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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по программе подготовки научно- 

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура) является обязательной для 

обучающихся, осваивающих программу высшего образования вне зависимости от форм 

обучения и форм получения образования, и претендующих на получение документа о 

высшем образовании образца, установленного Минобрнауки РФ. Государственная итоговая 

аттестация завершает процесс освоения имеющих государственную аккредитацию программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Башкирского государственного 

университета (далее – БашГУ). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – обучающийся), к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

соответствующему направлению подготовки (направленности), разработанной на основе 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план/ 

индивидуальный учебный план по соответствующим образовательным программам. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдаются соответственно 

документы об образовании (диплом об окончании аспирантуры) с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторную государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по уважительным 

причинам (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из университета, по заявлению (Приложение № 8). 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

сроки не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственную итоговую аттестацию по уважительной причине. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах 

определяется ОПОП в соответствии с ФГОС ВО и составляет 9 з.е. / 324 часа. 
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1.1. Формы государственной итоговой аттестации для обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленности Теория и методика обучения 

и воспитания (по русскому языку, общий уровень) 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (и в указанной 

последовательности): 

– государственного экзамена (включая подготовку и сдачу) – 3 з.е./ 108 часов; 

– представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) – 6 з.е. /216 часов. 

По графику ГИА составляет – 6 недель. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с направлением подготовки 

ФГОС. Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства 

проверки способности аспиранта к педагогической и научно-исследовательской 

деятельности, к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний при освоении 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации является 

защита результатов научных исследований. Научные исследования должны быть написаны 

аспирантом самостоятельно, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Результатом 

научных исследований должна быть научно-квалификационная работа (диссертация), в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний, либо изложены научно-обоснованные технические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития науки. Научно-квалификационная 

работа (диссертация) должна быть представлена в виде специально подготовленной 

рукописи – научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

Основные научные результаты научно-квалификационной работы должны быть 

опубликованы в российских, международных журналах и журналах, входящих в базы 

цитируемости РИНЦ, SCOPUS и Web of Science, или в научных рецензируемых изданиях, 

определенных в Перечне ВАК (не менее трех статей – по гуманитарным наукам, не менее 

двух статей – по естественным наукам). 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется степень освоения 

выпускником компетенций: 

 
Код компетенции Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 владеть методологическим и методическими основами, 

понятийно-категориальным и терминологическим аппаратом 

современной лингвистики и уметь применять их в ходе 

собственных научных исследований 

ПК-2 быть способным к углублённому изучению, критическому 
обобщению и применению на практике результатов 
предшествующих научных исследований, проведенных 
отечественными и зарубежными языковедами 

ПК-3 владеть навыками анализа языковых явлений с учётом новейших 
методов, приёмов и принципов исследования универсальных, 
национально-культурных и индивидуальных характеристик 
языковой личности 
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ПК-4 способностью владеть методикой разработки и преподавания 

дисциплин, направленных на изучение теории и методики 
обучения и воспитания (по русскому языку, общий уровень) 

ПК-5 способностью владеть навыками использования 

информационных технологий для проведения научно- 

исследовательской и преподавательской деятельности, 

направленной на изучение теории и методики обучения и 

воспитания (по русскому языку, общий уровень) 
 

1.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

следующих федеральных и локальных актов: 

– Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры – 

стажировки (утв. приказом Минобрнауки России № 227 от 18.03.2016 г.); 

– Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Башкирского государственного университета (Приказ ректора № 753 от 21.06.2016 г.); 

– Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) и научном докладе по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре Башкирского государственного университета (Приказ 

ректора № 1577 от 29.12.2016 г.). 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является составной частью итоговой государственной 

аттестации по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

направленности «Теория и методика обучения и воспитания (по русскому языку, общий 

уровень)» и определяет уровень усвоения обучающимися материала, охватывающего 

содержание дисциплин, содержащихся в учебном плане. Программа государственного 

экзамена разработана в соответствии с ФГОС ВО подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Программа содержит перечень тем и вопросов, соответствующих тематике дисциплин 

учебного плана согласно ФГОС ВО и рабочим программам дисциплин (модулей). 

В программу включены следующие дисциплины: «Методика преподавания в высшей 

школе педагогических дисциплин», «Коммуникативно-культурологические, психолого- 

педагогические проблемы лингвистического образования», «Современные технологии 

лингвистического исследования», «Информационные технологии в науке и образовании» и 

«Педагогика высшей школы», «Языковая личность: лингвистика, лингвокультурология, 

лингводидактика», «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, общий 

уровень)», «Актуальные проблемы современной учебной лексикографии», «Межкультурная 

коммуникация и теория речевого воздействия». 

Государственный экзамен должен наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин (модулей) учитывать также общие требования к выпрускнику аспирантуры, 

предусмотренные ФГОС ВО по данному направлению подготовки (нгаправленности). 

Подготовка к сдаче государственного экзамена направлена на освоение у 

обучающихся следующих компетенций: 
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Код компетенции и 
наименование 

компетенции 

Освоение компетенций в процессе подготовки обучающихся 

к государственному экзамену 

Профессиональные компетенции 

ПК – 1владеть Закрепление пройденного материала и систематизация 

методологическим и полученных знаний, умений и владений в результате 

методическими основами, изучения следующих дисциплин (модулей): Актуальные 

понятийно- проблемы современной русистики; Современные технологии 

категориальным и лингвистического исследования; Русский язык; Когнитивная 

терминологическим лингвистика; Лингвофилософские проблемы русистики; 

аппаратом современной прохождения Практики по получению профессиональных 

лингвистики и уметь умений и опыта профессиональной деятельности, научно- 

применять их в ходе исследовательской практики; Подготовки к сдаче и сдача 

собственных научных государственного экзамена; Подготовки научно- 

исследований квалификационной работы (диссертации) на соискание 
 ученой степени кандидата наук; Научно-исследовательской 
 деятельности; Представления научного доклада об основных 
 результатах подготовленной научно-квалификационной 
 работы (диссертации) 

ПК – 2 быть способным к Закрепление пройденного материала и систематизация 

углублённому изучению, полученных знаний, умений и владений в результате 

критическому обобщению изучения следующих дисциплин (модулей): Актуальные 

и применению на проблемы современной русистики; Современные технологии 

практике результатов лингвистического исследования; прохождения Практики по 

предшествующих получению профессиональных умений и опыта 

научных исследований, профессиональной деятельности, научно-исследовательской 

проведенных практики; Подготовки к сдаче и сдача государственного 

отечественными и экзамена; Подготовки научно-квалификационной работы 

зарубежными (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

языковедами Научно-исследовательской деятельности; Представления 
 научного доклада об основных результатах подготовленной 
 научно-квалификационной работы (диссертации) 

ПК – 3 владеть навыками Закрепление пройденного материала и систематизация 

анализа языковых явлений полученных знаний, умений и владений в результате 

с учётом новейших изучения следующих дисциплин (модулей): Методика 

методов, приёмов и преподавания в высшей школе филологических дисциплин; 

принципов исследования Педагогика высшей школы; прохождения Практики по 

универсальных, получению профессиональных умений и опыта 

национально-культурных профессиональной деятельности, педагогической практики; 

и индивидуальных Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена; 

характеристик языковой Представления научного доклада об основных результатах 

личности подготовленной научно-квалификационной работы 
 (диссертации) 
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ПК – 4 способностью 

владеть методикой 

разработки и 

преподавания дисциплин, 

направленных на 

изучение теории и 

методики обучения и 

воспитания (по русскому 

языку, общий уровень) 

Закрепление пройденного материала и систематизация 

полученных знаний, умений и владений в результате 

изучения следующих дисциплин (модулей): 

Информационные технологии в науке и образовании, 

прохождения Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогической практики, Подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена, Представления научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно- 
квалификационной работы (диссертации) 

ПК-5 способностью 

владеть навыками 

использования 

информационных 

технологий для 

проведения научно- 

исследовательской и 

преподавательской 

деятельности, 

направленной на изучение 

теории и методики 

обучения и воспитания 

(по русскому языку, 
общий уровень) 

Закрепление пройденного материала, посвященного вопросам 

составления и внедрения дополнительных образовательных 

программ в области изучения и преподавания русского языка 

как родного, неродного и иностранного в том числе с 

применением ЭО ДОТ; использования облачных хранилищ, 

баз данных, применяющихся 1) в обучении русскому языку, 

2) в проведении лингвистических исследований (базы данных 

корпусного типа), 3) при поиске научных работ, 

посвященных проблемам лингводидактики (БД SCOPUS, 

Web of Science Core Collection, РИНЦ). 

 

Сдача государственного экзамена направлена на проверку сформированности у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Оценочные средства 

ПК – 1 владеть 

методологическим и 

методическими 

основами, понятийно- 

категориальным и 

терминологическим 

аппаратом современной 

лингвистики и уметь 

применять их в ходе 

собственных научных 

исследований 

Вопросы из блока 1 по дисциплинам: Современные технологии 

лингвистического исследования, Актуальные проблемы современной 

русистики, Русский язык, Лингвофилософские проблемы русистики, 

Когнитивная лингвистика 
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К – 2 быть способным к 

углублённому 

изучению, критическому 

обобщению и 

применению на 

практике результатов 

предшествующих 

научных исследований, 

проведенных 

отечественными и 

зарубежными 
языковедами 

Вопросы из блока 1 по дисциплинам: Современные технологии 

лингвистического исследования, Актуальные проблемы современной 

русистики, Русский язык, Лингвофилософские проблемы русистики, 

Когнитивная лингвистика 

ПК – 3 владеть 

навыками анализа 

языковых явлений с 

учётом новейших 

методов, приёмов и 

принципов 

исследования 

универсальных, 

национально- 

культурных и 

индивидуальных 

характеристик 
языковой личности 

Вопросы из блока 2 по дисциплинам: Методика преподавания в 
высшей школе филологических   дисциплин, Педагогика высшей 
школы 

ПК – 4 способностью 
владеть методикой 
разработки и 
преподавания 
дисциплин, 
направленных на 
изучение теории и 
методики обучения и 
воспитания (по русскому 
языку, общий уровень) 

Вопросы из блока 3 по дисциплине: Информационные технологии в 

науке и образовании 

ПК-5 способностью 

владеть навыками 

использования 

информационных 

технологий для 

проведения научно- 

исследовательской и 

преподавательской 

деятельности, 

направленной на 

изучение теории и 

методики обучения и 

воспитания (по 

русскому языку, общий 

уровень) 

Закрепление пройденного материала, посвященного вопросам 

составления и внедрения дополнительных образовательных 

программ в области изучения и преподавания русского языка как 

родного, неродного и иностранного в том числе с применением ЭО 

ДОТ; использования облачных хранилищ, баз данных, 

применяющихся 1) в обучении русскому языку, 2) в проведении 

лингвистических исследований (базы данных корпусного типа), 3) 

при поиске научных работ, посвященных проблемам 

лингводидактики (БД SCOPUS, Web of Science Core Collection, 

РИНЦ). 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 
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программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене 

 

Государственный экзамен также включает в себя вопросы по теме научных 

исследований, перечень которых напрямую зависит от тематики исследования и приводится в 

ФОС ГИА. 

