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1. Вид и тип практики, способ, формы, место и организация ее проведения 

 

1.1. Вид и тип практики: 

Производственная практика (преддипломная практика). 

1.2. Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Стационарной является практика, которая проводится в СИ (филиал) БашГУ либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположен СИ (филиал) БашГУ или профильная организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в кото-

ром расположен СИ (филиал) БашГУ. Выездная практика может проводиться в полевой и 

иных формах. 

1.3. Практика проводится в следующих формах: дискретно по видам практики 

Дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики. 

1.4. Место проведения практики. 

Организация проведения практики, предусмотренной настоящей программой, осу-

ществляется в СИ (филиал) БашГУ на основе договоров с профильными организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы. 

Практика может быть проведена непосредственно в учебных и иных подразделениях 

СИ (филиал) БашГУ, в средних общеобразовательных учреждениях. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствуют требованиям к содержанию практики. 

1.5. Руководство практикой. 

Для руководства практикой, проводимой в СИ (филиала) БашГУ, назначается ру-

ководитель (руководители) практики от университета из числа лиц, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу СИ (филиала) БашГУ. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу СИ (филиала) БашГУ, и руководитель (руководители) прак-

тики из числа работников профильной организации. 

1.6. Организация проведения практики. 

Направление на практику оформляется приказом СИ (филиала) БашГУ с указанием 

вида, срока, места прохождения практики, а также данных о руководителях практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу СИ (филиала) Баш-

ГУ. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2.1. Основной целью производственной практики является: 

дальнейшее формирование и развитие профессиональных умений и навыков, в том 
числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности; выполнение практиче-

ской части выпускной квалификационной работы. 

2.2. Основными задачами учебной практики обучающихся являются: 

1) систематизация, обобщение, расширение и закрепление теоретических знаний, 

полученных в рамках изучения дисциплин, их применение при решении кон-

кретных педагогических или методических задач в соответствии с темой выпуск-

ной квалификационной работы; 

2) углубление практического опыта самостоятельной работы с различными источ-

никами информации; 

3) овладение методологией и умениями научно-исследовательской деятельности по 

проблеме выпускной квалификационной работы; 

4) развитие умений и навыков проведения научного исследования и оформления его 

результатов; 

5) анализ состояния педагогической теории и практики по исследуемой проблеме, 

оценка ее решения в современных условиях. 

 

Итоги учебной практики кафедра проводит в форме заключительной конференции, 
т.е. заслушиваются творческие отчеты студентов. 

 

2.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

 практики: 

 
Код компе-

тенции 

по ФГОС 

 

Формируемые компетенции 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения 

при прохождении практики 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставлен-

ных задач 

Знает: методы критического анали-

за и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, от-

носящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск ин-

формации и решений на основе 

экспериментальных действий. 

Владеет: исследованием проблем 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адек-

ватных методов для их решения; 

демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 
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УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает: юридические основания для 

представления и описания резуль-

татов деятельности; правовые нор-

мы для оценки результатов реше-

ния задач; правовые нормы, предъ-

являемые к способам решения 

профессиональных задач, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограниче-

ний. 

Умеет: обосновывать правовую це-

лесообразность полученных ре-

зультатов; проверять и анализиро-

вать профессиональную докумен-

тацию; выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к 

их реализации в целях реализации 

деятельности; анализировать нор-

мативную документацию. 

Владеет: правовыми нормами в об-

ласти, соответствующей профес-

сиональной деятельности; право-

выми нормами разработки техни-

ческого задания проекта, правовы-

ми нормами реализации профиль-

ной профессиональной работы; 

правовыми нормами проведения 

профессионального обсуждения 

результатов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Знать научные представления о 

результатах образования, путях 

их достижения и способах оцен-

ки; нормативно-правовые, этиче-

ские, психологические и педаго-

гические закономерности, прин-

ципы и методические особенно-

сти осуществления контроля и 

оценки сформированности обра-

зовательных результатов обу-

чающихся, выявления и психоло-

го-педагогической коррекции 

трудностей в обучении в монито-

ринговом режиме. 

Уметь определять и реализовы-

вать формы, методы и средства 

осуществления контроля и оценки 

сформированности образователь-

ных результатов обучающихся, 

выявления и психолого-

педагогической коррекции груп-

повых и индивидуальных трудно-

стей в обучении в мониторинго-

вом режиме. 

Владеть приемами и алгоритмами 

реализации контроля и оценки 

сформированности образователь-

ных результатов обучающихся, 
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выявления и психолого-

педагогической коррекции груп-

повых и индивидуальных трудно-

стей в обучении в мониторинго-

вом режиме; приемами объектив-

ной оценки знаний обучающихся 

на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возмож-

ностями детей. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

Знать психолого-педагогические 

закономерности и принципы ин-

дивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образова-

тельными потребностями; подхо-

ды к выбору и особенности ис-

пользования педагогических тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности, необходимых для ин-

дивидуализации обучения в кон-

тексте задач инклюзии; теории 

социализации личности, индика-

торы индивидуальных особенно-

стей траекторий жизни, их воз-

можные девиации; основы психо-

диагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей. 

Уметь разрабатывать и реализо-

вывать индивидуальные образо-

вательные маршруты, индивиду-

альные программы развития и 

индивидуально- ориентирован-

ные образовательные программы 

с учетом личностных и возрас-

тных особенностей обучающихся; 

выбирать и реализовывать психо-

лого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, 

воспитания в контексте задач 

инклюзивного образования; оце-

нивать их результативность; ис-

пользовать конструктивные вос-

питательные усилия родителей 

(законных представителей) обу-

чающихся, оказывать помощь се-

мье в решении вопросов воспита-
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ния ребенка. 

Владеть методами разработки 

(совместно с другими специали-

стами) программ индивидуально-

го развития обучающегося; прие-

мами анализа документации спе-

циалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.); техноло-

гиями реализации индивидуаль-

но-ориентированных образова-

тельных программ обучающихся. 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

Способен осуществлять педагогическую дея-

тельность на основе специальных научных 

знаний 

Знать историю, теорию, законо-

мерности и принципы построения 

и функционирования образова-

тельных (педагогических) сис-

тем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

культурно- исторические, норма-

тивно- правовые, аксиологиче-

ские, этические, медико- биоло-

гические, эргономические, пси-

хологические основы (включая 

закономерности, законы, прин-

ципы) педагогической деятельно-

сти; классические и инновацион-

ные педагогические концепции и 

теории; теории социализация 

личности, индикаторы индивиду-

альных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагно-

стики; основы психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерностей поведения в со-

циальных сетях; законы развития 

личности и проявления личност-

ных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития. 

Уметь осуществлять педагогиче-

ское целеполагание и решать за-

дачи профессиональной педаго-

гической деятельности на основе 

специальных научных знаний; 

оценивать результативность соб-

ственной педагогической дея-

тельности. 

Владеть алгоритмами и техноло-

гиями осуществления профес-

сиональной педагогической дея-
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тельности на основе специальных 

научных знаний; приемами педа-

гогической рефлексии; навыками 

развития у обучающихся позна-

вательной активности, самостоя-

тельности, инициативы, творче-

ских способностей, формирова-

ния гражданской позиции, спо-

собности к труду и жизни в усло-

виях современного мира, форми-

рования у обучающихся культу-

ры здорового и безопасного об-

раза жизни. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и ориенти-

рована на закрепление изученных и осваиваемых дисциплин (модулей), а также, если это 

необходимо, подготавливает изучение последующих дисциплин (модулей) в соответствии 

с нижеприведенной таблицей. 

 
Индекс и наименование предшествующей, 

текущей дисциплины (модуля) 

Индекс и наименование последующий 

дисциплины (модуля) 

Б1.О.04.05 Педагогика Б3.01(Д)  Выполнение и защита выпускной квалифика-
ционной работы 

Б1.О.06.01 Основы проектной деятельности  

Б1.О.04.02 Психология  

Б1.О.05.03 Методика творческой деятельности  

Б1.О.05.01 Теория и методика обучения матема-
тике 

 

Б1.О.05.02 Теория и методика обучения физике  

Б1.О.06.02 Научно-экспериментальная работа в 
образовательных учреждениях 

 

Б1.В.02.05 Развивающие технологии в обучении 
физике 

 

Б1.О.07.06  Избранные разделы школьной мате-
матики 

 

Б1.В.01.ДВ.01.01 История математики и инфор-
матики 

 

Б1.В.02.ДВ.01.01 История физики  
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4. Объем практики 

Учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки) профиль «Математика. Физика» предусмотрено 

проведение практики: общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 академиче-

ских часов). В том числе: в форме контактной работы 3 часа, в форме самостоятельной ра-

боты 321 час для очной формы обучения. 

 

5. Содержание практики 

 

 

№ 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды и содержание работ, в т.ч. самостоятельная 

работа  обучающегося 

 

Форма текущего кон-

троля   и промежуточная 

аттестация 

1. Подготовитель 

ный этап. 

- Инструктаж по технике безопасности. 

- Оформление типового договора. 

- Оформление индивидуального задания. 

- Составление графика (плана) проведения практики. 

- Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Отчет по практике 

2. Основной этап. - Выполнение задания по практике и заполнение 

необходимой документации: 

- Оценка за прохождение практики руководителя 

практикой от образовательного учреждения. 

- Оценка за прохождение практики руководителя 

практикой от факультета 

Отчет по практике 

3. Заключитель-

ный этап. 

  - Оценка отчетной документации (отчет). 

- Участие в итоговой конференции. 

