238-01679-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52549.html 

5. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 
 

http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/16428.html
http://www.iprbookshop.ru/52549.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html


Дополнительная литература 

 

1. Пономарева М.А. Общая психология и педагогика [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / М.А. Пономарева, М.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 144 c. — 978-985-7067-08-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28153.html 

2. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом» / Г.Х. Бакирова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 597 c. — 978-5-238-01437-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52554.html 

3. Гуревич П.С. Психология личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. 

Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 566 c. — 978-5-238-01588-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16435.html 

4. Байденко В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения. – М.: Исследоват. центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 112 с.  

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 480 с. 

6. Князев А. М. Основы активно-игрового обучения / под ред. А.А. Деркача. – М.: РАГС, 

2008. – 164 с. 

7. Резник С.Д., Вдовина О.А. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 388 с. 

8. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности. –  М.: Академия, 2014. – 400 с. 

9. Ширшов Е.В., Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

информационно-коммуникационных технологий. – М.: Логос, 2006.  – 269 с.  

10. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учебное пособие / Под ред. 

Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковое. -3-е изд., Испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 

2010. – 256 с.  

11. Пидкасистый П.И. Психология и педагогика. 2-е изд. Учебник для вузов / П.И. 

Пидкасистый. – М.: Юрайт,  2011. – 502 с. 

 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. 

2. Педагогическая библиотека. URL: http://pedlib.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru. 

 

2.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену.  

 

Логика и методология научного исследования 
1. Критерии научности знания. Принципы научного познания.  

2. Субъекты научного познания.  

3. Объекты научного познания. Особенности научного исследования по экономическим 

наукам. Виды экономических исследований.  

4. Уровни и этапы процесса научного исследования.  

5. Роль фактов в научном исследовании. Виды фактов и их источники.  

6. Системы научного цитирования.  

7. Понятие научной проблемы, ее постановка и формулирование.  

8. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование.  

9. Роль теории в научном исследовании. Элементы теории.  

10. Методы сбора эмпирической информации.  

11. Общелогические методы исследования.  

http://www.iprbookshop.ru/28153.html
http://www.iprbookshop.ru/52554.html
http://www.iprbookshop.ru/16435.html
http://elibrary.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


12. Системный подход в исследовании.  

13. Теоретические методы исследования.  

14. Исторический и логический метод.  

15. Требования к структуре диссертационного исследования.  

16. Требования к результатам диссертационного исследования.  

17. Виды научных публикаций и требования к ним.  

18. Этика научного исследования.  

19. Организация коллективного научного исследования.  

20. Гранты как источник финансирования научных исследований.  

 
Татарское языкознание 

1. Языкознание как наука о языке. 

2. Теории о происхождении языка.  

3. Методы исследования языков. 

4. Роль и место языкознания в системе общественных наук. 

5. Актуальные направления современной лингвистики. 

6. История формирования и развития татарского языкознания. 

7. Язык как общественное явление. 

8. Основные функции языка.  

9. Язык и речь. 

10. Язык как система. 

11. Основные формы существования языка. 

12. Языки мира и принципы их классификации. 

13. Тюркские языки в системе мировых языков и их основные классификации. 

14. Роль и место татарского языка в системе тюркских языков. 

15. История формирования и развития татарского языка, его форм существования. 

16. Особенности структурного и функционального развития татарского языка на 

современном этапе. 

17. Фонетика как наука. 

18. Аспекты изучения звуков. 

19. Принципы классификации гласных звуков. 

20. Вокализм татарского языка. 

21. Принципы классификации согласных звуков. 

22. Консонантизм татарского языка. 

23. Виды дифтонгов в татарском языке. 

24. Виды звуковых изменений в процессе речи. 

25. Закон гармонии гласных, его отражение в татарском языке. 

26. Дифференциальные и интегральные признаки фонем. 

27. Исторические изменения в звуковом составе татарского языка. 

28. Принципы передачи звуков в письме. 

29. История формирования и развития татарского письма. 

30. Лексикология как наука. 

31. Лексическое значение слова и его типы. 

32. Явление полисемии в татарском языке. 

33. Омонимия и виды омонимов в татарском языке. 

34. Синонимия и виды синонимов в татарском языке. 

35. Антонимия и виды антонимов в татарском языке. 

36. Исторические изменения в лексике татарского языка. 

37. Основные генетические пласты лексики татарского языка. 

38. Виды заимствований в татарском языке. 

39. Терминология как одна из отраслей языкознания. 

40. Виды фразеологизмов в татарском языке. 



41. Лексикография как одна из отраслей языкознания. 

42. Виды филологических словарей. 

43. Ономастика как одна из отраслей языкознания. 

44. История формирования и развития тюрко-татарской топонимики. 

45. Словообразование как наука. 

46. Способы словообразования в татарском языке. 

47. Морфология как наука. 

48. Виды морфем в татарском языке. 

49. Виды грамматических значений и средств их выражения. 

50. Грамматические категории, характерные для татарского языка. 

51. Система частей речи в татарском языке. 

52. Именные части  речи и их грамматические категории в татарском языке. 

53. Глагол и его грамматические особенности в татарском языке. 