Блок1. Дисциплины, направленные на освоение компетенций, связанных с научно- 

исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

Дисциплина «Русский язык» 

 

1. Основные этапы развития русского языка, хронологические рамки понятия «современный 

русский язык». Активные процессы в современном русском языке новейшего периода. 

2. Многопарадигмальность современной русистики, современные принципы изучения 

русского языка. Методология и методика современной русистики. Перспективы развития 

современной русистики и науки о русском языке. 

3. Лексикография русского языка. 

4. Формы существования русского языка, его функционально-коммуникативные 

разновидности. Современные исследования в области лингвистики текста и дискурса. 

5. Современные исследования в области русской фонетики. Акустические характеристики 

русской речи. Фонологическая система современного русского языка. Основные модели 

русской интонационной системы. Основы русской морфонологии. 

6. Морфологическая система современного русского языка, грамматические классы лексем. 

Типология грамматических категорий в современном русском языке, средства их выражения. 

Регулярное словообразование в русском языке. 

7. Современные исследования в области русского синтаксиса. Структурный, семантический, 

функциональный аспекты русского синтаксиса. 

8. Семантика русского языка. Различные типы семантических объединений в русском языке 

(поля, парадигмы, семантические модели в синтаксисе). 

9. Лексикология русского языка. Парадигматические отношения в лексике. Типы лексико- 

семантических парадигм. Фразеология русского языка. 

10. Русская языковая картина мира. Концепт. Понятие концептосферы русскогоязыка. 

Лингвокультурологические аспекты современной русистики. 

 
Дисциплина «Актуальные проблемы современной русистики» 

 

11. Объект, предмет, цели и задачи современной лингвистики. Ее место в ряду 

гуманитарных и естественных наук. 

12. Общая характеристика основных лингвистических направлений и школ. Формирование 

ключевых направлений лингвистических исследований. 

13. Когнитивное направление в лингвистических исследованиях. Понятие концепта, языковой 

и концептуальной картин мира. Концепт и слово. 

14. Лингвокультурология: основные проблемы, представители, перспективы развития. 

15. Модель языковой личности Ю.Н. Караулова. 

16. Основные положения гендерной лингвистики. 

17. Современные психолингвистические и социолингвистические исследования: специфика 

проблематики и методологии. 

18. Суггестивная лингвистика: круг актуальных вопросов. Юрислингвистика, речевая 

конфликтология. 

19. Язык и нация. Этнолингвистика. 

20. Прикладная лингвистика: проблемы и перспективы развития. 
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Дисциплина «Современные технологии лингвистического исследования» 

 

21. Сущность понятий «метод», «методика», «методология», «технология исследования». 

22.Общенаучные и частные методы исследования. Индукция и дедукция. 

23.Моделирование в лингвистике. Компьютерное моделирование. 

24.Метод наблюдения, описательный метод и системный анализ. 

25.Сопоставительный и сравнительно-исторический метод. 

26. Дискурс-анализ. Схема и этапы исследования лингвокогнитологии. 

27.Метод ассоциативного эксперимента. 

28.Контент-анализ как метод качественно-количественного анализа содержания текстов. 

29.Методы смежных наук, используемые в лингвистике. 

30. Статистический и лингвостатистический методы исследований. Методы корпусной 

лингвистики. 

 

Дисциплина «Когнитивная лингвистика» 

 
31. Когнитивная лингвистика как интердисциплинарная наука. История формирования 
когнитивной лингвистики за рубежом и в России. 

32. Ключевые понятия когнитивной лингвистики (когниция, вербализация, концепт, схема, 
фрейм, сценарий, гештальт). 

33. Постулаты когнитивной парадигмы: экспансионизм, антропоцентризм, функционализм, 

экспланарность. 

34. Когнитивная грамматика. Когнитивные основания частей речи. 

35. Метафорическая модель концептуальной картины мира. Концептуальная метафора Д. 

Лакоффа. и М.Джонсона. 

36. Когнитивная семантика. 

37. Когнитивные аспекты словообразования и проблемы композиционной 

семантики. 

38. Прототипический подход и понятие прототипа, виды прототипов. Теория прототипов и 

категорий базисного уровня Э. Рош. 

39. Синтаксические концепты. Модусные категории в когнитивном аспекте. 

40. Научная и наивная картина мира. Содержание понятия «языковая картина мира в 

лингвистике». Типологии картин мира. 

 
Дисциплина «Лингвофилософские проблемы русистики» 

 

41. Проблемы лингвофилософии в истории мировой науки и культуры. 

42.Грамматические споры первой трети XIX в. и зарождение философии языка в России. 

43.Отечественная лингвистика в зеркале православного знания во второй половине XIX в. 

44.Образ языка в лингвофилософских категориях лингвистов XX в. 

45. Лингвосемиотика как раздел философии языка. 

46.Социология и онтологическая гносеология философии имени. 

47.Имяславская оценка корневой проблематики в языке. 

48.Лингвофилософия имяславия в лексикологии и лексикографии. 

49.Морфологические исследования корневых слов. 

50. Проблемы интерпретации текста с позиций имяславской лингвофилософии. 
 

Блок 2. Дисциплины, направленные на освоение компетенций, связанных с 

преподавательской деятельностью обучающихся. 
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Дисциплина «Методика преподавания в высшей школе филологических дисциплин» 

 

51. Методика преподавания филологических дисциплин как наука. Предмет и задачи, 

основные парадигмы и этапы развития методики обучения филологическим дисциплинам. 

52. Типы и структура форм организации учебного процесса в средней и высшей школе. 

53.Методы и приёмы обучения филологическим дисциплинам. Принципы построения, 

структура и содержание учебников по филологическим дисциплинам. 

54.Планирование работы преподавателя вуза. Виды планов. Тематическое планирование. 

55.Содержание современной концепции обучения русскому языку в школе и в вузе. Теория и 

практика занятия по филологическим дисциплинам в свете новой концепции обучения. 

56. Общедидактические принципы обучения, применительно к методике преподавания в 

высшей школе. 

57. Использование наглядности, элементов программированного обучения на занятиях по 

филологическим дисциплинам. Инновационные аспекты вузовского филологического 

образования. 

58. Философия как методологическая основа методики преподавания в высшей школе 

педагогической науки. 

59. Новые направления в филологии и их методическая интерпретация. 

60.Методологические основы теории и технологии филологического образования. 

 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» 

 

61. Предмет педагогики высшей школы. 

62. Цели задачи педагогики высшей школы. 

63. Связь педагогики высшей школы с другими науками. 

64. История высшего образования в России. 

65. Современное состояние высшего образования в России. 

66. История высшего образования за рубежом. 

67. Современное состояние высшего образования за рубежом. 

68. Основные категории дидактики. 

69. Дидактические принципы. 

70. Формы организации учебного процесса в вузе. 

 

Блок 3. Дисциплины, направленные на освоение компетенций, связанных с 

информационными технологиями в науке и образовании. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» 

 

71. Понятие математического и компьютерного моделирования. 

72. Прикладные задачи и экспертные системы. 

73. Искусственный интеллект. Экспертные системы. 

74. Офисные прикладные программы и их использование в экспертных системах. 

75. Обработка информации, способы представления знаний на компьютере. 

76. Работа с интеллектуальными элементами электронной почты, социальных сетей, 

блогов. Ресурсы знаний в Интернет, сайты вузов. 

77. Основные направления информатизации научной деятельности. 

78. Понятие и предмет информатики, основы государственной политики в области 

информатики. 

79. Прикладные экспертные системы. Перспективы. 

80. Существующие оболочки экспертных систем. 

 
2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 



14 
 

В показатели оценки ответа аспиранта на государственном экзамене, определяющие 

уровень и качество подготовки выпускника, входят: 

– уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программой; 

– уровень освоения аспирантом компетенций по направлению 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, направленности «Теория и методика обучения и воспитания (по 

русскому языку, общий уровень)», предусмотренных учебным планом. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении следующих 

критериев: 

– полностью раскрыто содержание материала в объеме программы; 

– четко и правильно даны определения, раскрыто содержание понятий; 

– правильно использованы научные термины; 

– практические задания выполнены в полном объеме, аспирант свободно поясняет ход 

решения; 

– ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания; 

– при ответе раскрыты причинно-следственные связи, закономерности. 

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант дает в целом исчерпывающие ответы на 

вопросы билета, владеет теоретическими понятиями и специфическими методами решения 

поставленных задач. Возникающие затруднения разрешает самостоятельно, но с помощью 

наводящих вопросов. Демонстрирует при этом невысокую, но без значительных изъянов, 

степень сформированности профессиональных компетенций, а также: 

– раскрыто основное содержание материала; 

– в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

– ответ самостоятельный; 

– практические задания выполнены в полном объеме; 

– при определении понятий допущены неточности, нарушена последовательность 

изложения; 

– небольшие недостатки при использовании научной терминологии; 

– небольшие неточности в выводах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант дает недостаточно полный 

ответ на вопросы билета, испытывает затруднения при оперировании теоретическими 

понятиями и специфическими методами решения поставленных задач. Возникающие 

затруднения самостоятельно не разрешает. Демонстрирует при этом низкую степень 

сформированности профессиональных компетенций, а также: 

– усвоено основное содержание учебного материала, изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

– даны недостаточно четкие определения понятий; 

– в решениях практических задач обнаружены неточности; 

– допущены существенные ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальныхслучаях. 

 

2.3. Порядок проведения государственного экзамена 

 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса ГИА проводится на 39- 

44 неделе 3 года обучения – для очной формы, 4 года обучения – для заочной формы. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее предэкзаменационная 

консультация). 

Государственный   экзамен    проводится    в    устной    форме:    в    начале   экзамена 
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обучающийся получает билет с 3-мя вопросами, готовится к ответу в течение 3-х часов и 

далее устно отвечает в течение 45 минут. Во время ответа обучающемуся могут задаваться 

дополнительные вопросы и предлагаться простейшие задания, устанавливающие степень 

понимания материала билета. После завершения ответов всех аспирантов, экзаменующихся в 

один день, комиссия в течение 30 минут обсуждает результаты, выставляет оценки и 

озвучивает их. 

Во время подготовки к ответу аспирант не может использовать литературу, 

электронно-вычислительную технику и средства связи. 