Отчет по практике 

 
ИТОГО Защита отчета по практике 

Дифференцированный 

зачет с оценкой 
 

 

6. Форма отчетности по практике 

 

В качестве основной формы и вида отчетности для всех форм обучения студентов 

устанавливается отчет по практике. По окончании практики студент сдает корректно, 

полно и аккуратно заполненный отчет по практике руководителю практики от кафедры. 

Форма отчета представлена в разделе практика, на сайте (http://sibsu.ru/). 

Промежуточная аттестация по итогам практики может включать защиту отчета в 

зависимости от требований образовательного стандарта по направлению подготовки. 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является диф-

ференцированный зачет с оценкой. 

Он служит для оценки работы студента в течение всего периода прохождения прак-

тики и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретиче-

ских и практических знаний, приобретения профессиональных умений и навыков, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. Вопро-

сы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность студентов 

проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленными сту-

дентами в течение практики. 

Случаи невыполнения программы практики, получения не удовлетворительной 

оценки при защите отчета, а также не прохождения практики признаются академической 

задолженностью. 

Академическая задолженность подлежит ликвидации в установленные деканатом 

срок. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
Код 

компе-

тенци и 

Наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

УК-1 
Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

Знает: методы критического анализа и оценки современных на-

учных достижений; основные принципы критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и дру-

гих методов; собирать данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе экспериментальных действий. 

Владеет: исследованием проблем профессиональной деятельно-

сти с применением анализа, синтеза и других методов интеллек-

туальной деятельности; выявлением научных проблем и исполь-

зованием адекватных методов для их решения; демонстрирова-

нием оценочных суждений в решении проблемных профессио-

нальных ситуаций. 

УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющих-

ся ресурсов и огра-

ничений 

Знает: юридические основания для представления и описания 

результатов деятельности; правовые нормы для оценки резуль-

татов решения задач; правовые нормы, предъявляемые к спосо-

бам решения профессиональных задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Умеет: обосновывать правовую целесообразность полученных 

результатов; проверять и анализировать профессиональную до-

кументацию; выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации в целях реализации деятельности; ана-

лизировать нормативную документацию. 

Владеет: правовыми нормами в области, соответствующей про-

фессиональной деятельности; правовыми нормами разработки 

технического задания проекта, правовыми нормами реализации 

профильной профессиональной работы; правовыми нормами 

проведения профессионального обсуждения результатов дея-

тельности. 

ОПК-5 Способен осуществ-

лять контроль и 

оценку формирова-

ния результатов об-

разования обучаю-

щихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обуче-

нии 

Знать научные представления о результатах образования, путях 

их достижения и способах оценки; нормативно-правовые, эти-

ческие, психологические и педагогические закономерности, 

принципы и методические особенности осуществления кон-

троля и оценки сформированности образовательных результа-

тов обучающихся, выявления и психолого-педагогической 

коррекции трудностей в обучении в мониторинговом режиме. 

Уметь определять и реализовывать формы, методы и средства 

осуществления контроля и оценки сформированности образо-

вательных результатов обучающихся, выявления и психолого-

педагогической коррекции групповых и индивидуальных 

трудностей в обучении в мониторинговом режиме. 

Владеть приемами и алгоритмами реализации контроля и 

оценки сформированности образовательных результатов обу-

чающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции 

групповых и индивидуальных трудностей в обучении в мони-

торинговом режиме; приемами объективной оценки знаний 

обучающихся на основе тестирования и других методов кон-

троля в соответствии с реальными учебными возможностями 
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детей. 

ОПК-6 Способен использо-

вать психолого-

педагогические тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания, в том чис-

ле обучающихся с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Знать психолого-педагогические закономерности и принципы 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том чис-

ле обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

подходы к выбору и особенности использования педагогиче-

ских технологий в профессиональной деятельности, необходи-

мых для индивидуализации обучения в контексте задач инклю-

зии; теории социализации личности, индикаторы индивиду-

альных особенностей траекторий жизни, их возможные девиа-

ции; основы психодиагностики и основные признаки отклоне-

ния в развитии детей. 

Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные обра-

зовательные маршруты, индивидуальные программы развития 

и индивидуально- ориентированные образовательные про-

граммы с учетом личностных и возрастных особенностей обу-

чающихся; выбирать и реализовывать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания в контексте задач инклюзивного образования; оцени-

вать их результативность; использовать конструктивные вос-

питательные усилия родителей (законных представителей) 

обучающихся, оказывать помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка. 

Владеть методами разработки (совместно с другими специали-

стами) программ индивидуального развития обучающегося; 

приемами анализа документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями реализации ин-

дивидуально-ориентированных образовательных программ 

обучающихся. 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять педагогическую 

деятельность на осно-

ве специальных науч-

ных знаний 

Знать историю, теорию, закономерности и принципы по-

строения и функционирования образовательных (педагогиче-

ских) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; культурно- исторические, нормативно- правовые, 

аксиологические, этические, медико- биологические, эргоно-

мические, психологические основы (включая закономерности, 

законы, принципы) педагогической деятельности; классиче-

ские и инновационные педагогические концепции и теории; 

теории социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики; основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития. 

Уметь осуществлять педагогическое целеполагание и решать 

задачи профессиональной педагогической деятельности на ос-

нове специальных научных знаний; оценивать результатив-

ность собственной педагогической деятельности. 

Владеть алгоритмами и технологиями осуществления профес-

сиональной педагогической деятельности на основе специаль-

ных научных знаний; приемами педагогической рефлексии; 

навыками развития у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, инициативы, творческих способно-

стей, формирования гражданской позиции, способности к тру-

ду и жизни в условиях современного мира, формирования у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни. 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания. 

 

 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (ре-

зультаты освое-

ния образова-

тельной 

программы) 

 

Этапы формирования в 

процессе освоения дисци-

плины 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

Шкала оценива-

ния 

УК-1 Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

 

Знает: методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; основные 

принципы критического анали-

за. 

Умеет: получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и 

других методов; собирать дан-

ные по сложным научным про-

блемам, относящимся к профес-

сиональной области; осуществ-

лять поиск информации и реше-

ний на основе эксперименталь-

ных действий. 

Владеет: исследованием про-

блем профессиональной дея-

тельности с применением ана-

лиза, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; 

выявлением научных проблем и 

использованием адекватных ме-

тодов для их решения; демонст-

рированием оценочных сужде-

ний в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

 

Полное знание методов критического анализа и оценки современных 

научных достижений; основные принципы критического анализа. 

Уверенное получать новые знания на основе анализа, синтеза и дру-

гих методов; собирать данные по сложным научным проблемам, от-

носящимся к профессиональной области; осуществлять поиск ин-

формации и решений на основе экспериментальных действий 

 Уверенное владение исследованием проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и других методов ин-

теллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и ис-

пользованием адекватных методов для их решения; демонстрирова-

нием оценочных суждений в решении проблемных профессиональ-

ных ситуаций. 

отлично 

В целом успешное освоение знаний методов критического анализа и 

оценки современных научных достижений; основные принципы кри-

тического анализа 

 В целом успешное умение  получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на основе экспериментальных действий 

 В целом уверенное владение исследованием проблем профессио-

нальной деятельности с применением анализа, синтеза и других мето-

дов интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для их решения; демонстрирова-

нием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

хорошо 

Отсутствие системных знаний методов критического анализа и оцен-

ки современных научных достижений; основные принципы критиче-

ского анализа 

Отсутствие системных умений получать новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и других методов; собирать данные по сложным науч-

ным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуще-

ствлять поиск информации и решений на основе экспериментальных 

удовлетворитель-

но 



 

действий 

Отсутствие системного владения исследованием проблем профес-

сиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных про-

блем и использованием адекватных методов для их решения; демон-

стрированием оценочных суждений в решении проблемных профес-

сиональных ситуаций. 

Фрагментарные знания (отсутствие) методов критического анализа и 

оценки современных научных достижений; основные принципы кри-

тического анализа 

Фрагментарное умение (отсутствие) получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; собирать данные по сложным на-

учным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуще-

ствлять поиск информации и решений на основе экспериментальных 

действий 

Фрагментарное владение (отсутствие) исследованием проблем про-

фессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и дру-

гих методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; де-

монстрированием оценочных суждений в решении проблемных про-

фессиональных ситуаций. 

неудовлетвори-

тельно 

УК-2 
Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и вы-

бирать оптималь-

ные способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

Знает: юридические основания 

для представления и описания 

результатов деятельности; пра-

вовые нормы для оценки ре-

зультатов решения задач; пра-

вовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессио-

нальных задач, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений. 

Умеет: обосновывать правовую 

целесообразность полученных 

результатов; проверять и анали-

зировать профессиональную до-

кументацию; выдвигать инно-

вационные идеи и нестандарт-

ные подходы к их реализации в 

целях реализации деятельности; 

анализировать нормативную до-

кументацию. 

Владеет: правовыми нормами в 

Полное знание юридических оснований для представления и описа-

ния результатов деятельности; правовых норм для оценки результа-

тов решения задач; правовых норм, предъявляемых к способам реше-

ния профессиональных задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Уверенное умение обосновывать правовую целесообразность полу-

ченных результатов; проверять и анализировать профессиональную 

документацию; выдвигать инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации в целях реализации деятельности; анализи-

ровать нормативную документацию. 

 Уверенное владение правовыми нормами в области, соответствую-

щей профессиональной деятельности; правовыми нормами разработ-

ки технического задания проекта, правовыми нормами реализации 

профильной профессиональной работы; правовыми нормами прове-

дения профессионального обсуждения результатов деятельности. 

