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1. Цель государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной обра-

зовательной программы требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Филологическое образование».  

2. Место государственной итоговой аттестации   

в структуре образовательной программы 

Выполнение и защита ВКР входит в базовую часть структуры образовательной 

программы, относится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация», является обяза-

тельной и проводится в конце Х семестра. 
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3. Результаты обучения по образовательной программе 
 

Код  

и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора (индикаторов) 

 достижения компетенции 

Результаты  

обучения 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

1.1_Б.УК-1. Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие.  Осуществляет 

декомпозицию задачи. 

В_1.1_Б.УК-1. При выпол-

нении самостоятельного 

исследования формулирует 

и анализирует научную за-

дачу, выделяет еѐ содержа-

тельные части и этапы реа-

лизации. 
2.1_Б.УК-1. Находит и кри-

тически анализирует инфор-

мацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи.   

В_2.3_Б.УК-1. При осу-

ществлении исследователь-

ской работы способен от-

бирать информацию, кри-

тически оценивая источни-

ки в соответствии с требо-

ваниями релевантности, ак-

туальности, научной досто-

верности, полноты и глуби-

ны рассмотрения вопроса. 
3.1_ Б.УК-1. Рассматривает 

различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки. 

В_3.1_ Б.УК-1. При реше-

нии задач проектного и ис-

следовательского типа спо-

собен самостоятельно вы-

бирать и реализовывать ва-

рианты решения проблемы. 
В_3.2_ Б.УК-1. Способен к 

систематической рефлексии 

в ходе решения задачи, со-

относит полученные ре-

зультаты с целями, готов 

корректировать свою дея-

тельность. 
4.1_ Б.УК-1. Грамотно, ло-

гично, аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпре-

таций, оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участников 

деятельности. 

В_4.1_Б.УК-1. При написа-

нии научного текста умеет 

подобрать корректные ар-

гументы в обоснование сво-

ей позиции. 
В_4.3_ Б.УК-1. На защите 

выпускной квалификацион-

ной работы продемонстри-

ровал умение грамотно, ло-

гично, аргументированно 

выстроить речь, корректно 

и убедительно отвечать на 

вопросы. 
5.1_ Б.УК-1. Определяет и 

оценивает практические по-

следствия возможных реше-

В_5.1_ Б.УК-1. При реше-

нии проектных и исследо-

вательских задач прогнози-
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ний задачи. рует последствия (практи-

ческое значение, возможно-

сти применения) реализа-

ции найденных решений. 
УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

1.1_Б.УК-2. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаи-

мосвязанных задач, обеспечи-

вающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения выделен-

ных задач. 

В_1.1_Б.УК-2. При выпол-

нении самостоятельного 

проекта способен сформу-

лировать цель, представить 

еѐ в виде совокупности вза-

имосвязанных, последова-

тельно выполняемых задач, 

определить ожидаемые ре-

зультаты решения отдель-

ных задач и проекта в це-

лом, проанализировать по-

лученные результаты. 
2.1_Б.УК-2. Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптималь-

ный способ ее решения, исхо-

дя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

В_2.1_Б.УК-2. Использует 

актуальную правовую ин-

формацию как аргумент 

при обосновании выбора 

способа решения проект-

ных и исследовательских 

задач, корректно оформляя 

ссылки на источники ин-

формации. 
В_2.2_Б.УК-2. При реше-

нии проектных и исследо-

вательских задач, связан-

ных с образовательной дея-

тельностью, осуществляет 

предварительный анализ 

имеющихся условий, ресур-

сов и ограничений (воз-

можностей образовательной 

среды). 
3.1_ Б.УК-2. Решает конкрет-

ные задачи проекта заявлен-

ного качества и за установ-

ленное время. 

В_3.1_ Б.УК-2. Конкретные 

задачи проекта решает с со-

блюдением установленного 

графика работы. 
В_3.2_ Б.УК-2. Добивается 

соответствия выполненного 

проекта установленным 

требованиям к качеству. 
4.1_ Б.УК-2. Публично пред-

ставляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

В_4.1_ Б.УК-2. Владеет 

навыком публичного пред-

ставления результатов ре-

шения проектной задачи; 

демонстрирует способность 

соблюдать временные рам-

ки выступления, в доступ-

ной и лаконичной форме 
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изложить основные резуль-

таты работы, принять уча-

стие в обсуждении резуль-

татов. 
УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

2.1_Б.УК-3. Понимает осо-

бенности поведения выделен-

ных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует 

(обучающиеся, родители и 

законные представители обу-

чающихся, другие педагоги-

ческие работники, руковод-

ство образовательной органи-

зации, внешние партнеры), 

учитывает их в своей дея-

тельности. 

В_2.1_Б.УК-3. При выпол-

нении самостоятельного 

исследования опирается на 

знание социальных и пси-

хологических особенностей 

участников образователь-

ных отношений. 

3.1_ Б.УК-3. Предвидит ре-

зультаты (последствия) лич-

ных действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата. 

В_3.1_ Б.УК-3. При выпол-

нении самостоятельного 

исследования может пред-

видеть последствия личных 

действий и планирует по-

следовательность шагов для 

достижения заданного ре-

зультата. 
УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном (-ых) 

языке (ах). 

1.1_Б.УК-4. Выбирает на гос-

ударственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и не-

вербальные средства взаимо-

действия с партнерами. 

У_1.1_Б.УК-4. Умеет стро-

ить устные и письменные 

тексты на русском языке с 

соблюдением норм делово-

го общения. 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах. 

2.1_ Б.УК-5. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание эта-

пов исторического развития 

России (включая основные 

события, основных историче-

ских деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира (в за-

висимости от среды и задач 

образования), включая миро-

вые религии, философские и 

этические учения. 

В_2.2_ Б.УК-5. При выпол-

нении самостоятельной 

проектной и/или исследова-

тельской деятельности спо-

собен корректно проанали-

зировать социально-

исторический опыт, связан-

ный с проблемой исследо-

вания (включая факты ис-

тории, положения религи-

озных, философских и эти-

ческих учений). 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

1.1_Б.УК-6. Применяет зна-

ние о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуа-

тивных, временных и т.д.) для 

успешного выполнения пору-

В_1.1_Б.УК-6. Применяет 

знание о ситуативных и 

временных ресурсах длят 

планирования и выполне-

ния учебной задачи. 
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вания в течение всей жиз-

ни. 
ченной работы. 
3.1_Б.УК-6. Реализует наме-

ченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда. 

В_3.1_Б.УК-6. При выпол-

нении выпускной квалифи-

кационной работы демон-

стрирует способность вы-

брать направление исследо-

вания / проектирования с 

учетом требований рынка 

труда, перспектив развития 

образования в Российской 

Федерации, личных про-

фессиональных интересов. 
В_3.2_Б.УК-6. При выпол-

нении выпускной квалифи-

кационной работы учиты-

вает конкретные условия 

образовательной организа-

ции, на базе которой осу-

ществляется работа (осо-

бенности обучающихся, 

возможности образователь-

ной среды, цели образова-

тельной деятельности, ло-

кальная нормативная база и 

т. п.), а также собственные 

личностные возможности. 
4.1_Б.УК-6. Критически оце-

нивает эффективность ис-

пользования времени и дру-

гих ресурсов при решении 

поставленных задач, а также 

относительно полученного 

результата. 

В_4.2_Б.УК-6. При выпол-

нении и в ходе защиты вы-

пускной квалификационной 

работы демонстрирует 

навык профессиональной 

рефлексии, способность 

оценить результаты работы 

и эффективность использо-

ванных ресурсов и спосо-

бов деятельности, соответ-

ствие ВКР предъявляемым 

требованиям. 
5.1_Б.УК-6. Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможно-

сти для приобретения новых 

знаний и навыков. 

В_5.1_Б.УК-6. В ходе госу-

дарственной итоговой атте-

стации демонстрирует ин-

терес к профессии, готов-

ность к профессиональному 

саморазвитию, приобретен-

ные в ходе выполнения 

ВКР новые знания и навы-

ки. 
УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

2.1_Б.УК-7. Использует ос-

новы физической культуры 

для осознанного выбора здо-

ровьесберегающих техноло-

гий с учетом внутренних и 

В_2.1_Б.УК-7. Демонстри-

рует готовность к здорово-

му образу жизни, к выбору 

здоровьесберегающих тех-

нологий в условиях про-
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сиональной деятельности. внешних условий реализации 

конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

фессиональной деятельно-

сти. 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций 

2.1_Б.УК-8. Выявляет и 

устраняет проблемы, связан-

ные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем ме-

сте. 

У_2.2_Б.УК-8. Умеет про-

ектировать педагогические 

действия, направленные на 

обеспечение безопасности 

обучающихся и иных 

участников образователь-

ного процесса. 
3.1_Б.УК-8. Осуществляет 

действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и тех-

ногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

У_3.1_Б.УК-8. Умеет про-

гнозировать возможность 

возникновения угрозы здо-

ровью и безопасности 

участников образователь-

ного процесса, информиро-

вать обучающихся и иных 

лиц о правилах поведения, 

позволяющий предотвра-

тить наступление нежела-

тельных последствий; спо-

собен руководствоваться 

инструктивными материа-

лами по технике безопасно-

сти и (при необходимости) 

составлять их самостоя-

тельно. 
ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность в соот-

ветствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики. 

1.1_Б.ОПК-1. В профессио-

нальной деятельности соблю-

дает требования нормативных 

правовых актов сферы обра-

зования. 

У_1.4_Б.ОПК-1. Умеет 

корректно оформлять ссыл-

ки на источники правовой 

информации и их библио-

графическое описание. 
В_1.1_Б.ОПК-1. Способен 

использовать правовые 

нормы как аргумент в дис-

куссии по вопросам образо-

вания, семейного воспита-

ния, социальных и трудо-

вых отношений. 
В_1.2_Б.ОПК-1. Способен 

осуществить проблемный 

анализ ряда нормативно-

правовых документов для 

обоснования проблемы соб-

ственного исследования 

(проекта) и путей еѐ реше-

ния. 

В_1.3_Б.ОПК-1. Имеет 

опыт анализа и/или созда-

ния локальных норматив-

ных актов образовательной 
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организации. 

ОПК-2. Способен участво-

вать в разработке основных 

и дополнительных образо-

вательных программ, раз-

рабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информа-

ционно-

коммуникационных техно-

логий). 

1.1_Б.ОПК-2. Разрабатывает 

компоненты основных обра-

зовательных программ. 

В_1.1_Б.ОПК-2. Имеет 

опыт реализации проекти-

руемых компонентов ос-

новных образовательных 

программ. 
3.1_Б.ОПК-2. Создаѐт циф-

ровые образовательные ре-

сурсы по профильным дисци-

плинам. 

В_3.1_Б.ОПК-2. Способен 

создать образовательный 

ресурс, методически обос-

нованно использовать его в 

образовательной деятель-

ности. 
4.1_Б.ОПК-2. Использует 

информационно-

коммуникационные техноло-

гии в учебном процессе. 

В_4.3_Б.ОПК-2. Владеет 

предметно-педагогической 

ИКТ-компетентностью (от-

ражающей профессиональ-

ную ИКТ-компетентность 

соответствующей области 

человеческой деятельно-

сти). 
ОПК-3. Способен органи-

зовывать совместную и ин-

дивидуальную учебную и 

воспитательную деятель-

ность обучающихся, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями, в 

соответствии с требовани-

ями федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов. 

1.1_Б.ОПК-3. Организует 

совместную учебную дея-

тельность обучающихся в со-

ответствии с требованиями 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов. 

