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§1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЕ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) при-

звана раскрыть научный потенциал студента, показать 

его способности в организации и проведении самостоя-

тельного исследования, использовании современных 

методов и подходов при решении проблем в исследуе-

мой области, выявлении результатов проведенного ис-

следования, их аргументации и разработке обоснован-

ных рекомендаций и предложений. 

Выпускная квалификационная работа – это само-

стоятельная научно-исследовательская работа, которая 

выполняет квалификационную функцию, имеет внут-

реннее единство, отображает ход и результаты разра-

ботки выбранной темы исследования. С одной стороны, 

ВКР имеет обобщающий характер, т.к. является своеоб-

разным итогом профессионально-педагогической подго-

товки студента; с другой стороны, это самостоятельное, 

оригинальное, научно-практическое исследование. 

ВКР, её тематика и научный уровень должны от-

вечать образовательно-профессиональной программе 

обучения. Выполнение указанной работы должно свиде-

тельствовать о том, что её автор способен надлежащим 

образом вести научный поиск, распознавать профессио-

нальные проблемы, знать общие методы и приемы их 

решения. Целью ВКР является углубленное изучение 
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одной из педагогических проблем, а также систематиза-

ция, закрепление и расширение полученных в ВУЗе тео-

ретических и практических знаний для творческого изу-

чения и решения конкретных педагогических проблем. 

Написание ВКР предполагает: 

• систематизацию, проявление и расширение уровня 

философской, педагогической, психологической и спе-

циальной подготовки, умение применять теоретические 

знания при решении современных педагогических про-

блем; 

• определение проблемы  на основе анализа исходных 

данные для проектирования образовательной програм-

мы в области современной педагогики; 

• подбор групп технологических действий, определе-

ние структуры образовательной деятельности и дидак-

тического инструментария; 

• осуществление психолого-педагогической диагно-

стики учащихся; 

• изучение эффективного педагогического опыта в 

области образования; 

• рефлексию собственного психического состояния и 

поведения в процессе профессиональной деятельности; 

• приобретение навыка проведения опытно-поисковой 

работы, обработки результатов исследования; 

• подготовленность будущего специалиста для само-

стоятельной работы в образовательном учреждении. 

В процессе написания ВКР студент, согласно 

ФГОС ВПО, должен: 
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1. Формулировать и решать задачи, возникаю-

щие в ходе научно-исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных знаний. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования. 

3. Обобщать, систематизировать и теоретически 

осмысливать эмпирический материал. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анали-

зировать и осмысливать их с учетом имеющихся науч-

ных данных. 

5. Вести библиографическую работу с привле-

чением современных информационных технологий. 

6. Владеть навыками и приемами историографи-

ческой и источниковедческой критики. 

7. Владеть иностранными языками в той мере, 

какая необходима для самостоятельной работы над нор-

мативными источниками и научной литературой. 

8.  Представить итоги проведенного исследова-

ния в виде письменной работы, оформленной в соответ-

ствии с имеющимися требованиями, с привлечением со-

временных средств редактирования и печати. 

Процесс подготовки ВКР включает следующие 

этапы: 

• выбор темы, назначение научного руководителя; 

• изучение требований, предъявляемых к данной ра-

боте; 
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• изучение литературы по проблеме, определение це-

лей, задач и методов исследования; 

• непосредственная разработка проблемы (темы); 

• обобщение полученных результатов; 

• написание работы;  

• рецензирование работы;  

• защита и оценка работы.  

Студенту пригодится опыт выполнения курсовых 

и научных работ, рефератов по спецкурсам. Работы, яв-

ляющиеся продолжением исследования тем курсовых, 

научных работ и рефератов по спецкурсам, заметно об-

легчают труд студента над ВКР, отличаются повышен-

ным качеством и всемерно поощряются деканатом, ка-

федрой, научным руководителем. Но вместе с тем ВКР 

имеет принципиальные отличия от курсовых работ 

(Табл.1) 

 

Таблица 1. - Сходство и различия курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ 
Количественные и 

качественные раз-

личия 

Курсовые Дипломные 

объем Не менее 25 лис-

тов компьютерно-

го текста 

Не менее 60 

листов компь-

ютерного тек-

ста 

Опытно-

поисковая работа 

Констатирующий 

этап (наблюдение, 

Констатирую-

щий этап, фор-
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описание, анализ и 

выводы) или 

фрагмент форми-

рующего этапа 

мирующий этап

Анализ теорети-

ческих источни-

ков по теме ис-

следования 

Не менее 20 ис-

точников – анализ 

педагогической, 

психологической, 

специальной лите-

ратуры 

45-50 источни-

ков – анализ 

философской, 

педагогиче-

ской, психоло-

гической, спе-

циальной лите-

ратуры и прак-

тического опы-

та работника 

образования, 

анализ литера-

туры по исто-

рии, теории и 

методике педа-

гогики 

Изучение про-

блемы 

Общие подходы к 

ее разрешению 

Характеристика 

общих подхо-

дов и разработ-

ка конкретного 

пути ее разре-

шения 

Выдвижение ги-

потезы 

описательная объяснительная 
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Характер опыт-

но-

эксперименталь-

ной работы 

Добывание фактов 

для доказательства 

гипотезы на эмпи-

рическом уровне 

Добывание 

фактов доказа-

тельства гипо-

тезы на теоре-

тическом уров-

не 

Уровень общения Обобщаются ре-

зультаты непро-

должительного 

наблюдения за об-

разовательным 

процессом. Обоб-

щения носят эм-

пирический харак-

тер  

Обобщаются 

результаты дос-

таточно дли-

тельных на-

блюдений за 

учащимися, ре-

зультатами за 

работой педаго-

гов и результа-

ты собственно-

го опыта. 

Обобщение бо-

лее широкого, 

теоретического 

характера 

 

 

 

 

 



10 

§2. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тематика ВКР представляется на утверждение 

лишь тогда, когда установлены её актуальность и при-

кладное значение, наличие условий для выполнения в 

намеченный срок, обеспечено должное научное руково-

дство. Студенту предоставляется право самостоятельно-

го выбора темы работы. Выбор производится на основа-

нии имеющегося на кафедре утвержденного перечня на-

правлений для выбора тем. Перечень является пример-

ным, студент может предложить свою тему с необходи-

мым обоснованием целесообразности её разработки. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, что-

бы в ней максимально конкретно отражалась основная 

идея работы. 

По характеру, содержанию, методологии и мето-

дике написания все ВКР по тематике могут быть услов-

но разделены на три группы: 

• теоретические; 

• практические; 

• смешанные. 

Теоретические темы выполняют преимуществен-

но на литературном материале. В этом случае такая тема 

должна быть ориентирована на разработку теоретиче-

ских и методологических основ исследуемых вопросов, 

использование новых концепций и идей в выбранной 

области исследования, отличаться определенной новиз-

ной научных идей и методов исследования. Вместе с тем 
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разработка и поиск тем требует привлечения и исполь-

зования практического материала. 

Практические темы выполняются на основе изу-

чения, обобщения и анализа практики образования. В 

процессе разработки такой темы студент должен проде-

монстрировать способности решать реальные практиче-

ские задачи на основе разработки моделей, методологи-

ческих основ и подходов в исследуемых вопросах. 

Смешанные темы совмещают в себе теоретиче-

ские и практические аспекты исследования проблемы и 

характеризуются междисциплинарным, комплексным 

подходом к решению предмета исследования. 

Студенту предоставляется право самостоятельно-

го выбора темы ВКР в рамках разработанной кафедрой 

и утвержденной официально тематики работ. Однако по 

просьбе студента и его научного руководителя кафедра 

может закрепить за студентом предложенную им самим 

тему с включением ее в общую тематику ВКР, подле-

жащую официальному утверждению в официальном по-

рядке. 

Тема ВКР закрепляется за студентом по его лич-

ному письменному заявлению, где формулируется тема 

исследования и указывается научный руководитель. По-

сле утверждения темы научный руководитель выдает 

студенту задание для подготовки ВКР (Таб.2). Задание 

включает в себя перечень подлежащих к разработке во-

просов, перечень исходных данных, необходимых для 

выполнения работы (нормативные документы и мате-
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риалы, научная и специальная литература, конкретная 

первичная информация), календарный план-график вы-

полнения отдельных разделов исследования, срок пре-

доставления законченной работы. 

Таблица 2. - Примерный график работы над выпу-

скной квалификационной работой 
Содержание работы Срок выпол-

нения 

Примечание 

1. Составление плана   

2. Составление библио-

графического списка 

  

3. Изучение и подбор ма-

териала 

  

4. Написание разделов 

(глав): 

Глава I 

Глава II 

 

 

 

  

5. Подготовка и написа-

ние: 

«заключения» 

«введения» 

 

 

 

  

6. Оформление работы   

7. Срок сдачи работы на 

кафедру 

  

8.  Подготовка доклада и 

демонстрационного ма-

териала ГАК 
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Студент______________________________________ 
(подпись) 

Научный руководитель_________________________ 
(подпись) 

Дата_______________ 

 

После разработки подобного плана-графика на 

кафедре составляется график выполнения ВКР (Табл.3) 

 

Таблица 3. -  График выполнения ВКР на кафедре 
№ Этапы рабо-

ты 

Содержание работы Сроки 

1. Установоч-

ный 

1. Выбор темы 

2. Утверждение темы на ка-

федре 

 

2. Исследова-

тельский 

1. Составление плана работы 

2. Подбор литературы и её 

анализ 

3. Накопление  и системати-

зация теоретической ин-

формации и практических 

материалов 

4. Подготовка и представле-

ние материалов на ВКР на 

проверку научному руко-

водителю 

5. Внесение изменений и до-

полнений в материалы ис-
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следования 

3. Обобщаю-

щий 

1. Структурирование мате-

риала 

2. Оформление текста ВКР 

3. Представление текста ВКР 

на проверку научному ру-

ководителю 

 

4. Подготовка 

к защите 

1. Представление работы на 

кафедру 

2. Подготовка отзыва науч-

ного руководителя 

3. Допуск к защите 

4. Получение отзыва рецен-

зента 

 

5. Защита ра-

боты 

1. Процедура защиты 

2. Выдача дипломов 

 

 

Научный руководитель ВКР: 

- оказывает помощь в выборе темы исследования; 

- оказывает помощь в разработке индивидуально-

го графика работы на весь период выполнения исследо-

вания; 

- помогает в составлении рабочего плана исследо-

вания, подборе списка литературных источников и не-

обходимой информации; 

- проводит консультации, оказывает необходимую 

методическую помощь; 

- проверяет выполнение работы и её частей; 



15 

- представляет письменный отзыв на работу с ре-

комендацией к защите или с отклонением от защиты; 

- оказывает помощь в подготовке презентации для 

защиты работы. 