отлично 

В целом успешное освоение юридических оснований для представле-

ния и описания результатов деятельности; правовых норм для оценки 

результатов решения задач; правовых норм, предъявляемых к спосо-

бам решения профессиональных задач, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 В целом успешное умение  обосновывать правовую целесообраз-

хорошо 



 

области, соответствующей про-

фессиональной деятельности; 

правовыми нормами разработки 

технического задания проекта, 

правовыми нормами реализации 

профильной профессиональной 

работы; правовыми нормами 

проведения профессионального 

обсуждения результатов дея-

тельности. 

ность полученных результатов; проверять и анализировать профес-

сиональную документацию; выдвигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реализации в целях реализации деятельно-

сти; анализировать нормативную документацию. 

 В целом уверенное владение правовыми нормами в области, соот-

ветствующей профессиональной деятельности; правовыми нормами 

разработки технического задания проекта, правовыми нормами реали-

зации профильной профессиональной работы; правовыми нормами 

проведения профессионального обсуждения результатов деятельно-

сти. 

Отсутствие системных знаний юридических оснований для пред-

ставления и описания результатов деятельности; правовых норм для 

оценки результатов решения задач; правовых норм, предъявляемых к 

способам решения профессиональных задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Отсутствие системных умений обосновывать правовую целесообраз-

ность полученных результатов; проверять и анализировать профес-

сиональную документацию; выдвигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реализации в целях реализации деятельно-

сти; анализировать нормативную документацию. 

Отсутствие системного владения правовыми нормами в области, со-

ответствующей профессиональной деятельности; правовыми норма-

ми разработки технического задания проекта, правовыми нормами 

реализации профильной профессиональной работы; правовыми нор-

мами проведения профессионального обсуждения результатов дея-

тельности. 

удовлетворитель-

но 

Фрагментарные знания (отсутствие) юридических оснований для 

представления и описания результатов деятельности; правовых норм 

для оценки результатов решения задач; правовых норм, предъявляе-

мых к способам решения профессиональных задач, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Фрагментарное умение (отсутствие) обосновывать правовую целесо-

образность полученных результатов; проверять и анализировать про-

фессиональную документацию; выдвигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реализации в целях реализации деятельно-

сти; анализировать нормативную документацию. 

Фрагментарное владение (отсутствие) правовыми нормами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; правовыми нор-

мами разработки технического задания проекта, правовыми нормами 

реализации профильной профессиональной работы; правовыми нор-

мами проведения профессионального обсуждения результатов дея-

тельности. 

неудовлетвори-

тельно 



 

ОПК-5 Способен осуще-

ствлять контроль 

и оценку форми-

рования резуль-

татов образова-

ния обучающих-

ся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обу-

чении 

Знать научные представления 

о результатах образования, пу-

тях их достижения и способах 

оценки; нормативно-правовые, 

этические, психологические и 

педагогические закономерно-

сти, принципы и методические 

особенности осуществления 

контроля и оценки сформиро-

ванности образовательных ре-

зультатов обучающихся, выяв-

ления и психолого-

педагогической коррекции 

трудностей в обучении в мо-

ниторинговом режиме. 

Уметь определять и реализо-

вывать формы, методы и сред-

ства осуществления контроля 

и оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся, выявления и 

психолого-педагогической 

коррекции групповых и инди-

видуальных трудностей в обу-

чении в мониторинговом ре-

жиме. 

Владеть приемами и алгорит-

мами реализации контроля и 

оценки сформированности об-

разовательных результатов 

обучающихся, выявления и 

психолого-педагогической 

коррекции групповых и инди-

видуальных трудностей в обу-

чении в мониторинговом ре-

жиме; приемами объективной 

оценки знаний обучающихся 

на основе тестирования и дру-

гих методов контроля в соот-

ветствии с реальными учеб-

ными возможностями детей. 

Полное знание научных представлений о результатах образования, 

путях их достижения и способах оценки; нормативно-правовых, 

этических, психологических и педагогических закономерностей, 

принципов и методических особенностей осуществления контроля и 

оценки сформированности образовательных результатов обучаю-

щихся, выявления и психолого-педагогической коррекции трудно-

стей в обучении в мониторинговом режиме. 

Уверенное умение определять и реализовывать формы, методы и 

средства осуществления контроля и оценки сформированности обра-

зовательных результатов обучающихся, выявления и психолого-

педагогической коррекции групповых и индивидуальных трудностей 

в обучении в мониторинговом режиме 

Уверенное владение приемами и алгоритмами реализации контроля и 

оценки сформированности образовательных результатов обучающих-

ся, выявления и психолого-педагогической коррекции групповых и 

индивидуальных трудностей в обучении в мониторинговом режиме; 

приемами объективной оценки знаний обучающихся на основе тести-

рования и других методов контроля в соответствии с реальными учеб-

ными возможностями детей. 

отлично 

В целом успешное освоение научных представлений о результатах 

образования, путях их достижения и способах оценки; нормативно-

правовые, этических, психологических и педагогических законо-

мерностей, принципов и методических особенностей осуществления 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов 

обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции 

трудностей в обучении в мониторинговом режиме. 

В целом успешное умение определять и реализовывать формы, мето-

ды и средства осуществления контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся, выявления и психолого-

педагогической коррекции групповых и индивидуальных трудностей 

в обучении в мониторинговом режиме 

В целом уверенное владение приемами и алгоритмами реализации 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов 

обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции 

групповых и индивидуальных трудностей в обучении в мониторинго-

вом режиме; приемами объективной оценки знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соответствии с ре-

альными учебными возможностями детей. 

хорошо 

Отсутствие системных научных представлений о результатах обра-

зования, путях их достижения и способах оценки; нормативно-

правовых, этических, психологических и педагогических законо-

мерностей, принципов и методических особенностей осуществления 

удовлетворитель-

но 



 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов 

обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррекции 

трудностей в обучении в мониторинговом режиме. 

Отсутствие системных умений определять и реализовывать формы, 

методы и средства осуществления контроля и оценки сформирован-

ности образовательных результатов обучающихся, выявления и пси-

холого-педагогической коррекции групповых и индивидуальных 

трудностей в обучении в мониторинговом режиме 

Отсутствие системного владения приемами и алгоритмами реализа-

ции контроля и оценки сформированности образовательных резуль-

татов обучающихся, выявления и психолого-педагогической коррек-

ции групповых и индивидуальных трудностей в обучении в монито-

ринговом режиме; приемами объективной оценки знаний обучаю-

щихся на основе тестирования и других методов контроля в соответ-

ствии с реальными учебными возможностями детей. 

Фрагментарные знания (отсутствие) научных представлений о ре-

зультатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

нормативно-правовых, этических, психологических и педагогических 

закономерностей, принципов и методических особенностей осущест-

вления контроля и оценки сформированности образовательных ре-

зультатов обучающихся, выявления и психолого-педагогической 

коррекции трудностей в обучении в мониторинговом режиме 

Фрагментарное умение (отсутствие) определять и реализовывать 

формы, методы и средства осуществления контроля и оценки сфор-

мированности образовательных результатов обучающихся, выявле-

ния и психолого-педагогической коррекции групповых и индивиду-

альных трудностей в обучении в мониторинговом режиме 

Фрагментарное владение (отсутствие) приемами и алгоритмами реа-

лизации контроля и оценки сформированности образовательных ре-

зультатов обучающихся, выявления и психолого-педагогической 

коррекции групповых и индивидуальных трудностей в обучении в 

мониторинговом режиме; приемами объективной оценки знаний 

обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

неудовлетвори-

тельно 

ОПК-6 Способен ис-

пользовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, необходи-

Знать психолого-

педагогические закономерно-

сти и принципы индивидуали-

зации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образова-

тельными потребностями; 

подходы к выбору и особенно-

Полное знание психолого-педагогических закономерностей и прин-

ципов индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

подходов к выбору и особенности использования педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для 

индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии; теории 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации; основы психодиагно-

отлично 



 

мые для индиви-

дуализации обу-

чения, развития, 

воспитания, в 

том числе обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями 

сти использования педагогиче-

ских технологий в профессио-

нальной деятельности, необ-

ходимых для индивидуализа-

ции обучения в контексте за-

дач инклюзии; теории социа-

лизации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возмож-

ные девиации; основы психо-

диагностики и основные при-

знаки отклонения в развитии 

детей. 

Уметь разрабатывать и реали-

зовывать индивидуальные об-

разовательные маршруты, ин-

дивидуальные программы раз-

вития и индивидуально- ори-

ентированные образователь-

ные программы с учетом лич-

ностных и возрастных особен-

ностей обучающихся; выби-

рать и реализовывать психоло-

го-педагогические технологии 

в профессиональной деятель-

ности, необходимые для инди-

видуализации обучения, раз-

вития, воспитания в контексте 

задач инклюзивного образова-

ния; оценивать их результа-

тивность; использовать конст-

руктивные воспитательные 

усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

оказывать помощь семье в ре-

шении вопросов воспитания 

ребенка. 

Владеть методами разработки 

(совместно с другими специа-

листами) программ индивиду-

ального развития обучающего-

ся; приемами анализа доку-

стики и основные признаки отклонения в развитии детей. 

Уверенное умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально- ориентированные образовательные программы с уче-

том личностных и возрастных особенностей обучающихся; выбирать 

и реализовывать психолого-педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания в контексте задач инклюзивного образования; 

оценивать их результативность; использовать конструктивные воспи-

тательные усилия родителей (законных представителей) обучающих-

ся, оказывать помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 

Уверенное владение методами разработки (совместно с другими спе-

циалистами) программ индивидуального развития обучающегося; 

приемами анализа документации специалистов (психологов, дефекто-

логов, логопедов и т.д.); технологиями реализации индивидуально-

ориентированных образовательных программ обучающихся.. 