В_1.1_Б.ОПК-3. Имеет 

опыт проведения и самоан-

ализа уроков и других форм 

коллективной учебной дея-

тельности на основе си-

стемно-деятельностного 

подхода, с учетом требова-

ний ФГОС ОО к результа-

там и условиям организа-

ции образовательной дея-

тельности. 
2.1_Б.ОПК-3. Проводит ин-

дивидуальную учебную рабо-

ту с обучающимися; проекти-

рует и реализует индивиду-

альные образовательные 

маршруты. 

В_2.1_Б.ОПК-3. Имеет 

опыт реализации индивиду-

альной программы занятий 

со слабоуспевающими уче-

никами, анализа и коррек-

ции их образовательных 

результатов. 

В_2.2_Б.ОПК-3. Имеет 

опыт индивидуализации 

обучения на уроке с помо-

щью заданий различного 

уровня сложности. 

5.1_Б.ОПК-3. Использует 

адаптивные образовательные 

технологии для педагогиче-

ской поддержки обучающих-

ся с особыми образователь-

ными потребностями. 

В_5.1_Б.ОПК-3. Имеет 

опыт использования адап-

тивных образовательных 

технологий для педагогиче-

ской поддержки обучаю-

щихся с особыми образова-

тельными потребностями. 
ОПК-4. Способен осу- 3.1_Б.ОПК-4. Осуществляет В_3.1_Б.ОПК-4. Имеет 
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ществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

духовно-нравственное воспи-

тание обучающихся на основе 

базовых национальных цен-

ностей средствами препода-

ваемого предмета. 

опыт реализации воспита-

тельного потенциала пре-

подаваемого предмета в 

рамках учебной деятельно-

сти, создания условий для 

формирования гражданской 

позиции обучающихся, 

способности к труду и жиз-

ни в условиях современного 

мира, для усвоения базовых 

национальных ценностей и 

образцов социального по-

ведения. 
ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования ре-

зультатов образования обу-

чающихся, выявлять и кор-

ректировать трудности в 

обучении. 

1.1_Б.ОПК-5. Использует 

эффективные способы кон-

троля и оценивания результа-

тов образовательной деятель-

ности. 

В_1.1_Б.ОПК-5. Имеет 

опыт осуществления кон-

троля результатов обуче-

ния, обобщения и анализа 

результатов контроля. 

ОПК-6. Способен исполь-

зовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной дея-

тельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обуча-

ющихся с особыми образо-

вательными потребностя-

ми. 

1.1_Б.ОПК-6. Использует 

наблюдение и технологии 

психолого-педагогической 

диагностики для изучения 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

В_1.1_Б.ОПК-6. Имеет 

опыт изучения индивиду-

альных особенностей обу-

чающихся. 

ОПК-7. Способен взаимо-

действовать с участниками 

образовательных отноше-

ний в рамках реализации 

образовательных программ. 

4.1_Б.ОПК-7. Взаимодей-

ствует с коллегами в решении 

вопросов обучения, воспита-

ния, развития обучающихся; 

принимает участие в коллек-

тивном обсуждении проблем; 

обращается за помощью; кон-

структивно воспринимает 

критику. 

В_4.1_Б.ОПК-7. Имеет 

опыт взаимодействия с пе-

дагогами образовательной 

организации в решении во-

просов обучения, воспита-

ния, развития обучающих-

ся. 
В_4.3_Б.ОПК-7. Имеет 

опыт обсуждения в педаго-

гическом коллективе про-

блемы исследования; полу-

чил критические замечания 

и рекомендации по избран-

ной теме. Направление 

(проблема) исследования 

рекомендовано педагогиче-

ским советом образова-

тельной организации или 

методическим объединени-

ем учителей-предметников. 
ОПК-8. Способен осу- 1.1_Б.ОПК-8. В профессио- У_1.2_Б.ОПК-8. Умеет 
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ществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных зна-

ний. 

нальной деятельности опира-

ется на научные знания из об-

ласти социальных, гумани-

тарных, естественных и точ-

ных наук. 

проектировать безопасную 

и здоровьесберегающую, 

психологически комфорт-

ную образовательную среду 

на основе знания законо-

мерностей физического, 

психического и социально-

го развития обучающихся, 

требований санитарных 

норм и правил, норм без-

опасности. 
ПК-1. Способен осуществ-

лять педагогическую дея-

тельность по профильным 

предметам (дисциплинам, 

модулям) в рамках основ-

ных образовательных про-

грамм общего образования, 

по программам дополни-

тельного образования детей 

и взрослых. 

1.1_Б.ПК-1. Осуществляет 

преподавание учебных дис-

циплин по профилю (профи-

лям) подготовки в рамках ос-

новных образовательных про-

грамм общего образования 

соответствующего уровня. 

З_1.4_Б.ПК-1. Знает осо-

бенности методической 

концепции, содержания и 

структуры основных учеб-

но-методических комплек-

тов по преподаваемым дис-

циплинам. 

У_1.1_Б.ПК-1. Умеет ана-

лизировать школьные учеб-

ники с точки зрения их 

структуры, содержания, ме-

тодического аппарата, со-

ответствия требованиям 

ФГОС общего образования. 
ПК-2. Способен использо-

вать возможности образо-

вательной среды, образова-

тельного стандарта общего 

образования для достиже-

ния личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения сред-

ствами преподаваемого 

предмета. 

 
 

1.1_Б.ПК-2. Использует в 

учебной и внеурочной дея-

тельности возможности обра-

зовательной среды. 

В_1.1_Б.ПК-2. Приобрел 

опыт реализации методиче-

ских разработок, связанных 

с использованием ресурсов 

образовательной среды (ра-

бота с учебником, справоч-

никами, занятия предметно-

го кружка, совместные дей-

ствия с библиотекой, 

школьными специалистами, 

использование ресурсов 

электронной образователь-

ной среды, учебные экскур-

сии и т. д.). 
2.1_Б.ПК-2. При осуществле-

нии обучения и воспитания 

стремится к достижению лич-

ностных результатов образо-

вательной деятельности. 

В_2.1_Б.ПК-2. Приобрел 

опыт создания условий для 

развития личностных ка-

честв обучающихся сред-

ствами преподаваемого 

предмета. 
3.1_Б.ПК-2. Формирует у 

обучающихся в процессе об-

разования универсальные 

учебные действия и мета-

предметные понятия. 

У_3.2_Б.ПК-2. Умеет про-

ектировать учебные и 

внеучебные виды деятель-

ности, направленные на со-

вершенствование УУД и 

формирование метапред-



12 
 

метных понятий. 

В_3.1_Б.ПК-2. Приобрел 

опыт формирования УУД и 

метапредметных понятий в 

процессе преподавания 

предмета. 

4.1_Б.ПК-2. Планирует и ре-

ализует учебный процесс, 

нацеленный на достижение 

предметных результатов. 

У_4.1_Б.ПК-2. Умеет про-

ектировать компоненты об-

разовательной программы 

(фрагменты рабочих про-

грамм, уроки, внеурочные 

мероприятия), направлен-

ные на достижение пред-

метных результатов. 

В_4.1_Б.ПК-2. Приобрел 

опыт достижения предмет-

ных результатов в процессе 

преподавания профильных 

дисциплин. 

ПК-3. Способен применять 

в обучении современные 

образовательные техноло-

гии, в том числе, интерак-

тивные, и цифровые обра-

зовательные ресурсы. 

1.1_Б.ПК-3. Использует в 

обучении активные и интер-

активные образовательные 

технологии. 

В_1.1_Б.ПК-3. Овладел 

опытом проведения учеб-

ных занятий и внеурочных 

мероприятий по преподава-

емым предметам с исполь-

зованием активных и ин-

терактивных образователь-

ных технологий. 

2.1_Б.ПК-3. Использует в 

обучении информационно-

коммуникационные техноло-

гии и цифровые образова-

тельные ресурсы. 

В_2.1_Б.ПК-3. Приобрел 

навык систематического, 

методически целесообраз-

ного использования ИКТ и 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебной и 

внеучебной деятельности 

по преподаваемому предме-

ту. 

3.1_Б.ПК-3. Развивает у обу-

чающихся навык использова-

ния информационно-

коммуникационных техноло-

гий. 

В_3.1_Б.ПК-3. Имеет опыт 

работы по развитию ИКТ-

компетентности обучаю-

щихся средствами препода-

ваемого предмета. 

ПК-4. Способен вести 

научно-исследовательскую 

работу в области профиль-

ной дисциплины и методи-

ки ее преподавания. 

1.1_Б.ПК-4. Выявляет с по-

мощью наблюдения и специ-

альных процедур диагностики 

проблемы учебной деятель-

ности, оценивает эффектив-

ность используемых методов 

обучения, формулирует ис-

следовательскую (методиче-

скую) проблему, ищет пути 

повышения эффективности 

В_1.1_Б.ПК-4. Владеет 

навыком проблемного ана-

лиза образовательной дея-

тельности, способен  с по-

мощью наблюдения и спе-

циальных процедур диагно-

стики выявлять  проблемы 

учебной деятельности, оце-

нивать эффективность ис-

пользуемых методов обуче-
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образовательной деятельно-

сти. 

ния. 

В_1.2_Б.ПК-4. Способен на 

основе выявленных трудно-

стей сформулировать мето-

дическую проблему и по-

строить программу научно-

методического исследова-

ния. 

В_1.3_Б.ПК-4. Способен 

реализовать программу ис-

следования, предложив 

способы решения методи-

ческой проблемы, основан-

ные на знании нормативно-

правовых основ общего об-

разования, требований к 

результатам образователь-

ной деятельности, возраст-

ных закономерностей раз-

вития обучающихся, воз-

можностей образовательной 

среды. 

ПК-5. Способен осуществ-

лять воспитательную рабо-

ту, а также педагогическое 

сопровождение социализа-

ции и профессионального 

самоопределения учащих-

ся, в том числе, в условиях 

инклюзивного обучения. 

4.1_Б.ПК-5. Способствует 

профессиональному само-

определению обучающихся, 

используя возможности учеб-

ной и внеучебной деятельно-

сти. 

В_4.2_Б.ПК-5. Имеет опыт 

использования учебных за-

даний, имитирующих про-

фессиональную деятель-

ность на основе соответ-

ствующей области знания. 

ПК-6. Владеет навыками 

участия в разработке и реа-

лизации различного типа 

проектов в образователь-

ных организациях в педаго-

гической  сфере. 

1.1_Б.ПК-6. Проектирует и 

реализует программы учеб-

ных дисциплин и курсов, а 

также отдельные компоненты 

программ (раздел, система 

уроков, урок, образователь-

ное событие и т. п.). 

В_1.1_Б.ПК-6. Приобрел 

опыт проектирования и ре-

ализации компонентов ра-

бочей программы (раздела, 

системы уроков) и уроков 

различных типов. 

3.1_Б.ПК-6. Проектирует и 

реализует индивидуальный 

образовательный маршрут 

обучающегося. 

В_3.1_Б.ПК-6. Приобрел 

навык использования си-

стемы заданий различного 

уровня сложности для ин-

дивидуализации образова-

тельной деятельности. 

5.1_Б.ПК-6. Участвует в про-

ектировании и создании раз-

вивающей образовательной 

среды. 

В_5.1_Б.ПК-6. Приобрел 

опыт проектирования и со-

здания безопасной, психо-

логически комфортной об-

разовательной среды. 

В_5.2_Б.ПК-6. Приобрел 

опыт проектирования и ре-

ализации педагогических 
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действий с использованием 

возможностей образова-

тельной среды. 
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4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В блок «Государственная итоговая аттестация» образовательной программы входит 

подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра (далее – ВКРБ), включая 

подготовку к защите и процедуру защиты.  

4.2. Программа государственного экзамена 

Не предусмотрен. 