Наряду с этим ВКР должна выполняться студен-

том самостоятельно, творчески, с учетом возможностей 

реализации выдвинутых идей на практике. Необходимо 

помнить, что руководители ВКР дают рекомендации, 

что и как выполнять, а принимает окончательное реше-

ние и отвечает за сделанное только автор исследования. 

Научный руководитель проверяет ход выполне-

ния работы по отдельным этапам, консультирует по 

всем возникающим проблемам и вопросам, проверяет 

качество работы и по её завершении представляет пись-

менный отзыв на работу, где оцениваются теоретиче-

ские знания и практические навыки студента по иссле-

дуемой проблеме, указывается степень самостоятельно-

сти при выполнении работы, личный вклад в обоснова-

нии выводов и предложений, соблюдение графика вы-

полнения работы. Заканчивается отзыв выводом о воз-

можности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

Выпускная квалификационная работа должна от-

вечать следующим требованиям: 

• авторская самостоятельность; 

• полнота исследования; 

• внутренняя логическая связь, последова-

тельность изложения; 
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• грамотное изложение на русском литера-

турном языке; 

• высокий теоретический уровень. 

 

 

§3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ 

 

Структура ВКР определяется темой и заданием, 

согласованным с научным руководителем. Она должна 

соответствовать требованиям современного Государст-

венного стандарта (ГОСТ). 

Согласно требованиям ГОСТ ВКР должна содер-

жать следующие структурные элементы: 

1.  Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Содержание работы, соответствующее плану, 

согласованному с научным руководителем, и 

разделенное на главы с параграфами или раз-

делы. 

5. Заключение. 

6. Библиография (список литературы, использо-

ванной в ВКР, оформленный согласно по-

следним требованиям ГОСТ). 
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7. Оглавление, которое содержит постраничное 

указание разделов или глав и параграфов и их 

объем, соответствующий плану ВКР. 

8. Приложение, если оно небольшое по объему, 

может быть помещено в самой ВКР. В осталь-

ных случаях разработанные и иные материалы 

(анкеты, схемы, таблицы, графики, диаграм-

мы, библио- и биографические справки и др.) 

оформляются в качестве самостоятельного 

приложения к ВКР, оформленного согласно 

существующим требованиям. 

 

Титульный лист 

Титульный лист оформляется согласно требова-

ниям, определенным ГОСТ 7.32-2001. 

Наименование Министерства образования и науки 

Российской Федерации пишется строчными буквами с 

первой прописной, наименование вуза – прописными 

буквами. 

Название факультета пишется строчными буква-

ми, с первой прописной, слова ВЫПУСКНАЯ КВАЛИ-

ФИКАЦИОННАЯ РАБОТА и наименование темы – 

прописными буквами. Обязательно указывается долж-

ность и ученая степень научного руководителя исследо-

вания. Внизу указывается город и год выпуска ВКР без 

знаков препинания (Табл.4). 
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Таблица 4. - Пример оформления титульного лис-
та выпускной квалификационной работы 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ЧГПУ») 
Факультет заочного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Работа допущена к защите: 
«__» __________ 2016 г. 
Специалист по _____________ 

 
Выполнил: 
студент 5 курса заочного отделе-
ния, 
специальность «Педагогика на-
чального образования» 
Иванов Алексей Викторович 
____________________(подпись) 

Рецензент: 
Пермякова Надежда Евгеньевна 
__________________(подпись) 
 

Научный руководитель: 
доктор педагогических наук, 
профессор 
Никитина Елена Юрьевна 
____________________(подпись) 

 
Челябинск 2016 
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Оглавление  

В оглавлении приводят название разделов, под-

разделов и пунктов в полном соответствии с их назва-

ниями, приведенными в работе, указывают страницы, на 

которых эти названия размещены. 

Названия разделов печатаются без отступа от ле-

вого края листа. Название подразделов и пунктов – с от-

ступом (0,8 см). 

Промежутки от последней буквы названия разде-

ла до номера страницы заполняются отточием. 

Над колонкой цифр (колонцифр) в оглавлении со-

кращение «стр.» не пишут и после колонцифр точек не 

ставят. 

Введение, заключение, список использованных 

источников и приложения также включаются в оглавле-

ние. 

Пример оформления оглавления. 
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Введение 

Введение представляет собой наиболее ответст-

венную часть, поскольку содержит в сжатой форме все 

фундаментальные положения, обоснованию которых 

посвящена работа. Это актуальность выбранной темы, 

степень ее разработанности, цель и содержание постав-

ленных задач, объект и предмет исследования, его тео-

ретическая и эмпирическая основа, теоретическая зна-

чимость и прикладная ценность. 

Обоснование актуальности выбранной темы – на-

чальный этап любого исследования. И то, как автор 

умеет выбрать тему, и насколько правильно он понимает 

и оценивает с точки зрения своевременности и социаль-

ной значимости, характеризует его научную зрелость и 

профессиональную подготовленность. 

Освещение актуальности не должно быть много-

словным. Нужно показать главное – суть проблемной 

ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Ак-

туальность может быть определена как значимость, 

важность, приоритетность среди других тем и событий, 

злободневность. 

Любое научное исследование проводится для то-

го, чтобы преодолеть определенные трудности в про-

цессе познания новых явлений, объяснить ранее неиз-

вестные факты или выявить неполноту старых способов 

объяснения известных фактов. Актуальность проблемы 

определяет потребности общества в получении каких-

либо новых знаний в этой области. Как любой другой 
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продукт, ожидаемые новые знания нуждаются в обосно-

вании потребности: кому, для каких целей эти знания 

нужны, каков их объем и качество и т.д. 

От доказательства актуальности выбранной темы 

логично перейти к формулировке цели  исследования, а 

также указать на конкретные задачи, которые предстоит 

решать в соответствии с ней. Это обычно делается в 

форме перечисления (изучить…, описать…, устано-

вить…, выяснить… и т.п.). Желание исследователя от-

ветить на вопросы по объему и качеству новых знаний 

определяет цель исследования. Определение цели – 

весьма важный этап в исследовании, ибо определяет и 

задачи самого исследователя: что изучать, что анализи-

ровать, какими методами можно получить новые знания. 

Наиболее убедительно актуальность темы пока-

зывает проблема исследования. Обычно для выделения 

и обоснования проблемы проводится краткий анализ ис-

тории ее возникновения и направлений исследования 

проблемы в науке. Во введении нужно показать, что ре-

шение проблемы научными средствами представляет 

существенный теоретический и практический интерес. 

Следует раскрыть, какое значение будет иметь решение 

этой проблемы. 

Далее формулируются объект и предмет исследо-

вания. Объект научного исследования – это избран-

ный элемент реальности, который обладает очевидными 

границами, относительной автономностью существова-

ния и как-то проявляет свою отдаленность от окружаю-
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щей его среды. Объект порождает проблемную ситуа-

цию и избирается для изучения. Предмет научного ис-

следования – логическое описание объекта, избира-

тельность которого определена предпочтениями иссле-

дователя в выборе точки мысленного обзора, аспекта, 

«среза» отдельных проявлений наблюдаемого сегмента 

реальности. 

Объект и предмет исследования как категории на-

учного процесса соотносятся между собой как общее и 

частное. В объекте выделяется та его часть, которая 

служит предметом исследования. Именно на него на-

правлено основное внимание автора, именно предмет 

исследования определяет тему. Мастерство в определе-

нии предмета традиционно связывается с тем, насколько 

исследователь приблизился при его идеальном конст-

руировании, во-первых, к сфере наиболее актуальных 

динамических состояний объекта (возможность объяс-

нить происхождение и развитие, генезис, проявляющие-

ся внешне противоречия явления) и, во-вторых, к облас-

ти существенных связей и элементов, изменение кото-

рых оказывает влияние на всю систему организации 

объекта. Объект исследования всегда шире, чем его 

предмет. Если объект – это область деятельности, то 

предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта ис-

следования. После этого необходимо показать методо-

логическую, теоретическую и эмпирическую основу ра-

боты, обосновать теоретическую и практическую зна-

чимость исследования. 
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В заключительной части введения необходимо 

кратко сказать о структуре работы (общий объем, коли-

чество страниц, количество таблиц, схем, рисунков и 

т.д.). 

Основная часть 

Требования к конкретному содержанию основной 

части ВКР устанавливаются научным руководителем.  

Основная часть должна содержать, как правило, 

две главы. 

Первая глава носит общетеоретический характер. В 

ней на основе изучения литературных источников оте-

чественных и зарубежных авторов излагается сущность 

изучаемой проблемы, рассматриваются различные точки 

зрения на изучаемую проблему, проводится анализ со-

стояния по данному направлению в образовательных 

учреждениях, выделяются недостатки, выдвигается соб-

ственная позиция автора, намечаются пути повышения 

качества того или иного вида деятельности. 