В целом успешное освоение психолого-педагогических закономер-

ностей и принципов индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными по-

требностями; подходов к выбору и особенности использования пе-

дагогических технологий в профессиональной деятельности, необ-

ходимых для индивидуализации обучения в контексте задач инклю-

зии; теории социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации; основы 

психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии де-

тей. 

В целом успешное умение разрабатывать и реализовывать индивиду-

альные образовательные маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально- ориентированные образовательные про-

граммы с учетом личностных и возрастных особенностей обучаю-

щихся; выбирать и реализовывать психолого-педагогические техно-

логии в профессиональной деятельности, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания в контексте задач инк-

люзивного образования; оценивать их результативность; использо-

вать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, оказывать помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

В целом уверенное владение методами разработки (совместно с дру-

гими специалистами) программ индивидуального развития обучающе-

гося; приемами анализа документации специалистов (психологов, де-

фектологов, логопедов и т.д.); технологиями реализации индивидуаль-

но-ориентированных образовательных программ обучающихся.. 

хорошо 



 

ментации специалистов (пси-

хологов, дефектологов, лого-

педов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ обучаю-

щихся. 

Отсутствие системных знаний психолого-педагогических законо-

мерностей и принципов индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; подходов к выбору и особенности использования 

педагогических технологий в профессиональной деятельности, не-

обходимых для индивидуализации обучения в контексте задач инк-

люзии; теории социализации личности, индикаторы индивидуаль-

ных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации; ос-

новы психодиагностики и основные признаки отклонения в разви-

тии детей. 

Отсутствие системных умений разрабатывать и реализовывать инди-

видуальные образовательные маршруты, индивидуальные програм-

мы развития и индивидуально- ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обу-

чающихся; выбирать и реализовывать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте задач 

инклюзивного образования; оценивать их результативность; исполь-

зовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, оказывать помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

Отсутствие системного владения методами разработки (совместно с 

другими специалистами) программ индивидуального развития обу-

чающегося; приемами анализа документации специалистов (психо-

логов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями реализации ин-

дивидуально-ориентированных образовательных программ обучаю-

щихся.. 

удовлетворитель-

но 

Фрагментарные знания (отсутствие) психолого-педагогических зако-

номерностей и принципов индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; подходов к выбору и особенности использования пе-

дагогических технологий в профессиональной деятельности, необхо-

димых для индивидуализации обучения в контексте задач инклюзии; 

теории социализации личности, индикаторы индивидуальных осо-

бенностей траекторий жизни, их возможные девиации; основы пси-

ходиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей 

Фрагментарное умение (отсутствие) разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные про-

граммы развития и индивидуально- ориентированные образователь-

ные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и реализовывать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для ин-

неудовлетвори-

тельно 



 

дивидуализации обучения, развития, воспитания в контексте задач 

инклюзивного образования; оценивать их результативность; исполь-

зовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, оказывать помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

Фрагментарное владение (отсутствие) методами разработки (совме-

стно с другими специалистами) программ индивидуального развития 

обучающегося; приемами анализа документации специалистов (пси-

хологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями реализации 

индивидуально-ориентированных образовательных программ обу-

чающихся.. 

ОПК-8 Способен осущест-

влять педагогиче-

скую деятельность 

на основе специ-

альных научных 

знаний 

Знать историю, теорию, зако-

номерности и принципы по-

строения и функционирования 

образовательных (педагогиче-

ских) систем, роль и место об-

разования в жизни личности и 

общества; культурно-

исторические, нормативно- 

правовые, аксиологические, 

этические, медико-

биологические, эргономиче-

ские, психологические основы 

(включая закономерности, за-

коны, принципы) педагогиче-

ской деятельности; классиче-

ские и инновационные педаго-

гические концепции и теории; 

теории социализация лично-

сти, индикаторы индивиду-

альных особенностей траекто-

рий жизни, их возможные де-

виации, а также основы их 

психодиагностики; основы 

психодидактики, поликуль-

турного образования, законо-

Полное знание истории, теории, закономерностей и принципов по-

строения и функционирования образовательных (педагогических) 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

культурно-исторические, нормативно- правовые, аксиологические, 

этические, медико-биологические, эргономические, психологические 

основы (включая закономерности, законы, принципы) педагогиче-

ской деятельности; классические и инновационные педагогические 

концепции и теории; теории социализация личности, индикаторы ин-

дивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные де-

виации, а также основы их психодиагностики; основы психодидакти-

ки, поликультурного образования, закономерностей поведения в со-

циальных сетях; законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития. 

Уверенное умение осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний; оценивать результативность 

собственной педагогической деятельности 

Уверенное владение алгоритмами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний; приемами педагогической рефлексии; навы-

ками развития у обучающихся познавательной активности, самостоя-

тельности, инициативы, творческих способностей, формирования 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях со-

временного мира, формирования у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

отлично 



 

мерностей поведения в соци-

альных сетях; законы развития 

личности и проявления лично-

стных свойств, психологиче-

ские законы периодизации и 

кризисов развития. 

Уметь осуществлять педаго-

гическое целеполагание и ре-

шать задачи профессиональ-

ной педагогической деятель-

ности на основе специальных 

научных знаний; оценивать 

результативность собственной 

педагогической деятельности. 

Владеть алгоритмами и тех-

нологиями осуществления 

профессиональной педагоги-

ческой деятельности на основе 

специальных научных знаний; 

приемами педагогической 

рефлексии; навыками разви-

тия у обучающихся познава-

тельной активности, самостоя-

тельности, инициативы, твор-

ческих способностей, форми-

рования гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безо-

пасного образа жизни. 

В целом успешное освоение знаний истории, теории, закономерно-

стей и принципов построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества; культурно-исторические, нормативно- правовые, аксио-

логические, этические, медико-биологические, эргономические, пси-

хологические основы (включая закономерности, законы, принципы) 

педагогической деятельности; классические и инновационные педа-

гогические концепции и теории; теории социализация личности, ин-

дикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их воз-

можные девиации, а также основы их психодиагностики; основы 

психодидактики, поликультурного образования, закономерностей по-

ведения в социальных сетях; законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы периодизации и кризи-

сов развития 

В целом успешное умение осуществлять педагогическое целеполага-

ние и решать задачи профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний; оценивать результативность 

собственной педагогической деятельности 

В целом уверенное владение алгоритмами и технологиями осуществ-

ления профессиональной педагогической деятельности на основе спе-

циальных научных знаний; приемами педагогической рефлексии; на-

выками развития у обучающихся познавательной активности, само-

стоятельности, инициативы, творческих способностей, формирования 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях со-

временного мира, формирования у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

хорошо 

Отсутствие системных знаний истории, теории, закономерностей и 

принципов построения и функционирования образовательных (педа-

гогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; культурно-исторические, нормативно- правовые, аксиоло-

гические, этические, медико-биологические, эргономические, психо-

логические основы (включая закономерности, законы, принципы) 

педагогической деятельности; классические и инновационные педа-

гогические концепции и теории; теории социализация личности, ин-

дикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их воз-

можные девиации, а также основы их психодиагностики; основы 

психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; законы развития личности и проявле-

ния личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития 

Отсутствие системных умений осуществлять педагогическое целе-

полагание и решать задачи профессиональной педагогической дея-

удовлетворитель-
но 



 

тельности на основе специальных научных знаний; оценивать ре-

зультативность собственной педагогической деятельности 

Отсутствие системного владения алгоритмами и технологиями осу-

ществления профессиональной педагогической деятельности на ос-

нове специальных научных знаний; приемами педагогической реф-

лексии; навыками развития у обучающихся познавательной активно-

сти, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирования гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирования у обучающихся культу-

ры здорового и безопасного образа жизни. 

Фрагментарные знания (отсутствие) истории, теории, закономерно-

стей и принципов построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества; культурно-исторические, нормативно- правовые, аксио-

логические, этические, медико-биологические, эргономические, пси-

хологические основы (включая закономерности, законы, принципы) 

педагогической деятельности; классические и инновационные педаго-

гические концепции и теории; теории социализация личности, инди-

каторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возмож-

ные девиации, а также основы их психодиагностики; основы психоди-

дактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; законы развития личности и проявления личност-

ных свойств, психологические законы периодизации и кризисов раз-

вития 

Фрагментарное умение (отсутствие) осуществлять педагогическое 

целеполагание и решать задачи профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний; оценивать ре-

зультативность собственной педагогической деятельности 

 Фрагментарное владение (отсутствие) алгоритмами и технологиями 

осуществления профессиональной педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний; приемами педагогической 

рефлексии; навыками развития у обучающихся познавательной ак-

тивности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирования гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирования у обучающихся культу-

ры здорового и безопасного образа жизни. 

неудовлетвори-
тельно 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Форма контроля практики по этапам формирования компетенций 

- отчет практиканта, 

- индивидуальный план работы, 

- отчет по выпускной квалификационной работе. 

Для проведения практики разработаны методические рекомендации по организа-

ции и проведению видов работ на каждом этапе, рекомендации по сбору материалов, их 

обработке и анализу, формы для заполнения отчетной документации по практике (план 

прохождения практики, отзыв руководителя, отчет практики и т.п.). 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: 

• ведения конспекта лекций и экскурсий; 

• выполнение индивидуальных заданий / практических работ; 

• работа научно-исследовательского характера (реферат, обзор, статья) по теме ВКР;  

 

Промежуточный контроль по окончании практики производится в следующей 

форме: 

• защита отчета по практике, включающего пакет необходимой документации; 

• представление отчета в виде устного доклада о результатах прохождения прак-
тики с применением ИКТ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

Аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руководителем сту-

дента от кафедры на основании анализа отчетной документации студента и защиты отчета 

о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад студента и 

его ответы на задаваемые вопросы. 