 

4.3. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

4.3.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР 

В соответствии с требованиями к освоению образовательной программы обучаю-

щийся в ходе ГИА демонстрирует готовность к педагогической и исследовательской дея-

тельности. 

Содержание ВКРБ. Бакалаврская работа представляет собой научно-методическое 

исследование по профилю подготовки «Филологическое образование» и призвана проде-

монстрировать подготовленность обучающегося к выполнению профессиональных задач. 

Основным результатом выполнения ВКРБ должно быть решение методической проблемы 

в области обучения русскому языку и/или литературе.  

Тема ВКРБ должна иметь выраженную актуальность для практики школьного 

обучения русскому языку и/или литературе (или для воспитания и развития школьников в 

процессе языкового и/или литературного образования). Об актуальности может свиде-

тельствовать недостаточная разработанность методической проблемы (например, приме-

нительно к новому содержанию образования), или регулярные трудности, с которыми 

сталкиваются педагог и учащиеся при освоении той или иной темы, или необходимость 

разработки новых технологий освоения темы, раздела, навыка и т. д. в связи с требовани-

ями ФГОС ОО.  

Формулированию задач ВКРБ должен предшествовать проблемно ориентирован-

ный анализ образовательной деятельности (процесса обучения русскому языку и литера-

туре), который целесообразно осуществить в ходе педагогической практики или самосто-

ятельной работы студента по одной из изучаемых дисциплин.  

Тема ВКРБ может быть предложена методической кафедрой (методическим объ-

единением) учителей-словесников общеобразовательной школы. 

Студент может предложить для выполнения ВКРБ тему (проблему), соответству-

ющую его профессиональным и/или научным интересам. 

Тема ВКРБ и масштаб решаемой методической проблемы должны позволить сту-

денту продемонстрировать сформированность общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, овладение которыми проверяется в ходе ГИА. 

Тематика ВКРБ разрабатывается и принимается выпускающей кафедрой на основе 

требований к содержанию, установленных настоящей программой, и утверждается распо-

рядительным актом образовательной организации не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 
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Примерные темы ВКР для профиля «Филологическое образование» см. в приложе-

нии А. 

Объем бакалаврской работы должен составлять в среднем 40–60 страниц основ-

ного текста (без списка литературы и приложений). 

Структура работы определяется общими требованиями к структуре квалификаци-

онных работ и спецификой содержания ВКРБ по профилю «Филологическое образова-

ние». 

Обязательными структурными элементами бакалаврской работы являются: 

а) титульный лист (оформляется по установленной форме в день сдачи работы на 

кафедру, страница не нумеруется); 

б) оглавление (содержание) с указанием названий всех структурных частей и 

страниц (страница оглавления не нумеруется); 

в) введение (начинается со стр. 3); 

г) основная часть, которая не имеет общего заголовка, делится на главы и пара-

графы (каждая глава начинается с новой страницы и заканчивается выводами по главе); 

д) заключение; 

е) список использованных источников (не менее 20); 

ж) приложения. 

4.3.2. Допустимая доля заимствований 

Степень оригинальности текста ВКРБ должна быть не менее 60%.  

Доля допустимых заимствований не должна превышать 40%.  

К допустимым заимствованиям относятся цитаты, в том числе – не опознаваемые 

в качестве цитат программой «Антиплагиат» фрагменты художественных текстов, 

набранные без кавычек (выделенные курсивом, другим шрифтом, расположенные в стол-

бик и т. д.), и приведенные в дословном пересказе фрагменты текстов нормативно-

правовых актов.  

Из общей доли заимствований, отмеченных программой «Антиплагиат», вычита-

ются случайные совпадения характерных для научной речи клишированных фраз (Напри-

мер: Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью вопроса о…; Во вве-

дении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи, выдвигается 

гипотеза исследования… и т. п.). 

Все другие случаи использования чужого текста (в том числе анонимного) без ука-

зания источника нарушают как этические, так и правовые нормы, считаются плагиатом и 

являются недопустимыми в бакалаврской работе. ВКРБ, содержащая недопустимые за-

имствования, не может быть допущена к защите. 
П р и м е ч а н и е . Программа «Антиплагиат» определяет только объем совпадений проверяемого 

текста с другими текстами, но не выносит решения о допустимости заимствований. Научный руководитель 

оценивает заимствования с точки зрения корректности и допустимости и отражает свое решение в отзыве. 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

5.1. Руководство ВКР 

Для выполнения ВКРБ к студенту прикрепляется руководитель, выполняющий сле-

дующие функции:  

– помогает студенту составить программу исследования и примерный план ВКРБ; 

– устанавливает начальный список основной литературы для изучения; 

– консультирует студента по вопросам выполнения и оформления ВКРБ, написания 

автореферата; 

– контролирует ход выполнения ВКРБ; 

– руководит преддипломной практикой; 

– составляет отзыв на ВКРБ и представляет его в комиссию по защите. 

5.2. Рекомендации по содержанию структурных частей ВКР 

ВВЕДЕНИЕ. Во введении к бакалаврской работе обосновывается актуальность 

темы для практики школьного обучения русскому языку и/или литературе (или для воспи-

тания и развития школьников в процессе языкового и/или литературного образования). 

Показателями актуальности могут быть недостаточная разработанность методической 

проблемы (например, применительно к новому содержанию образования), или регулярные 

трудности, с которыми сталкиваются педагог и учащиеся при освоении той или иной те-

мы, или необходимость разработки новых технологий освоения темы, раздела, навыка и 

т. д. в связи с требованиями ФГОС ОО. 

Во введении характеризуется объект исследования – это всегда образовательный 

процесс, тот его аспект, который рассматривается в ВКРБ (например, процесс обучения 

выразительному чтению, процесс освоения грамматических понятий, процесс овладения 

языковой нормой при изучении синтаксиса словосочетания, процесс формирования теоре-

тико-литературных понятий и т. д.). 

Во введении характеризуется предмет исследования – это какое-либо свойство, 

сторона, аспект объекта исследования (условия эффективности…, дидактический потен-

циал…, пути совершенствования… и т. д.). 
П р и м е ч а н и е . Характеристика объекта и предмета не являются обязательными частями введе-

ния бакалаврской работы, однако умение студента осмыслить объект и предмет свидетельствует об иссле-

довательском характере ВКР, о развитии способности к научной рефлексии. 

Во введении формулируется цель работы. Цель – это те конкретные методические 

разработки, которые должны получиться в результате выполнения ВКР (конспекты, сце-

нарии, технологические карты уроков, внеурочных мероприятий, фрагменты рабочей про-

граммы курса, раздела, программы элективных курсов, кружков, пакеты дидактических 

и/или диагностических материалов и др.). 

Во введении формулируются задачи работы. Задачи – это отдельные виды работы, 

последовательное выполнение которых приведет к достижению цели. Задачи работы 

удобно соотносить со структурными частями работы (каждый параграф – одна или две 

задачи). 

Во введении дается общая характеристика теоретической базы (основы) исследо-

вания. Теоретическая основа – это наиболее авторитетные научные труды по вопросам 

филологии, психологии, педагогики, методик преподавания, которые позволили оценить 

проблему исследования с точки зрения научного знания. 

Во введении перечисляются методы, при помощи которых выполнялось исследо-

вание. В соответствии с задачами ВКР могут использоваться следующие исследователь-

ские процедуры: а) изучение специальной литературы; б) изучение нормативно-правовых 

документов; в) анкетирование; г) интервьюирование; д) изучение письменных работ 

(и/или устных высказываний) учащихся; е) методы психолого-педагогической диагности-
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ки (целесообразно конкретизировать, какие именно); ж) педагогическое проектирование 

(проектирование уроков, фрагмента рабочей программы и т. д.); з) эксперимент; 

и) элементы статистического метода и другие. 

Во введении дается общая характеристика нормативно-правовой базы исследо-

вания. Нормативно-правовой базой исследования служат документы, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации: Конституция РФ, Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», Конвенция о правах ребенка, Феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, норма-

тивно-правовые акты регионального и муниципального уровней, локальные нормативные 

акты школы, на базе которой осуществлялось исследование, и т. д. 

Во введении работа характеризуется с точки зрения практической значимости – 

то есть возможности использования еѐ материалов в преподавании филологических дис-

циплин в школе.  

Во введении приводятся сведения об апробации и внедрении материалов ВКРБ. 

Под апробацией понимается официальное одобрение, утверждение, основанное на про-

верке, испытании (это могут быть выступления на научных конференциях, на заседаниях 

школьных методических объединений, педагогических советов, получение положитель-

ных отзывов от представителей работодателя и т. д.). Внедрение – это использование ма-

териалов ВКРБ в практической деятельности, а также обнародование их для использова-

ния в педагогической и исследовательской деятельности (проведение уроков и внеуроч-

ных мероприятий по материалам бакалаврской работы, публикация научно-методических 

и научно-популярных статей, методических разработок). 

Сведения об апробации и внедрении подтверждаются сертификатами, актами о 

внедрении, программами научных мероприятий, ксерокопиями опубликованных работ 

(помещаются в работе в качестве приложения). 

Во введении дается характеристика структуры работы: указываются названия 

структурных частей и одним-двумя предложениями характеризуется их содержание. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Основная часть делится на две или три главы, каждая из ко-

торых состоит не менее, чем из двух параграфов.  
П р и м е ч а н и е . Нет запрета и на большее количество глав, однако из-за небольшого общего объ-

ема работы это, как правило, не является нецелесообразным. 

Для того, чтобы ВКРБ могла продемонстрировать сформированность компетенций, 

указанных в образовательной программе, целесообразно в основной части представить 

следующие содержательные элементы: 

а) анализ требований ФГОС ОО и примерной ООП общего образования соответ-

ствующего уровня (обязательно), заданий итоговой аттестации, ВПР, мониторинговых и 

олимпиадных заданий и др. (если этого требуют задачи работы) с точки зрения темы ба-

калаврской работы (для обоснования актуальности темы и установления предполагаемых 

результатов образовательной деятельности, соотносимых с методической задачей ВКРБ: 

личностных, метапредметных и предметных); 

б) проблемно ориентированный анализ образовательного процесса (установле-

ние несоответствия между требованиями к результатам обучения и реальной практикой 

образования; описание методов выявления проблемы: диагностические работы, наблюде-

ние за образовательным процессом, анализ специальной литературы, анкетирование и 

т. д.); 

в) анализ теоретических (лингвистических или литературоведческих) основ иссле-

дования (анализ истории и современного состояния вопроса; соотнесение содержания 

школьного курса с научными концепциями); 
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г) описание психолого-педагогических основ исследования (характеристика воз-

растных психологических, физиологических, социальных особенностей учащихся; соци-

ально-педагогическая характеристика класса; анализ потенциала образовательной среды с 

точки зрения задач исследования); 

д) изложение методических основ решения проблемы (роль и место изучаемого 

вопроса в системе школьного образования; содержание обучения; общедидактические и 

частнометодические принципы изучения данного материала; особенности обучения, свя-

занные с реализацией системно-деятельностного подхода); 

е) анализ школьного учебника (УМК), который используется при решении мето-

дической задачи; 

ж) подробное обоснование собственной методической разработки с учетом ком-

плекса требований к организации учебно-воспитательного процесса (описание системы 

уроков или внеурочных мероприятий; обоснование выбора методов, технологий, средств 

обучения – с точки зрения требований школьных стандартов и с учетом перечня компе-

тенций, владение которыми должен продемонстрировать студент при выполнении ВКРБ); 

з) анализ результатов опытной проверки (внедрения), если таковое имело место. 

Перечисленные содержательные части могут по-разному комбинироваться в струк-

туре глав и параграфов, отражая последовательность решения задач и обеспечивая сораз-

мерность частей текста. В то же время следует так продумать названия глав и параграфов, 

чтобы эти названия давали ясное представление о содержании структурной части. 