 

3. Требования к выпускной научно-квалификационной работе (диссертации) 
 

В рамках государственной итоговой аттестации формируются компетенции, за счет 

этапа подготовки и представления научного доклада об основных результатах научно- 

квалификационной работы (диссертации): 

 
Код компетенции Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 владеть методологическим и методическими основами, 

понятийно-категориальным и терминологическим аппаратом 

современной лингвистики и уметь применять их в ходе 
собственных научных исследований 

ПК-2 быть способным к углублённому изучению, критическому 
обобщению и применению на практике результатов 
предшествующих научных исследований, проведенных 
отечественными и зарубежными языковедами 

ПК-3 владеть навыками анализа языковых явлений с учётом новейших 
методов, приёмов и принципов исследования универсальных, 
национально-культурных и индивидуальных характеристик 
языковой личности 

ПК-4 способностью владеть методикой разработки и преподавания 
дисциплин, направленных на изучение теории и методики 

обучения и воспитания (по русскому языку, общий уровень) 

ПК-5 способностью владеть навыками использования 

информационных технологий для проведения научно- 

исследовательской и преподавательской деятельности, 

направленной на изучение теории и методики обучения и 

воспитания (по русскому языку, общий уровень) 

 

3.1. Требования к выбору темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

3.1.1. Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) должна быть направлена 

на обоснование эффективных путей и условий решения профессиональных задач, указанных 

в ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 

44.06.01 Образование и педагогические науки 
3.1.2. Возможность выбора темы научно-исследовательской работы (диссертации) 

предоставляется аспиранту в рамках направления 44.06.01 Образование и педагогические 

науки (направленности) Теория и методика обучения и воспитания (по русскому языку, 

общий уровень) аспирантуры и основных направлений научно- исследовательской 

деятельности Университета. 

3.1.3. При выборе темы научно-квалификационной работы (диссертации) следует 

учитывать, что тема должна быть актуальной и соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки; тема должна совпадать с интересами и потребностями 
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соответствующей отрасли знаний; необходимо также учитывать степень разработанности и 

освещенности темы в научной литературе. 

3.1.4. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта утверждается на 

заседании профильной кафедры современного русского языкознания и согласовывается на 

Ученом совете филологического факультета. 

3.1.5. Темы научно-квалификационных работ (диссертаций) утверждаются приказом 

ректора не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программам аспирантуры. 

3.1.6. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) может быть изменена по 
заявлению аспиранта (с указанием причины), по согласованию (с научным руководителем аспиранта, 

заведующим кафедрой, деканом факультета, проректором по учебно- методической работе) не 

позднее, чем за 6 месяцев до представления научного доклада о результатах научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

Изменение или корректировка темы научно-квалификационной работы (диссертации) 

оформляется решением профильной кафедры современного русского языкознания, решением 

Ученого совета филологического факультета, приказом ректора. 

 

3.2. Требования к содержанию научно-квалификационной работы(диссертации) 

 

3.2.1. Научно-квалификационная работа должна соответствовать паспорту научной 

специальности 44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Область исследования в научно-квалификационной работе должна относиться к 

областям, перечисленным в паспорте специальности: 

1. Старославянский язык. Цель изучения старославянского языка. Понятие о 

старославянском языке. Его основа и происхождение. Понятие синхронии и диахронии. 

Деятельность Кирилла и Мефодия – славянских первоучителей. Происхождение славянских 

азбук. Основные памятники старославянской письменности: глаголические и кириллические. 

Понятие праславянского языка. Классификация славянских языков. Фонетика 

старославянского языка. Звуки и буквы старославянского языка. Числовое значение 

кириллических букв. Диакритические знаки. Система гласных звуков в синхронном аспекте 

и их характеристика. Зависимость гласных звуков от их позиции в слове: редуцированные 

гласные, их слабые и сильные позиции в слове. Падение редуцированных. Гласные в 

абсолютном начале слова. Система согласных звуков в синхронном аспекте и их 

характеристика. Позиционные изменения согласных: по твердости-мягкости, ассимиляция 

шумных. Позднейшие изменения согласных: отвердение шипящих и изменение аффрикаты 

с, упрощение начальных сочетаний губной + j. Строение слога в старославянском языке. 

Звуки старославянского языка в диахроническом аспекте. Происхождение гласных звуков. 

Система чередования гласных (количественные, качественные, качественно- 

количественные). Долгие и краткие гласные праславянского языка и результаты их 

изменения в старославянском. Причины и результаты изменения дифтонгических сочетаний 

и   монофтонгизации   дифтонгов.   Результаты   изменения   сочетаний   *tor t, * to lt, * ter t,*teltвtort,   *tort,*tolt,*tert,* teltвtolt,   *tort,*tolt,*tert,*teltвtert,   *tort,*tolt,*tert,*teltвtelt   в 

старославянском и других группах славянских языков. Судьба сочетаний плавных с 

редуцированными. Происхождение согласных звуков. Происхождение твердых согласных. 

Происхождение мягких согласных: три переходных смягчения (палатализации) 

задненебных. Изменения сочетаний согласных с *tort,*tolt,*tert,*teltвjв разных группах славянских языков: 

переднеязычный  сонорный  +  *to r t, *to lt, * ter t, * telt вj,  зубной  +  *tor t, * to lt, * tert, * tel t вj,  задненебный  +  *tor t,*tolt,*tert,* teltвj, губной  +*tort,*tolt,*tert,* teltвj  . Диссимиляция и 

упрощение групп согласных. Морфология старославянского языка. Части речи 

старославянского языка. Имя существительное. Его основные грамматические категории. 

Склонение существительных: шесть основных типов склонения. Развитие категории 
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одушевленности. Происхождение падежных флексий. Местоимение. Личные и неличные 

местоимения. Местоименное склонение и происхождение окончаний местоименного 

склонения. Имя прилагательное. Именные и членные формы прилагательных и их 

склонение. Формы сравнительной степени. Обозначение числа в старославянском языке. 

Глагол. Грамматические категории глагола. Формообразующие основы глагола. Спрягаемые 

глагольные формы. Времена глагола: настоящее время (спряжение тематических и 

нетематических глаголов). Происхождение глагольных окончаний. Система будущих времен 

(будущее сложное I, будущее сложное II, или преждебудущее). Система прошедших времен. Простые 

прошедшие времена: аорист и имперфект. Происхождение имперфекта. Типы аориста и их 

происхождение. Сложные прошедшие времена: перфект, плюсквамперфект. Глагольные наклонения: 

повелительное наклонение и сослагательное наклонение. Именные формы глагола. Действительные и 

страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Инфинитив. Супин. Наречия. 

Служебные слова: предлоги, союзы, частицы. Синтаксис старославянского языка. Старославянское 

предложение. Границы предложения в тексте. Порядок слов в предложении. Конструкция с 

«двойными падежами». Простое предложение. Соединение предложений. 

2. История русского языка. Два объекта истории русского языка: Живой язык (диалектный) и 

литературный язык. Восточнославянская этноязыковая общность и проблемы ее генезиса. 

Славянские племенные диалекты в Восточной Европе позднепраславянской эпохи по данным 

археологии и лингвогеографии. Диалектная гетерогенность древневосточно-славянского 

ареала, восходящая к позднепраславянской эпохе. Противопоставление на территории 

славянских диалектов Восточной Европы двух основных диалектных зон. Место 

восточнославянских диалектов в славянском мире. Древнейшие изоглоссы, устанавливающие 

генетическую общность южно- и северно-восточнославянских диалектов с разными 

диалектными зонами славянского мира. Вопрос о формировании древнерусского языкового 

единства. Общевосточнославянские фонетические изменения. Южновосточнославянская 

диалектная система эпохи древнейших славянских памятников письменности (XI—ХП века). 

Фонетическая система, реконструируемая по данным старейших памятников письменности. 

Восточнославянские морфологические особенности. Северновосточнославянские диалекты 

старшего периода (XI—ХП вв.) по данным памятников письменности и современных 

говоров. Особенности фонетической системы. Особенности морфологической системы. 

Древненовгородский диалект и его внутренняя неоднородность. Специфика 

древненовгородского диалекта в узком смысле (древненовгородское койне). Культурно- 

языковая ситуация древней Руси, отношение книжного церковнославянского языка к 

диалектному. Русский извод церковнославянского языка: а) механизм формирования; б) 

орфоэпические, орфографические и грамматические признаки. Типы текстов в древнерусской 

книжности. Тексты, представляющие: а) стандартный церковнославянский; б) гибридный 

церковнославянский. Специфика норм гибридного церковнославянского языка. Проблема 

стандартного древнерусского языка. Типы текстов, представляющие стандартный 

древнерусский. Специфика языка бытовой письменности. Берестяные грамоты как 

лингвистический источник. Графико-орфографические системы бытовой письменности 

Древней Руси. История фонетической системы русского языка (XII—XVII вв). Падение 

редуцированных и его последствия. Специфика отражения процесса в южно и 

северовосточнославянских памятниках, в памятниках книжных и бытовых. Изменения в 

системе консонантизма после падения редуцированных. Формирование корреляции 

твердости-мягкости согласных; диалектные различия. Изменения в системе вокализма после 

падения редуцированных. История гласных среднего и верхнесреднего подъема в разных 
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диалектных системах. Основные изменения в истории акцентной системы русского языка. 

История аканья. Взаимообусловленность изменений в разных звеньях фонетической системы 

— разные типы диалектного развития. История морфологической системы русского языка (XII—XVII 

вв.). Имена — основные тенденции развития и их возможные реализации, представленные русскими 

диалектами, специфика литературной нормы: перестройка системы именного склонения; история 

категории числа; история взаимодействия адъективного и местоименного склонения; 

морфологическое оформление категории прилагательного; история указательных и личных 

местоимений; вопрос об относительных местоимениях в истории русского языка; история счетных 

слов и формирование числительного. Глагол – основные события в истории, проблема соотношения 

живого языка и книжной нормы: история видовременной системы и проблема хронологии разных 

этапов ее формирования; история категории глагольного вида, проблема причин и хронологии 

перестройки системы форм прошедшего времени, история форм не прошедшего времени, 

формирование грамматических форм будущего времени; история причастных форм: литературный 

язык м диалектный; история ирреальных наклонений; система русского глагола в ее возможных 

диалектных вариантах. Основные проблемы изучения истории синтаксической системы русского 

языка. 

3. Фонетика русского языка. Предмет и место фонетики среди других лингвистических 

дисциплин. Учение о фонеме. Фонема. Система фонем. Звуковые единицы речи, параметры 

их формирования и функционирования в речевой деятельности человека. Процесс 

коммуникации. Лингвистические и экстралингвистические аспекты речи. Фонетика как 

наука, использующая методы исследования в области психологии, социологии, физиологии, 

акустики, математики. Артикуляционная база русской речи. Краткие сведения из истории 

экспериментальной фонетики. Методы артикуляционного анализа: метод палатографии, 

метод кинорентгенографии, метод фотоосциллографии, метод тензометрии. Артикуляторная 

классификация звуковых типов, основные критерии разграничения согласных и гласных 

звуковых типов. Артикуляторная классификация русских гласных звукотипов. Собственная 

длительность русских гласных звукотипов. Степени редукции гласных звукотипов, глухие 

гласные. Дифтонги и дифтонгоиды в русской речи. Артикуляторная классификация 

согласных звукотипов по признакам места и способа образования. Собственная длительность 

русских согласных звукотипов. Специфика палатализованных согласных в русской речи (по 

данным кинорентгенографии). Аффрикаты и аффрицированные звуковые типы. Слог. 

Артикуляционное строение слога. Принципы сегментации потока речи на слоги. 