По итогам защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от ка-

федры выставляет студенту зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при защите отчета о прохожде-

нии практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «отлично» 

(порядок оценки которой приведен в п. 7.2), а также продемонстрировал соответствие 

следующим критериям: своевременно в установленные сроки представил на кафедру 

оформленные в соответствии с требованиями отзыв, отчет о прохождении практики; име-

ет отличную характеристику (отзыв) от руководителя организации – базы практики; изло-

жил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отче-

та правильно ответил на все вопросы руководителя практики от кафедры. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при защите отчета о прохожде-
нии практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «хорошо» 

(порядок оценки которой приведен в п. 7.2), а также продемонстрировал соответствие 

следующим критериям: своевременно в установленные сроки представил на кафедру от-
зыв, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв) от руково-

дителя организации– базы практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разде-
лам практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных докумен-

тов по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя 
практики от кафедры. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при защите отчета о 

прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку 
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«удовлетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 7.2), а также продемонстри-

ровал соответствие следующим критериям: своевременно в установленные сроки предста-

вил на кафедру отзыв, отчет о прохождении практики; но получил существенные замеча-

ния по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил не на все во-

просы руководителя практики от кафедры. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при защите отчета 

о прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку 

«неудовлетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 7.2), а также продемонст-

рировал соответствие следующим критериям: отсутствовал на закрепленном рабочем мес-

те базы практики или не выполнил программу практики, или получил отрицательный от-

зыв о работе, или ответил неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Примерные вопросы к защите практики 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации, способов ре-

шения возникающих проблем. 

2. Что нового приобрели, чему научились в процессе научно-исследовательской рабо-

ты по теме ВКР? 

3. Какие затруднения оказались самыми сложными для Вас?     Как Вы их разрешили? 
Приведите конкретные примеры. Каковы причины затруднений 

 

Методические материалы являются обязательным приложением к комплекту экза-

менационных билетов, комплекту заданий для зачета. Представляют собой краткое описа-

ние процедур оценивания знаний, умений и навыков в ходе проведения промежуточной 

аттестации. 

В содержании методических материалов указывается, какой именно вид промежу-

точной аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) предусмотрен по дисцип-

лине, в какой форме (устной, письменной), с использованием каких оценочных средств 

(устный опрос в форме ответов на вопросы экзаменационных билетов, устный опрос в 

форме собеседования, выполнение письменных заданий, тестирование и т. д.) он прово-

дится. 

Обязательным разделом методических материалов является разработанная система 

критериев выставления оценки студенту по итогам прохождения промежуточной аттеста-

ции. Система критериев оценки должна быть определена по каждому заданию (вопросу) 

экзаменационного билета или задания для зачета с использованием интервальной шкалы 

баллов, применяемой в привязке к рейтинговой 100-балльной системе оценки успеваемо-

сти. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР 

  Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям 

ФГОС ВО, Положению БашГУ об итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам, Положению БашГУ о выпускной квалификационной ра-

боте студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, на-

стоящей программы государственной итоговой государственной аттестации. Выпускная 

бакалаврская работа должна быть представлена в форме рукописи. ВКР должна содер-

жать: 

- теоретическое обоснование актуальности тематики, соответствия ее современно-

му состоянию и перспективам развития определенной отрасли науки, практическим зада-

чам; 

- четкую характеристику объекта, предмета, целей, задач и методов исследования;   

- анализ монографической и периодической литературы по теме ВКР;  
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- обзор истории исследования проблемы, ее практическое состояние; 

- описание и анализ проведенного автором исследования, анализ результатов ап-

робации или внедрения (при наличии); 

 - обобщение результатов исследования, обоснование выводов и практические ре-

комендации.   

Типовая структура выпускной квалификационной работы:   

Наименование части ВКР Кол-во листов Нумерация 

Титульный лист 1 1 

Содержание 1 2 

Введение 2-4 3-6 

1 глава (1, 2 главы) 20-25 7-26 

Выводы по каждой главе 1  

2 глава (3 глава: при необходимости возможно написа-

ние 3 главы) 

20-25 27-46 

Заключение 2-3 47-49 

Список использованной литературы (до 40 наименова-

ний) 

2-3 50-51 

Приложения (при наличии необходимого материала) 2-5 52-56 

 

Допустимая доля заимствований 

 В ВКР недопустимо использование заимствованного материала без ссылок на ав-

тора и (или) источник заимствования. Оригинальность текста ВКР должна быть не ниже 

60 % для работ, выполненных обучающимися по программам бакалавриата и программам 

специалитета (по неправомочным заимствованиям).  

Методические рекомендации по подготовке ВКР 

 Введение по программе бакалавриата отражает: 

 - актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

 - объект выпускной квалификационной работы; 

 - предмет выпускной квалификационной работы; 

 - цель и основные задачи выпускной квалификационной работы; 

 - гипотезу исследования; 

 - методологическую базу исследования; 

 - теоретическую значимость исследования; 

 - практическую значимость исследования; 

 - апробацию результатов выпускной квалификационной работы; 

 - структуру выпускной квалификационной работы. 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Актуальность 

темы квалификационной работы определяется студентом на основе анализа литературы 

по избранной теме, а также исходя из требований педагогической и психологической 

науки и практики. Актуальность исследования определяется: 

- необходимостью дополнения или уточнения теоретических вопросов, относя-

щихся к изучаемому явлению; 

- потребностью в новых данных, методах и методиках исследования; 

- потребностью практики. 

Обосновать актуальность - значит проанализировать, объяснить, почему данную 

проблему нужно в настоящее время изучать.  Актуальность может отражать значимость 

проведения данного исследования в трех направлениях: 

1) социальная значимость – необходимость решения данной проблемы для разви-

тия социума и культуры в целом (например, «В нынешних условиях становится актуаль-

ной… такая- то проблема в связи с тем…»);  

2) научная значимость – степень изученности данной проблемы в научных иссле-

дованиях (например: «Существует такая-то проблема, в то же время в науках о человеке 
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(или психолого- педагогических науках) эта проблема не получила должного освещения 

в таких аспектах, как…»); 

3) практическая значимость – важность решения данной проблемы для практики 

работы образовательного учреждения (например: «Анализ практики показывает, что пе-

дагоги (дети) не достаточно знакомы (не обладают достаточными умениями, не всегда 

уделяют профессиональное внимание), а все чаще сталкиваются с…»). 

 Обоснование актуальности выбранной темы логически предшествует формули-

ровке цели исследования.  Цель любого исследования – это желаемый конечный резуль-

тат, решение определенной проблемы (теоретико-познавательной, практической или при-

кладной).  Формулировка цели исследования предполагает: 

- выявление взаимосвязи явлений; 

- изучение динамики явлений; 

- обобщение, выявление общих закономерностей; 

- создание классификаций; 

- адаптация методик к условиям экспериментальной работы.  

Вслед за проблемой и целью определяются объект и предмет исследования. Объ-

ект исследования – это явление или процесс объективной реальности, на который на-

правлен научный поиск автора работы. Определяя объект исследования, Вы отвечаете се-

бе на вопрос: что исследуется? Объектом педагогического исследования, как правило, 

выступают психолого-педагогические явления и процессы: процесс образования, процесс 

воспитания, процесс формирования отдельных качеств, сторон личности учителя или 

учащихся, учебно-воспитательный процесс, учебно-организационный и управленческий 

процессы. Предмет исследования представляет собой фрагмент объекта, подвергающийся 

непосредственному изучению. Предметом исследования могут выступать: содержание 

образования и воспитания; диагностика учебно-воспитательного процесса, качеств и 

свойств личности учителя и учащихся; условия совершенствования педагогических про-

цессов; формы, средства, методы организации процессов обучения и воспитания, разви-

тия личности и т.д. Размышляя над предметом исследования, Вы отвечаете на вопрос: 

«Какие отношения, свойства, аспекты, функции объекта раскрывает данное исследова-

ние?». Предмет исследования всегда находится в рамках исследуемого объекта (см. табл. 

1). 

Таблица 1  

Примеры взаимосвязи темы, объекта и предмета исследования 
Тема исследования Объект исследования Предмет исследования (воз-

можные варианты) 

Развитие творческого мыш-

ления школьников на уроках 

математики в 5 классе 

Процесс развития творческо-

го мышления 

а) возможности уроков мате-

матики в развитии творче-

ского мышления школьни-

ков;  

б) методы и приемы развития 

творческого мышления 

школьников на уроках мате-

матики; 

 в) уроки математики как 

средство развития творческо-

го мышления школьников 

 

Сформулированная общая цель исследования составляет его стратегию и потому 

требует постановки конкретных тактических задач. В отличие от цели, которая одна, за-

дач должно быть несколько. В совокупности они образуют общую тактику реализации 

поставленной цели, а по отдельности представляют собой последовательные шаги про-

движения к ней (см. табл. 2). Рекомендуемые формулировки задач: выявить, определить, 

охарактеризовать, исследовать, обосновать, раскрыть, проанализировать, рассмотреть, 
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предложить, разработать. Задача – это заданная в определенных конкретных условиях 

цель деятельности. Задачи работы конкретизируют цель исследования и подразделяют ее 

достижение на определенные этапы. Обычно в исследовании рекомендуется формулиро-

вать не более 5 задач. Чтобы осмыслить задачи, необходимо поставить перед собой во-

прос: что нужно сделать, чтобы достигнуть цели, решить проблему исследования? Фор-

мулируя задачи, следует помнить, что решая их, фактически задается программа иссле-

дования: сначала описывается, изучается, выявляется, дается характеристика, раскрыва-

ется специфика феномена, затем делаются предположения, разрабатывается программа и 

т.д. Фактически основная часть текста – это постепенное решение поставленных во вве-

дении задач, поэтому часто формулировки задач совпадают или почти совпадают с на-

званиями глав и параграфов основной части.   