Примеры различных вариантов плана ВКРБ приведены в приложении Б. 

Наиболее трудная задача при выполнении бакалаврской работы – добиться выпол-

нения всех требований, связанных с содержанием компетенций, усвоение которых кон-

тролируется в ходе ГИА. В этом студенту может помочь «Лист самоконтроля», в котором 

перечислены признаки ВКР, подлежащие оцениванию (см. приложение В). Завершив ра-

боту над основным текстом, попробуйте заполнить лист, чтобы убедиться, что все требо-

вания выполнены. Если какие-то позиции остались незаполненными, подумайте, можно 

ли дополнить текст ВКР, чтобы он в максимально возможной степени соответствовал тре-

бованиям программы ГИА. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключении оцениваются итоги работы, делаются выводы, со-

ответствующие задачам ВКРБ, могут быть намечены дальнейшие перспективы разработки 

проблемы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ включает в себя наименова-

ния источников, на которые есть ссылки в тексте ВКРБ. 

Количественные требования к списку литературы не выдвигаются, т. к. это вспомо-

гательный элемент текста и количество процитированных или упомянутых источников не 

свидетельствует напрямую о качестве ВКРБ. Однако следует понимать, что отбор литера-

туры для изучения является важным показателем компетентности студента в области ра-

боты с профессионально значимой информацией.  

Отбор источников должен продемонстрировать, что студент, во-первых, умеет ра-

ботать с источниками разных типов (научная и справочная литература, профессиональная 

периодика, публикации сетевых сообществ, бумажные и электронные документы, а также 

при необходимости – аудио- и видеоматериалы, кинофильмы, изоматериалы, географиче-

ские карты и т. д., классические труды и новейшие исследования, описания педагогиче-

ских инноваций и др.), а во-вторых, умеет отбирать источники на основе критериев реле-

вантности, актуальности, научной достоверности, полноты и глубины рассмотрения во-

проса. Не следует обращаться к случайным источникам, достоверность которых не при-

знана специалистами. 

Выбирая источники для изучения, следует руководствоваться такими правилами: 
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1) дефиниции (научные определения) терминов и понятий следует давать, ориен-

тируясь на академические справочники и специальные словари; 

2) исследуя историю и современное состояние того или иного вопроса, нужно обя-

зательно опираться на труды классиков и наиболее авторитетных современных 

специалистов; 

3) в бакалаврской работе допустимо использовать в качестве источника научной 

информации учебники и учебные пособия для студентов и ссылаться на них – 

это гораздо лучше, чем утверждения, не подкрепленные ссылками; 

4) приступая к исследованию, целесообразно просмотреть профессиональные пе-

риодические издания (по вопросам теории и методики преподавания) за по-

следние годы, чтобы найти публикации, по которым можно составить пред-

ставление об актуальных направлениях в изучении соответствующей проблема-

тики; 

5) воспользуйтесь ресурсами ЭБС института, университета; 

6) обязательно выясните точные библиографические данные школьных учебни-

ков, которые вы будете анализировать, и не забудьте включить их в список ли-

тературы; 

7) включите в список литературы описания нормативно-правовых актов, которы-

ми вы руководствовались при написании ВКРБ. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями СТО «Курсовые 

работы (проекты) и выпускные квалификационные работы. Порядок выполнения, струк-

тура и правила оформления» СГУ имени Н. Г. Чернышевского, действующего на момент 

написания и защиты ВКР.. Описания источников в списке располагаются в алфавитном 

порядке (вначале источники на кириллице, а затем на латинице). 

Пример оформления списка источников приведен в приложении Г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложения – обязательный элемент ВКРБ, хотя они и не вхо-

дят в основной текст. Количество приложений и их объем не ограничены, но следует 

стремиться к соразмерности частей работы и избегать ее перегрузки лишним фактическим 

материалом. 

Каждое приложение должно включать тематически однородный материал. Содер-

жанием приложений могут быть: 

а) разработки уроков и внеклассных мероприятий (конспекты, сценарии, техноло-

гические карты); 

б) рабочие программы (фрагменты программ) базовых и элективных курсов; 

в) пакеты обучающих и контрольно-измерительных материалов; 

г) разработанные в ходе выполнения ВКРБ локальные нормативные акты (положе-

ния о конкурсах, олимпиадах; инструкции по безопасному поведению и т. д.); 

д) тексты выступлений по теме ВКРБ (перед родителями, на педсовете и др.); 

е) письменные работы учащихся (или их копии); 

ж) словники и словарики; 

з) списки сокращений и условных обозначений; 

и) фото- и видеоматериалы по теме ВКРБ; 

к) документы, подтверждающие апробацию и внедрение. 

 

5.3. Оформление и форматирование текста ВКР 

Текст ВКРБ выполняется при помощи компьютерного набора в формате *DOC, 

*DOCX или *RTF. 

Шрифт – Times New Roman. Размер – 14. Масштаб 100%. Цвет  черный. 

Интервал – полуторный.  
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Выравнивание – по ширине.  

Используется функция «Автоматический перенос». 

Абзацный отступ – 1,25 см. Отступ устанавливается при помощи меню «Абзац» 

или «бегунком» на верхней линейке. Недопустимо делать абзацный отступ табулятором 

или пробелами. 

Дополнительный интервал между абзацами не назначается (Если он назначен по 

умолчанию, его следует убрать при помощи меню «Абзац»). 

Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

Каждая глава, введение, заключение, список источников, каждое приложение 

начинаются с новой страницы. 

Нумерация страниц производится арабскими цифрами в правом нижнем углу. 

Номер страницы на титульном листе и листе оглавления не проставляется. 

Титульный лист оформляется стилем «Обычный», размеры шрифта: «шапка» 

(реквизиты организации) – 12; название работы – 14–16 (в зависимости от длины назва-

ния); подзаголовок – 14 и все остальные надписи – 14. 

Таблицы и схемы могут выполняться более мелким шрифтом. Таблицы, схемы, 

рисунки, приводимые в работе, имеют сплошную нумерацию и заголовки, которые наби-

раются стилем «Обычный». 

ОСОБЕННОСТИ НАБОРА 

Знаки препинания 

Точки после заголовков не ставятся, если заголовки вынесены в отдельную стро-

ку (абзац). Точки после заголовков ставятся, если заголовок занимает позицию начала аб-

заца, а вслед за ним продолжается основной текст (внутри параграфа или в автореферате). 

В последнем случае заголовок выделяется полужирным шрифтом и набирается шрифтом 

того же размера, что и основной текст. 

Тире и дефис. Следует различать при наборе дефис, который соединяет части сло-

ва (по-немецки, светло-синий), и тире – знак препинания, разделяющий или выделяющий 

части предложения или текста (Жизнь прожить – не поле перейти).  

Дефисы печатаются без пробелов, тире с пробелами перед и после знака препина-

ния. Исключение: без пробелов печатаются знаки тире при обозначении интервалов циф-

рами: 1941–1945 годы; в XVII–XVIII веках; 3–4 примера. Но при обозначении ин-

тервалов словами тире печатается с пробелами (три – четыре примера). 

Тире бывают короткими (–) и длинными (—). В тексте ВКР должно соблюдаться 

единообразие в использовании тире (или только короткие, или только длинные). 

Кавычки. В текстах ВКР используются так называемые парные кавычки:  

рассказ А. П. Чехова «Степь».  

Если в тексте, заключенном в кавычки, есть фрагмент, который также нужно пи-

сать в кавычках, то используются внутренние прямые кавычки:  

Он писал об этом стихотворении: «Пушкинский "Памятник" можно 

считать памятником не только самому Пушкину, но и всей русской поэзии».  

При сочетании знаков препинания нужно соблюдать их последовательность: 

а) при прямой речи запятая ставится после закрывающих кавычек («Нет», – ска-

зал он.), а все другие знаки – перед закрывающими кавычками («Нет!» – сказал он; 

«Нет…» – сказа он задумчиво); 
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б) если ссылка в квадратных скобках завершает отрезок текста, после которого ста-

вится знак препинания, то знак препинания ставится после закрывающей квадратной 

скобки: 

…в статьях А. И. Петрова и его учеников [Петров 2011; Сидоров 2009]. 

…в статьях о поэзии [Иванов 2009], прозе [Павлов 1999] и драматургии 

[Слонов 2001] этого периода… 

… об этом много писали за рубежом (например, английские исследова-

тели детской речи [Larox 2006; Valus 2011, etc.]) и в нашей стране. 

Оформление списков. В ВКР могут использоваться как нумерованные, так и мар-

кированные списки – все они выполняются в соответствии с нормами русской орфогра-

фии и пунктуации.  

Если пункты списка оформляются как предложения (с заглавной буквы и с точкой 

в конце), то в нумерованном списке после номера (буквы) ставится точка: 

1. Возрастные особенности младших подростков. 

2. Возрастные особенности старших подростков. 

3. Особенности развития эмоционально-волевой сферы в подростковом 

возрасте. 

 

А. Возрастные особенности младших подростков. 

Б. Возрастные особенности старших подростков. 

В. Особенности развития эмоционально-волевой сферы в подростковом 

возрасте. 

Если пункты списка оформляются как словосочетания (со строчной буквы, в конце 

точка с запятой), то в нумерованном списке после номера (буквы) ставится скобка: 

1) возрастные особенности младших подростков; 

2) возрастные особенности старших подростков; 

3) особенности развития эмоционально-волевой сферы в подростковом 

возрасте. 

 

а) возрастные особенности младших подростков; 

б) возрастные особенности старших подростков; 

в) особенности развития эмоционально-волевой сферы в подростковом 

возрасте. 

 
При оформлении маркированных списков также следует учитывать правило: если 

пункты списка оформляются как предложения  – с заглавной буквы, то в конце ставится 

точка (в ряде случаев вопросительный знак); если же пункты списка оформляются как 

словосочетания  – с малой буквы, то в конце ставится точка с запятой:  

 Возрастные особенности младших подростков. 

 Возрастные особенности старших подростков. 

 Особенности развития эмоционально-волевой сферы в подрост-

ковом возрасте. 
 

 возрастные особенности младших подростков; 
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 возрастные особенности старших подростков; 

 особенности развития эмоционально-волевой сферы в подрост-

ковом возрасте. 
 

Номера веков обозначаются римскими цифрами: VI в., XVIII в., XXI в. 
Неразрывный пробел. Между инициалами и фамилией (А. А. Иванов, Ива-

нов А. А.), а также между обозначениями, которые нежелательно разрывать при переносе, 

используется неразрывный пробел (сочетание клавиш Shift+Ctrl+Пробел), например:  

№ 25, с. 14, и т. д., § 77, 12 мм, 2016 г., XIX в. 

 

Иллюстративный материал (слова, предложения, фрагменты текста, стихотвор-

ные строки), не оформляемый в виде отдельных композиционных блоков, выделяется при 

помощи курсива без кавычек. Нежелательно использовать в тексте ВКР выделение при-

меров при помощи цветного шрифта. 

Образец:  

Лексика с цветовым значением включает слова различных частей ре-

чи: существительные (белизна, синь и т.д.), прилагательные (зеленый, крас-

ный и т. д.), глаголы (синеть, краснеть, побелеть и т. д.)… 

Примеры-слова разделяются запятыми, примеры-фразы, примеры-словосочетания 

– точкой с запятой. 

Образец: 

Семантика признака предмета в современном русском языке может 

быть выражена как при помощи слов (новый, красивый, потусторонний, 

сословный и т.д.), так и при помощи сложноподчиненных предложений с 

придаточными определительными (Покажу вам книгу, которую купил 

только вчера; Хорошо вернуться в город, где прошло твое детство). 