В ней, на основе изучения имеющейся отечествен-

ной и переведенной на русский язык зарубежной науч-

ной и специальной литературы по исследуемой пробле-

ме, а также нормативных материалов, рекомендуется 

рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, 

приятые понятия и классификации, степень проработан-

ности проблемы за рубежом и в России, время работы, 

дать всестороннюю характеристику объекта исследова-

ния. 
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Рекомендуется критически проанализировать 

функционирование аналогов образовательных процес-

сов как в российской практике, так и за рубежом. Глава 

должна содержать рассмотрение и оценку различных 

теоретических концепций, взглядов, методических под-

ходов к решению рассматриваемой проблемы. Анализи-

руя существующий понятийный аппарат в исследуемой 

области, автор представляет свою трактовку определен-

ных понятий (авторское определение) или дает их кри-

тическую оценку. 

При освещении исследуемой проблемы не допус-

кается пересказывания содержания учебников, учебных 

пособий, монографий, интернет-ресурсов без соответст-

вующих ссылок на источник. Автор должен показать 

основные тенденции развития теории и практики в кон-

кретной области и степень их отражения в отечествен-

ной и зарубежной научной и учебной литературе. 

Вторая глава носит практический характер. В ней 

студент разрабатывает предложения по совершенство-

ванию методик, методов обучения, рекомендации по 

улучшению качества и результатов применяемых техно-

логий, методов и т.д. Приводит данные проведения ди-

агностического и итогового этапов опытно-поисковой 

работы, анализирует научные данные, предлагает науч-

но-методические выводы или рекомендации по улучше-

нию того или иного процесса. 

Каждая глава представляет собой самостоятель-

ную, достаточно большую по объему и логически за-
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вершенную часть работы, поэтому она имеет собствен-

ное название, которое должно полностью соответство-

вать выбранной теме ВКР  и не выходить за ее рамки. 

При делении главы на разделы, название и содержание 

последних подчиняются общему названию главы и свя-

заны с задачами исследования.  

Тексты глав заканчиваются выводами по прове-

денной части исследования, которые должны подтвер-

ждать или опровергать выдвинутые автором предполо-

жения и соответствовать задачам данной главы. Поэто-

му выводы кратко, в обобщенной форме указывают, ка-

кие результаты получены автором при написании дан-

ной главы ВКР. Выводы также могут давать конкретные 

ответы на вопрос о том, как решена каждая из постав-

ленных задач. Результаты решения поставленных задач 

и составляют основное содержание выводов. Если же 

поставленную задачу решить не удалось, или она реше-

на не до конца, то об этом следует написать в заключе-

нии ВКР. Вовсе не следует, что ВКР выполнена плохо 

или не завершена: таково одно из правил научной этики. 

Следует помнить, что содержание ВКР составляет 

принципиально новый материал, включающий описание 

новых факторов, явлений, закономерностей или обоб-

щение ранее известных положений с других научных 

позиций или в новом аспекте. 

Стиль изложения должен быть литературным и на-

учным. Необходимо полно, точно, доступно, правильно, 

научно и логично изложить основные идеи, мысли, вы-
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воды, полученные в результате проведенного поиска. 

Безусловно, логика изложения связана с логикой иссле-

дования, но не копирует и не воспроизводит ее. 

Текст ВКР должен отвечать требованиям доступ-

ности, выразительности. Изложение его может быть 

кратким, лаконичным или развернутым. По характеру 

изложения тексты бывают описательными, объясни-

тельными, критико-аналитическими, полемическими и 

т.д. 

Следует сказать о том, что недопустимо использо-

вание без особой необходимости (например, при цити-

ровании) разговорных выражений, подмены научных 

терминов их бытовыми аналогами. При описании тех 

или иных процессов, явлений не стоит прибегать к 

приемам художественной речи, злоупотреблять метафо-

рами. Научный стиль изложения предполагает точность, 

ясность и краткость. Иногда стремление приблизиться к 

научному стилю выражается  в излишне громоздком из-

ложении положений работы, что чаще всего свидетель-

ствует о неясности мысли, усложняет понимание того, 

что на самом деле хотел сказать автор, и из достоинства 

работы превращается в ее недостаток. 

Как правило, при выполнении научных исследова-

ний повествование ведется от первого лица множест-

венного числа («Мы полагаем», «По нашему мнению») 

или от имени третьего лица («Автор считает необходи-

мым», «По мнению автора»). 
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Заключение 

Заключение как самостоятельный раздел работы 

должно содержать краткий обзор основных аналитиче-

ских выводов проведенного исследования и описание 

полученных в ходе него результатов. 

По содержанию оно должно соответствовать сво-

ему предназначению – быть итоговой, обобщающей, за-

ключительной частью проведенного исследования. 

Важно показать минимум обязательных условий, обес-

печивающих получение этих результатов, ибо их вос-

производимость  подтверждает правильность. Необхо-

димо четко и ясно указать, какие главные результаты 

получены при выполнении ВКР, обосновать их пра-

вильность, достоверность и полезность. Следует рас-

крыть теоретическое и практическое значение получен-

ных результатов, в также попытаться оценить получен-

ные выводы. 

Иными словами, в заключении должны быть 

представлены: 

− общие выводы по результатам работы; 

− оценка достоверности полученных результа-

тов и сравнение с аналогичными результатами отечест-

венных и зарубежных работ; 

− предложения по использованию результатов 

работы, возможности внедрения разработанных пред-

ложений в практику. 

Заключение включает в себя  обобщения, общие 

выводы и, самое главное, конкретные предложения и 
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рекомендации. В целом представленные в заключении 

выводы и результаты исследования должны последова-

тельно отражать решение всех задач, поставленных ав-

тором в начале работы (во введении), что позволит оце-

нить законченность и полноту проведенного исследова-

ния. 

В ценностно-оценочном плане выводы можно 

разделить на три группы: бесспорно доказанные, пред-

варительные, требующие дальнейшей проверки, и выво-

ды, связанные с прояснением перспектив дальнейшей 

работы над темой исследования. Вместе с тем выводы 

должны быть краткими и четкими, пишутся они тезисно 

(по пунктам) и должны отражать основные выводы, со-

гласно поставленным задачам исследования. 

 

Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании ВКР. В него необходи-

мо включать источники, на которые были сделаны 

ссылки в тексте работы. 

Списки составляются в алфавитном порядке и 

включают монографии, учебники, учебные пособия, ав-

торефераты диссертаций, научные статьи и др. 

Источниковедческая база ВКР должна охватывать 

не менее 50 источников. Допускается привлечение ма-

териалов и данных, полученных с официальных сайтов 

Интернета. В этом случает необходимо указать точный 

источник материалов (сайт, дату получения). 
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Приложения 

Для лучшего понимания и пояснения основной 

части работы в нее включают приложения, которые но-

сят вспомогательный характер и на объем не влияют. 

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы 

освободить основную часть от большого количества 

вспомогательного материала, а во-вторых, для обосно-

вания рассуждений и выводов исследования. 

В приложения рекомендуется включать материалы, 

которые по каким-либо причинам не могут быть вклю-

чены в основную часть. 

В приложениях помещаются, по необходимости, 

иллюстративные материалы, имеющие вспомогательное 

значение (схемы, таблицы, диаграммы, программы, по-

ложения и т.п.). 

Оформление приложений должно строго соответ-

ствовать действующим стандартам. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом 

левом углу слова «Приложение», напечатанного про-

писными буквами. Приложение должно иметь содержа-

тельный заголовок. 

 

 

§4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Наиболее важным, ответственным и достаточно 

трудоемким этапом написания ВКР является первый 

(установочный) этап. Именно он задает общие стратеги-
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ческие ориентиры исследования и ожидаемые результа-

ты. 

Этап начинается с выбора темы ВКР и заканчива-

ется определением методов, т.е. конкретных способов 

проведения исследования. Тема и методы исследования 

– это начальное и конечное звено, на основе которых 

осуществляется поиск. Кроме них, определяются про-

блема, объект и предмет, цель и задачи, а также (при не-

обходимости) гипотеза исследования. Перечисленные 

элементы образуют методологический аппарат исследо-

вания, который регулирует как процесс исследования, 

так и оформление полученных результатов. 

Выбор темы определяется объективными (акту-

альность, новизна, проблемность, перспективность раз-

работки) и субъективными (индивидуальные особенно-

сти выпускника, уровень и качество образованности, 

взаимоотношения с преподавателем) факторами. 

Определение проблемы исследования – достаточ-

но сложная задача. В широком понимании проблема оз-

начает объективное затруднение, противоречие, которое 

возникает в науке и практике. В научном исследовании 

сущность проблемы составляет противоречие между 

фактами и их теоретическим осмыслением. В ВКР про-

блема, как правило, также выражает основное противо-

речие, которое будет разрешаться автором в ходе иссле-

дования. Как правило, если мы можем четко сформули-

ровать проблему, то недалеки от ее решения. 
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Объект и предмет – основополагающие категории 

развития теории педагогики. 

Понятие предмет исследования значительно уже 

и конкретнее объекта. В предмет включаются только те 

элементы, связи, отношения внутри объекта, которые 

непосредственно будут изучаться в ВКР. Один и тот же 

объект может изучаться с разных позиций, что опреде-

ляет предмет исследования. 

Таким образом, объект и предмет связаны как це-

лое и часть. Предмет указывает, какая сторона объекта 

будет исследоваться автором ВКР. Так же, как и про-

блема, объект и предмет исследования первоначально 

формулируются совместно с научным руководителем. 

Приведем примеры соотношений объекта и пред-

мета исследования в следующих работах. 

Тема: «Формирование художественно-

эстетической компетенции детей старшего дошколь-

ного возраста». 

Объект исследования – художественно-

эстетическое образование детей старшего дошкольного 

возраста. 

Предмет исследования - педагогическое обеспе-

чение формирования художественно-эстетической ком-

петенции детей старшего дошкольного возраста. 

Тема: «Педагогические средства управления 

самостоятельной работой учащихся младших клас-

сов». 
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Объект исследования – самостоятельная работа 

учащихся младших классов. 

Предмет исследования – процесс педагогическо-

го управления самостоятельной работой учащихся 

младших классов. 

Тема: «Коммуникативная подготовка младших 

школьников в языковом образовании». 

Объект исследования – языковое образование 

учащихся младших классов. 