Таблица 2  

Пример конкретизации цели исследования в его задачах 
Тема исследования  Цель исследования  Задачи исследования 

Влияние отношений в семье 

на развитие личности млад-

ших школьников 

Проанализировать теорети-

ческие аспекты и экспери-

ментально подтвердить 

влияние отношений в семье 

на развитие личности млад-

ших школьников 

1. Проанализировать психо-

лого-педагогическую литера-

туру по проблеме исследова-

ния.  

2. Выявить особенности дет-

ско-родительских отношений 

в семье. 

3. Определить особенности 

формирования личности ре-

бенка младшего школьного 

возраста. 

4. Выявить взаимосвязь дет-

ско-родительских отношений 

в семье и личностных осо-

бенностей детей. 5. Проана-

лизировать результаты экс-

периментальной работы. 

6. Разработать программу 

взаимодействия с семьей по 

коррекции детско-

родительских отношений 

 

Во введении также указываются методы исследования. Наиболее распространенны-

ми из них являются теоретические методы (анализ философской, социологической, педаго-

гической, психологической и методической литературы; обобщение, систематизация, срав-

нение, моделирование и т.п.) и практические методы (эксперимент, анкетирование, интер-

вьюирование, тестирование, наблюдение, беседа и т.д.). Гипотеза исследования – научное 

предположение, допущение, требующее проверки на опыте и теоретического обоснования 

для того, чтобы стать достоверной научной теорией. В формулировке гипотезы строится 

предположение о том, каким образом возможно решить поставленную проблему. Напри-

мер, «Коррекционно-развивающая работа будет эффективной при наличии следующих ус-

ловий…». Во введении также указывается база проведения эксперимента, количество ис-

пытуемых и их возраст. Например: «Исследование проводилось на базе МОБУ СОШ № 12 

г. Сибай. В эксперименте приняли участие 25 детей в возрасте 7–8 лет». 

 

Рекомендации по работе с литературой и написанию 

теоретической части исследования 

В теоретической части студент раскрывает основные понятия, сущность проблемы 

исследования и ее состояние в современной теории, дает анализ основных точек зрения на 

исследуемую проблему, имеющихся в современной научной литературе. Научное обосно-
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вание проблемы предполагает также анализ состояния изучаемого вопроса в практике со-

временной школы и обоснование собственной точки зрения на исследуемую проблему. 

Важно описать общие и выделить существенные характерологические признаки понятия, 

которые раскрывают его объем, полноту, суть, определяют положение в системе других 

понятий и его связь с другими явлениями. При работе над ключевыми понятиями целесо-

образно систематизировать все собранные определения и акценты, соблюдая все требова-

ния к цитате. Также в теоретической части работы могут быть представлены история и ос-

новные концептуальные положения исследуемого вопроса. Нередко целесообразно рас-

смотреть опыт изучения данного вопроса, как в отечественной, так и зарубежной науке. На 

включенную в текст цитату следует оформить ссылку с обязательным указанием номера 

источника в списке литературы и номера страницы в источнике. Если приводится не цита-

та, а излагаемая мысль автора, высказанная им идея, то в тексте также делается ссылка на 

источник. Любой источник, на который ссылается автор работы, должен быть включен в 

список использованных источников и литературы. В список следует вносить не только ли-

тературу, на которую в работе делаются ссылки, но и ту, которая соответствует заявленной 

теме и была проработана исследователем. Теоретическая глава должна иметь свой заголо-

вок. Он может быть формальным («Теоретические предпосылки исследования», «Теорети-

ческий анализ проблемы», «Обзор современных исследований по проблеме» и т.п.) или со-

держательным («Проблема формирования мотивов учебной деятельности в трудах отечест-

венных педагогов и психологов» и т.п.). Более предпочтительным является второй вариант. 

Выпускная квалификационная работа имеет свои стилевые особенности. В ее тексте приня-

то вести речь «от себя», но с использованием некоторых стандартизированных оборотов 

речи так, чтобы не было слишком навязчиво. При этом необходимо отделять в тексте свое, 

авторское, от заимствованного. С этой целью можно употреблять обороты типа: «Мы счи-

таем…», «Наш опыт...», «Мы рассчитывали...», «Как нами было сказано...», «Поставленной 

цели мы добились...», «Можно поспорить с тем, что...», «Наше исследование показало...», 

«Принятая нами позиция…» и т.д. Научный текст пишется с использованием слов (лекси-

ки), которые характерны для той или иной области знаний. В любой отрасли, будь то юрис-

пруденция, биология, молекулярная физика или любая другая, есть термины, которые 

знающим читателям известны и не требуют расшифровки. Кроме того, существует обще-

принятая лексика научных текстов, для которой характерны такие слова, как: характерно, 

соответственно, исходя из…, следовательно, применительно, относительно, предполагает 

использование и т.д.  Целесообразно в конце каждого параграфа теоретической главы сде-

лать краткое резюме.   

Рекомендации по проведению экспериментальной работы и написанию 

практической части исследования 

Практическая часть выпускной квалификационной работы содержит описание под-

готовки и проведения эксперимента, анализ полученных экспериментальных данных, 

оформленных в соответствующих таблицах, диаграммах, графиках и т.д.; рекомендации по 

использованию полученных результатов исследования в практику современной системы 

образования.  Выполнение практической части выпускной квалификационной работы мо-

жет включать один из двух вариантов:  

I вариант  

1. Обобщение передового психолого-педагогического опыта Целями данного вида 

квалификационной работы являются: выявление существенного уровня решения образова-

тельных, воспитательных, социально-профилактических и иных задач, узких мест и кон-

фликтов, возникающих в практике, изучение доступности и эффективности научных реко-

мендаций, выявление элементов нового, рационального, рождающегося в каждодневном 

творческом поиске передовых коллективов и работников (оригинальные идеи и замыслы, 

эффективные сочетания методов, новые формы организации обучения, воспитания и др.). 

 2. Проведение психолого-педагогического обследования (констатирующего экспе-

римента) Целью данного вида квалификационной работы является практическое исследо-
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вание научной проблемы и использование комплекса диагностических процедур, необхо-

димых для целенаправленного и планомерного изучения личности, коллектива, образова-

тельного учреждения согласно принятой программе, их структуры, внутренних и внешних 

связей. Оно включает как анализ – поэлементное, отдельное изучение компонентов, блоков, 

подсистем изучаемого процесса, сфер развития личности, так и последующий синтез – соз-

дание целостного представления, обобщенных характеристик, формулирование выводов о 

состоянии, тенденциях развития объекта изучения, создание диагностических средств и ме-

тодов. 

3. Проведение формирующего и контрольного экспериментов Целью данного вида 

квалификационной работы является практическое исследование научной проблемы, внесе-

ние в педагогический процесс преднамеренных изменений, рассчитанных на повышение 

его эффективности, с постоянной проверкой и оценкой результатов.  Практическая часть 

квалификационной работы может включать:  

- разработку инструментария: анкеты, опросники и т.д. Подробно описываются такие 

методы и методики, которые не являются общеизвестными, представляют собой модифи-

кации стандартных методов или разработаны специально для данного исследования; - раз-

работку уроков, занятий, анализ передового педагогического опыта, программ и т.п.; - опи-

сание упражнений, тренингов, заданий и т.д. Практическая глава может иметь формальный 

(«Экспериментальная работа по …» и т.п.) или содержательный («Основные этапы форми-

рования экологической культуры младших школьников» и т.п.) заголовок. При оформлении 

результатов экспериментальной работы необходимо помнить, что указание точных имен 

испытуемых является нарушением профессиональной этики. Если возникает необходи-

мость сослаться на данные конкретного человека, то его представляют обычно либо под 

вымышленным именем, либо под числовым или буквенным кодом, либо под первыми бук-

вами имени и/или фамилии. Но в целом наибольший интерес представляют обобщенные 

данные, для получения которых прибегают к более или менее сложным математическим и 

статистическим операциям (расчет средних показателей, процентные соотношения, коэф-

фициенты корреляции и т.п.).   

II вариант  

В первом параграфе описываются условия протекания эксперимента. При описании 

условий протекания эксперимента необходимо указать:  

1. Цель эксперимента. 

2. Задачи экспериментальной работы. 

3. Этапы экспериментального исследования. 

4. База экспериментального исследования. 

5. Описание особенностей применявшейся процедуры: 

- описание выборки (возраст испытуемых, пол испытуемых, социальные характери-

стики, образование испытуемых, экспериментальная искушенность испытуемых, перечень 

критериев отбора испытуемых); 

- изложение основных условий проведения эксперимента; 

- описание использованных методик (название, автор, направленность, инструкция, 

надежность и валидность); 

- фиксация различий, созданных для экспериментальной группы в сравнении с кон-

трольной. 

Численность выборки испытуемых должна обеспечивать получение доказательных 

эмпирических данных. Количество испытуемых в отдельной выборке обычно бывает не 

менее 20– 25 человек.   

Во втором параграфе представляются и интерпретируются результаты эксперимен-

тальной работы с использованием статистических методов. Удобнее всего излагать резуль-

таты, придерживаясь установленной последовательности задач.  Характерный стиль изло-

жения результатов эмпирического исследования таков:  «Рассмотрим результаты, получен-

ные с помощью методики (метода)».  «Они представлены в таблице…» «Как видно из таб-
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лицы... испытуемые... характеризуются...» «Таким образом, можно сделать вывод, что...»  

Все таблицы, диаграммы, схемы, иллюстрации комментируются в тексте. Отсутствие сло-

весного описания каждого графического отображения считается методической ошибкой. 