Если в приведенной иллюстрации нужно выделить слово, словосочетание и т. д., 

выделение производится при помощи полужирного курсива. 

Образец: 

Для стиля А.Ахматовой характерны оксюморонные сочетания: Я не 

могла бы стать иной пред горьким часом наслажденья; Смотри, ей весе-

ло грустить, такой нарядно-обнаженной. 

В случаях, когда возникает необходимость в разных способах выделения, можно 

использовать кроме полужирного курсива различные способы подчеркивания (сплошной 

чертой, пунктиром, двойной чертой), набор ПРОПИСНЫМИ буквами. 

Образец: 

Особенностью местоименно-соотносительных сложноподчиненных 

предложений является наличие в главной части соотносительного слова, 
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выраженного местоимением или местоименным наречием. Союзное слово 

в придаточной части присоединяется непосредственно к этому соотноси-

тельному слову: На сцену поднялись те, кто хотел принять участие в 

конкурсе; Вы получите ровно столько, сколько сумеете заработать. 

 

Языковое значение приведенного примера указывается в «лапках» основным 

шрифтом. 

Образец: 

Многие слова компьютерного жаргона заимствованы из литератур-

ного языка с метафорическим переосмыслением их значения: клава  ‘кла-

виатура’, батон  (‘клавиша’, ср. с англ. button  ‘кнопка’) и др. 

 

Оформление заголовков 

Заголовки глав, введения, заключения, списка источников, приложений выполня-

ются стилем «Заголовок 1», без подчеркиваний, выравнивание по центру, шрифт Times 

New Roman, полужирный, прямой, размер 14, прописными (заглавными буквами). 

Образец: 

ГЛАВА I. СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

В СИНТАКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА 

 

Заголовки параграфов, разделов списка литературы, частей приложения – стилем 

«Заголовок 2», без подчеркиваний, выравнивание по центру, шрифт Times New Roman, 

полужирный, размер 14, строчными буквами. 

Образец: 

1.1. Вопрос о сложноподчиненном предложении  

в отечественной грамматике 

 

В случаях, когда заголовок не умещается на одной строке, перенос части заголовка 

на следующую строку осуществляется с помощью функции «Разрыв строки» (Shift+Enter). 

При этом нужно стремиться к тому, чтобы части заголовков, остающиеся на строке и пе-

реносимые на следующую строку были связаны по смыслу и грамматически. Нежелатель-

но оставлять в конце строки служебное слово, которое относится к переносимому слову 

(предлог, препозитивную частицу, союз), лучше такое слово перенести. Например: 

3.2. Проектирование внеурочного мероприятия  

с использованием дистанционных технологий 
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Оглавление (содержание) помещается на 2-й странице работы и организуется ав-

томатически (например, меню: Ссылки \ Оглавление \ Оглавление; предпочтительные 

форматы «Из шаблона» или «Формальный»). Оглавление вставляется автоматически в по-

зицию курсора (Оглавление также надо отформатировать: шрифт Times New Roman, раз-

мер 14). Перед оглавлением помещается заголовок «Содержание», который в самом 

оглавлении не отображается Целесообразно оглавление оформлять после окончательной 

правки и форматирования всей работы.  

5.3. Оформление ссылок и примечаний 

В тексте ВКРБ обязательно должны присутствовать ссылки на цитируемые или 

упоминаемые источники. Ссылки должны соотноситься с наименованиями источников в 

списке литературы и однозначно указывать на конкретные источники. 

Отсутствие ссылок является грубым нарушением требований к ВКРБ. 

Для соблюдения единообразия в оформлении ВКРБ студентам рекомендуется 

оформлять все ссылки следующим образом: в квадратных скобках, позицию в списке ли-

тературы обозначать при помощи первого слова в библиографическом описании и указа-

ния года публикации, через запятую указывать номер страницы (страниц), на которых 

напечатан цитируемый (или воспроизводимый в пересказе автора ВКР) фрагмент. Напри-

мер: [Виноградов 1954, с. 33–37].  
П р и м е ч а н и е . Используемый в текстах малого объема способ обозначения источника по номеру 

в списке литературы (например, [45, с. 12]) неудобен для бакалаврской работы, которая имеет большой спи-

сок литературы. Список обязательно изменяется в процессе выполнения работы, и номера в ссылках тоже 

необходимо постоянно корректировать. При рекомендуемом способе такого не произойдѐт. 

Если источник упоминается, но не приводится цитата (или конкретное положение в 

пересказе автора ВКР), то в ссылке называется источник без указания страниц. Например: 

[Виноградов 1954].  
П р и м е ч а н и е . Пример упоминания без цитирования: «Данный вопрос рассматривался в целом 

ряде работ отечественных методистов [Карпов 2016; Силантьев 2012, 2015; Трубецкой 2020 и др.]». Пример, 

когда цитата как таковая отсутствует, но указание страниц необходимо: «В. В. Карпов считает, что исполь-

зование игровых технологий в современной школе требует более детального методического обоснования 

[Карпов 2016, с. 17]». 

Особенности постановки знаков препинания при ссылках описаны в п. 4.3.3.3 

настоящей программы. 

В тексте ВКРБ могут быть примечания в виде постраничных сносок (при необхо-

димости добавить комментарий, не включаемый в основной текст). Сноски организуются 

в тексте автоматически при помощи команды «Вставить сноску» и выполняются шрифтом 

10–12.  

5.4. Составление автореферата ВКР 

Студент с помощью научного руководителя составляет и сдает на кафедру вместе с 

текстом ВКРБ автореферат, который, согласно требованиям ФГОС ВО, размещается в от-

крытом доступе на сайте СГУ имени Н. Г. Чернышевского. 

Автореферат отражает основное содержание ВКРБ и не должен содержать инфор-

мацию, отсутствующую в тексте работы. 

Структура автореферата: 

– титульный лист (см. приложение Д); 

– введение; 

– основное содержание работы; 

– заключение. 

Введение содержит общую характеристику работы. Рекомендуемый объем введе-

ния – не более 2 страниц. 
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Раздел «Основное содержание работы» включает в себя реферативное изложение 

сущности работы. Таблицы, графики, диаграммы включаются в автореферат по согласо-

ванию с научным руководителем. Рекомендуемый объем данного раздела – не более 8 

страниц. 

Заключение содержит основные выводы по теме. Рекомендуемый объем заключе-

ния – не более 2 страниц.  

Общий объем автореферата составляет 10–12 страниц (шрифт 14, TimesNewRoman, 

интервал полуторный). 

Заголовки рубрик внутри разделов отдельной строкой не выделяются, а набирают-

ся полужирным шрифтом и размещаются в подбор с текстом. 

Все страницы, за исключением титульного листа, нумеруются. Нумерация начина-

ется с цифры 2. 
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6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения. ГИА проводится в сроки, устанавливаемые календарным 

учебным графиком. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с расписанием 

государственных аттестационных испытаний, которое доводится до сведения студентов, 

членов комиссии по защите ВКР, апелляционной комиссии, секретаря комиссии, руково-

дителя выпускной квалификационной работы и консультанта (при его наличии) не позд-

нее, чем за 30 календарных дней до начала первого аттестационного испытания. 

Приказ о допуске студентов к ГИА издается директором БИ СГУ не позднее, чем за 

семь дней до начала ГИА. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Оценки за ГИА. Результаты каждого государственного аттестационного испыта-

ния определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение студентом государственного аттестационного испытания. Успешное прохожде-

ние государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи студенту до-

кумента о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Минобрнауки 

России. 

Повторное прохождение ГИА. Лицо, не прошедшее ГИА по уважительной или 

неуважительной причине, может повторно пройти ГИА в сроки, устанавливаемые норма-

тивно-правовыми актами, регламентирующими ГИА по образовательным программам 

высшего образования. При повторном прохождении ГИА по желанию студента решением 

выпускающей кафедры ему может быть сохранена утвержденная ранее или установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

Порядок подготовки ВКР бакалавра. Защита ВКР – завершающий этап прохож-

дения студентом ГИА. К защите ВКР допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план и в установленный срок представившие на кафедру текст ВКР, содержание 

и оформление которой соответствует требованиям настоящей программы. 

Для выполнения ВКР студенту назначается научный руководитель, кандидатура 

которого утверждается приказом директора БИ СГУ не позднее, чем за месяц до начала 

преддипломной практики. В этот же срок решением кафедры за студентом закрепляется 

тема ВКРБ, которая уже не подлежит изменению. 

Руководитель определяет задание на выполнение ВКР в соответствии с программой 

ГИА, определяет порядок и сроки выполнения этапов выпускной квалификационной ра-

боты, контролирует ход выполнения работ, участвует в обсуждении полученных резуль-

татов. 

Требования к выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы 

определяются настоящей программой ГИА и СТО «Курсовые работы (проекты) и выпуск-

ные квалификационные работы. Порядок выполнения, структура и правила оформления» 

СГУ имени Н. Г. Чернышевского, действующим на момент написания и защиты ВКР. 

Для завершения работы над ВКР в конце Х семестра проводится преддипломная 

практика. 

После завершения студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

готовит на нее письменный отзыв. В отзыве руководитель характеризует качества студен-

та, проявившиеся в период работы над ВКР (самостоятельность, инициативность, заинте-

ресованность, добросовестность и др.), указывает объем заимствований в тексте работы, 

рекомендуемую оценку и возможность присвоения квалификации.  

Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя не позднее, чем за пять 

дней до защиты выпускной квалификационной работы. 
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Текст ВКР и автореферата сдаются на кафедру в электронном виде в формате 

*DOC, *DOCX или *RTF.  

Электронные версии ВКРБ и автореферата высылаются на официальный электрон-

ный адрес выпускающей кафедры с личного электронного адреса студента двумя файла-

ми, в названии которых указывается фамилия, номер группы, вид текста (например: Пет-

рова_251_ВКР, Петрова_251_Автореферат). 

Электронная версия ВКР подлежит проверке на заимствования и должна быть 

идентична бумажной версии. 

После проверки оформления ВКР и объема заимствований студент получает справ-

ку о заимствованиях, подписанную зав. кафедрой. 

Полностью завершенная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР (в 

распечатанном виде в папке со скоросшивателем и в электронном виде) вместе с авторе-

фератом ВКР (в электронном виде) представляется студентом на кафедру не позднее, чем 

за десять дней до защиты.  

Бумажный вариант ВКР подписывается студентом: после списка литературы ста-

вится подпись и дата сдачи ВКР на кафедру. 

ВКР, помещенная в папку с жестким креплением (со скоросшивателем), и отзыв 

руководителя передаются секретарю комиссии по защите не позднее, чем за два дня до 

защиты. 

Основные положения ВКРБ в виде автореферата размещаются в открытой элек-

тронно-библиотечной системе СГУ имени Н. Г. Чернышевского не позднее, чем через две 

недели после защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Порядок защиты ВКР бакалавра. 
Защита бакалаврской работы включает следующие этапы: 

а) председатель (зам. председателя) комиссии по защите объявляет начало защиты 

выпускной квалификационной работы бакалавра, называет фамилию, имя, отчество сту-

дента, тему ВКРБ; 

б) секретарь комиссии информирует о наличии работы и отзыва руководителя; 

в) студенту предоставляется слово для выступления; 

г) присутствующие задают вопросы, на которые отвечает автор ВКРБ; 

д) руководитель ВКРБ оглашает отзыв; 

е) студенту предоставляется слово для ответа на замечания руководителя; 

ж) присутствующим предоставляется возможность высказать своѐ мнение о ВКРБ; 

з) студенту предоставляется заключительное слово. 

