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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой самостоятельно 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

соответствия уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВО к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее ОПОП ВО) бакалавриата, а также владения компетенциями, предусмотренными 

ОПОП ВО по направлению подготовки. 

Содержание ВКР должно соответствовать направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы подготовки выпускника, проблематике дисциплин 

общепрофессиональной и/или предметной подготовки. 

ВКР заключает в себе описание процесса и результата научного или научно- 

практического исследования. 

Задачами ВКР являются: 

– углубленное освоение материала дисциплин и практик; 

– развитие комплексного видения научной (научно-практической) проблемы; 

– освоение компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП ВО, в их 

комплексном сочетании и взаимозависимости; 

– развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 

– развитие навыков планирования и организации собственной деятельности; 

– практическое освоение методов и норм научного исследования и решения 

прикладных задач; 

– развитие навыков самостоятельного поиска информации; 

– развитие навыков самостоятельного анализа информации; 

– развитие навыков аргументации; 

– развитие навыков публичного выступления и дискуссии. 

Тип задач, которые обучающийся решает при подготовке ВКР, определяется 

кафедрой, отвечающей за реализацию ОПОП ВО (далее - выпускающая кафедра). 

Защита ВКР является одной из форм государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА). Обучающийся, не представивший в установленный срок ВКР или не защитивший еѐ 

по неуважительным причинам, подлежит отчислению из университета в порядке, 

предусмотренными локальными нормативными актами. 

Темы ВКР разрабатываются и утверждаются выпускающими кафедрами с указанием 

предполагаемых руководителей по каждой теме. Темы ВКР формулируются 

преподавателями выпускающей кафедры в соответствии с направлением подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 

Педагогическое образование, а также с учетом научного направления выпускающей 

кафедры и собственных научных интересов руководителя ВКР. Перечень тем ВКР 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР в порядке, установленном 

выпускающей кафедрой, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для подготовки ВКР выпускающая кафедра назначает обучающемуся руководителя 

ВКР, при необходимости также назначается консультант. ВКР выполняется обучающимся 

единолично. В отдельных случаях, при наличии научных и научно-практических задач, 



требующих коллективной работы, по решению выпускающей кафедры ВКР может 

выполняться более чем одним обучающимся. 

Обучающийся самостоятельно составляет план выполнения ВКР и согласовывает 

его со своим руководителем. Содержание ВКР должно соответствовать ее теме и плану 

работы. Подбор литературы по теме ВКР осуществляется обучающимся самостоятельно. 

Руководитель ВКР лишь помогает ему определить основные направления работы, 

указывает наиболее важные научные источники, которые следует использовать при ее 

написании, разъясняет, где их можно отыскать. При подборе литературы рекомендуется 

использовать фонды научных библиотек, электронно-библиотечных систем, ресурсов сети 

Интернет. Руководитель ВКР оказывает содействие в написании ВКР и контролирует ход 

ее выполнения обучающимся. Консультации и защита ВКР маломобильным студентом 

предполагается в дистанционном формате. 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Этапы выполнения ВКР 

ВКР, являясь учебно-исследовательской работой, максимально приближаются к 

научному исследованию, поэтому организация деятельности по ее выполнению должна 

осуществляться в соответствии с логикой научного поиска. 

Этапы подготовки ВКР : 

1. Выбор темы ВКР. 

2. Составление плана исследования. 

3. Анализ литературы по изучаемой проблеме (психолого-педагогической, 

методической, лингвистической и т.д.). 

4. Осмысление полученной информации и выдвижение рабочей гипотезы. 

5. Выбор методов и методик исследования. 

6. Организация опытно-экспериментальной работы по проверке гипотезы 

исследования (при необходимости). 

7. Анализ и обобщение полученных результатов исследования. 

8. Систематизация материала, написание и оформление ВКР. 

9. Подготовка к защите. 

10. Защита ВКР. 

Подобный план помогает устанавливать логическую последовательность, 

очередность и сроки выполнения отдельных этапов ВКР. 

 

 
2.2. Научный аппарат исследования 

Научный (или методологический) аппарат регулирует как процесс исследования, так 

и оформление полученных результатов. При разработке и описании научного аппарата 

исследования необходимо придерживаться следующей структуры: 

в методологической части: 

– актуальность исследования; 

– проблема; 

– тема; 

– цели исследования; 

– задачи; 

– объект исследования; 



– предмет исследования; 

– научная новизна и/или теоретическая значимость исследования; 

– практическая значимость исследования; 

в процедурной части: 

– логика (этапы) исследования; 

– методы и/или технологии, методики. 

 
При обосновании актуальности темы и степени разработанности проблемы 

исследования необходимо в сжатом виде описать, какие задачи стоят перед наукой и 

образовательной практикой в аспекте выбранного направления, что сделано специалистами 

в данной области, а что осталось неизученным. Следовательно, обоснование актуальности 

предполагает ответ на вопрос: почему данную проблему в настоящее время необходимо 

изучать? Исследование является актуальным в том случае, если: во-первых, отвечает 

насущным потребностям практики, а во-вторых, восполняет пробелы в определенной 

области науки. 