Студент не должен полагаться на то, что в данной графической форме (например, в диа-

грамме) и так всё видно. Следует указать все сходства и различия, привести оценки по ве-

личине; указать статистическую значимость различий и изменение показателей, перечис-

лить и подчеркнуть наибольшие и наименьшие позиции. При ссылках на таблицы следует 

писать: «в соответствии с данными таблицы 1.2 ...», или «как видно из таблицы 1.3 ...», «ре-

зультаты, приведенные в таблице 1.2, показывают, что ...»; можно привести ссылку и на 

номер таблицы (например, см. табл. 8). При ссылках на рисунки пишется: «как видно на 

рисунке 1.7 ...»; «как представлено на рисунке 1.7 ...»; « из рисунка 1.8 видно, что ...» или 

указывается номер рисунка в скобках (например, рис.1.8). Если далее по тексту необходимо 

повторно обратиться к рисунку, то ссылка оформляется так: (см. рис. 1.8) или (см. рис. 1.8 

на стр. 24). После приведения количественных и качественных данных необходимо их со-

поставить, аналитически описать, обобщить, дать им объяснение исходя из опыта предше-

ствующих исследований и собственного понимания механизмов изучаемых явлений. При 

оформлении результатов экспериментальной работы необходимо помнить, что указание 

точных имен испытуемых является нарушением профессиональной этики. Если возникает 

необходимость сослаться на данные конкретного человека, то его обычно представляют 

либо под вымышленным именем, либо под числовым или буквенным кодом, либо под пер-

выми буквами имени и/или фамилии. Но в целом наибольший интерес представляют обоб-

щенные данные, для получения которых прибегают к более или менее сложным математи-

ческим и статистическим операциям (расчет средних показателей, процентные соотноше-

ния, коэффициенты корреляции и т.п.). Третий параграф включает описание разработанных 

рекомендаций, программы, комплекса упражнений, банка заданий и т.д.   

Рекомендации по написанию заключения 

 Заключение должно содержать выводы, сделанные по результатам всей работы. Эта 

небольшая по объему часть (3–4 стр.) имеет особую важность, поскольку именно здесь в 

завершенной и логической форме должны быть представлены итоговые результаты иссле-

дования. В заключении необходимо соотнести полученные выводы с целями и задачами, 

поставленными во введении. Иногда целесообразно построить текст заключения как пере-

чень выводов, разбив его на пункты, каждый из которых – выделение и обоснование одного 

конкретного вывода. Главный итог работы должен быть четко сформулирован и отражать 

авторский вклад в исследование темы. Если работа наряду с теоретическими результатами 

имеет и практическое значение, это также нужно оговорить. Из текста заключения должен 

вытекать общий вывод о том, что цели и задачи выпускной квалификационной работы пол-

ностью решены. После текста заключения, автор работы должен поставить собственноруч-

ную надпись «Работа написана мною самостоятельно и не содержит неправомерных заим-

ствований», подпись, расшифровку подписи и дату. Список использованных источников 

должен содержать сведения обо всех источниках, использованных при выполнении работы. 

В список включаются все источники, на которые имеются ссылки в ВКР. Список должен 

включать 40-50 источников, в том числе монографии, учебники, учебные пособия, статьи 

из периодических изданий, в частности, изданные за последние пять лет. Рекомендуется 

также включать работы и статьи зарубежных авторов по рассматриваемой проблеме, ресур-

сы информационной сети Интернет. 

Требования к оформлению ВКР 

 Выполняется выпускная квалификационная работа на одной стороне стандартного 

листа А4 белой односторонней бумаги. ВКР печатается в формате редактора Microsoft 

Office Word  с использованием шрифта Times New Roman. Размеры полей:  слева - 25 мм; 

справа - 15 мм; сверху - 20 мм; снизу - 20 мм. Размер шрифта основного текста – 14 пт. 

Размер шрифта ссылок - 10 пт.  Межстрочный интервал - 1,15 см. Межстрочный интервал 

ссылок - 1 см. Первая строка абзаца текста должна начинаться на расстоянии 1,25 см. от ле-
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вой границы текстового поля ВКР. Рекомендуемый объем работы по программе бакалав-

риата - 50 стр. (без приложений). Количество строк на странице составляет 28-30. Меньшее 

число строк допускается на начальных (при наличии заголовка) и последних страницах. 

Список использованных источников в объем работы не входит. Все листы работы должны 

быть скреплены или сброшюрованы в жестком переплете. Все страницы выпускной квали-

фикационной работы, включая разделы, список использованных источников, кроме иллю-

страций и приложения, нумеруются арабскими цифрами по порядку. Порядковый номер 

печатается внизу от центра каждой страницы арабскими цифрами. Титульный лист печата-

ется без нумерации. Нумерация страниц начинается с оглавления с цифры «2».  

Наименования структурных элементов ВКР - ВВЕДЕНИЕ, ОГЛАВЛЕНИЕ, ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, СПИ-

СОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ПРИ-

ЛОЖЕНИЯ служат заголовками структурных элементов ВКР. 

Заголовки структурных элементов ВКР: 

- выравниваются по центру; 

- указываются прописными буквами с применением полужирного начертания; 

- начинаются с новой страницы без использования разрыва страницы; 

- точка в конце заголовка не ставится; 

- между заголовком структурного элемента ВКР  и следующим за ним текстом уста-

навливается 1 пустая строка. 

 Основная часть ВКР должна быть разделена на главы и параграфы. При делении 

текста на параграфы необходимо, чтобы каждый параграф содержал законченную инфор-

мацию. 

 Главы, параграфы ВКР оформляются по следующим требованиям: 

- сквозная нумерация арабскими цифрами. Главы должны иметь порядковую нуме-

рацию  в пределах всего текста (пример – 1,2,3 и т.д.). Номер параграфа включает номер 

главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (пример – 1.1, 1.2, 1.3, и т.д.). 

Номер подпункта включает номер главы, параграфа и порядковый номер подпункта, разде-

ленные точкой (пример – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, и т.д.); 

- выравнивание по центру без абзацного отступа; 

- название главы пишется прописными буквами с применением полужирного начер-

тания; 

- в названии параграфа первая буква – прописная, остальные строчные, с применени-

ем полужирного начертания; 

- точка в конце названия главы, параграфа не ставится; 

- если заголовок состоит из двух предложений, то они разделяются точкой; 

- между заголовком главы  и следующим за ним текстом устанавливается 1 пустая 

строка; 

- между заголовком параграфа  и следующим за ним текстом устанавливается 1 пус-

тая строка; 

- каждая глава начинается с новой страницы без использования разрыва страницы; 

- слова «Глава», «Параграф», «Подпункт» не используются.  

Курсив, подчеркивание, полужирное начертание (за исключением структурных эле-

ментов ВКР) и переносы слов в ВКР не допускаются. 

Оформление структурных частей ВКР 

 Титульный лист оформляется на стандартном бланке и содержит название темы, 

фамилию, имя и отчество, группу и факультет студента; фамилию, имя и отчество, звание 

(должность) руководителя дипломной работы. Текст титульного листа заполняется стан-

дартным шрифтом. Титульный лист дипломной работы подписывается студентом, руково-

дителем диплома и заведующим кафедрой.  

Оглавление оформляется в соответствии с планом выпускной квалификационной ра-

боты и включает перечень основных разделов работы: введение, главы и параграфы, выво-
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ды, заключение, список использованных источников и литературы, приложения. По каж-

дому пункту рубрикации в тексте оглавления проставляются страницы. Оглавление должно 

строго соответствовать заголовкам в тексте (см. Приложение 7). 

Введение. Научный аппарат ВКР пишется с применением полужирного начертания.  

Текст работы. Первый лист введения, начало каждой главы пишутся на отдельной 

странице. Наименование глав и параграфов должно быть по возможности коротким. Пере-

носы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Каждый раздел следует начинать с нового листа (страницы). Нельзя раз-

мещать заголовок подраздела на последней строке страницы. После заголовка в конце 

страницы должно быть не менее трех строк текста.  

Текст выпускной квалификационной работы необходимо разбивать на абзацы, нача-

ла которых пишутся с красной строки. Абзацами выделяются примерно равные по объему, 

тесно связанные между собой и объединенные по смыслу части текста. Они могут включать 

несколько предложений. В каждом абзаце должны содержаться положения, объединенные 

общей мыслью.  

В работе следует использовать только общепринятые сокращения,  например: со-

кращение слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых (РФ, ЭВМ и др.), 

«так как» пишут полностью, а «то есть», «и так далее», «и тому подобное» - в виде сокра-

щений: «т.е.», «и т.д.», и «и т.п.». Недопустимо разрывать (размещать в двух строках) такие 

сокращения. Не рекомендуется помещать инициалы в конце одной, а фамилии в начале 

следующей строки. Между словами делается пробел в один знак. Если после слова следует 

пунктуационный знак (запятая, точка с запятой, точка, многоточие, вопросительный знак 

или восклицательный знак - но не тире!), он ставится без пробела. Пробел делается после 

пунктуационного знака.  

Между кавычками или скобками и заключенным в них текстом пробелы не допус-

каются.  

Необходимо различать тире и дефис. Машинописная черточка воспринимается как 

тире, если перед ней и после нее сделаны пробелы (в один знак); черточка становится де-

фисом, если она связывает два слова без пробелов; она же используется как знак переноса.  

Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не нарушать грамма-

тической структуры текста дипломной работы. Формулы следует располагать посередине 

строки, непосредственно следующей за строкой, содержащей ссылку на это выражение. 