Общая продолжительность защиты выпускной квалификационной работы, включая 

сообщение студента, его ответы на дополнительные вопросы, а также на замечания руко-

водителя и участников защиты, составляет, как правило, не более 30 минут. 

Решение комиссии по защите бакалаврской работы фиксируется в протоколе ко-

миссии и при положительной оценке работы в зачетной книжке студента и объявляется 

студенту в этот же день. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со 

дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. 

График подготовки и проведения ГИА. При подготовке и проведении ГИА 

должны быть соблюдены следующие требования к срокам: 
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– До начала педагогической практики 2 (учебный год, завершающийся прохож-

дением ГИА) выпускающая кафедра обсуждает и принимает перечень п р и м е р н ы х  тем 

ВКР бакалавра на текущий учебный год. 

– В период второй педагогической практики студенты выпускного курса осу-

ществляют выбор проблемы исследования (выполняют проблемно ориентированный ана-

лиз образовательного процесса – на основе перечня примерных тем ВКРБ, предложенного 

кафедрой, или тем исследования, рекомендованных методическим объединением учите-

лей образовательной организации общего образования). 
– До 10 декабря текущего учебного года (не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА). До сведения обучающихся доводятся программа государственной итоговой 
аттестации, включая требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, критерии оценки выпускных квалификационных работ, а также порядок по-
дачи и рассмотрения апелляций. 

– До 10 марта (не позднее, чем за три месяца до начала проведения ГИА) студен-

ты-инвалиды подают письменное заявление о необходимости создания для них специаль-

ных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у студента ин-

дивидуальных особенностей. 

– До 10 марта студенты подают на кафедру заявления об утверждении темы ВКР и 

прикреплении научного руководителя. 

– До 1 апреля (не позднее, чем за месяц до начала преддипломной практики) те-

кущего учебного года приказом директора БИ СГУ утверждаются кандидатуры научных 

руководителей, прикрепляемых к студентам для выполнения ВКР, и решением кафедры за 

студентом закрепляется тема бакалаврской работы, которая уже не подлежит изменению. 

– В последние недели мая (перед концом последнего семестра) проводится пред-

дипломная практика. 

– За 30 календарных дней до начала ГИА до сведения студентов, членов комис-

сии по защите ВКР, апелляционной комиссии, секретаря комиссии, руководителя выпуск-

ной квалификационной работы и консультанта (при его наличии) доводится расписание 

государственных аттестационных испытаний.  

– За 10 дней до защиты на кафедру сдается ВКР в распечатанном и электронном 

виде и автореферат ВКР в электронном виде. 

– За 7 дней до начала ГИА издается приказ о допуске студентов к ГИА. 

– За 5 дней до защиты студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя. 

– За 2 дня до защиты полностью оформленный и подписанный текст ВКР и отзыв 

руководителя передаются секретарю комиссии по защите ВКР. 

– За 1 день до защиты ВКР проводится консультация для защищающихся. 

– В день защиты ВКР студенту сообщается об итогах защиты (полученной оцен-

ке) и о присвоении квалификации. 

– В день защиты ВКР и в течение следующего рабочего дня студент имеет право 

на подачу апелляции в апелляционную комиссию. 

Особенности порядка проведения государственной итоговой аттестации  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – ОВЗ) государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да-

лее – индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
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– проведение ГИА для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно со 

студентами, не имеющими ограничений по здоровью, если это не создает трудностей для 

студентов при прохождении ГИА; 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего студентам-

инвалидам и лицам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами комиссии по защите ВКРБ); 

– пользование необходимыми техническими средствами при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации с учетом индивидуальных особенностей студентов; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ в аудитории и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных 

кресел и других приспособлений; аудитория должна располагаться на первом этаже); 

– обеспечение возможности студентам-инвалидам и лицам с ОВЗ ознакомления с 

инструкцией по проведению государственной итоговой аттестации в доступном для них 

виде. 

По письменному заявлению студента-инвалида продолжительность выступления 

при защите выпускной квалификационной работы может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности (не более, чем на 15 минут). 

В зависимости от индивидуальных особенностей студентов с ОВЗ обеспечивается 

выполнение следующих требований при подготовке к проведению и проведении ГИА: 

а) для слепых: 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо диктуются ассистенту; 

– при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

– задания и иные материалы для прохождения ГИА оформляются увеличенным 

шрифтом; 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– при необходимости студентам предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у студентов; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей): 

– письменные задания выполняются студентами на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или диктуются ассистенту. 

Студент-инвалид не позднее, чем за три месяца до начала проведения государ-

ственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении государственных аттестационных испыта-
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ний с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у студента индивидуальных особенностей.  

В заявлении студент указывает на необходимость присутствия ассистента на госу-

дарственном аттестационном испытании, необходимость увеличения продолжительности 

прохождения государственного аттестационного испытания по отношению к установлен-

ной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

Критерии оценивания результатов защиты ВКР 

Результаты защиты ВКРБ определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Критерии оценивания результатов защиты ВКР соотносятся с требованиями и оце-

ночными шкалами, сформулированными в Фонде оценочных средств. При оценивании 

учитываются: 

а) рекомендация руководителя; 

б) качество выполнения и оформления текста ВКР; 

в) готовность студента к педагогической и исследовательской деятельности, проде-

монстрированная в ходе защиты. 

 
Оценка «отлично» ставится, если: 

– студент продемонстрировал сформированность всех или почти всех компетенций 

на достаточно высоком уровне; 

– текст ВКРБ оформлен в соответствии со всеми требованиями; 

– в тексте ВКРБ присутствуют все необходимые структурные элементы, отражаю-

щие овладение компетенциями (УК, ОПК, ПК); 

– в ходе защиты студент четко, логично, с соблюдением временного регламента из-

ложил основное содержание ВКРБ, умело использовал средства наглядности (в частности, 

ИКТ), квалифицированно ответил на вопросы участников защиты, сумел продемонстри-

ровать практическую ценность подготовленных методических разработок. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

– студент продемонстрировал сформированность всех общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций на достаточно высоком уровне; 

– текст ВКРБ оформлен в соответствии с требованиями; 

– в тексте ВКР присутствуют почти все необходимые структурные элементы, от-

ражающие овладение компетенциями (УК, ОПК, ПК); 

– в ходе защиты студент четко, логично, с соблюдением временного регламента из-

ложил основное содержание ВКРБ, умело использовал средства наглядности (в частности, 

ИКТ), в целом верно ответил на вопросы участников защиты, испытывая небольшие за-

труднения, сумел продемонстрировать практическую значимость подготовленных мето-

дических разработок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

– студент продемонстрировал сформированность большинства профессиональных 

компетенций на уровне, достаточном для осуществления профессиональной деятельности; 

– текст ВКРБ оформлен в соответствии с требованиями; 
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– в тексте ВКР присутствуют все необходимые структурные элементы, отражаю-

щие овладение компетенциями (УК, ОПК, ПК), однако отдельные требования соблюдены 

формально; 

– в ходе защиты студент изложил основное содержание ВКРБ, использовал сред-

ства наглядности (в частности, ИКТ), но отвечал на вопросы участников защиты, испыты-

вая затруднения, при этом сумел продемонстрировать практическую значимость подго-

товленных методических разработок. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– студент продемонстрировал недостаточную сформированность профессиональ-

ных компетенций; 

– в тексте ВКР отсутствуют многие необходимые структурные элементы, отража-

ющие овладение компетенциями (УК, ОПК, ПК); 

– в ходе защиты студент изложил основное содержание ВКР, но не смог ответить 

на вопросы участников защиты, не сумел продемонстрировать практическую значимость 

подготовленных методических разработок. 
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7. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение ГИА 
 

 
а) литература     

1.  Аксарина, Н. А. Технология подготовки научного текста : учеб-

но-методическое пособие / Н. А. Аксарина. – Москва : Флинта, 

2015. – 112 с. – ISBN 978-5-9765-1924-4. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/74575 (дата обращения: 30.10.2020). – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

    

2.  Котюрова, М. П. Культура научной речи: текст и его редактиро-

вание / М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. – Москва : Флинта, 

2016. – 280 с. – ISBN 978-5-9765-0279-6. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/84360 (дата обращения: 30.10.2020). – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

    

 

Зав. библиотекой_________________ (Гаманенко О. П.) 

  

https://e.lanbook.com/book/74575
https://e.lanbook.com/book/84360
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б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

1. Средства MicrosoftOffice 

– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

– MicrosoftOfficeExcel – табличный редактор; 

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

– MicrosoftOfficePublisher – настольная издательская система; 

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

2. IQBoardSoftware – специально разработанное для интерактивных методов препо-

давания и презентаций программное обеспечение интерактивной доски. 

3. ИРБИС – система автоматизации библиотек. 

4. Операционная система специального назначения «ASTRA  LINUX  SPECIAL  

EDITION». 

 

Интернет-ресурсы  

Антиплагиат [Электронный ресурс]: интернет-сервис. – URL: 

http://www.antiplagiat.ru/  

Гарант.ру [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. – URL: 

http://www.garant.ru/  

Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://e.lanbook.com/ 

Руконтекст [Электронный ресурс] : поиск плагиата и анализ документов. – URL: 

https://text.rucont.ru/  

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru  

 

 

  

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.garant.ru/
http://e.lanbook.com/
https://text.rucont.ru/
http://www.elibrary.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение  

государственной итоговой аттестации 

При выполнении ВКРБ студенты обеспечиваются следующими материально-

техническими и информационными ресурсами: 

 аудитории для контактной работы с руководителем, оборудованные комплектом 

мебели, компьютерами с доступом к сети Интернет; 

 библиотека БИ СГУ с информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях; 

 компьютерный класс и электронный читальный зал с доступом к сети Интернет; 

 офисная оргтехника; 

 комплект мультимедийного оборудования для демонстрации аудиовизуальных 

материалов. 

 

 

 
Рабочая программа ГИА составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки  44.03.01  «Педагогическое образование». 

 

Автор – Шумарина М. Р. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  филологических дисциплин. 

Протокол № _8__ от «19» __марта__ 2021 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Примерные темы ВКР  

(направление 44.03.01 «Педагогическое образование»,  

профиль «Филологическое образование» 

 Урок-экскурсия в обучении русскому языку. 

 Использование театральных технологий при изучении фольклорных сказок в V классе. 

 Эстетическое воспитание на уроках русского языка. 

 Устный литературный журнал как форма внеурочной работы по литературе. 

 Организация урока-исследования при изучении морфологии в VI классе. 

 Проблемно-диалоговые технологии на уроках русского языка и литературы в VIII 

классе. 

 Овладение грамматической нормой при изучении раздела «Имя существительное» в V 

классе. 

 Изучение биографии писателя как средство активизации читательского интереса под-

ростков. 

 Региональный лингвистический материал на уроках русского языка в V классе. 

 Работа над проектом «Наш край в русской литературе» в IX классе. 

 Активные методы в обучении орфографии в VI классе. 

 «День поэзии» как форма внеурочной работы по литературе. 

 Совершенствование познавательных УУД при изучении причастия и деепричастия в 

VII классе. 

 Технология «Шесть шляп мышления» на уроках русского языка и литературы в X 

классе. 

 Обучение приемам переработки текста в VII классе. 

 Приемы активизации читательской деятельности старшеклассников при изучении 

крупнообъемных произведений 

 Развитие коммуникативных УУД при изучении темы «Официально-деловой стиль» в 

X классе. 

 Работа со словарями в V классе. 

 «Капитанская дочка» А. С. Пушкина: система уроков развивающего чтения. 

 Поэтический текст на уроках русского языка в XI классе. 

 Формирование метапредметных понятий при изучении русского языка и литературы в 

V классе. 

 Формирование коммуникативных УУД при обучении пересказу на уроках литературы 

в 5–6 классах. 