Классификация типов слогов. Типы артикуляционных слоговых таблиц для разных целей 

прикладных исследований. Коартикуляция, ее типы. Акустические характеристики русской 

речи. Основные понятия акустического анализа речи. Методы исследований акустических 

параметров речи: метод осциллографии, метод спектрографии, устройства для анализа 

просодических параметров речи. Спектральные характеристики русских гласных звукотипов, 

их собственная частота основного тона. Спектральные характеристики согласных звукотипов. 

Стратификация русской звучащей речи и ее единиц. Звуковая система (система звуковых 

типов). Система слогов. Словесное ударение в русской речи, его конститутивная функция. 

Правила подвижности, неподвижности русского словесного ударения. Система фонетических 

слов (ритмических структур). Частотные типы фонетических слов в русской речи. 

Артикуляторные и акустические характеристики «сильных» и «слабых» частей фонетических 

слов русской речи. Понятие полизвукотипа. Синтагма. Синтагма в отличие от словосочетания. 

Синтагматическое ударение, его конститутивная функция. Фразовые выделительные ударения. 

Классификация типов фразовых выделительных ударений по их функциям. Фраза. Ее 
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структурированность просодическими средствами. Фоноабзац. Его структурированность 

просодическими средствами. Текст. Восприятие речи. Общие сведения о восприятии звучащей речи 

человеком. Методы исследования восприятия. Метод имитации. Восприятие звуковых типов русской 

речи. Восприятие фонетических слов русской речи. Восприятие синтагм, фраз, фоноабзацев русской 

речи, их основные характеристики. Восприятие темпа русской речи. Просодия и интонация. 

Просодические средства. Просодические единицы. Функции просодии. Функции интонации. 

Основные модели русской интонационной системы. Автоматическое распознавание и синтез речи. 

Системы автоматического распознавания речи. Системы автоматического синтеза речи. Фонетические 

стили звучащей речи. Фонетические стили звучащих подготовленных текстов. Фонетические стили 

спонтанной речи. Фонология. История фонологии в России. Теория фонологии в концепции И.А. 

Бодуэна де Куртенэ и Н.В. Крушевского. Тезисы Казанской лингвистической школы в области 

изучения звучащей речи, сформулированные Бодуэном де Куртенэ. Петербургская фонологическая 

школа. Развитие идей Бодуэна де Куртенэ в трудах Л.В. Щербы, Л.Р. Зиндера и др. Основные 

положения петербургской фонологической школы. Прикладные фонологические исследования 

петербургской школы: создание письменности для бесписьменных языков, разработка тестовых 

речевых материалов в целях диагностики тугослышащих и глухих, разработка речевых таблиц для 

проверки каналов радиотелефонной связи. Московская фонологическая школа. Основные положения 

МФШ. Развитие идей МФШ в трудах В.Н. Сидорова, Р.А. Аванесова, П.С. Кузнецова, А.А. 

Реформатского, М.В. Панова и др. Попытки синтеза концепций петербургской и московской 

фонологических школ. Фонологические исследования в области русской диалектологии. Прикладные 

аспекты деятельности МФШ: а) Реформа русской орфографии (Р.А. Аванесов, В.Н. Сидоров), б) 

Реформа алфавитов для тюркских языков (А.М. Сухотин, В.Н. Сидоров). Фонологическая система 

современного русского языка. Основы русской морфонологии. Фонетическая транскрипция. 

Фонологическая транскрипция. 

4. Морфология русского языка. Парадигматическая морфология. Выделение грамматических 

классов и морфологический анализ словоформ в русском языке. Грамматические классы 

лексем. Разбиение словоформ на лексемы. Перечень основных грамматических категорий и 

категориальных значений по грамматическим классам. Внешние характеристики основных 

грамматических классов: внешний вид представляющих словоформ, количество, важнейшие 

семантико-синтаксические черты. Флективное представление русского текста. Основа и 

флексия. Словоформы оформленные и неоформленные. Лексемы изменяемые и 

неизменяемые. Грамматические классы с точки зрения оформленности/неоформленности, 

изменяемости/неизменяемости. Грамматические категории. Категория падежа. Типы падежей 

с точки зрения степени синтаксической и морфологической самостоятельности. Категория 

числа. Проблема числовой дефектности; парадигматический статус лексем Singularia tantum. 

и Pluraria. tan.tu.rn. Так называемая счетная форма. Категория согласовательного класса. 

Субстантивные и адъективные лексемы. Статус так называемых кратких прилагательных. 

Субстантивированные прилагательные, их парадигматический статус. Словоизменительные 

классы субстантивных и адъективных лексем. Разбиение на так называемые типы склонения. 

Парадигматический синтез. Парадигматика уникальных (местоименных) лексем. Парадигматика 

глагола. Словоизменительные классы глаголов. Понятие репрезентации. Причастия. Сопоставление 

парадигматики имени и глагола с точки зрения внешних черт морфологического синтеза. 

Употребление грамматических категорий. Именные категории. Именные категории; их статус с точки 

зрения грамматичности. Формально согласовательные и семантически наполненные категории. 

Инвентарь и правила выбора граммем падежа. Проблема так называемого «второго родительного» и 

«второго предложного». Особые случаи: именительные представления, именительный падеж в роли 

дополнения; творительный предикативный. Падеж числовых выражений. Правила выбора граммем 

числа. Семантические и синтаксические правила. Особые случаи: дистрибутивные конструкции, 
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определительные конструкции; число дополнения как маркировка оппозиции по статусу. Глагольные 

категории. Инвентарь глагольных категорий. Семантические и синтаксические правила выбора 

граммем вида и граммем наклонения. Особые проблемы русской аспектологии: видовая парность, 

грамматический статус вида, степень семантичности видового поведения глагольных лексем; вид и 

глагольная префиксация. Вид и классификация глагольной лексики. Проблема залога русского 

глагола. Морфологические и семантические ограничения на употребление пассивных конструкций. 

Так называемые рефлексивные глаголы (ся-глаголы): основные типы по отношению к исходной 

лексеме. Словоизменение и словообразование. Грамматические (словоизменительные) и 

словообразовательные значения. Регулярное словообразование в русском языке; синтаксические 

словообразовательные показатели (субстантивация, адьективизация, адвербиализация). Обзор 

основных несинтаксических словообразовательных показателей имени и глагола. Словосложение в 

русском языке. Элементы морфонологии и акцентной грамматики. Задача морфонологического 

описания; морфонологическое представление. Понятие чередования; устранимые и неустранимые 

чередования. Важнейшие чередования в русском словоизменении и словообразовании (обзор и 

классификация). Понятие акцентной парадигмы. Классификация русских акцентных парадигм. Обзор 

акцентных свойств имени и глагола. Основные тенденции исторического развития русской 

акцентуации. Морфологизация и семантизация ударения в истории русского языка. Современный 

русский язык в сопоставлении с другими славянскими языками. Типология грамматических категорий 

славянских языков (краткий обзор). Различия между славянскими языками в инвентаре 

грамматических категорий и граммем: утрата и редукция падежной системы; двойственное число; 

перестройка глагольных систем (случай болгарского языка). Различия между славянскими языками в 

правилах употребления грамматически категорий: несовпадения в числовом поведении 

существительных, видовом поведении глаголов и др. Морфологические особенности русского языка и 

восточнославянских языков в целом. 

5. Синтаксис русского языка. Отличие от курса «Общий синтаксис» (русский языковой 

материал; внимание к тонкостям русского языка; ознакомление с отечественной и 

зарубежной традицией изучения русского синтаксиса). Основные этапы исследования 

русского синтаксиса. Шахматов, Пешковский, Щерба. Академические грамматики. 

Дотрансформационный, трансформационный, послетрансформационный периоды. 

Лексикосинтаксические проблемы русского языка. Синтаксические аспекты проблемы частей 

речи в русском языке. Категория состояния. История становления понятия «категория 

состояния». Наблюдения русистов XIX века, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов. Понятие предикативов в 

«Грамматике70» и «Грамматике-80». Возвратные глаголы и залог. Парные и непарные глаголы на -ся. 

Отобъектные глаголы на -ся. Интранзитивизация, дезагентивизация. Пассив, так называемый средний 

залог. Отсубъектные глаголы на -ся. Возвратный залог, реципрок. Возвратные формы от 

непереходных глаголов. Диалектные особенности пассивизации. Члены предложения. Подлежащее. 

Классификация подлежащего по способу его выражения. Проблема нулевого подлежащего. 

Подлежащее-субстантив (односложное подлежащее; подлежащее — именная группа). 

Подлежащееинфинитив. Собственно инфинитивное и инфинитивно-именное подлежащее. 

Разновидности инфинитивно- подлежащных предложений. Проблема интерпретации предложений с 

предикативными наречиями на -о. Сказуемое. Глагольное сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Выражение сказуемого личным глаголом. Аналитические формы глагола. Несогласуемый императив. 

Инфинитив. Типы осложненного глагольного сказуемого. Сложное глагольное сказуемое. Сочетание 

инфинитива с фазовыми и модальными глаголами. Характеристика модальных глаголов. Именное 

сказуемое. Вопрос о связке в именном сказуемом. Функции и типы связок. Именная часть — 

существительное в им. и тв. падеже, в род. падеже или предложно-падежная форма. Именная часть — 

прилагательное или причастие в краткой и полной форме, их соотношение. Прилагательное в 

сравнительной степени. Местоимение в именной части, именная часть — наречие, деепричастие, 
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междометие, числительное, количественная группа. Недостатки классификации типов сказуемого в 

«Грамматике 60» (об основаниях классификации, ориентации на части речи (разделение общего, 

объединение различного), о границах сказуемого, проблема связок, полузнаменательных глаголов и 

полнознаменательных глаголов в составе сказуемого). Второстепенные члены предложения. 

Определение. Согласованное определение. Несогласованное определение. Приложение. Наречие. 

Дополнение. Приглагольное дополнение. Род, падеж прямого дополнения. Приименное дополнение. 

Дополнение при прилагательном и существительном. Валентностная природа дополнений. 

Трансформация перемещений. Обстоятельства. Средства выражения обстоятельства. Семантические 

типы обстоятельств. Однородные члены предложения. Сочинительная связь. Общие свойства 

сочинительных конструкций. Грамматика сочинения. Семантика сочинений. Число в сочинительных 

конструкциях. Структура предложения. Некоторые теоретические положения «Русской грамматики» 

(«грамматика-80»). Понятие предложения, структурной схемы простого предложения. 

Распространение простого предложения. Семантическая структура простого предложения. 

Элементарные семантические категории: предикативный признак, субъект, объект. Теория 

детерминантов. Типы детерминантов. Типы предложений. Классификация А.М. Пешковского, ее 

достоинства и недостатки. Структурные схемы предложений в «Грамматике 70» и «Грамматике 80». 

Двусоставные предложения. Односоставные предложения. Вопросительные предложения. Сравнение 

«Грамматики 70» с «Грамматикой 80». Недостатки концепций структурных схем предложения. 

Элементы таксономизма. Противоречия в нотации. Вопрос о нулевой связке и нулевом подлежащем. 