Оформление иллюстраций.  Иллюстрации следует располагать в тексте ВКР непо-

средственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей страни-

це. Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» или «Таблица». Слово «Рисунок» или 

«Таблица» располагается по правому краю. После слова «Рисунок» или «Таблица» и его 

номера на следующей строке с выравниванием по правому краю может быть приведено на-

именование таблицы (рисунка). Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах главы.  Номер иллюстраций должен состоять из номера 

главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например: «Рисунок 1.2» 

(второй рисунок первой главы), «Таблица 1.3» (третья таблица первой главы). Текст, свя-

занный с рисунком, таблицами (надписи и подписи), набирается 12-м шрифтом. Иллюстра-

ции могут быть в черно-белом или цветном исполнении.  

Оформление таблиц. Числовые данные представляются в виде таблиц. Таблица 

представляет собой упорядоченные по вертикали и горизонтали наборы количественных и 

качественных данных. Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитиче-

ские. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа числовых дан-

ных. После таких таблиц делается обобщение в качестве нового знания, которое вводится в 

текст с помощью следующих выражений: «данные таблицы позволяют сделать вывод, 

что…», «данные таблицы позволяют заключить, что…»; они часто позволяют выявить и 

сформулировать определенные закономерности. Неаналитические таблицы содержат необ-

работанные статистические данные, необходимые лишь для информации или констатации. 
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Эти таблицы рекомендуется включать в приложения (например, индивидуальные результа-

ты испытуемых...). Если таблица составлена на основании собственных исследований, то об 

этом обязательно следует указать в примечании, если же она заимствована из каких-либо 

источников, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием номера источника по 

списку литературы и страниц, на которых она помещена. Таблица обычно занимает одну 

страницу. Если таблица не умещается на одной странице, то она переносится на другие. 

При этом заголовок помещается только на первой странице, а на следующих страницах 

следует повторить шапку таблицы и отметить: «Продолжение таблицы…». Если шапка 

таблицы громоздкая, то пронумеровываются графы и их нумерация повторяется на сле-

дующих страницах. Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы всегда пишутся с 

прописной буквы. В конце текста в графах точка не ставится. В таблице не должно быть 

пустых граф. Если цифровые или иные данные в графе не приводятся, то ставится тире. 

Таблицу лучше разместить так, чтобы её можно было читать, не поворачивая работу. Если 

такое размещение затруднено, то таблица располагается так, чтобы её можно было читать, 

поворачивая работу по часовой стрелке.   

Оформление рисунков. Диаграмма – графическое представление данных, позволяю-

щее быстро оценить соотношение нескольких величин. Диаграмма представляет собой гео-

метрическое символьное изображение информации с применением различных приемов 

техники визуализации.  Столбчатые диаграммы в основном используются для наглядного 

сравнения полученных статистических данных или для анализа их изменения за определен-

ный промежуток времени. Построение столбчатой диаграммы заключается в изображении 

статистических данных в виде вертикальных прямоугольников или трехмерных прямо-

угольных столбиков. Каждый столбик изображает величину уровня данного статистическо-

го ряда. Все сравниваемые показатели выражены одной единицей измерения, поэтому уда-

ется сравнить статистические показатели данного процесса. 

Заключение. После текста заключения, автор работы должен поставить собственно-

ручную надпись «Работа написана мною самостоятельно и не содержит неправомерных за-

имствований», подпись, расшифровку подписи и дату.  

Приложения к выпускной квалификационной работе. В этот раздел помещаются до-

полнительные материалы, подтверждающие основные положения работы. В приложение 

могут входить таблицы исходных данных и результатов расчетов, схемы, рисунки. Прило-

жения располагаются после списка использованных источников и литературы. Приложения 

имеют сквозную нумерацию страниц арабскими цифрами. В тексте ВКР на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

ВКР. Приложения должны быть перечислены в оглавлении ВКР с указанием их номеров, 

заголовков и страниц.  Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

слова «Приложение», символ № и порядковый номер с выравниванием по правому краю. 

Приложение должно иметь заголовок.  

Заголовок приложения: 

- выравнивание по центру без абзацного отступа; 

- первая буква – прописная, остальные – строчные с применением полужирного на-

чертания; - точка в конце названия заголовка приложения не ставится; 

- если заголовок состоит из двух предложений, то они разделяются запятой; 

- между словом «Приложение» и его заголовком устанавливается 1 пустая строка; - 

между заголовком и следующим за ним текстом устанавливается 1 пустая строка.  

Цитирование. Дословное приведение выдержки из какого-либо произведения для 

подкрепления мысли авторитетным высказыванием - цитата - выделяется кавычками и 

снабжается ссылкой на источник. При цитировании допустимо приводить современную 

орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль 

автора не искажается. Особого внимания при оформлении работы требуют ссылки –  указа-

ния на источники цитирования и передачи косвенной речи, идеи каких-либо авторов, ре-

зультаты проведенных исследований и т.п. Ссылки на источник информации обязательны, 
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так как это свидетельствует о культуре научного труда и является показателем его этично-

сти и корректности. Ссылки на источники цитирования в тексте ВКР оформляются в виде 

подстрочной библиографической ссылки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографи-

ческая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки оформляются сквозной 

нумерацией по всему ВКР арабскими цифрами. Рубинштейн С.Л. Основы общей психоло-

гии. – М.: Флинта, 2010. – С. 492. Слободчиков В.И. Психологические проблемы становле-

ния внутреннего мира человека // Вопросы психологии. - 1992. - № 6. - С. 16-23.  

Ссылки на фрагмент документа отличаются от предыдущих обязательным указанием 

страниц цитируемого документа. При этом цитата берется в кавычки и приводится в том 

виде, в каком она дана в источнике.  При написании работы следует учитывать целый ряд 

правил употребления числительных и правил сокращения.  

Правила написания числительных:  

- однозначные (от нуля до девяти) пишутся словами, если при них нет единиц изме-

рения («в двух случаях из восьми ...»);  

- многозначные числительные пишутся цифрами (например, «121 испытуемый ...»);  

- количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют падежных 

окончаний, если сопровождаются существительным (например, «в 20 случаях из 100»); 

- однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами (напри-

мер, «девяносто пятый»);  

- если порядковые числительные записываются арабскими цифрами и склоняются в 

тексте, то падежные окончания числительных можно написать одной буквой (например, 6-

я, 6-й), или они могут состоять из двух букв (например, «эксперимент 1-го типа»). 

Оформление списка  использованных источников и литературы 

 Библиографическое описание документа состоит из приводимых в определенной 

последовательности фрагментов (областей описания), содержащих сведения о конкрет-

ном признаке издания, статьи, электронного ресурса. Сведения об издании следует при-

водить с титульного листа документа. Каждая область описания отделяется условным 

разделительным знаком. Для более чёткого разделения областей и элементов применяют 

пробелы в один печатный знак до и после предписанного знака. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

8.1. Основная литература: 

1. Колупаева, Н.И. Организация педагогической практики студентов : методиче-

ское пособие / Н.И. Колупаева. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 238 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2856-0; То же [Электронный ресурс].   - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894. 

2. Колупаева Н. И.Организация педагогической практики студентов : методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института 

психолого-педагогического образования: методические указания.-Директ-Медиа 2015 

г.  238 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения : учебное по-

собие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 166 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://www.knigafund.ru/authors/39083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213
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2. Лутовина, Е. Е. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие для 

студентов заочного отделения ИФКиС / Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина .- Оренбург : ОГ-

ПУ, 2011 .- 70 с. 

 

8.3. Информационно-образовательные ресурсы в сети «Интернет» 

 

№ Наименование Интернет-ресурса Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru 

2 Министерство образования и науки РФ mon.gov.ru 

3 Министерство образования РБ education.bashkortostan.ru 

4 Всероссийская ассоциация профессиональных сетевых 

сообществ дошкольного образования 

http://doshkol-edu.ru 

5 Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

6 Федеральный центр образовательного законодательства www.lexed.ru/ 

7 Электронно-библиотечная система znanium.com 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики: 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 
– ЭБС издательства «Лань»; 

– ЭБС «Электронный читальный зал»; 
– Операционная система SimplyLinux (Симпли Линукс) Лицензионный договор на 

программное обеспечение SimplyLinux 8.2.0 и включенные в него программы для ЭВМ; 

- Антивирус Касперского KasperskyEndpointSecurity Договор № 1004/19 от 

10.04.2019; 

- LibreOffice 6.2.0 свободно распространяемый офисный пакет (Mozilla Public 

License Version 2.0); 

- Система дистанционного обучения Moodle 3.6 Свободное программное 

обеспечение (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE). 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Место прохождения практики должно соответствовать действующим санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, противопожарным правилам и нормам охраны здоро-

вья обучающихся. 

Место практики должно быть оснащено техническими и программными средствами, 

необходимыми для выполнения целей и задач практики: портативными и/или стационар-

ными компьютерами с необходимым программным обеспечением и выходом в сеть «Ин-

тернет», в том числе предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в 

открытых и закрытых специализированных базах данных. 

Конкретное материально-техническое обеспечение практики и права доступа сту-

дента к информационным ресурсам определяются руководителем конкретного студента, 

исходя из задания на практику. 

На период прохождения практики студент может воспользоваться имеющимися спе-

http://www.gks.ru/
http://go.mail.ru/redir?src=61485e&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz83P00vPL9MrKtVnYDA0NbUAQgMLY4awot3Tj814pnPjqYTVC9ln9QByjhF0&user_type=22&detected=1
http://go.mail.ru/redir?src=8aeac8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109NKU1OLMnMz9NLSizOyM4vKskvLknM0ysq1WdgMDQ1tQBCI0MLhjje3z52nNnyVaUnNfcW2PEAANnaFWg&user_type=22&detected=1
http://doshkol-edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.lexed.ru/
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циальными помещениями, оснащенными в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса размещена 

на сайте (http://sibsu.ru/sveden/education). 
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