 Работа с публицистическим текстом на уроках русского языка в полиэтническом 

классе.  

 Педагогический и методический опыт М. А. Рыбниковой в свете современных подхо-

дов к преподаванию словесности. 

 Методическое наследие Л. П. Федоренко и современный урок русского языка. 

 Способы диагностики качества чтения на уроках литературы в V классе (VI и т.д.). 

 Параллельная работа с художественным текстом на уроках литературы и русского 

языка (при изучении поэмы Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»). 

 Методика изучения эпического (лирического, драматического) произведения в аспек-

те требований ФГОС ООО. 

 Задачи по литературе как способ формирования познавательных УУД на уроке. 

 Технология «Творческая мастерская» на уроках литературы. 

 Концепция изучения повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» в современной школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Примеры различных вариантов плана ВКР 
 

Тема: Овладение грамматической нормой при изучении раздела «Имя суще-

ствительное» в V классе. 

План: 

ВВЕДЕНИЕ. 

Глава I. ОВЛАДЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМОЙ КАК ДИДАКТИЧЕ-

СКАЯ ПРОБЛЕМА. 

1.1. Морфологическая норма и требования к результатам освоения учебного мате-

риала. 

1.2. Трудности в освоении морфологической нормы учащимися общеобразователь-

ной школы. 

Глава II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЕ. 

2.1. Морфологическая норма и морфологические ошибки. 

2.2. Вопрос о морфологической норме в методической науке и школьной практике. 

Глава III. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 

НОРМЕ. 

3.1. Психолого-педагогические основы обучения пятиклассников морфологической 

норме. 

3.2. Построение системы работы по обучению морфологической норме при изуче-

нии имени существительного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А.  Фрагмент рабочей программы по русскому языку для Vкласса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сценарий урока рефлексии «Как правильно?» 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Контрольно-измерительные материалы для урока развивающего 

контроля. 

 

2 

Тема: Уроки развивающего контроля (на примере обучения русскому языку в 

V классе). 

План: 

ВВЕДЕНИЕ. 

Глава I. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА. 

1.1. Требования к результатам образовательной деятельности при изучении русско-

го языка в V классе. 

1.2. Методика контроля обученности: история, современность, педагогические ин-

новации. 

Глава II. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ РАЗВИВАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

В V КЛАССЕ. 

2.1. Психолого-педагогические основы организации уроков развивающего кон-

троля в V классе. 

2.2. Построение системы уроков развивающего контроля в V классе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 1. Сценарии уроков развивающего контроля для Vкласса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Контрольно-измерительные материалы для урока развивающего 

контроля. 
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3 

Тема: Особенности изучения монографической темы в старших классах 

(Жизнь и творчество Н.С. Гумилева). 

План: 

ВВЕДЕНИЕ. 

Глава I. ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРС В СТАРШИХ КЛАССАХ В СВЕТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ. 

1.1. Понятие «монографическая тема» в современной методической науке и прак-

тике. 

1.2. Особенности педагогической техники при изучении монографической темы: 

личностно-ориентированные и здоровьесберегающие технологии в старших классах. 

Глава II. РЕШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА Н. С. ГУМИЛЕВА. 

2.1. Место творчества Н. С. Гумилева в стандарте и программах по литературе. 

2.2. Анализ педагогической деятельности во время прохождения практики в свете 

рассматриваемой проблемы. 

Глава III. СИСТЕМА УРОКОВ И ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО КУРСА В СТАРШИХ КЛАССАХ. 

3.1. Методические подходы и технологические приемы на уроках по монографиче-

ской теме «Жизнь и творчество Н. С. Гумилева» в XI классе. 

3.2. Внеклассное юбилейное мероприятие, посвященное жизни и творчеству 

Н. С. Гумилева. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 1. Сценарии уроков по теме «Жизнь и творчество 

Н. С. Гумилева». 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Сценарий внеклассного юбилейного мероприятия, посвященно-

го жизни и творчеству Н. С. Гумилева. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В. Лист самооценки 
 

Код  

и наименование  

компетенции 

Результаты обучения Показатель достижения результата 
Страницы  

работы 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

В_1.1_Б.УК-1. При выполнении самостоятельного исследования форму-

лирует и анализирует научную задачу, выделяет еѐ содержательные части 

и этапы реализации. 

Формулировка цели и задач во введении. Описание 

этапов работы в заключении. 
 

В_2.3_Б.УК-1. При осуществлении исследовательской работы способен 

отбирать информацию, критически оценивая источники в соответствии с 

требованиями релевантности, актуальности, научной достоверности, пол-

ноты и глубины рассмотрения вопроса. 

В списке источников отсутствуют произведения, не 

соответствующие требованиям релевантности, ак-

туальности, научной достоверности. 

 

В_3.1_ Б.УК-1. При решении задач проектного и исследовательского типа 

способен самостоятельно выбирать и реализовывать варианты решения 

проблемы. 

В работе содержится обоснование выбора педаго-

гических средств, используемых при проектирова-

нии. 

 

В_3.2_ Б.УК-1. Способен к систематической рефлексии в ходе решения 

задачи, соотносит полученные результаты с целями, готов корректировать 

свою деятельность. 

В работе присутствует описание хода и результатов 

опытной проверки проектного продукта. В заклю-

чении изложены выводы, которые соотносятся с 

задачами. 

 

В_4.1_Б.УК-1. При написании научного текста умеет подобрать коррект-

ные аргументы в обоснование своей позиции. 

При изложении дискуссионных вопросов аргумен-

тированно выбирает одну из точек зрения. 
 

В_5.1_ Б.УК-1. При решении проектных и исследовательских задач про-

гнозирует последствия (практическое значение, возможности применения) 

реализации найденных решений. 

При разработке проекта ставит конкретную задачу, 

соотнося еѐ с конкретными учебными целями 

(предмет, класс, тема, этап изучения, планируемые 

результаты). 

 

В_2.1_Б.УК-2. Использует актуальную правовую информацию как аргу-

мент при обосновании выбора способа решения проектных и исследова-

тельских задач, корректно оформляя ссылки на источники информации. 

В работе опирается на федеральные, региональные 

и локальные правовые акты. Использует их акту-

альные версии, размещенные на официальных ре-

сурсах. В списке источников корректно оформляет 

описание правовых документов. 

 

В_2.2_Б.УК-2. При решении проектных и исследовательских задач, свя-

занных с образовательной деятельностью, осуществляет предварительный 

анализ имеющихся условий, ресурсов и ограничений (возможностей обра-

зовательной среды). 

В работе присутствует характеристика образова-

тельной среды, психолого-педагогический анализ 

классного коллектива. 

 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

В_2.1_Б.УК-3. При выполнении самостоятельного исследования опирает-

ся на знание социальных и психологических особенностей участников 

образовательных отношений. 

В работе присутствует характеристика образова-

тельной среды, психолого-педагогический анализ 

классного коллектива. 
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лизовывать свою роль 

в команде 

В_3.1_ Б.УК-3. При выполнении самостоятельного исследования может 

предвидеть последствия личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного результата. 

В работе описана последовательность выполнения 

проекта, присутствует рефлексия. 
 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

В_2.2_ Б.УК-5. При выполнении самостоятельной проектной и/или иссле-

довательской деятельности способен корректно проанализировать соци-

ально-исторический опыт, связанный с проблемой исследования (включая 

факты истории, положения религиозных, философских и этических уче-

ний). 

В работе анализируется социально-исторический 

опыт, связанный с проблемой исследования. 
 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития на 

основе принципов об-

разования в течение 

всей жизни. 

В_3.1_Б.УК-6. При выполнении выпускной квалификационной работы 

демонстрирует способность выбрать направление исследования / проекти-

рования с учетом требований рынка труда, перспектив развития образова-

ния в Российской Федерации, личных профессиональных интересов. 

Во введении грамотно обоснована актуальность 

работы (с учетом требований рынка труда, пер-

спектив развития образования в Российской Феде-

рации, личных профессиональных интересов). 

 

В_3.2_Б.УК-6. При выполнении выпускной квалификационной работы 

учитывает конкретные условия образовательной организации, на базе ко-

торой осуществляется работа (особенности обучающихся, возможности 

образовательной среды, цели образовательной деятельности, локальная 

нормативная база и т. п.), а также собственные личностные возможности. 

В работе описываются конкретные условия образо-

вательной организации, на базе которой осуществ-

ляется работа, и указывается, каким образом эти 

условия учитываются. 

 

В_4.2_Б.УК-6. При выполнении и в ходе защиты выпускной квалифика-

ционной работы демонстрирует навык профессиональной рефлексии, спо-

собность оценить результаты работы и эффективность использованных 

ресурсов и способов деятельности, соответствие ВКР предъявляемым тре-

бованиям. 

В ВКР присутствует анализ проделанной работы, 

описывается и комментируется опыт реализации 

проекта. 

 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности. 

В_2.1_Б.УК-7. Демонстрирует готовность к здоровому образу жизни, к 

выбору здоровьесберегающих технологий в условиях профессиональной 

деятельности. 

При разработке и реализации проекта уделяет вни-

мание здоровьесберегающим технологиям. 
 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

У_2.2_Б.УК-8. Умеет проектировать педагогические действия, направ-

ленные на обеспечение безопасности обучающихся и иных участников 

образовательного процесса. 

При разработке и реализации проекта уделяет вни-

мание вопросам безопасности обучающихся. 
 

У_3.1_Б.УК-8. Умеет прогнозировать возможность возникновения угрозы 

здоровью и безопасности участников образовательного процесса, инфор-

мировать обучающихся и иных лиц о правилах поведения, позволяющий 
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ситуаций предотвратить наступление нежелательных последствий; способен руко-

водствоваться инструктивными материалами по технике безопасности и 

(при необходимости) составлять их самостоятельно. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной эти-

ки. 

У_1.4_Б.ОПК-1. Умеет корректно оформлять ссылки на источники право-

вой информации и их библиографическое описание. 

Ссылки на источники правовой информации и их 

библиографическое описание оформлены грамотно. 
 

В_1.1_Б.ОПК-1. Способен использовать правовые нормы как аргумент в 

дискуссии по вопросам образования, семейного воспитания, социальных и 

трудовых отношений. 

Приводит положения нормативных документов как 

основу для принятия решений при педагогическом 

проектировании. 

 

В_1.2_Б.ОПК-1. Способен осуществить проблемный анализ ряда норма-

тивно-правовых документов для обоснования проблемы собственного ис-

следования (проекта) и путей еѐ решения. 

В работе присутствует анализ необходимых норма-

тивно-правовых документов для обоснования про-

блемы собственного исследования (проекта) и пу-

тей еѐ решения. 

 

В_1.3_Б.ОПК-1. Имеет опыт анализа и/или создания локальных норма-

тивных актов образовательной организации. 

В работе анализируются локальные акты образова-

тельной организации и/или студент создает соб-

ственный локальный акт, необходимый для реше-

ния задач проектирования. 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разра-

ботке основных и до-

полнительных образо-

вательных программ, 

разрабатывать отдель-

ные их компоненты (в 

том числе с использо-

ванием информацион-

но-коммуникационных 

технологий). 

В_1.1_Б.ОПК-2. Имеет опыт реализации проектируемых компонентов 

основных образовательных программ. 

В работе описывается опыт реализации проектиру-

емых компонентов основных образовательных про-

грамм. 

 

В_3.1_Б.ОПК-2. Способен создать образовательный ресурс, методически 

обоснованно использовать его в образовательной деятельности. 

В рамках проектирования создал собственный со-

здать образовательный ресурс, методически обос-

нованно использовал его в образовательной дея-

тельности. 