Предмет исследования – педагогические условия 

коммуникативной подготовки младших школьников в 

языковом образовании. 

Тема: «Становление лингвистической компе-

тенции младших школьников на уроках русского 

языка». 

Объект исследования – языковое образование 

младших школьников на уроках русского языка. 

Предмет исследования – методика становления 

лингвистической компетенции младших школьников на 

уроках русского языка. 

Тема: «Развитие читательской культуры детей 

старшего дошкольного возраста». 

Объект исследования – литературное образова-

ние детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – технология развития 

читательской культуры детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Следующий элемент, который необходимо сфор-

мулировать, - цель исследования. Существенная осо-

бенность цели как элемента методологического аппара-

та состоит в том, что она объединяет и концентрирован-

но выражает основной смысл проблемы и предмета ис-

следования в их взаимосвязи. Иначе говоря, цель выра-

жает путь решения проблемы и те конечные результаты, 

которые при этом должны быть получены. Таким обра-

зом, цель – это общая формулировка конечного резуль-

тата, который предполагается получить при выполнении 

ВКР. 

Приведем примеры формирования задач в ВКР. 

Тема: «Развитие иноязычного образования 

учащихся младших классов». 

Цель исследования – разработка и реализация 

педагогической технологии развития иноязычного обра-

зования учащихся младших классов. 

Тема: «Развитие экологической ответственно-

сти учащихся младших классов». 

Цель исследования – разработка и реализация 

педагогических условий развития экологической ответ-

ственности учащихся младших классов. 

Тема: «Педагогическая поддержка успешности 

в обучении русскому языку младших школьников». 

Цель исследования – теоретическое обоснова-

ние, разработка и реализация модели педагогической 

поддержки успешности в обучении русскому языку 

младших школьников. 
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Тема: «Развитие речевого этикета детей стар-

шего дошкольного возраста». 

Цель исследования – разработка, теоретическое 

обоснование и верификация педагогической технологии 

развития речевого этикета детей старшего дошкольного 

возраста. 

Исходя из цели и предмета исследования, форму-

лируют задачи ВКР – последовательные шаги, которые 

обеспечивают достижение поставленной цели и конкре-

тизируют ее. Задачи должны быть взаимосвязаны и от-

ражать общий путь достижения цели. Единых требова-

ний и алгоритмов для формулировки задач исследова-

ния не существует. Можно наметить лишь общие ориен-

тиры для их определения: первая задача связана с харак-

теристикой предмета исследования, с выявлением сущ-

ности проблемы, теоретическим обоснованием путей ее 

решения; вторая задача имеет теоретико-

преобразовательный характер и нацелена на раскрытие 

общих способов решения проблемы, на анализ условий 

ее решения; третья имеет рекомендательный, приклад-

ной характер, указывает конкретные способы реализа-

ции теоретической модели исследования, предполагает 

описание конкретных методик исследования, практиче-

ских рекомендаций. 

Приведем примеры задач ВКР. 

Тема: «Развитие риторической компетенции 

учащихся младших классов». 

Задачи исследования:  
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1. Выявить социально-исторические предпо-

сылки становления проблемы риторической компетен-

ции учащихся младших классов и на этой основе опре-

делить сущность, структуру и этапы ее развития; 

2. Спроектировать педагогическую техноло-

гию развития риторической компетенции учащихся 

младших классов; 

3. Разработать научно-методические рекомен-

дации и указания в целях совершенствования процесса 

развития риторической компетенции учащихся младших 

классов. 

Тема: «Опережающее языковое образование 

как фактор повышения функциональной грамотно-

сти младшего школьника». 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретико-методический анализ 

опережающего языкового образования младшего 

школьника в курсе “Русский язык” для определения со-

держания и направленности научного исследования. 

2. Выявить, теоретически обосновать и вери-

фицировать педагогические условия опережающего 

языкового образования как фактора повышения функ-

циональной грамотности младшего школьника. 

3. Разработать методико-технологические 

указания в целях совершенствования опережающего 

языкового образования младшего школьника. 

Тема: «Педагогическое управление физкуль-

турным образованием младших школьников». 
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Задачи исследования: 

1. Осуществить теоретико-методический анализ 

развития проблемы педагогического управления физ-

культурным образованием младших школьников для 

подтверждения информативности научно-

педагогического аппарата и достижения цели исследо-

вания; 

2. Спроектировать здоровьеориентированную мо-

дель педагогического управления физкультурным обра-

зованием младших школьников. 

3. Выявить, теоретически обосновать и верифи-

цировать педагогические условия управления физкуль-

турным образованием младших школьников. 

Одновременно с задачами исследования, может 

быть (не является обязательной в ВКР) сформулирована 

гипотеза - совокупность предположений, допущений, 

которые уточняют путь достижения цели. Гипотеза ука-

зывает, как исходный факт следует преобразовать в та-

кое состояние, которое требуется. Истинность предпо-

ложений, которые составляют гипотезу, подлежит про-

верке, поскольку они могут быть как истинными, так и 

ложными, ошибочными. Поэтому дальнейшее исследо-

вание выстраивается так, чтобы проверить и подтвер-

дить истинность каждого положения гипотезы. Гипотеза 

должна быть достаточно простой и проверяемой. По ло-

гической структуре она может иметь линейный (выдви-

гается и проверятся одно предположение) или разветв-
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ленный (состоит из нескольких предположений) харак-

тер. 

Приведем примеры формулировки гипотезы в 

ВКР. 

Тема: «Формирование умений речевого этикета 

младших школьников». 

Гипотеза исследования включает в себя ряд 

предположений: 

1. Формирование речевого этикета младших 

школьников является неотъемлемой со-

ставляющей языкового образования и будет 

успешно реализовано в практике работы 

начальной школы при создании научно-

обоснованной методики, ведущие идеи ко-

торой предполагают: а) осмысление науч-

ного познания формирования речевого эти-

кета учащихся младших классов; б) рас-

крытие его содержания и специфических 

особенностей; в) овладение его технологи-

ческими аспектами. 

2. Решение такой многоаспектной проблемы 

может быть успешно осуществлено, если в 

качестве теоретико-методической основы 

формирования речевого этикета младших 

школьников выступит соединение поли-

культурного (общенаучный уровень) и пар-

тисипативного (методико-технологический 

уровень) подходов. 
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3. Инструментальное выражение методики 

формирования речевого этикета младших 

школьников можно представить системой 

педагогических принципов, отражающих 

идеи теории и методики обучения и воспи-

тания (субъективность, междисциплинар-

ность, коммуникативное партнерство и со-

трудничество); идеи языкового образования 

учащихся младших классов (лингвокуль-

турность, языковая толерантность, соблю-

дение языковых и конвенциональных норм 

речевого поведения коммуникантов). 

4. Главным механизмом методики формиро-

вания речевого этикета младших школьни-

ков являются функции (планирование, мо-

тивация, организация, межличностное об-

щение, контроль и коррекция), представ-

ляющие собой вид управленческих дейст-

вий учителя (с позиции субъект – субъект-

ных отношений – управленческих воздей-

ствий на виды учебной, в частности – ком-

муникативной деятельности обучаемых, 

т.е. субъектов управления). Доминантной в 

этом процессе является функция межлич-

ностного общения, проявляющаяся в сис-

теме обмена информацией и личностно 

развивающего взаимодействия учителя и 

ученика в когнитивно-учебной деятельно-
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сти, основанной на принципах субъект-

субъектности и продуктивности. 

5. Педагогическими условиями реализации 

спроектированной методики формирования  

младших школьников умений речевого 

этикета являются: включение в образова-

тельный процесс межкультурного диалога; 

ориентация младшего школьника на толе-

рантное общение; учет специфики и разно-

образия типов дискурса; активное приме-

нение младшими школьниками эвфемиз-

мов. 

Тема: «Формирование речевой компетенции учащих-

ся младших классов». 

Гипотеза исследования – формирование речевой 

компетенции учащихся младших классов будет успеш-

ным, если: 

• теоретико-методическим основанием вы-

ступит семиотико-герменевтический под-

ход, являющийся регулятивом для опреде-

ления компонентов содержания языкового 

образования, форм, методов и средств для 

организации партисипативного взаимодей-

ствия учителя и ученика; 

• разработана педагогическая технология 

формирования речевой компетенции уча-

щихся младших классов, компонентами ко-

торой являются представления об исходном 
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и конечном состояниях сформированности 

речевой компетенции обучаемых, средства 

диагностики, реализующие обратную связь; 

набор вариантов реализации модели с из-

менением соотношения: а) средств (элек-

тронного учебника, учебной книги, речи 

преподавателя), б) методов (объяснитель-

но-иллюстративных, проблемных, интерак-

тивных, рефлексивных), в) форм (дискус-

сий, круглых столов, коммуникативных 

игр, деловых игр, коммуникативных ситуа-

ций, мозгового штурма, обсуждения разго-

ворных текстов); 

• выявлен комплекс педагогических условий 

формирования речевой компетенции млад-

ших школьников: включение в образова-

тельный процесс поликультурного диалога, 

решение речевых задач и заданий, учет 

специфики и разнообразия типов дискурса. 

Данный этап работы над ВКР завершается выбо-

ром методов исследования как способов решения иссле-

довательской задачи, изучения явления, получения не-

обходимой информации. Метод – это своеобразный ин-

струмент научного исследования, позволяющий изучить 

предмет глубоко и всесторонне, проникнуть в суть ре-

шаемого противоречия. Он является своеобразным свя-

зующим звеном между теорией и практикой, т.е. между 

поставленными задачами и процессом их решения. Ус-
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пех исследования находится в прямой зависимости от 

методов: результаты тем достовернее, чем богаче арсе-

нал используемых методов. Методы должны согласовы-

ваться с изучаемым явлением и соответствовать ему. 

Все многообразие методов можно разделить на 

две группы: теоретические и эмпирические методы. 