54. Синтаксис как наука. 

55. Основные синтаксические единицы. 

56. Виды словосочетаний в татарском языке. 

57. Виды предложений в татарском языке. 

58. Текст как синтаксическая единица и ее особенности. 

59. Диалектология как одна из отраслей языкознания. 

60. История формирования и развития татарской диалектологии. 

 

Педагогика и психология в высшей школе 

 

1.  Болонское соглашение, его цель и задачи. 

2.  Государственные стандарты, принципы, заложенные в них. 

3. Компетентностный подход к подготовке будущих специалистов.  

4.  Базовые понятия дидактики: обучение, воспитание, образование, мотивация и т.д. 

5. Методика преподавания в высшей школе: предмет, цель и задачи. Основные категории 

и понятия. 

6. Формы обучения в высшей школе. 

7. Типология и структура лекционных занятий. Требования к современной лекции. 

8. Двусторонний и личностный характер обучения. 

9. Содержание образования как социальный заказ и фундамент базовой культуры 

личности. Критерии отбора содержания образования. 

10. Активизация познавательной деятельности студентов: методы и средства. 

11. Методы обучения. Классификации методов обучения в современной дидактике. 

Критерии и условия их выбора. 
12.  Современные образовательные технологии. 

13. Сущность понятий «Активные методы обучения» и «Интерактивные методы 

обучения». 

14. Сущность, единство и взаимосвязь принципов обучения в целостном учебно-

воспитательном процессе. 

15. Сущностная характеристика преподавания как вида деятельности. 

16. Учение как познавательная деятельность студентов в целостном процессе обучения. 

17. Учебные программы и их функции. Виды учебных программ. Принципы построения и 

структура учебной программы. 

18. Междисциплинарные связи в учебном процессе. 

19. Современные средства обучения, условия их выбора. 

20. Функции и методы контроля знаний студентов. 

21. Технология рейтингового контроля знаний студентов. 

22. Индивидуальный и дифференцированный подход к обучению студентов. 

23. Творчество как условие эффективной деятельности современного преподавателя вуза. 



24. Понятие психологии педагогической деятельности. 

25. Структура личности. Личность, индивид, индивидуальность. 

 

2.5. Критерии оценки государственного экзамена. 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят: 

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; 

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной 

деятельности; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Оценки выставляются по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критерии оценки теоретических вопросов. 

Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твѐрдое знание 

основных положений смежных дисциплин; логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии; свободное владение материалом рекомендованной 

литературы, использование в ответе материала монографической литературы, правильное 

обоснование принятых решений, владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» – твѐрдые и достаточно полные знания всего программного материала, 

правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам; достаточное владение материалами рекомендованной 

литературы. 

Оценка «удовлетворительно» – твѐрдые знания и понимание основного программного 

материала; правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

членов экзаменационной комиссии; недостаточное владение материалами рекомендованной 

литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» – неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Порядок проведения государственного экзамена регламентируется локальным актом 

Академии Наук РТ. 

 
3. Защита научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы – диссертации 

 
3.1. Место представления научного  доклада в структуре ООП. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы – диссертации  является составной частью государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА), завершающей освоение образовательных программ аспирантуры и 

обеспечивающей проведение контроля качества освоения программы аспирантуры, оформленного  в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 



3.2. Требования к выпускнику, контролируемые в ходе защиты научного доклада. 

В ходе  подготовки и защиты научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы – диссертации  проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции (УК): 

 УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

 УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

 УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

 УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 УК-5 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

 ПК-1 - готовность использовать для решения конкретных исследовательских задач 

методы, разрабатываемые разными направлениями современного языкознания и литературоведения 

и интерпретировать полученные результаты в терминах этих исследовательских направлений; 

 ПК-2 - готовность к преподавательской деятельности в поликультурной среде. 

 

3.3. Структура и содержание  научного доклада. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

– это документ, содержащий изложение результатов научных исследований аспиранта. 

В рамках защиты доклада перед государственной экзаменационной комиссией аспирант 

представляет и обосновывает тему исследования и еѐ актуальность, научную новизну, рабочую 

гипотезу, объект и предмет, цели и задачи, методологию, научно-практическую значимость, а также 

результаты и выводы, которые содержатся в основной части научно-квалификационной работы.  

В тексте научного доклада содержатся сведения об обособленном подразделении, в котором 

выполнялась диссертация, о рецензентах, о научном руководителе аспиранта, приводится список 

публикаций автора, в которых отражены основные научные результаты научно-квалификационной 

работы – диссертации. 

Контроль за выполнением обучающимся научно-квалификационной работы – диссертации 

осуществляет научный руководитель. Подготовленная научно-квалификационная работа должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы – диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, и быть оформлена в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3.4. Процедура представления научного доклада. 

Представление научного доклада является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации и регламентируется Положением об  итоговой аттестации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГНБУ АН РТ.  
Аспирант совместно с научным руководителем готовит текст научного доклада по 

результатам подготовленной научно-квалификационной работы. 