Логико-грамматические типы предложений (бытийные предложения, предложения тождества, 

предложения характеризации). Сложное предложение. Точки зрения на природу сложного 

предложения. Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми. Сочинение и подчинение в 

сложном предложении. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Традиционные принципы классификации. Структурные типы сложноподчиненных 

предложений. Расчлененные и нерасчлененные предложения. Бессоюзные сложные 

предложения. Предложения открытой и закрытой структуры. Смысловые отношения в 

бессоюзном сложном предложении. Непосредственные (прямые) и опосредованные 

отношения в бессоюзном сложном предложении. Коммуникативный синтаксис. Общие 

понятия теории актуального членения. Тема, рема. Многоступенчатость актуального 

членения. Члены предложения и актуальное членение. Связь с категорией определенности. 

Средства выражения актуального членения. Порядок слов, интонация, частицы, специальные 

синтаксические конструкции. Двойственная функция порядка слов. Его связь с иерархией 

синтаксического членения. Порядок слов в атрибутивных глагольных, субстантивных и 

прочих словосочетаниях. Обще-и частноинформативные высказывания, их связь с 

диктальными и модальными вопросами. Актуальное членение в некоторых структурных 

типах двусоставного предложения. Связь темы и ремы с данным и новьм. Стилистически- 

нейтральные и экспрессивные варианты. Предложения с распространенной группой 

подлежащего. Вынесение прилагательного в позицию ремы. Специфика субстантивного 

распространенного подлежащего. Синтаксис разговорной речи. Конструкции с 

нереализованными валентностями. Эллипсис. Нулевые предикаты. Двойные предикаты. 

Средства синтаксической связи. Порядок слов. Именительный падеж и его функции. 

6. Семантика русского языка. Семантика языковых средств, выражающих пропозициональное 

содержание предложения. Семантика предиката. Семантическая типология предикатов, 

основанная на признаках, характеризующих отношение действия к времени. Признак 

контролируемости действия. Семантическая классификация предикатов с сентенциальным 

актантом, основанная на присущих им импликациях. Семантический признак 
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перформативности. Семантика модальных предикатов возможности и долженствования. 

Компонентный анализ лексического значения предиката на примере эмотивных. Проблема 

выделения семантических классов (на примере класса глаголов речи). Предикаты, 

совпадающие по компонентному составу толкования, но различающиеся по его логической и/ 

или коммуникативной организации. Семантика именных групп. Средства выражения 

денотативного статуса именных групп в русском языке. Семантика указательных, 

неопределенных и универсальных местоимений: все, всякий, любой. Семантика предлогов. 

Описание значения русских многозначных предлогов методами структурной и когнитивной 

семантики. Анализ синонимической группы предлогов, обозначающих соседство объектов в 

пространстве. Семантика отрицания. Отрицание в русском языке. Значение и сферы действия 

частицы не. Семантические обще и частноотрицательные предложения. Смещенное 

отрицание. Отрицание нейтральное и противопоставительное. Перенос отрицания. 

Кумулятивное отрицание. Семантика актуального членения. Семантические корреляты темы, 

ремы, данного, нового, ассерции, презумпции. Семантика союзов. Сочинительные союзы (на 

примере а, или, но). Условные, причинные и уступительные союзы. Функции слов тоже и 

также. Семантика языковых средств, выражающих коммуникативно-прагматическую 

информацию в предложении. Семантика частиц. «Логические» частицы на примере частиц 

даже, только. Субъективномодальные частицы на примере частиц а, ну, да. Место вводных 

слов в семантической структуре предложения. Семантика показателей достоверности. 

Дискурсивные слова на примере слов, связанных с идеей «минимизации». Семантика 

коммуникативных типов предложения. Семантика общих и специальных вопросов. 

Семантика императива. Согласование модальных слов и частиц с иллокутивной функцией 

высказывания. Исследования в области русской языковой картины мира. Пространство и 

время в РЯКМ. Образ человека в РЯКМ. Культурно значимые концепты РЯКМ. 

3.2.2. Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта должно 

учитывать требования ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и 

профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной подготовленности 

аспиранта. 

3.2.3. Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта должно 

включать обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики 

и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе. 

3.2.4. Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта должно 

излагать теоретические и практические положения, раскрывающие предмет научно- 

квалификационной работы. 

3.2.5. Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта может 

включать графический материал (рисунки, графики при необходимости), выводы, 

рекомендации и предложения, список использованных источников, приложения (при 

необходимости). 

3.2.6. Работа оформляется в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления». 

 

3.3. Требования к структуре научно-квалификационной работы (диссертации) и 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 
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3.3.1. Научно-квалификационная работа (диссертация) аспиранта должна состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

– титульный лист (Приложение № 1); 

– оглавление (с указанием номеров страниц). 

Текст диссертации: 

– введение; 

– основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты), выводы по главам; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Введение содержит: четкое обоснование актуальности выбранной темы; степень раз- 

работанности проблемы исследования; определение цели, объекта, предмета и задач 

исследования; формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования); 

раскрытие теоретических и методологических основ исследования, перечень используемых 

методов исследования с указанием опытно-экспериментальной базы; формулировку научной 

новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, 

выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования. 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее чем 
из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов исследования 

в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введении. В 

заключении содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные в работе 

источники. Список помещают перед приложениями, оформляют его в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1 – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке располагают по 

алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. Допускается по- 

страничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Каждый 

включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение», его порядкового номера, и ниже по центру – 

тематического заголовка. На все приложения в тексте научно-квалификационной работы 

(диссертации) должны быть ссылки. 

3.3.2. Требования к структуре научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) аспиранта должен состоять из структурных элементов, расположенных 

в следующем порядке: 

– титульный лист (Приложение № 2); 

– оглавление (с указанием номеров страниц). 

Текст научного доклада: 

1. Общая характеристика работы: 

– актуальность темы исследования; 

– степень разработанности темы исследования; 

– объект и предмет исследования; 

– цели и задачи темы исследования; 

– научная новизна; 

– теоретическая и практическая значимость исследования; 

– методы исследования; 

– положения, выносимые на защиту; 

– степень достоверности и апробация результатов. 

2. Основное содержание научного доклада кратко раскрывает содержание введения, 
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глав (разделов), заключения научно-квалификационной работы (диссертации). 

3. В заключении научного доклада излагаются итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

4. После основного содержания научного доклада приводится список работ, 

опубликованных автором по теме научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3.4. Требования к оформлению научно-квалификационной работы (диссертации) 

и научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) 

 

3.4.1. Текст научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

оформляется с использованием компьютера (машинописным способом) на одной стороне 

листа белой бумаги, формата А 4, шрифт – Times New Roman 14 интервала, межстрочный 

интервал – 1,5. 

3.4.2. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не менее 

15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм. Размер абзацного отступа 

должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм. 

3.4.3. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист научного 
доклада и титульный лист научно-квалификационной работы (диссертации) необходимо включить в 

общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

3.4.4. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» научно-квалификационной работы (диссертации) 

служат заголовками структурных частей. Соответствующие заголовки структурных частей 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, 

без подчеркивания. 

3.4.5. Главы научно-квалификационной работы (диссертации) должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами в пределах всего текста и иметь абзацный отступ. После 

номера главы ставится точка и пишется название главы. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 

параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака параграфа), 

разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме первой 

прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в научно-квалификационной работе 

(диссертации) и научном докладе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и 

выравниваются по центру страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под 

ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка. 

Таблицы располагаются непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и 

также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается над ней, 

содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №. 

Например, Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы и располагаться в порядке появ- 

ления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

3.4.6. Каждый структурный элемент текста научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) должен иметь абзацный 

отступ. Название структурного элемента должно быть выделено жирным шрифтом. 

3.4.7. Научно-квалификационная работа   (диссертация)   и   научный   доклад   по 
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результатам научно-квалификационной работы (диссертации) представляются на 

профильную кафедру современного русского языкознания в печатном и   электронном виде 

не менее чем за месяц до защиты научного доклада. 

3.4.8. Требования к объему научно-квалификационной работы (диссертации) 

устанавливает профильная кафедра современного русского языкознания. 

3.4.9. Примерные требования к объему научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) для всех направлений 

подготовки – 1,5 –2 п.л. 

 

3.5. Порядок выполнения научно-квалификационной работы (диссертации), 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) и проверки научного доклада на объем заимствования 

 

3.5.1. При выполнении научно-квалификационной работы (диссертации) аспирант 

обязан: 

– добросовестно, самостоятельно и своевременно осуществлять подготовку научно- 

квалификационной работы (диссертации); 

– ссылаться на автора (-ов) и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов, используемых в научно-квалификационной работе (диссертации); 

– отчитываться перед научным руководителем, кафедрой о ходе подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации); 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальными нормативными актами Университета. 

3.5.2. Текст научно-квалификационной работы (диссертации) и текст научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) представляются на профильную кафедру для проверки на объем 

заимствования, в том числе, содержательного, выявления неправомочных заимствований, с 

использованием системы «Антиплагиат», не позднее чем за месяц до защиты научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

3.5.3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) не допускается к защите, в случае: 

– использования заимствованного материала без ссылки на автора (-ов) и (или) 

источник заимствования, результатов научных работ, выполненных аспирантом в 

соавторстве без ссылок на соавторов; 

– оригинальности текста ниже 80 %; 

– выполнения научно-квалификационной работы (диссертации) на тему, 

отличающуюся от темы, утвержденной приказом ректора Университета; 

– несоблюдения сроков сдачи научно-квалификационной работы (диссертации); 

– отсутствия рецензий; 

– несоблюдения других требований к научно-квалификационной работе (диссертации) 

и научному докладу об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

3.5.4. В течение срока, отведенного на выполнение научно-квалификационной работы 

(диссертации), филологическим факультетом или выпускающей кафедрой современного 

русского языкознания могут быть определены сроки и формы апробации промежуточных 

результатов исследований по научно-квалификационной работе (диссертации) (доклады, 

выступления, отчеты, презентации и т.д.), в том числе, осуществляемые на заседаниях 

профильной кафедры современного русского языкознания. 

3.5.5. Полностью завершенная и правильно оформленная научно-квалификационная 

работа (диссертация) и научный доклад представляются аспирантом научному 

руководителю не позднее чем за шесть недель до защиты научного доклада об основных 
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результатах      подготовленной      научно-квалификационной       работы       (диссертации). 

По решению профильной кафедры научно-квалификационная работа (диссертация) также 

может быть проверена на объем заимствования и неправомочных заимствований. 

3.5.6. Аспирант предоставляет научно-квалификационную работу (диссертацию) и 

научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) научному руководителю в печатной и в электронной форме. Файлы 

электронной формы передаются научному руководителю в расширении .doc. 

3.5.7. Профильная кафедра совместно с научным руководителем после получения 

научно-квалификационной работы (диссертации) и научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) обеспечивает 

их проверку как по содержанию, так и на предмет соблюдения аспирантом требований, 

установленных программой ГИА, в том числе, в течение одной недели после получения 

исходного файла – проверку на объем заимствования в соответствующей информационной 

системе Университета в установленном порядке. 