Теоретические методы раскрывают сущность изучае-

мых явлений, выявляют закономерные связи и отноше-

ния. Они используются при определении проблемы и 

формулировании гипотезы исследования (анализ, син-

тез, абстрагирование, идеализация, дедукция, индукция 

и др.). Эмпирические методы служат средством сбора 

конкретных фактов, направлены на их выявление и опи-

сание явлений (наблюдение, беседа, интервью, анкети-

рование; изучение репродуктивных и творческих работ 

учащихся; изучение педагогической документации; пе-

дагогический эксперимент). 

Для каждого этапа исследования продумывается 

такая совокупность методов, которая обеспечит полное 

и правильное решение поставленных задач. 

Приведем пример полного введения исследования 

по теме «Формирование умений речевого этикета млад-

ших школьников». 

Актуальность темы исследования.  

Проблемы в социально-экономической и полити-

ческой жизни современного общества привели к сниже-

нию уровня культуры речевого поведения значительно-

го количества молодых людей. Отсутствие такта, дели-
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катности, неумение корректно строить своё речевое по-

ведение и правильно вести себя в общественных местах 

всё чаще вызывают негодование. Исходя из перечислен-

ных отклонений в речевом поведении молодёжи, огром-

ное значение на современном этапе развития общества 

приобретает специальное обучение школьников культу-

ре межличностного общения. Одной из составляющих 

культуры общения является речевой этикет, основанный 

на соблюдении правил хорошего тона, выработанных 

человечеством, знании вечных норм и умении их при-

менять как в повседневных контактах с окружающими, 

так и в деловом общении. Особую значимость эффек-

тивность общения приобретает в процессе обучения, так 

как процесс этот с каждым днем, благодаря научному 

прогрессу, становится все информационно насыщенней 

и интенсивней. Следовательно, правильно организован-

ное межличностное общение в процессе обучения, без-

условно, будет способствовать эффективному учебному 

процессу. К сожалению, приходится констатировать 

существенные недостатки в организации дидактическо-

го общения в современной школе. Тот уровень речевой 

культуры, которым обладают сегодняшние младшие 

школьники, не вполне соответствует потребностям со-

временного образования и общества в целом. Таким об-

разом, важно скорректировать современный учебный 

процесс с учетом указанной проблемы, чтобы его пра-

вильная организация способствовала успешному и эф-

фективному развитию речевого этикета младших 
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школьников и формированию культуры речи в целом. 

Современное состояние речевой культуры млад-

ших школьников следует расценивать как кризисное и в 

плане речевого этикета, и в плане обеднённости лекси-

ки, неумения связно и логично выразить собственные 

мысли. Полученные нами результаты изучения состоя-

ния речевой культуры у младших школьников свиде-

тельствуют о тревожном положении дел и, несмотря на 

определённые сдвиги, улучшаются медленно. Так, каче-

ственная характеристика состояния культуры речи 

младших школьников муниципальных образовательных 

учреждений средних общеобразовательных школ №1, 

№30 г. Челябинска; № 6, №7 г.Копейска; №5 г.Сатки 

показала, что низкий уровень речевой культуры имеют 

89,7 % учащихся и только 5,7 % проявили высокий уро-

вень. Несоответствие между уровнем реальной и долж-

ной подготовки учащихся только тогда оправдывает со-

циальные ожидания, если обеспечивает "опережающую" 

подготовку младших школьников к речевому общению 

в предстоящей социальной жизни. Выход из создавшей-

ся ситуации мы видим, прежде всего, в качественной 

подготовке этически грамотного человека, способного 

владеть правилами речевого этикета на высоком уровне. 

Проблема речевой культуры имеет глубокие кор-

ни: требования к ней излагались ещё в исследованиях 

В.И. Водовозова, Е.О. Гугеля, А.Г. Ободовского, В.Ф. 

Одоевского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др. Позд-

нее разработаны фундаментальные теории в области 
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культуры речи и речевого этикета. Н.И. Формановская 

представила характеристику речевого этикета с социо-

лингвистических и методических позиций, дала опреде-

ление постулатов вежливости, обозначила речевые фор-

мулы, связанные с типовыми ситуациями общения, рас-

крыла их соответствия в разных языках. Т.А. Ладыжен-

ская адресовала непосредственно педагогу свои иссле-

дования, раскрывающие возможности практического 

освоения речевого этикета на уроках русского языка. 

В.В. Виноградов, Л.П. Крысин, Д.Д. Шахматов, А.М. 

Шахнарович и др. определили возможность обучения 

речевому этикету на разных возрастных этапах, выявили 

пути активизации формул речевого этикета, способст-

вующих развитию сотрудничества детей. В.А. Сухо-

млинский, исследуя проблему речевого этикета школь-

ников, акцентировал важность этикетного общения в 

жизни людей, самовоспитания в общении, основанного 

на знании этикетных знаков доброжелательного отно-

шения к людям. 

Проблема речевого общения широко освещается  

в психолого-педагогической литературе. Фундамен-

тальные работы в этой области имеются у Б.Г. Ананье-

ва, В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, М.С. Кагана, А.Н. 

Леонтьева, Н.Н. Обозова, С.Л. Рубинштейна и др. Во-

просами деятельности и общения занимались А.А. Ле-

онтьев, И.Д. Ладнов, А.В. Петровский, М.С. Каган, И.А. 

Зимняя и др. Языковым тонкостям педагогического об-

щения уделяется внимание в работах А.А. Введенской, 
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К.М. Левитана, В.Н. Никитенко, В.М. Федосовой и др. 

Воспитательный аспект коммуникативности раскрыт в 

исследованиях О.Ю. Афанасьевой, Н.Ф. Гоноболина, 

А.Б. Добровича, В.А. Кан-Калика, А.В. Мудрика и др. 

Проблеме речевого общения в общем плане посвящены 

работы О.Г. Мишановой, А.В. Мудрика, 

Е.Ю.Никитиной, Ю.И. Турчанинова и др. 

Анализ научной литературы (М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.И. Формановская, Л. А. Шкатова и др.), 

обобщение эффективного педагогического опыта, соб-

ственная деятельность в данном направлении  позволи-

ли  выявить следующее: несмотря на многочисленные 

исследования в этой области полностью решить её пока 

не удаётся. Так, на наш взгляд, до сих пор не в полной 

мере исследованы возможности разных теоретико-

методических подходов  развития речевого этикета 

младших школьников, не стало предметом всеобщего 

изучения создание научно обоснованной методики  

формирования речевого этикета  младших школьников, 

которая в значительной степени учитывала бы многие 

достижения современных наук (философии, лингвисти-

ки, педагогики, психологии и культурологии) и других 

специальных предметов и методик их преподавания, не-

достаточно изучены педагогические условия её реализа-

ции, не в полной мере разработано её методико-

технологическое обеспечение. 

Таким образом, актуальность  настоящего ис-

следования обусловлена: 1) эволюционными тенден-
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циями в начальном образовании, связанными с важно-

стью  осуществления языкового образования младших 

школьников на инновационной основе; 2) неполной раз-

работанностью теоретико-методических аспектов дан-

ной проблемы,  отражающих диалектическое единство 

её  теоретической и технологической сторон; 3) повы-

шением требований к качеству языкового образования 

учащихся младших классов; 4) недостаточной разрабо-

танностью методико-технологического аппарата разви-

тия умений речевого этикета младших школьников; 5) 

необходимостью создания инфраструктуры формирова-

ния умений речевого этикета обучаемых и накопления 

банка данных в этом направлении. 

Таким образом, есть основания утверждать, что в 

социально-педагогической практике, в педагогической 

науке и деятельности каждого учителя начальной шко-

лы  существуют противоречия:  

•  с одной стороны, между возросшей по-

требностью современного общества в качественной 

подготовке выпускников начальной школы, способ-

ных в дальнейшем строить межличностное общение 

с учётом норм и правил речевого поведения, предпи-

санных общей культурой речи, с другой - необходи-

мостью совершенствования в связи с этим методики 

развития речевого этикета младших школьников; 

•  с одной стороны, между необходимостью 

создания научно обоснованной методики  развития 

речевого этикета младших школьников как одной из 
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задач образовательного процесса в начальной школе, 

с другой - её недостаточной теоретической разрабо-

танностью; 

•  с одной стороны, между объективной по-

требностью в методике развития речевого этикета 

младших школьников, с другой – недостаточностью 

её технологического обеспечения. 

На основе анализа актуальности и противоречий 

была определена проблема исследования, которая за-

ключается, с одной стороны, в обосновании теоретико-

методических аспектов развития этикета младших 

школьников, отражающих взаимосвязь его методологи-

ческих, теоретических и технологических составляю-

щих, и, с другой стороны, в определении практических 

путей его реализации в языковом образовательном про-

цессе начальной школы с целью достижения итогового 

положительного прогнозируемого результата - форми-

рования умений речевого этикета на более высоком 

уровне. Важность рассматриваемой проблемы  послу-

жили основанием для определения темы исследования: 

«Формирование  умений речевого этикета младших 

школьников». 

Цель исследования заключается в проектирова-

нии и верификации методики формирования умений ре-

чевого этикета младших школьников. 

Объект исследования – языковое образование 

младших школьников. 
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Предмет исследования – педагогическое обеспе-

чение методики формирования умений речевого этикета 

младших школьников. 

Гипотеза  исследования   включает в себя ряд 

предположений: 

1. Формирование речевого этикета 

младших школьников является неотъемлемой со-

ставляющей языкового образования и будет ус-

пешно реализовано в практике работы начальной 

школы при создании научно обоснованной мето-

дики, ведущие идеи которой предполагают: а) ос-

мысление научного познания формирования ре-

чевого этикета учащихся младших классов; б) 

раскрытие его содержания и специфических осо-

бенностей; в) овладение его технологическими 

аспектами. 

2. Решение такой многоаспектной про-

блемы может быть успешно осуществлено, если в 

качестве теоретико-методической основы форми-

рования речевого этикета младших школьников 

выступит соединение поликультурного (общена-

учный уровень), лингводидактического (конкрет-

но-научный уровень) и партисипативного (мето-

дико-технологический уровень) подходов.  