Научный руководитель устанавливает правомерность использования авторских произведений 

и доводит до сведения заведующего отделом степень самостоятельности научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

Научно-квалификационные работы, выполненные по результатам научно-исследовательской 

деятельности аспирантов, подлежат рецензированию. Работу рецензируют два сотрудника АН РТ 

(доктора или кандидаты наук), являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме и имеющие 

публикации в соответствующей сфере исследования, либо специалисты, привлеченные из других 

организаций. Рецензенты назначаются решением выпускающего отдела по представлению 

заведующего отделом. 

Рецензентам должны быть представлены полный текст диссертации, текст научного доклада и 

копии научных статей аспиранта, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из перечня 

ВАК по теме диссертации. Кроме того, экземпляр научно-квалификационной работы – диссертации 

должен находиться в отделе  для того, чтобы с ним могли ознакомиться все желающие. 

Научно-квалификационные работы обсуждаются в отделах, к которым прикреплены 

аспиранты. По результатам обсуждения в отделе научно-квалификационной работы аспиранта 

готовится письменное заключение выпускающего отдела  не позднее, чем за 7 календарных дней до 

даты допуска к итоговой государственной аттестации. 

Материалы, представляемые аспирантом в государственную экзаменационную комиссию для 

представления научного доклада, передаются в отдел аспирантуры не позднее 5 рабочих дней до 

даты защиты научного доклада и должны состоять из: 

 текста научного доклада; 

 отзыва научного руководителя; 

 рецензий; 

 акта о внедрении результатов научно-квалификационной работы (при наличии); 

 справки об объѐме заимствования текстовых материалов; 

 презентации к научному докладу. 

 

3.5. Критерии оценивания научного доклада. 

Оценка научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы – диссертации производится на закрытой части заседания 

Государственной аттестационной комиссии. Оценка выставляется на основании изучения текстов 

научного доклада, отзыва руководителя и рецензий, качества доклада, презентации, ответов 

аспиранта на вопросы. 

При оценке представленного научного доклада, об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы, учитывается: 

 обоснование актуальности и значимости темы исследования; 

  соответствие содержания НКР теме, поставленным цели и задачам; 

  новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

исследования; 

  обоснованность и четкость основных выводов и результатов исследования, 

сформулированных рекомендаций и положений, выносимых на защиту; 

  владение научным стилем изложения, качество электронной презентации, 

иллюстративного материала и т.д.; 

  глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации членов ГЭК; 

  оценка основных результатов научно-квалификационной работы научного 

руководителя и рецензентов. 

При оценке основных результатов научно-квалификационной работы – диссертации могут 

быть приняты во внимание публикации автора, отзывы руководителей организаций и практических 

работников профессиональной сферы деятельности по тематике исследования. 

Оценка научного доклада об основных результатах подготовленной НКР определяется по 

следующим критериям: 



Оценка «отлично»: 

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование решений и разработок, имеющих 

существенное значение для развития страны; 

 обоснована научная новизна полученных результатов; 

 глубоко и обстоятельно раскрыта тема, проведен всесторонний и качественный анализ 

научных источников и практического опыта; 

 указана степень самостоятельности и поисковой активности, продемонстрирован 

творческий подход к решению задачи; 

 научный доклад построен композиционно четко, обладают логической 

завершенностью; 

 научный доклад написан грамотно, правильно оформлен; 

 при представлении научного доклада аспирант правильно, полно и аргументировано 

отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка «хорошо»: 

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование решений и разработок, имеющие 

существенное значение для развития страны; 

 обоснована научная новизна полученных результатов; 

 полностью раскрыта тема, проведен качественный анализ научных источников и 

практического опыта; 

 указана степень самостоятельности и поисковой активности; 

   научный доклад обладают логической завершенностью, но имеются замечания по 

композиционному построению научно-квалификационной работы и (или) научного доклада; 

 научный доклад написан грамотно, но имеются несущественные недочеты в 

оформлении; 

 при представлении научного доклада аспирант правильно, но недостаточно полно и 

аргументировано отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно»: 

 обоснована актуальность решаемой задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний либо научное обоснование решений и разработок, имеющие 

существенное значение для развития страны; 

 обоснована научная новизна полученных результатов; 

 тема научно-квалификационной работы (диссертации) в основном раскрыта, проведен 

анализ научных источников и практического опыта; 

  указана степень самостоятельности и поисковой активности,  научный доклад 

обладают логической завершенностью, но нечеткой структурой; 

 научный доклад написан в целом грамотно, но с небольшим количеством 

грамматических ошибок, имеются недочеты в оформлении; 

 при представлении научного доклада аспирант отвечает не на все вопросы или на 

некоторые вопросы отвечает не корректно. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если представленная работа не удовлетворяет 

хотя бы одному критерию на оценку «удовлетворительно».   

При успешной защите научного доклада и положительных результатах других видов 

государственной итоговой аттестации выпускников, решением Государственной аттестационной 

комиссии аспиранту присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и 

выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры. 



При неудовлетворительной оценке научный доклад не считается защищенным, диплом о 

присвоении квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» не выдается. 

Оценка представленного научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) вносится в протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, зачетную книжку аспиранта и экзаменационную ведомость, 

проставляется на титульном листе рукописи и заверяется председателем ГЭК. 

 

 