3.5.8. Деканат филологического факультета устанавливает порядок проверки (график) 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) на объем заимствования в соответствующей информационной системе 

Университета. Отчет о проверке на объем заимствования и неправомочных заимствований 

должен быть подписан и датирован научным руководителем. 

3.5.9. На основе результатов проверки научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на объем заимствования и 

неправомочных заимствований, по содержанию и соблюдению требований программы ГИА, 

научный руководитель не позднее трех недель до защиты составляет отзыв (Приложение № 

3) и предоставляет его на профильную кафедру с приложением отчета о проверке на объем 

заимствования (Приложение № 4) . 

3.5.10. После проведения проверки научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на объем заимствования 

аспирант при согласовании с научным руководителем сдает научный доклад, оформленный в 

соответствии с требованиями, на профильную кафедру современного русскогоязыкознания. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) должен быть сдан на профильную кафедру современного русского 

языкознания не позднее одной недели до защиты в сброшюрованном виде с приложением 

аутентичной электронной формы научного доклада в формате PDF (на CD-диске). Научный 

доклад не позднее трех дней до защиты должен быть размещен в Личном кабинете аспиранта 

с рецензиями и отзывом научного руководителя. 

3.5.11. В случае если имеются основания для недопуска научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) к защите, 

научный руководитель указывает это в своем отзыве и рекомендует не допустить аспиранта 

до предоставления научного доклада для защиты по конкретному основанию. В таком случае 

решение о недопуске к защите принимается на заседании кафедры. 

3.5.12. Научно-квалификационная работа (диссертация) и научный доклад вместе с 

отзывом руководителя, рецензиями и отчетом о проверке на объем заимствования 

передаются заведующему профильной кафедрой современного русского языкознания. 

Заведующий профильной кафедрой современного русского языкознания на основании 

отзыва руководителя и рецензий делает заключение о допуске аспиранта к защите научного 

доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) путем 

соответствующей записи на титульном листе научного доклада. 

 

3.6. Рецензирование научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

3.6.1. Для определения качества проведенного научного исследования и репрезентативно- 

сти полученных результатов, полноты их отражения в представленных публикациях, а также 
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научной ценности научно-квалификационной работы (диссертации), она подлежит 

обязательному рецензированию. 

3.6.2. Рецензентами научно-квалификационной работы (диссертации) могут быть 

специалисты с ученой степенью по направлению и направленности обучения аспиранта. 

Профильная кафедра современного русского языкознания утверждает рецензентов из числа 

лиц, не являющихся педагогическими работниками кафедры, на которой выполнена научно- 

квалификационная работа (диссертация). Научно-квалификационная работа (диссертация) и 

научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) передаются рецензентам за три недели до защиты научного доклада. 

Подпись рецензента заверяется в установленном порядке в организации, в которой 

рецензент работает. 

3.6.3. Рецензент должен иметь полный текст научно-квалификационной работы 

(диссертации) и список публикаций аспиранта, заверенный в установленном порядке. 

Рецензент обязан внимательно ознакомиться с работой, списком публикаций, актом о 

внедрении (при наличии) и сделать личное заключение об оценке научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

3.6.4. Рецензент готовит письменную рецензию (Приложение № 5) на рассматриваемую 

научно-квалификационную работу (диссертацию). В рецензии отражается актуальность 

избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность, новизна и практическая значимость и 

дается заключение о соответствии научно-квалификационной работы (диссертации) 

требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. 

3.6.5. Рецензент представляет письменную рецензию на научно-квалификационную 

работу заведующему профильной кафедрой и аспиранту не позднее, чем за одну неделю до 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.7. Представление научного доклада об основных результатах научно- 

квалификационной работы (диссертации) 

 

3.7.1. На подготовку к представлению научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) отводится время (количество недель) в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки и в соответствии с учебным планом по направленности Русский язык. 

3.7.2. Полностью подготовленная к защите научно-квалификационная работа 

(диссертация) представляется научному руководителю в сроки, предусмотренные 

индивидуальным планом аспиранта. 

3.7.3. Научный руководитель совместно с аспирантом готовит научный доклад об 

основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 

3.7.4. К научно-квалификационной работе (диссертации) должен быть приложен 

список публикаций аспиранта, заверенный в установленном порядке; акт о внедрении 

результатов научно-квалификационной работы (диссертации), при наличии (Приложение № 

6); результаты обсуждения научно-квалификационной работы (диссертации) на кафедре или 

в рамках научно-методического семинара (при наличии). 

3.7.5. Представление научного доклада об основных результатах научно- 

квалификационной работы (диссертации) является частью государственной итоговой 

аттестации аспирантов и регламентируется локальными нормативными актами университета, 

устанавливающим порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Университета. 

3.7.6. Представление научного доклада об основных результатах научно- 
квалификационной работы (диссертации) проводится публично на заседании 
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государственной экзаменационной комиссии. 

3.7.7. Основной задачей государственной экзаменационной комиссии является 

обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и практических 

навыков (компетенций) выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания 

научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) 

и оценки умения аспиранта представлять и защищать ее основные положения. 

3.7.8. Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации) оценивается в соответствии с критериями, установленными для диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук: актуальность; глубина и обстоятельность 

раскрытия темы, содержательность работы, качество анализа научных источников и практического 

опыта; личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации; степень 

достоверности результатов проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая 

значимость. 

3.7.9. Результаты представления научного доклада по выполненной научно- 

квалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» означает 

непрохождение государственного аттестационного испытания. 

Лицо, не прошедшее государственное аттестационное испытание, может повторно 

пройти это испытание по заявлению, но не ранее чем через год и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

аспирантом. 

3.7.10. В случае успешного представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) профильная кафедра 

назначает дату обсуждения научно-квалификационной работы (диссертации), по результатам 

которого дает заключение по диссертации, по заявлению аспиранта (Приложение № 7), 

подписанное заведующим профильной кафедрой и утвержденное ректором или по его 

поручению проректором по научной и инновационной работе. В заключении отражаются: 

личное участие аспиранта в получении результатов, изложенных в диссертации; степень 

достоверности результатов проведенных аспирантом исследований; их новизна и 

практическая значимость; ценность научных работ аспиранта; полнота изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных аспирантом. 

При оформлении заключения можно руководствоваться формой, которая рекомендована 

Решением Президиума ВАК Минобрнауки России от 22 июня 2012 г. № 25/52 (в ред. от 8 

февраля 2013 г.) «О формах заключения диссертационного совета по диссертации и 

заключения организации, в которой выполнена диссертация или к которой был прикреплен 

соискатель». Вместе с тем заключение организации, где выполнялась диссертация, должно 

соответствовать абзацу 1 пункта 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (ред. от 28.08.2017 г.). 

3.7.11. При успешном представлении научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) и положительном результате государ- 

ственного экзамена, решением Государственной аттестационной комиссии аспиранту 

присуждается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь», и выдается 

диплом государственного образца (с приложением) об окончании аспирантуры. 

 

3.8. Критерии выставления оценок 

 

3.8.1. Результаты представления научного доклада по выполненной научно- 

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». По результатам представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

организация дает заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении 
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ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 16 

от 24 сентября 2013 г. № 842 . 

Выполненная и представленная к защите в форме научного доклада исследовательская 

работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата филологических наук. 

3.8.2. Оценка «отлично» выставляется, если: Научный доклад об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) демонстрирует логически завершенное научное 

исследование и содержит: 

− исчерпывающий критический анализ научных источников по теме исследования; 

– совокупность самостоятельно полученных обоснованных результатов исследования 

и научных положений, выносимых аспирантом на защиту, подтверждающих научную 

новизну работы, ее теоретическую значимость; 

– совокупность самостоятельно полученных предложений, выводов и рекомендаций, 

подтверждающих практическую значимость работы; 

НКР имеет положительный отзыв научного руководителя; 

Выступление аспиранта с научным докладом об основных результатах НКР (диссертации) 

представлено в соответствии с логикой и методологией научного исследования, 

сопровождено компьютерной презентацией, подготовленной в соответствии с требованиями 

к компьютерной презентации, и / или иными демонстрационными материалами. 

Продолжительность доклада укладывается в регламент. 

При ответах на вопросы в процессе представления научного доклада аспирант 

демонстрирует: 

– исчерпывающее знание основных теоретических положений по темеисследования; 

– свободное владение теоретическими понятиями и специфическими методами 

решения поставленных в научно-квалификационной работе (диссертации) задач, 

направленными на достижение поставленной в научно-квалификационной работе 

(диссертации) цели; 

– легкость при оперировании данными (эмпирическими, статистическими и др.) 

проведенного в рамках научно-квалификационной работы (диссертации) исследования; 

– готовность и способность осуществлять прогнозирование и поиск адекватных 

путей решения научных задач в рамках темы научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

Представлены документы, подтверждающие высокую практическую и теоретическую 

значимость результатов исследования (опубликованные статьи, подтверждение участия в 

конференциях различных уровней с докладами, акты о внедрении); 

Текст научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации) оформлен аккуратно и в соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текста научного доклада; 

Аспирант демонстрирует высокую степень сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций (ПК – 1, ПК –2, ПК –3, ПК – 4, ПК - 5). 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 
Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) 

демонстрирует логически завершенное научное исследование и содержит: 

– в целом исчерпывающий анализ научных источников по теме исследования; 
– совокупность самостоятельно полученных обоснованных результатов исследования 

и научных положений, выносимых аспирантом на защиту, подтверждающих научную 

новизну работы, ее теоретическую значимость; 

– совокупность самостоятельно полученных предложений, выводов и рекомендаций, 

подтверждающих практическую значимость работы; 

НКР имеет в целом положительный отзыв научного руководителя; 

Выступление аспиранта с научным докладом об основных результатах НКР (диссертации) 

представлено в соответствии с логикой и методологией научного исследования, 
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сопровождено компьютерной презентацией, подготовленной в соответствии с требованиями 

к компьютерной презентации, которая имеет формальные и содержательные негрубые 

изъяны, и / или иными демонстрационными материалами. Продолжительность доклада 

укладывается в регламент. 

При ответах на вопросы в процессе представления научного доклада аспирант 

демонстрирует: 

– знание основных теоретических положений по теме исследования; 

– владение теоретическими понятиями и специфическими методами решения 

поставленных в научно-квалификационной работе (диссертации) задач, 

направленными на 

достижение поставленной в научно-квалификационной работе (диссертации) цели; 

– умение оперировать данными (эмпирическими, статистическими и др.) 

проведенного в рамках научно-квалификационной работы (диссертации) 

исследования; 

– готовность осуществлять прогнозирование и поиск адекватных путей решения 
научных задач в рамках темы научно-квалификационной работы(диссертации); 

Представлены документы, подтверждающие практическую и теоретическую значимость 

результатов исследования (опубликованные статьи, подтверждение участия в конференциях 

различных уровней с докладами); 

Текст научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации) оформлен аккуратно и в соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текста научного доклада. 