3. Инструментальное  выражение мето-

дики формирования речевого этикета младших 

школьников можно представить системой педаго-

гических принципов, отражающих идеи теории и 
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методики обучения и воспитания младших 

школьников (субъектности, междисциплинарно-

сти, коммуникативного партнерства и сотрудни-

чества); идеи языкового образования учащихся 

младших классов (лингвокультурности, языковой 

толерантности, соблюдения языковых и конвен-

циональных норм речевого поведения коммуни-

кантов). 

4. Главным механизмом методики фор-

мирования речевого этикета младших школьни-

ков являются функции (планирование, мотивация, 

организация, межличностное общение, контроль и 

коррекция), представляющие собой вид управ-

ленческих действий учителя (с позиции субъект – 

субъектных отношений – управленческих воздей-

ствий на виды учебной, в частности – коммуника-

тивной деятельности обучаемых, т.е. субъектов 

управления). Доминантой  в этом процессе явля-

ется функция межличностного общения, прояв-

ляющаяся в системе обмена информацией и лич-

ностно развивающего взаимодействия учителя и 

ученика в когнитивно-учебной деятельности, ос-

нованной на принципах субъект-субъектности и 

продуктивности.  

5. Педагогическими условиями реали-

зации спроектированной методики формирования 

у младших школьников умений речевого этикета 

являются:  включение в образовательный процесс 
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межкультурного диалога; ориентация младшего 

школьника на толерантное общение; учет специ-

фики и разнообразия типов дискурса; активное 

применение младшими школьниками эвфемиз-

мов. 

В соответствии с поставленной целью и выдвину-

той гипотезой   в исследовании ставились и решались 

следующие задачи: 

1. Провести теоретико-методический 

анализ состояния проблемы формирования  

умений речевого этикета младшего школьника 

в курсе «Русский язык» для определения со-

держания и направленности научного исследо-

вания. 

2. Разработать методику формирования 

умений речевого этикета младшего школьника 

в современной начальной школе. 

3. Выявить, теоретически обосновать и 

верифицировать  педагогические условия фор-

мирования умений речевого этикета младшего 

школьника. 

Теоретико-методологической основой  исследо-

вания являются:- психолого-педагогическая теория  дея-

тельности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальпе-

рин, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.); теорию речевой 

деятельности (И.А. Зимняя, В.Г. Костомаров, А.А. Ле-

онтьев и др.); теория культуросообразности образова-
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ния, отвечающего социокультурной реальности и этно-

культурным характеристикам учащегося (Е.В. Бонда-

ревская, С.И. Гессен, М.С. Каган, Е.И. Пассов, В.А. Сла-

стенин и др.);  положения, раскрывающие культуроло-

гические аспекты языкового образования (И.Л. Бим, 

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.П. Мильруд, В.В. 

Сафонова, Е.Н. Соловова и др.); положения, актуализи-

рующие поликультурную направленность образования в 

современной школе (В.С. Библер, В.В. Макаев, З.А. 

Малькова, Л.А. Супрунова, А.Д. Шафикова и др.);  идеи 

языкового образования младших школьников (Е.В. Бу-

неева, М.Л. Кусова, Е.Ю. Никитина, Л.В. Трубайчук, 

Т.Г. Рамзаева, А.А. Штец и др.); теорию речевого этике-

та как лингвистического и социального явления (А.А. 

Акишина, Л.А. Введенская, Б.Н. Головин, В.Е. Гольдин, 

Л.К. Граудина, Е.А. Земская, Н.А. Купина, Л.Г. Павлова, 

О.Б. Сиротинина, Н.И. Формановская, Е.Н. Ширяев и 

др.). 

Интеграция теоретико-методологического уровня 

исследования с решением задач прикладного характера 

обусловило выбор комплекса теоретических и эмпи-

рических методов. Теоретические методы включают в 

себя анализ философской, лингвистической, психолого-

педагогической литературы, материалов и публикаций в 

педагогической и периодической печати, изучение  пе-

дагогического опыта.  Эмпирические методы связаны  с 

анкетированием, целенаправленным включенным на-

блюдением, индивидуальными и групповыми беседами 
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с учащимися, пробными выборочными исследованиями. 

Частные эмпирические методы дополняются общими 

методами этого уровня: опытной работой, педагогиче-

ским экспериментом, включающим констатацию, диаг-

ностику, опытное обучение. 

Опытно-поисковая база исследования.  Опыт-

но-поисковая работа осуществлялась на базе муници-

пальных общеобразовательных учреждений, средних 

образовательных школ: №1, №30 г. Челябинска, № 6, 

№7 г.Копейска, №5 г.Сатки. В проведении опытно-

поисковой работы приняли участие 198 учеников на-

чальной школы и 11 педагогов.  

Этапы исследования. Развертывание деятельно-

сти по организации исследования осуществлялось в 

рамках традиционной логики. 

Первый этап посвящен осмыслению теоретико-

методических аспектов исследования. На этом этапе вы-

являлось состояние изученности избранной проблемы в 

научной литературе и педагогической практике, опреде-

лялись ведущие понятия исследования - объект, пред-

мет, цель, гипотеза, задачи, база исследования и его по-

нятийное поле. 

Второй этап посвящен уточнению гипотезы и за-

дач исследования, применялась теоретико-методическая 

основа исследования, выявлялись содержательные осо-

бенности методики формирования умений речевого эти-

кета младших школьников, а также педагогические ус-

ловия её успешной реализации 
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Третий этап посвящен реализации и апробации 

комплекса педагогических условий становления умений 

речевого этикета младших школьников в образователь-

ном процессе начальной школы, анализу хода и резуль-

татов формирующего эксперимента. 

Четвертый этап (февраль 2011 – апрель 2011) по-

священ обработке и описанию итогов полученных ре-

зультатов исследования, определению логики изложе-

ния материала,  обобщению полученных результатов, 

оформлению диссертации. 

Теоретическая  значимость заключается в сле-

дующем: 

- выявлены теоретико-педагогические аспекты 

формирования умений речевого этикета младших 

школьников, позволившие определить степень разрабо-

танности искомой проблемы в теории и методике пре-

подавания русского языка в начальной школе, что по-

служило в дальнейшем стимулом для осмысления путей 

поиска новых педагогических задач и их решения в дан-

ной области; 

- аналитически представлена история развития 

проблемы формирования умений речевого  этикета уче-

ников младших классов, выявлены этапы её становления 

и перспективы развития в процессе освоения современ-

ного начального языкового образования; 

- систематизировано понятийное поле исследова-

ния, включающее такие базисные понятия, как «культу-

ра речевого общения младшего школьника»,  «речевой 
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этикет младшего школьника»», «умения речевого этике-

та младшего школьника». 

- обоснованы педагогические принципы форми-

рования умений речевого  этикета учеников младших 

классов: принципы теории и методики обучения и вос-

питания младших школьников (субъектности, междис-

циплинарности, коммуникативного партнерства и со-

трудничества) и принципы, отражающие идеи языково-

го образования младших школьников (лингвокультур-

ности, языковой толерантности, соблюдения языковых и 

конвенциональных норм речевого поведения коммуни-

кантов); 

- установлено, что методико-технологической со-

ставляющей формирования умений речевого этикета 

младших школьников является коммуникативная зада-

ча. В исследовании разработаны предметно-

когнитивные, практико-функциональные  и стратегиче-

ски-ориентированные задачи, активирующие личност-

ные функции выбора, смыслообразования, рефлексии и 

имитирующие межличностную коммуникацию в естест-

венных условиях; 

- выявлена структура функции межличностного 

общения (коммуникативно-дидактический, перцептив-

но-дидактический и интерактивно-дидактический ком-

поненты). 

Практическая значимость результатов исследо-

вания заключается в том, что выводы и рекомендации 

по формированию умений речевого этикета  служат со-
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вершенствованию языкового образовательного процесса 

в начальной школе и определяются:  

•  произведенной систематизацией  коммуника-

тивных задач (предметно-когнитивные, практико-

функциональные и стратегически-ориентированные), 

которые выступают в качестве промежуточного звена 

между теорией и методикой формирования умений ре-

чевого этикета младшего школьника; 

•  разработкой оценочного инструментария для 

проведения диагностики сформированности у младшего 

школьника  речевого этикета, повышающего научность 

и обеспечивающего точность определения эффективно-

сти спроектированной автором методики; 

•  выявлением методов и приемов языкового обра-

зования младших школьников в целях формирования 

умений речевого этикета; 

•  структурирования и описания теоретического и 

методического материала таким образом, что он может 

быть включен в курс лекций и практических занятий в 

педагогических вузах, а также в системе повышения 

квалификации учителей по теории и методике препода-

вания русского языка в начальной школе. 

Обоснованность и достоверность результатов и 

основных выводов работы обусловлены исходными на-

учными позициями исследования процесса формирова-

ния умений речевого этикета младших школьников как 

социально-педагогического феномена; целенаправлен-

ным использованием взаимосвязанного комплекса тео-



57 

ретических и эмпирических методов, адекватного объ-

екту, предмету, цели и задачам исследования; разработ-

кой методологических, теоретических и методико-

технологических аспектов изучаемого процесса с при-

менением понятийного аппарата, приводящего к одно-

родным выводам; многоаспектной апробацией основных 

теоретических положений исследования; широкой 

опытно-поисковой базой и проведением диагностики 

сформированности умений речевого этикета младшего 

школьника; итоговой проверкой выдвинутой гипотезы 

исследования; обработкой результатов исследования 

методами математической статистики. 

Структура и объем работы: состоит из введения, 

двух глав, заключения и библиографического списка, 

включающего 78 наименований (в том числе 2 на ино-

странном языке). Текст иллюстрируют 11 таблиц и 8 ри-

сунков. 