 

В_4.3_Б.ОПК-2. Владеет предметно-педагогической ИКТ-

компетентностью (отражающей профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности). 

В работе использует ИКТ и ЭОР профессионально-

предметной направленности. 
 

ОПК-3. Способен ор-

ганизовывать совмест-

ную и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями, в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

В_1.1_Б.ОПК-3. Имеет опыт проведения и самоанализа уроков и других 

форм коллективной учебной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода, с учетом требований ФГОС ОО к результатам и 

условиям организации образовательной деятельности. 

Описывает  собственный опыт проведения и само-

анализа уроков и других форм коллективной учеб-

ной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода, с учетом требований 

ФГОС ОО к результатам и условиям организации 

образовательной деятельности. 

 

В_2.1_Б.ОПК-3. Имеет опыт реализации индивидуальной программы за-

нятий со слабоуспевающими учениками, анализа и коррекции их образо-

вательных результатов. 

В ВКР описывается опыт реализации индивиду-

альной программы занятий со слабоуспевающими 

учениками, анализа и коррекции их образователь-

ных результатов. 

 

В_2.2_Б.ОПК-3. Имеет опыт индивидуализации обучения на уроке с по- В ВКР описывается опыт индивидуализации обу-  
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ственных образова-

тельных стандартов. 

мощью заданий различного уровня сложности. чения на уроке с помощью заданий различного 

уровня сложности. 

В_5.1_Б.ОПК-3. Имеет опыт использования адаптивных образовательных 

технологий для педагогической поддержки обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. 

Описывает в работе опыт использования адаптив-

ных образовательных технологий для педагогиче-

ской поддержки обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей. 

В_3.1_Б.ОПК-4. Имеет опыт реализации воспитательного потенциала 

преподаваемого предмета в рамках учебной деятельности, создания усло-

вий для формирования гражданской позиции обучающихся, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, для усвоения базовых 

национальных ценностей и образцов социального поведения. 

В методическом комментарии к проекты или в опи-

сании опыта реализации рассматривается вопрос о 

воспитательном потен преподаваемого предмета в 

рамках учебной деятельности, о создании условий 

для формирования гражданской позиции обучаю-

щихся, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, для усвоения базовых нацио-

нальных ценностей и образцов социального пове-

дения.циале  

 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирова-

ния результатов обра-

зования обучающихся, 

выявлять и корректи-

ровать трудности в 

обучении. 

В_1.1_Б.ОПК-5. Имеет опыт осуществления контроля результатов обуче-

ния, обобщения и анализа результатов контроля. 

В работе описывается опыт осуществления кон-

троля результатов обучения, обобщения и анализа 

результатов контроля. 

 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образовательны-

ми потребностями. 

В_1.1_Б.ОПК-6. Имеет опыт изучения индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

В работе описывается опыт изучения индивидуаль-

ных особенностей обучающихся. 
 

ОПК-7. Способен вза-

имодействовать с 

участниками образова-

В_4.1_Б.ОПК-7. Имеет опыт взаимодействия с педагогами образователь-

ной организации в решении вопросов обучения, воспитания, развития 

обучающихся. 

В ВКР описывается  опыт взаимодействия с педа-

гогами образовательной организации в решении 

вопросов обучения, воспитания, развития обучаю-
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тельных отношений в 

рамках реализации 

образовательных про-

грамм. 

щихся. 

В_4.3_Б.ОПК-7. Имеет опыт обсуждения в педагогическом коллективе 

проблемы исследования; получил критические замечания и рекомендации 

по избранной теме. Направление (проблема) исследования рекомендовано 

педагогическим советом образовательной организации или методическим 

объединением учителей-предметников. 

Во введении указано, что тема ВКР рекомендована 

(одобрена) методическим объединением (педагоги-

ческим советом) образовательной организации. 

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педаго-

гическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний. 

У_1.2_Б.ОПК-8. Умеет проектировать безопасную и здоровьесберегаю-

щую, психологически комфортную образовательную среду на основе зна-

ния закономерностей физического, психического и социального развития 

обучающихся, требований санитарных норм и правил, норм безопасности. 

При разработке проекта заботится о создании обра-

зовательной среды, отвечающей требованиям: 

а) психологического комфорта; 

б) безопасности; 

в) здоровьесбережения, санитарных норм и правил. 

 

ПК-1. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность по 

профильным предме-

там (дисциплинам, 

модулям) в рамках ос-

новных образователь-

ных программ общего 

образования, по про-

граммам дополнитель-

ного образования де-

тей и взрослых. 

З_1.4_Б.ПК-1. Знает особенности методической концепции, содержания и 

структуры основных учебно-методических комплектов по преподаваемым 

дисциплинам. 

В работе содержится анализ школьного УМК, рас-

крывающий особенности методической концепции, 

содержания и структуры. 

 

У_1.1_Б.ПК-1. Умеет анализировать школьные учебники с точки зрения 

их структуры, содержания, методического аппарата, соответствия требо-

ваниям ФГОС общего образования. 

Анализ школьного УМК сопровождается оценкой 

его структуры, содержания, методического аппара-

та с точки зрения требований ФГОС. 

 

ПК-2. Способен ис-

пользовать возможно-

сти образовательной 

среды, образователь-

ного стандарта общего 

образования для до-

стижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результа-

тов обучения сред-

ствами преподаваемого 

предмета. 

 

 

В_1.1_Б.ПК-2. Приобрел опыт реализации методических разработок, свя-

занных с использованием ресурсов образовательной среды (работа с учеб-

ником, справочниками, занятия предметного кружка, совместные действия 

с библиотекой, школьными специалистами, использование ресурсов элек-

тронной образовательной среды, учебные экскурсии и т. д.). 

В ВКР описывается опыт реализации методических 

разработок, связанных с использованием ресурсов 

образовательной среды (работа с учебником, спра-

вочниками, занятия предметного кружка, совмест-

ные действия с библиотекой, школьными специа-

листами, использование ресурсов электронной об-

разовательной среды, учебные экскурсии и т. д.). 

 

В_2.1_Б.ПК-2. Приобрел опыт создания условий для развития личност-

ных качеств обучающихся средствами преподаваемого предмета. 

В ВКР описывается опыт создания условий для 

развития личностных качеств обучающихся сред-

ствами преподаваемого предмета. 

 

У_3.2_Б.ПК-2. Умеет проектировать учебные и внеучебные виды дея-

тельности, направленные на совершенствование УУД и формирование 

метапредметных понятий. 

При проектировании предусматривает учебные и 

внеучебные виды деятельности, направленные на 

совершенствование УУД и формирование мета-

предметных понятий. 
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В_3.1_Б.ПК-2. Приобрел опыт формирования УУД и метапредметных 

понятий в процессе преподавания предмета. 

В ВКР описывается опыт формирования УУД и 

метапредметных понятий в процессе преподавания 

предмета. 

 

У_4.1_Б.ПК-2. Умеет проектировать компоненты образовательной про-

граммы (фрагменты рабочих программ, уроки, внеурочные мероприятия), 

направленные на достижение предметных результатов. 

При выполнении ВКР проектирует проектировать 

компоненты образовательной программы (фраг-

менты рабочих программ, уроки, внеурочные ме-

роприятия), направленные на достижение предмет-

ных результатов. 

 

В_4.1_Б.ПК-2. Приобрел опыт достижения предметных результатов в 

процессе преподавания профильных дисциплин. 

В ВКР описывается опыт достижения предметных 

результатов в процессе преподавания профильных 

дисциплин. 

 

ПК-3. Способен при-

менять в обучении со-

временные образова-

тельные технологии, в 

том числе, интерак-

тивные, и цифровые 

образовательные ре-

сурсы. 

В_1.1_Б.ПК-3. Овладел опытом проведения учебных занятий и внеуроч-

ных мероприятий по преподаваемым предметам с использованием актив-

ных и интерактивных образовательных технологий. 

В ВКР описывается опыт проведения учебных за-

нятий и внеурочных мероприятий по преподавае-

мым предметам с использованием активных и ин-

терактивных образовательных технологий. 

 

В_2.1_Б.ПК-3. Приобрел навык систематического, методически целесооб-

разного использования ИКТ и цифровых образовательных ресурсов в 

учебной и внеучебной деятельности по преподаваемому предмету. 

 

В_3.1_Б.ПК-3. Имеет опыт работы по развитию ИКТ-компетентности 

обучающихся средствами преподаваемого предмета. 

В ВКР описывается опыт работы по развитию 

ИКТ-компетентности обучающихся средствами 

преподаваемого предмета. 

 

ПК-4. Способен вести 

научно-

исследовательскую 

работу в области про-

фильной дисциплины и 

методики ее препода-

вания. 

В_1.1_Б.ПК-4. Владеет навыком проблемного анализа образовательной 

деятельности, способен  с помощью наблюдения и специальных процедур 

диагностики выявлять  проблемы учебной деятельности, оценивать эф-

фективность используемых методов обучения. 

При работе над ВКР осуществлял проблемный ана-

лиз деятельности, с помощью наблюдения и специ-

альных процедур диагностики выявлял  проблемы 

учебной деятельности, оценивал эффективность 

используемых методов обучения. 

 

В_1.2_Б.ПК-4. Способен на основе выявленных трудностей сформулиро-

вать методическую проблему и построить программу научно-

методического исследования. 

На основе выявленных трудностей сформулировал 

методическую проблему и построил программу 

научно-методического исследования. 

 

В_1.3_Б.ПК-4. Способен реализовать программу исследования, предло-

жив способы решения методической проблемы, основанные на знании 

нормативно-правовых основ общего образования, требований к результа-

там образовательной деятельности, возрастных закономерностей развития 

обучающихся, возможностей образовательной среды. 

Реализовал программу исследования, предложив 

способы решения методической проблемы, осно-

ванные на знании нормативно-правовых основ об-

щего образования, требований к результатам обра-

зовательной деятельности, возрастных закономер-

ностей развития обучающихся, возможностей обра-

зовательной среды. 

 

ПК-5. Способен осу-

ществлять воспита-

тельную работу, а так-

В_4.2_Б.ПК-5. Имеет опыт использования учебных заданий, имитирую-

щих профессиональную деятельность на основе соответствующей области 

знания. 

В ВКР описывается опыт использования учебных 

заданий, имитирующих профессиональную дея-

тельность на основе соответствующей области зна-
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же педагогическое со-

провождение социали-

зации и профессио-

нального самоопреде-

ления учащихся, в том 

числе, в условиях ин-

клюзивного обучения. 

ния. 

ПК-6. Владеет навы-

ками участия в разра-

ботке и реализации 

различного типа про-

ектов в образователь-

ных организациях в 

педагогической  сфере. 

В_1.1_Б.ПК-6. Приобрел опыт проектирования и реализации компонентов 

рабочей программы (раздела, системы уроков) и уроков различных типов. 

 В ВКР описывается  опыт проектирования и реа-

лизации компонентов рабочей программы (раздела, 

системы уроков) и уроков различных типов. 

 

В_3.1_Б.ПК-6. Приобрел навык использования системы заданий различ-

ного уровня сложности для индивидуализации образовательной деятель-

ности. 

При проектировании предусмотрел систему зада-

ний различного уровня сложности для индивидуа-

лизации образовательной деятельности. 

 

В_5.1_Б.ПК-6. Приобрел опыт проектирования и создания безопасной, 

психологически комфортной образовательной среды. 

Предложенный проект обеспечивает создание без-

опасной, психологически комфортной образова-

тельной среды. 

 

В_5.2_Б.ПК-6. Приобрел опыт проектирования и реализации педагогиче-

ских действий с использованием возможностей образовательной среды. 

Приобрел опыт проектирования и реализации педа-

гогических действий с использованием возможно-

стей образовательной среды. 
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