Аспирант демонстрирует невысокую, но без значительных изъянов, степень 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций(ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК – 4, ПК - 5). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) 

демонстрирует логически завершенное научное исследование и содержит: 

– элементы исследования; 

– недостаточно полный анализ научных источников по теме исследования; 

– совокупность полученных обоснованных результатов исследования и научных 

положений, выносимых аспирантом на защиту, подтверждающих научную новизну 

работы; 

– совокупность полученных предложений, выводов и рекомендаций, 

подтверждающих практическую значимость работы; 

НКР имеет отзыв научного руководителя, в котором имеются замечания содержательного 

характера, а также замечания по несоблюдению требований по оформлению НКР; 

Выступление аспиранта с научным докладом об основных результатах НКР (диссертации) не 

представлено в соответствии с логикой и  методологией научного исследования; 

сопровождено компьютерной презентацией и / или иными демонстрационными материалами, 

качество исполнения которых не удовлетворяет в полной мере требованиям, предъявляемым 

к компьютерным  презентациям и / или иным демонстрационным  материалам. 

Продолжительность доклада может не укладываться в регламент. 

При ответах на вопросы в процессе представления научного доклада аспирант испытывает 

затруднения, демонстрируя: 

– знание основных теоретических положений по теме исследования; 

– владение теоретическими понятиями и специфическими методами решения 

поставленных в научно-квалификационной работе (диссертации) задач, направленными на 

достижение поставленной в научно-квалификационной работе (диссертации) цели; атакже: 

– с трудом оперирует данными (эмпирическими, статистическими и др.) проведенного 

в рамках научно-квалификационной работы (диссертации) исследования; 
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– не готов, не способен осуществлять прогнозирование и поиск адекватных путей 

решения научных задач в рамках темы научно-квалификационной работы (диссертации); 

При оформлении текста научного доклада об основных результатах научно- 

квалификационной работы (диссертации) требования, предъявляемыми к оформлению текста 

научного доклада, были учтены, но не в полной мере. Имеются значительные несоответствия 

с требованиями по оформлению текста научного доклада. 

Аспирант демонстрирует низкую степень сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ПК – 1, ПК –2, ПК –3, ПК – 4, ПК-5). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

 

3.9. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

определяются локальными нормативными актами организации 

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются 

локальными нормативными актами организации. 

При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Башкирский 

государственный университет обеспечивает идентификацию личности обучающихся и 

контроль соблюдения требований, установленных указанными локальными нормативными 

актами. 

 

4. Порядок проведения апелляции 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания. 

Регламент назначения апелляционной комиссии, сроков подачи на апелляцию, 

регламент работы апелляционной комиссии и проведения самой процедуры апелляции 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Башкирского государственного университета. 

 
 

5. Проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Башкирского государственного университета. 
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6. Фонд оценочных средств 

 

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания 

 

Код 

компет 

енции 

Формулировк 

а 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетво 
рительно» 

«Удовлетво 
рительно» 

«Хорошо» «Отлично 
» 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 владеть Фрагментарное В целом В целом Успешное и 
 методологиче владение успешное, но успешное, но систематичес 
 ским и методологическ не содержащее кое владение 
 методическим ими основами, систематическ отдельные методологич 
 и основами, понятийно- ое владение пробелы ескими 
 понятийно- категориальным методологичес владение основами, 
 категориальн и кими методологич понятийно- 
 ым и терминологичес основами, ескими категориальн 
 терминологич ким аппаратом понятийно- основами, ым и 
 еским современной категориальны понятийно- терминологи 
 аппаратом лингвистики и м и категориальн ческим 
 современной умение терминологиче ым и аппаратом 
 лингвистики применять их в ским терминологи современной 
 и уметь ходе аппаратом ческим лингвистики 
 применять их собственных современной аппаратом и 
 в ходе научных лингвистики и современной умение 
 собственных исследований умение лингвистики применять 
 научных  применять их в и их в ходе 
 исследований  ходе умение собственных 
   собственных применять научных 
   научных их в ходе исследовани 
   исследований собственных й 
    научных  

    исследовани  

    й  
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ПК-2 быть 
способным к 

Фрагментарное 
владение 
навыками 

самостоятельног 
о анализа 
языковых 
явлений с 

учётом 
принципов 

современной 
научной 

парадигмы и с 
использованием 

новейших 
методов 

лингвистически 
х исследований 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ 
ое владение 
навыками 
самостоятельн 
ого  анализа 
языковых 
явлений с 
учётом 
принципов 
современной 
научной 
парадигмы и с 
использование 
м новейших 
методов 
лингвистическ 
их 
исследований 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
самостоятель 
ного анализа 
языковых 
явлений с 
учётом 
принципов 
современной 
научной 
парадигмы и 
с 
использован 
ием 
новейших 
методов 
лингвистичес 
ких 
исследовани 
й 

Успешное и 
систематичес 
кое владение 
навыками 
самостоятель 
ного анализа 
языковых 
явлений с 
учётом 
принципов 
современной 
научной 
парадигмы и 
с 
использован 
ием 
новейших 
методов 
лингвистичес 
ких 
исследовани 
й 

 углублённому 
 изучению, 
 критическому 
 обобщению и 
 применению 
 на практике 
 результатов 
 предшествующ 
 их научных 
 исследований, 
 проведенных 
 отечественным 
 и и 
 зарубежными 

 языковедами 

    

ПК-3 владеть 
навыками 
анализа 
языковых 
явлений с 
учётом 
новейших 
методов, 
приёмов и 
принципов 
исследования 
универсальных 
, национально- 
культурных и 
индивидуальн 
ых 
характеристик 
языковой 
личности 

Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

владение успешное, но успешное, но систематичес 

способностью не содержащее кое владение 

владеть систематическ отдельные способность 

методикой ое владение пробелы ю владеть 

разработки и способностью владение методикой 

преподавания владеть способность разработки и 

дисциплин, методикой ю владеть преподавани 

направленных разработки и методикой я дисциплин, 

на изучение преподавания разработки и направленны 

русского языка дисциплин, преподавани х на 
 направленных я дисциплин, изучение 
 на изучение направленны русского 
 русского языка х на языка 
  изучение  

  русского  

  языка  

ПК-4 способностью 
владеть 
методикой 
разработки и 
преподавания 
дисциплин, 
направленных 
на изучение 
теории и 

Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

владение успешное, но успешное, но систематичес 

способностью не содержащее кое владение 

владеть систематическ отдельные способность 

навыками ое владение пробелы ю владеть 

использования способностью владение навыками 

информационны владеть способность использован 

х технологий навыками ю владеть ия 

для проведения использования навыками информацио 
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 методики 
обучения и 
воспитания (по 
русскому 
языку, общий 
уровень) 
преподаватель 
ской 

деятельности 

в области 

русского 

языка 

научно- информационн использован нных 
технологий 

для 

проведения 

научно- 

исследовател 

ьской и 

преподавател 

ьской 

деятельности 

, 
направленно 

й на 

изучение 

русского 

языка 

исследовательск 
ой и 

преподавательск 
ой деятельности, 

направленной на 

изучение 
русского языка 

ых технологий 
для проведения 

научно- 
исследовательс 

кой и 

преподавательс 

кой 

деятельности, 

направленной 

на изучение 

русского языка 

ия 

информацио 

нных 

технологий 

для 

проведения 

научно- 

исследовател 

ьской и 

преподавател 

ьской 

деятельности 

, 
направленно 

й на 

изучение 

русского 

языка 

ПК-5 способностью 
владеть 

навыками 

использовани 

я 

информацион 

ных 

технологий 

для 

проведения 

научно- 

исследователь 

ской и 

преподаватель 

ской 

деятельности, 

направленной 

на изучение 

теории и 

методики 

обучения и 

воспитания 

(по русскому 

языку, общий 

уровень) 

    

 

6.2. Материалы, необходимые для оценки результатов освоенияобразовательной 

программы. Методические материалы, определяющие процедурыоценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Компетенция 

(код и формулировка) 

Оценочные средства 
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профессиональные компетенции (ПК) 

владеть методологическим и методическими основами, 
понятийно-категориальным и терминологическим аппаратом 
современной лингвистики и уметь применять их в ходе 
собственных научных исследований (ПК-1); 

Государственный 

экзамен, научно- 

квалификационная 

работа (диссертация), 

научный доклад об 

основных результатах 

научно- 

квалификационной 

работы (диссертации), 

ответы аспиранта на 

дополнительные 

вопросы 

быть способным к углублённому изучению, критическому 
обобщению и применению на практике результатов 
предшествующих научных исследований, проведенных 
отечественными и зарубежными языковедами (ПК-2); 

Государственный 

экзамен, научно- 

квалификационная 

работа (диссертация), 

научный доклад об 

основных результатах 

научно- 

квалификационной 

работы (диссертации), 

ответы аспиранта на 

дополнительные 

вопросы 

владеть навыками анализа языковых явлений с учётом новейших 
методов, приёмов и принципов исследования универсальных, 
национально-культурных и индивидуальных характеристик 
языковой личности (ПК-3); 

Государственный 

экзамен, научно- 

квалификационная 

работа (диссертация), 

научный доклад об 

основных результатах 

научно- 

квалификационной 

работы (диссертации), 
ответы аспиранта на 

дополнительные 

вопросы 

способностью владеть методикой разработки и преподавания 
дисциплин, направленных на изучение теории и методики 
обучения и воспитания (по русскому языку, общий уровень) 

Государственный 

экзамен, научно- 

квалификационная 

работа (диссертация), 

научный доклад об 

основных результатах 

научно- 

квалификационной 

работы (диссертации), 



36 
 

 ответы аспиранта на 
дополнительные 

вопросы 

способностью владеть навыками использования информационных 
технологий для проведения научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности, направленной на изучение 

теории и методики обучения и воспитания (по русскому языку, 

общий уровень) (ПК-5) 

 

 

Примерный перечень дополнительных вопросов 

1. Какие основные философские проблемы современной русиситики затрагиваются в 

научно-квалификационной работе (диссертации)? 

2. Какие результаты были получены по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) ранее? Назовите авторов соответствующих работ. 

3. Все ли результаты, показанные в научно-квалификационной работе (диссертации) 

правомерны? Указывали ли Вы источники, которые использованы в научно- 

квалификационной работе (диссертации)? 

4. Какие статьи/книги, написанные на иностранных языках и посвященные теме Ваших 

научных исследований, изучены? 

5. Работали ли Вы при написании научно-квалификационной работы (диссертации) в 

коллективе (грант, хоздоговор) и какие задачи выполняли? 

6. Как строились Ваши взаимоотношения с научным руководителем? 

7. Какую дополнительную литературу изучали при написании научно- 

квалификационной работы (диссертации)? 

8. Как Вы организовывали рабочее место для подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации)? 

9. Какие информационные технологии Вы использовали для проведения научно- 

исследовательской деятельности своих исследований? 