 

 

§ 5. РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ И ОСОБЕННОСТИ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК В ВЫПУСК-

НОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Подбор литературы производится студентом са-

мостоятельно сразу же после предварительного выбора 

темы ВКР. Самостоятельная работа при подборе литера-

туры предполагает систематические консультации с на-

учным руководителем работы, который контролирует 
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использование студентами новейшей литературы и ин-

структивных материалов, по тем или иным причинам не 

попавших в предметно-тематический каталог. Обяза-

тельным является использование изданий последних 

лет. 

Особое место среди методов исследования зани-

мают методы изучения литературы по проблеме ВКР. 

Изучение литературы служит средством изучения исто-

рии и причин возникновения проблемы, ее современно-

го состояния. Работа с литературой включает несколько 

методов. 

1. Составление библиографии, 

т.е. списка литературы, использованной ав-

тором при написании ВКР. 

2. Реферирование – сжатое пере-

ложение основного содержания одной или 

нескольких работ по общей теме. 

3. Конспектирование – детальное 

изложение главных положений и концепту-

альных идей работы. 

4. Аннотирование – краткое, пре-

дельное сжатое изложение основного со-

держания литературных источников. 

5. Цитирование – дословная за-

пись высказываний, выражений автора, а 

также приведение в тексте ВКР фактиче-

ских и статистических данных, содержа-

щихся в литературных источниках. Вклю-
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ченную в текст цитату следует оформить с 

обязательным указанием автора и источни-

ка, из которого производится цитирование. 

В ВКР можно использовать любой вариант 

цитирования, но нельзя использовать цита-

ты без ссылки автора. Если приводится не 

цитата, а излагается мысль автора, выска-

занная им идея, то в тексте также делают 

ссылку на источник. 

О цитировании следует сказать особо, прежде 

всего, цитатами не следует злоупотреблять, либо прово-

дить позицию каждого автора, когда-либо высказавше-

гося по данному вопросу, либо приводить не первоис-

точник, а пересказ той или иной точки зрения другим 

лицом. Необходимо изложить основную точку зрения по 

дискуссионной проблеме с приведением по каждой из 

них соответствующей аргументации. В сносках указать 

сторонников той или иной точки зрения с указанием ав-

торских работ. 

Библиографический список выпускной квалифи-

кационной работы должен включать три раздела: зако-

нодательные документы и иной нормативный материал, 

специальную литературу и дополнительную литературу. 

На этом этапе работы студент должен составить 

картотеку соответствующей литературы по теме и 

смежным вопросам. На карточке приводится: Ф.И.О. ав-

тора, полное название и год издания, количество стра-

ниц в книге. Например:  
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Никитина, Е.Ю. Теория и методика формирова-

ния умений речевого этикета младшего школьника / Ни-

китина Е.Ю., Зырянова Е.А. – М.: Баласс, 2011. – 192 с. 

Никитина, Е.Ю. Теоретико-методологический ре-

гулятив формирования коммуникативной компетенции 

будущих учителей / Никитина Е.Ю., Егорова К.В. // 

Вестник Челябинского государственного педагогиче-

ского университета. – 2014. –9.2. -  С. 93-106. 

Никитина, Е.Ю. Развитие учебно-научной речи 

будущего учителя / Никитина Е.Ю., Рюб В.Ю. – М.: Из-

дательство «Перо», 2015. – 178 с. 

Наряду с этим следует делать пометки о степени 

пригодности книги или статьи для работы, о предпола-

гаемых путях её использования, номера нужных страниц 

и т.д. 

При изучении литературы следует составить те-

матические конспекты по ряду источников, которые по-

зволят охарактеризовать состояние исследуемого вопро-

са, проанализировать различные точки зрения на изу-

чаемый предмет, определить подход к проблеме в соот-

ветствии с поставленными задачами. 

Библиографическая ссылка является частью спра-

вочного аппарата документа и служит источником биб-

лиографической информации о документах – объектах 

ссылки. 

Библиографическая ссылка содержит библиогра-

фические сведения  о цитируемом, рассматриваемом 

или упоминаемом в тексте документа другом документе 
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(его составной части или группе документов), необхо-

димые и достаточные для его идентификации, поиска и 

общей характеристики. 

Библиографическая ссылка выполняется шрифтом 

Times New Roman, 12, через один интервал. 

Библиографическую ссылку приводят полностью 

в примечании (внутритекстовом, подстрочном, затек-

стовом) или в тексте работы. Допускается включать 

ссылку частично в текст и частично в примечание. 

Для связи текста ВКР с библиографическими 

ссылками в подстрочных и затекстовых замечаниях, а 

также с библиографическими описаниями в  библиогра-

фическом списке используют отсылки в тексте ВКР. От-

сылки дают в виде цифр (порядковых номеров), звездо-

чек, фамилий авторов и основных заглавий произведе-

ний, годов издания, страниц и т.д. 

Оформление ссылок должно соответствовать 

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. 

Заголовок описания в библиографической ссылке 

на произведение одного, двух и трех авторов является 

обязательным. При необходимости в заголовке библио-

графической ссылки на произведение четырех и более 

авторов могут быть указаны имена всех авторов или 

первых трех с добавлением слов «и др.» 

В количественной характеристике библиографи-

ческой ссылки может быть указана только страница ци-

тируемого фрагмента текста. 
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Условный разделительный знак точку и тире до-

пускается заменять точкой. 

Библиографические ссылки на несколько доку-

ментов, приведенные в одном внутритекстовом, под-

строчном, затекстовом примечании, отделяют друг от 

друга точкой с запятой. 

Библиографическую ссылку, полностью вклю-

ченную в текст работы, приводят в объеме, необходи-

мом для поиска и идентификации документа – объекта 

ссылки. 

Библиографическую ссылку, частично включен-

ную в текст и частично в примечание (внутритекстовое, 

подстрочное, затекстовое), составляют по следующим 

правилам. Библиографические сведения, приведенные в 

тексте, не повторяют во внутритекстовом, подстрочном, 

затекстовом примечаниях, за исключением библиогра-

фических ссылок на произведения, опубликованные в 

собраниях сочинений: фамилия автора, указанная в тек-

сте, повторяется в примечании. 

Приведенные в тексте библиографические сведе-

ния о документе, опубликованном на другом языке или 

в иной графике, обязательно повторяют в подстрочном 

(затекстовом) примечании на языке оригинала. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по 

другому документу, то в начале ссылки приводят слова: 

«Цит. по:» (цитируется по), «Приводится по:», с указа-

нием источника заимствования. 
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Например: Цит.по: Никитина Е.Ю. Педагогиче-

ское управление коммуникативным образованием сту-

дентов вузов: перспективные подходы: Монография / 

Е.Ю. Никитина, О.Ю. Афанасьева. – Москва: МАНПО, 

2006, 2006. – С.146. 

Библиографический список (список используе-

мых источников) представляет собой указатель библио-

графически описанных литературных и документальных 

письменных источников, используемых при написании 

ВКР. 

Библиографическим описанием принято называть 

совокупность библиографических сведений о произве-

дении печати, приведенных по установленным правилам 

и необходимых для его общей характеристики и иден-

тификации (приложение 5). 

Библиографическим описанием служит титуль-

ный лист или обложка. Описание составляется на языке 

текста документа и состоит из заголовка и элементов, 

объединенных в области и отделенных друг от друга 

разделительными знаками: точка (.), тире (-), запятая (,), 

двоеточие (:), точка с запятой (;), косая черта (/), две ко-

сые черты (//), круглые и квадратные скобки (), []. 
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§6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-

2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления.) и их ак-

туальных редакций. 

Работа выполняется на листах формата А4 с раз-

мерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 

15 мм, слева 30 мм. Шрифт Times New Roman, 14 пт, че-

рез полтора интервала. 

Изложение текста и оформление работы осущест-

вляется в соответствии с требованиями ГОСТов 7.32, 

2.105 и 6.38. Страницы текста работы и включенные в 

работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать 

формату А4 по ГОСТ 9327. 

Заголовки основного раздела (введение, названия 

глав, заключение, список использованных источников) 

пишутся с абзацного отступа без точки в конце и с про-

писной буквы. 

Заголовки разделов и пунктов печатаются с про-

писной буквы без точки в конце. Если заголовок вклю-

чает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должны 

быть не менее 2-х интервалов. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты начи-

наются с арабских цифр, разделенных точками. 
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Если раздел или подраздел имеет только один 

пункт, или пункт имеет один подпункт, то его нумеро-

вать не надо. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Нумерация страниц работы выполняется араб-

скими цифрами в правом верхнем углу. Нумерация 

страниц начинается с титульного листа, но номера стра-

ниц на титульном листе не ставятся, номера страниц по-

являются, только начиная с содержания (обычно стра-

ница №3). 

Объем работы должен составлять не менее 60 и не 

более 100 страниц напечатанного текста, и не более 12 

листов графического материала. 

Страницы текста и включенные в работу иллюст-

рации и таблицы должны соответствовать формату А4 

(210*297) мм) по ГОСТ 9327. Текст следует печатать на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет 

шрифта должен быть черным. 

Допускается вписывать в текст ВКР отдельные 

слова, формулы, условные знаки, соблюдая при этом 

целостность основного текста. Опечатки, описки и гра-

фические неточности, обнаруженные в процессе напи-

сания, разрешается исправлять, закрашивая белой крас-

кой и нанося на том же месте исправленный текст ма-

шинописным способом или черной гуашью рукописным 

способом. 

Фамилии и собственные имена, названия учреж-

дений в тексте работы приводят на языке оригинала. 
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В ВКР следует использовать сокращение русских 

слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из сокращен-

ных названий учреждений и предприятий следует упот-

реблять только общеизвестные. Малоизвестные сокра-

щения необходимо расшифровывать при первом упоми-

нании. 

При указании перед фамилиями ученой степени, 

должности или профессии допускают следующие со-

кращения: 

Д-р пед.наук – доктор педагогических наук; 

канд. пед. наук – кандидат педагогических наук; 

д-р ф.наук – доктор философских наук; 

канд.ф.наук – кандидат философских наук; 

проф. – профессор; 

доц. – доцент. 