10. Какие профессиональные знания о педагогической деятельности, методах и средствах 

обучения и воспитания в высшей школе Вами могут быть использованы в 

преподавательской деятельности? 

 

Образец билета к государственному экзамену 

 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

Направленность «Теория и методика обучения и воспитания (по русскому языку, 

общий уровень)» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Основные этапы развития русского языка, хронологические рамки понятия «современный 

русский язык». Активные процессы в современном русском языке новейшего периода. 

2. Типы и структура форм организации учебного процесса в средней и высшей школе. 

3. Основные направления информатизации научной деятельности. 

4. Дополнительный вопрос. 

 

Декан филологического факультета Ямалетдинова А.М. 

« » 20 г. 



 

7. Материально-техническое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

7.1. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 
1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 

410, Лаборатория ИТ (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

текущего          контроля и 

промежуточной аттестации: 

аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 

410, Лаборатория ИТ (главный 

корпус). 

3. помещения  для 

самостоятельной работы: 
читальный зал №1 (главный 
корпус). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; учебно- 

наглядные пособия,  экран 

настенный Classic Solution (1 шт.) 

модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON 

EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно- 

наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.) 

модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON 

EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410, 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, 15 

компьютеров – системный блок 

USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 

500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь 

USB  /  LSD  монитор  1,5ʺ / Vi n 10  /  Vin  10 

Pro. 

Читальный зал № 1 
Учебная  мебель,  учебно- 
наглядные пособия, стенд по 
пожарной   безопасности, 
моноблоки стационарные – 5 шт, 
принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензиибессрочные 

3. Антиплагиат.ВУЗ. Договор 

№ 81 от 27.04.2018 г. Срок 

действия лицензии до 04.05.2019 

г., договор № 1104 от 18.04.2019 г. 

Срок действия лицензии до 

04.05.2020 г. 

4. Windows 10. Договор № 007 

от 19.03.2019 г. 

Предустановленная. Бессрочная. 

 

7.2. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
 

1. Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин [Электронный ресурс] / 

Под ред. Ганиева Ж.В. – М.: ФЛИНТА, 2018. – 352 с. Электронный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62966 

2. Ганиев Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. – 

М.: Флинта, 2012. – 198 с. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=103369&sr=1 

3. Горелов В.П., Горелов С.В., Зачесов В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и 

ученых званий: учебное пособие. Москва, Берлин: Директ-Медиа. 2-е изд. 2016. 459 с. 

Эл.ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434949&sr=1 

4. Егошина И.Л. Методология научных исследований: учебное пособие. Йошкар-Ола: ПГТУ, 

2018. – 148 с. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=494307&sr=1 

5. Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка. Когнитивные исследования. – М.: Знак, 2012. – 

204 с. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219831 

6. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко». 3-е изд. 2017. – 283 с. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450759&sr=1 

7. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Концептуальные исследования. – М.: Флинта, 2011. – 

176 с. Электронный ресурс: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=70366&sr=1 
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8. Трубицын В.А., Порохня А.А., Мелешин В.В. Основы научных исследований: учебное 

пособие. Ставрополь: СКФУ. 2016. – 149 с. http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=459296&sr=1 

9. Харченко Л. Н. Проектирование программы подготовки преподавателя высшей школы 

[Электронный ресурс] : монография / Л. Н. Харченко .– Москва : Директ-Медиа, 2014 .–256 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239110 

10. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко». 6-е изд. 2017. – 208 с. http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=450782&sr=1 

Дополнительная литература: 

10. Данелян Т. Я. Информационные технологии в психологии: учебно-методический 

комплекс [Электронный ресурс] / Данелян Т. Я. – М. : Евразийский открытый институт, 

2011 .– 226 с. – Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно- 

библиотечную систему "Университетская библиотека online" .– ISBN 978-5-374-00341-3.– 

URL:http://www.biblioclub.ru/book/90548/ . 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

программного обеспечения 

 Открытые информационные научные ресурсы ведущих научных центров и научных 

журналов 

 Международный электронный архив научных статей http://arxiv.org/ 

 Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на 

различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу. 

http://univertv.ru/video/matematika/ 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 

http://elibrary.ru 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 ЭБС издательства «Лань» 

 ЭБС «Электронный читальный зал» 

 БД периодических изданий на платформе EastView: «Вестники Московского 

университета», «Издания по общественным и гуманитарным наукам» 

 Научная электронная библиотека 

 БД диссертаций Российской государственной библиотеки 
Также доступны следующие зарубежные научные ресурсы баз данных: 

 Web of Science 

 Scopus 

 Издательство «Taylor&Francis» 

 Издательство «Annual Reviews» 

 «Computers & Applied Sciences Complete» (CASC) компании «EBSCO» 

 Архивы научных журналов на платформе НЭИКОН (Cambridge University Press, SAGE 

Publications, Oxford University Press) 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http:// 

window.edu.ru) 
 справочно-правовая система Консультант Плюс 

 справочно-правовая система Гарант 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp%3Bid=459296&amp%3Bsr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp%3Bid=459296&amp%3Bsr=1
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&amp%3BSESSION_ID=8008&amp%3BTERM=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9B.%20%D0%9D.%5B1%2C1004%2C4%2C101%5D&amp%3BLANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp%3Bid=239110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp%3Bid=450782&amp%3Bsr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp%3Bid=450782&amp%3Bsr=1
http://www.biblioclub.ru/book/90548/
http://arxiv.org/
http://univertv.ru/video/matematika/
http://elibrary.ru/
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Приложение № 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИССЕРТАЦИЯ) 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ1 

 

Выполнил(а): 

Аспирант курса формы обучения 

Направление 

подготовки   

Направленность  

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 
 

(ученая степень, ученое звание, должность) 

 
  /    

(подпись) (И.О. Фамилия) 

 

 
УФА-ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта должна быть указана строго в 

соответствии с приказом ректора об утверждении тем. 
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Приложение № 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО- 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ2 

Выполнил(а): 

Аспирант курса формы обучения 

Направление 

подготовки   

Направленность  

 

 

 
Допущено к защите и проверено на 

объем заимствования: 

 
Заведующий кафедрой Научный руководитель 

 
(ученая степень, ученое звание) (ученая степень, ученое звание, должность) 

 
  /   / 

 
  

(подпись) (И.О. Фамилия) 

 

 

« » 20 г. 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 
УФА-ГОД 

 

 

 
 

2 Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта должна быть указана строго в 

соответствии с приказом ректора об утверждении тем. 
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Приложение № 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
 

ОТЗЫВ 

на научно-квалификационную работу (диссертацию) аспиранта 
 
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 

Направление (направленность) подготовки: 

_ 
_  

(код и наименование) 

Наименование 

темы:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа аспиранта (Ф.И.О.) соответствует/не соответствует требованиям программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению (указать 

наименование) и может/не может быть допущена к защите научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 

Приложение: Отчет о проверке научного доклада на объем заимствования на л. в 1 

экз. 

Научный руководитель   /      
(ученая степень, звание) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

« » 20 г. 
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Приложение № 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ 

научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации) на объем заимствования 

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

аспиранта 
Данные по проверке 

Наименование темы научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Дата и время проверки . . г. ч. мин. 

Модули поиска Интернет (Антиплагиат) 

Оригинальные блоки % 

Заимствованные блоки % 

Заимствование из "белых" источников: % 

Итоговая оценка оригинальности: % 

 
 

Научный руководитель 
(подпись/Фамилия И.О.) 

« » 20 г. 

  /   
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Приложение № 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(указать полное наименование вуза, где работает рецензент) 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на научно-квалификационную работу (диссертацию) аспиранта 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

 

Направление (направленность) подготовки: 
 

 
 

 

Наименование 

(код и наименование) 

темы:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работа аспиранта (Ф.И.О.) соответствует/не соответствует требованиям программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению (указать 

наименование) и может/не может быть допущена к защите научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 

Рецензент   /    
(ученая степень, звание) (подпись) (Фамилия И.О.) 

 

 

 
М.П. « » 20 г. 
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Приложение № 6 

Бланк предприятия (организации) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 
  Ф.И.О. 

« » 20 г. 

М.П. 
 

АКТ 

о внедрении результатов научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Фамилия, имя, отчество аспиранта 

 
 

на тему «Название научно-квалификационной работы (диссертации)» 

шифр и наименование направления (направленности) 

 
Текст акта о внедрении3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Акт о внедрении результатов научно-квалификационной работы (диссертации) прилагается к 

работе и является документом, подтверждающим практическую значимость разработанных аспирантом 

рекомендаций и предложений. Акт, как правило, включает в себя информацию о разработках, которые были 

использованы непосредственно на объекте исследования. Выбор объекта исследования обусловлен 

направлением подготовки аспирантом (коммерческое, промышленное или государственное предприятие или 

организация, муниципальное или образовательное учреждение, либо различные уровни органов власти). 
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Приложение № 7 

 

Ректору Башкирского государственного университета 

проф. Морозкину Н.Д. 

  (фамилия, имя, отчество аспиранта полностью в род. падеже) 

аспиранта курса формы обучения 
(очной, заочной) 

 
(за счет средств федерального бюджета, по договору об образовании, за 

счет средств БашГУ) 

 

(направление подготовки) 

(направленность) 

(наименование кафедры) 

  , 
(наименование факультета/Института) 

) 

телефон:   

e-mail:   
 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче заключения организации по диссертации 

 

Прошу выдать заключение организации по моей диссертации на тему 

(название диссертации) 
 

на соискание ученой степени кандидата      
(отрасль науки) 

наук 

 

по специальности    
(шифр и наименование специальности научных работников) 

 

Предварительное обсуждение диссертации состоялось « » 2018 г. на 

кафедре 
 

(наименование структурного подразделения, проводившего предзащиту) 

 

 

« » 2018 г.   /   
(подпись) (Фамилия И.О. аспиранта) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Научный руководитель   /    
(подпись) (Фамилия И.О.) 

 

Заведующий кафедрой   /    
(подпись) (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 8 

Ректору БашГУ 

Н.Д. Морозкину 

Аспиранта курса 

  формы обучения 
(очной, заочной) 

(за счет средств бюджета, БашГУ, по договору об образовании) 
 

(направление подготовки) 

(направленность программы) 

(наименование факультета/института) 

 

  (фамилия, имя, отчество полностью в род. падеже), 

проживающего (-ей) по адресу: 

телефон:  
e-mail:   

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу разрешить мне пройти государственную итоговую аттестацию: сдачу 

государственного экзамена и защиту научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на тему « ..................... » с 

«       » 20    г. по «       » 20 г., в связи с тем, что не проходил(а) 

государственную итоговую аттестацию по уважительной причине (по медицинским 

показаниям, временная нетрудоспособность). 

 

Приложение: 

1. 

2. 

 

  /    
(подпись, Фамилия И.О. аспиранта) 

 

« » 20 г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО: 

  /   
(наименование факультета/института) (подпись, Ф. И.О. декана/директора) 

 

« » 20 г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Научный руководитель Ф.И.О. 