В тексте работы, за исключением формул, таблиц 

и рисунков, не допускается: 

- применять математический знак (-) перед отри-

цательными значениями величин (следует писать слово 

«минус»); 

- применять без числовых значений математиче-

ские знаки, например > (больше), < (меньше), = (равно), 

≥  (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не рав-

но), а также знаки № (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических ус-

ловий и других документов без регистрационного номе-

ра. 
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В тексте следует применять стандартизированные 

единицы физических величин, их наименования и обо-

значения в соответствии с ГОСТ 8.417. 

Заголовки  

Текст основной части делят на разделы, подразде-

лы, пункты и подпункты. Наименования структурных 

элементов (оглавление, введение, заключение, библио-

графических список) служат заголовками  структурных 

элементов работы. Заголовки разделов, подразделов 

следует начинать с абзацного отступа и печатать строч-

ными буквами с первой прописной, не подчеркивая, без 

точки в конце. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 

заголовках разделов и подразделов не допускаются. 

Каждый раздел следует начинать с новой страни-

цы. 

Нумерация страниц 

Страницы, следует нумеровать арабскими цифра-

ми, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Ти-

тульный лист включают в общую нумерацию страниц. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, и распечатки с ПЭВМ включают в общую нуме-

рацию страниц. Иллюстрации, таблицы на листе форма-

та А3 учитываю как одну страницу. 

Нумерация разделов, подразделов и пунктов 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следу-

ет нумеровать арабскими цифрами. Разделы работы 
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должны иметь порядковую нумерацию в пределах ос-

новной части и обозначаться арабскими цифрами без 

точки, например, 1,2,3 и т.д. 

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах каждого раздела или подраздела. Номер пунк-

та включает номер раздела и порядковый номер подраз-

дела или пункта, разделенные точкой, в конце номера 

пункта точка не ставится, например 1.1, 1.2, 1.3 или 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

Номер подпункта включает номер раздела, под-

раздела, пункта и порядковый номер подпункта, разде-

ленные точкой, например 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, 

или пункт имеет один подпункт, то нумеровать пункт 

(подпункт) не следует. 

Иллюстрации 

Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, 

схемы, диаграммы и другие графические материалы) 

именуются в тексте рисунками. 

Иллюстрации следует располагать непосредст-

венно после текста, в котором они упоминаются впер-

вые, или на следующей странице. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в тексте работы. 

Чертежи, графики, диаграммы и схемы должны 

соответствовать требованиям государственных стандар-

тов ЕСКД. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь 

наименование и пояснительные данные (подрисуночный 
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текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают по-

сле пояснительных данных и располагают следующим 

образом: Рисунок 1 – Название рисунка. 

Фотоснимки размером меньше А4 должны быть 

наклеены на стандартные листы белой бумаги. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами порядковой нумерацией в пределах всей рабо-

ты. Если в тексте только одна иллюстрация, то ее обо-

значают – «Рисунок 1». Допускается нумеровать иллю-

страции в пределах раздела. 

В этом случае номер иллюстрации состоит из но-

мера раздела и порядкового номера рисунка, разделен-

ных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавле-

нием перед цифрой обозначения приложения. Напри-

мер, «Рисунок А3». 

Таблицы  

Значительный по объему цифровой материал, ис-

пользуемый в ВКР, оформляют в виде таблиц. Оформ-

ление таблиц выполняется по ГОСТ 2.105. 

Нумерация таблиц приложения отдельная и со-

стоит из буквы, обозначающей приложение, и цифры – 

номера таблицы. Например: Таблица А 1. На все табли-

цы должны быть приведены ссылки в тексте, при ссылке 

следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки 
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граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголов-

ков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, огра-

ничивают линиями. Таблицу в зависимости от ее разме-

ра помещают под текстом, в котором впервые дана на 

нее ссылка или на следующей странице, а при необхо-

димости в приложении. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной 

стороны листа. 

Если строки или графы выходят за формат табли-

цы, ее делят на части, помещая одну часть под другой 

или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют 

ее головку и боковик. При делении на части допускается 

заменять ее головку или боковик соответственно номе-

ром граф и строк. При этом нумеруют арабскими циф-

рами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз над первой 

частью таблицы, над другими частями пишут слова 

«Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначе-

ния) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее 

продолжение будет на следующей странице, в первой 

части таблицы нижнюю горизонтальную линию, огра-

ничивающую, не проводят. 
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§7. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Не позднее, чем за два месяца до защиты, выпус-

кающая кафедра организует предзащиту ВКР, на кото-

рой выпускник докладывает о результатах своей научно-

исследовательской деятельности, а также принимается 

решение о допуске студента к защите ВКР. Подготов-

ленная к защите работа должна пройти нормоконтроль. 

Задача нормоконтроля – проверка соответствия ВКР 

нормам и требованиям, установленным в действующих 

государственных стандартах специальностей и норма-

тивных актах высшей школы. 

На основании анализа содержания ВКР и после 

прохождения нормоконтроля научный руководитель 

решает вопрос о допуске к защите в ГАК. ВКР, допу-

щенная к защите, направляется на обязательное рецен-

зирование. Рецензент составляет рецензию, в которой 

отмечает достоинства и недостатки работы, аргументи-

рованно оценивает ее качество и делает заключение о 

реальной практической ценности данной работы. 

Приведем схему, необходимую для составления 

отзыва о выпускной квалификационной работе студента. 

Отзыв 

рецензента выпускной квалификационной работы 

студента 5 курса заочного обучения по специальности 

«Педагогика начального обучения» 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О) 
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на тему: 

____________________________________________ 

1. Актуальность избранной темы  __________________  

2. Теоретическая значимость работы  _______________  

3. Практическая значимость работы  ________________  

4. Достоверность полученных результатов  __________  

5. Умение пользоваться методами научного исследова-

ния  ___________________________________________  

6. Степень обоснованности выводов и результатов  ___  

a. Замечания и пожелания рецензента  

7. Представленная работа _________________________  

(Ф.И.О.) 

Соответствует (не соответствует) требованиям государ-

ственного стандарта и может (не может) быть допущена 

к защите. 

 

Рецензент:  _____________________________________  

«___» ________________20__г. 

Выпускник заблаговременно знакомится с рецен-

зией (за 3-5 дней до защиты), чтобы он смог подгото-

виться к вопросам, требующим публичного ответа при 

защите ВКР. Ответы студента на замечания рецензента 

должны свидетельствовать о знании им предмета и уме-

нии отстоять свою точку зрения или согласиться со 

справедливостью замечания рецензента, аргументируя, 

почему он это делает. Отзыв научного руководителя и 

рецензия научного сотрудника вкладываются в ВКР. 
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Защита ВКР проводится на открытом заседании 

ГАК. 

Время защиты объявляется заранее. На защиту 

приглашаются научные руководители, рецензенты и все 

желающие. 

Выступление студента на защите ВКР должно 

быть кратким, содержательным, касаться существа во-

проса. Продолжительность его не должна превышать 8-

10 минут. В нем студент должен обосновать выбор темы 

ВКР, дать характеристику нормативной, литературной и 

практической базы исследования, методологию и мето-

дику выполнения работы; сформулировать в самой сжа-

той форме конкретные результаты исследования. 

Выпускнику надо иметь в виду, что качество вы-

ступления во многом зависит от содержания его тезисов, 

а значит, надо особенно тщательно проработать введе-

ние и заключение, предложения и рекомендации, по-

скольку именно они являются основой структурно-

содержательной части. 

После выступления автор отвечает на вопросы 

членов комиссии. Далее выступает научный руководи-

тель, который, характеризует насколько самостоятельно 

и творчески относился студент к написанию исследова-

ния, и отмечает соответствие работы требованиям госу-

дарственного стандарта. 

Затем слово предоставляется рецензенту для 

краткой характеристики и оценки работы, после чего 

начинается её обсуждение. 
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В заключении слово предоставляется студенту, 

который отвечает на замечания и вопросы, определяет 

свое отношение к выступлениям. 

Студенту рекомендуется подготовить ответ на ре-

цензию, в котором он классифицирует все замечания 

рецензента по их характеру, степени важности влияния 

на общую оценку  работы. Он же определяет, на какие 

замечания следует дать развернутый ответ, в каких слу-

чаях необходимо вступить в полемику с рецензентом, в 

каких случаях согласиться. Ответы по существу замеча-

ний рецензента должны быть аргументированными, 

серьезными, убедительными. 

Результаты защиты оцениваются по совокупности 

имеющихся данных, в том числе: 

- по содержанию ВКР; 

- по оформлению ВКР; 

- по докладу выпускника; 

- ответам выпускника на вопросы по защите; 

- по характеристике выпускника научным руково-

дителем работы; 

- по рецензии на работу. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же 

день после оформления протокола заседания ГАК. 

Выпускная квалификационная работа оценивается 

с учетом качества ее содержания, оформления и харак-

тера защиты только членами ГАК. Вмешательство в 

процесс оценки ВКР каких-либо иных лиц запрещается. 
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Оценка ВКР объявляется председателем ГАК 

публично. Вместе с оценкой ГАК вправе принять до-

полнительно одно из следующих решений: 

1. Рекомендовать материалы, содержащиеся в 

данной работе, для практического использова-

ния в конкретном практическом учреждении. 

2. Рекомендовать материалы ВКР для использо-

вания в НИР выпускающей кафедры и учеб-

ном процессе факультета (вуза) при препода-

вании соответствующих дисциплин. 

3. Рекомендовать данного студента к поступле-

нию в аспирантуру. 

В случае  несогласия с оценкой студент вправе 

обжаловать решение ГАК. В случае неудовлетворитель-

ной оценки ВКР и ее защиты ГАК принимает одно из 

следующих решений: 

1. Рекомендовать данному студенту представить 

ВКР к повторной защите после устранений за-

мечаний ГАК. 

2. Рекомендовать студенту заново выполнить 

ВКР на иную тему. Новая тема определяется 

выпускающей кафедрой. 

Повторная защита ВКР возможна в течение трех 

лет после окончания вуза. 
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