При анализе актуальности темы выявляются противоречия. Противоречие – это 

взаимодействие между взаимоисключающими, но при этом взаимообусловленными и 

взаимопроникающими друг в друга противоположностями внутри единого объекта и его 

состояний. 

Пример. Актуальность исследования обусловлена противоречиями между 

объективно возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом к решению 

проблемы формирования коммуникативной компетенции обучающихся, с одной стороны, 

и недостаточной теоретической и практической разработанностью принципов, 

содержания, форм и методов его реализации средствами иностранного языка, с другой 

стороны. 

Следующий шаг – это формулирование проблемы. Проблема исследования – 

теоретический или практический вопрос, требующий разрешения. Проблема исследования 

представляет собой попытку осмыслить одну из сторон противоречия, она логически 

вытекает из установленного противоречия. Из него вычленено то, что имеет отношение 

только к науке и переведено в плоскость познания, сформулировано на языке науки. Не 

всякое противоречие в практике может разрешаться средствами науки – оно может быть 

обусловлено материальными, кадровыми затруднениями, отсутствием необходимого 

методического инструментария и т.п. Проблема исследования может быть сформулирована 

в виде вопроса. 

Пример: «Каковы условия, необходимые и достаточные для формирования у 

будущих учителей английского языка профессиональных компетенций?» 

Следует также иметь в виду, что тема исследования должна отражать проблему. 

Тема – это лаконичная формулировка проблемы. Грамотная в смысловом отношении 

формулировка темы уточняет проблему. 

Далее обосновывается цель исследования. Цель – это предполагаемый научный 

результат, который должен быть получен в ходе исследования. Она формулируется четко и 

кратко, содержательно включая основной замысел исследователя. Цель представляет собой 

поиск ответа на вопрос, который задан в обозначенной проблеме и формулируется в форме 

повествовательного предложения, обычно с помощью глагольных форм – «разработать», 

«выявить», «обосновать», «определить» и др. 

Вслед за целью исследования определяются его объект и предмет. 



Объект исследования – это методологическая характеристика исследования; процесс 

или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для исследования. 

Объект педагогического исследования всегда лежит в области целенаправленного 

педагогического процесса в его широком понимании: теории и методики его организации, 

содержания и принципов обучения, изучения сложившихся и создания новых форм, 

методов, приемов, средств и технологий деятельности воспитателей и воспитанников, 

преподавателей и обучающихся. 

Объектами исследования могут быть, например, развитие познавательного интереса 

у обучающихся в процессе изучения предметов языковой и гуманитарной подготовки; 

развитие творческих способностей, профессиональных и общекультурных компетенций 

школьников в поликультурной среде и т.д. 

Предмет исследования – это все то, что находится в границах объекта исследования. 

Если, определяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос «Что 

рассматривается?», то предмет исследования дает представление о том, как 

рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты и функции объекта 

рассматривает данное исследование. Это может быть или процесс, в нѐм происходящий, 

или аспект, который, исследуется. Один и тот же объект может быть предметом разных 

исследований или даже целых научных направлений. Так, объект «педагогический 

процесс» на разных уровнях образования может изучаться специалистами в области 

дидактики, методики, психологии и т.д. Но у них у всех будут разные предметы 

исследования. Важно отметить, что предмет исследования чаще всего либо совпадает с его 

темой, либо они очень близки по звучанию. 

Пример: в теме «Лингвострановедческий аспект как важный фактор 

формирования поликультурной языковой личности при обучении иностранному языку на 

старшем этапе» объектом исследования является процесс формирования поликультурной 

языковой личности при обучении иностранному языку на старшем этапе» предметом 

исследования становится методика обучения лингвострановедческому аспекту 

старшеклассников. 

Цель исследования логически определяет его задачи. 

Задачи раскрывают путь достижения цели исследования. 

Существует два основных подхода к их пониманию и формулировке: 

1) как относительно самостоятельные законченные этапы исследования; 

2) как необходимость решения отдельных проблем по отношению к общей проблеме 

исследования, как частные цели по отношению к общей цели исследования, заданные в 

конкретных условиях. 

Другими словами, с помощью последовательного решения задач исследования 

достигается его цель. Ни одна из задач не может повторять цель или быть шире ее. Каждая 

задача соотносится с определенной главой (параграфом) исследования. Единых требований 

и алгоритмов к формулировке задач исследования не существует, можно назвать лишь 

общие ориентиры для их определения. Например: 

1. Первая задача связана с выявлением сущности, природы, структуры, законов 

функционирования и развития изучаемого объекта. При формулировке используются 

следующие глаголы: «выявить», «исследовать», «описать» и т.д. 

2. Вторая задача направлена на раскрытие общих способов преобразования объекта 

исследования, на построение его моделей. Используются слова: «выработать», 

«дополнить», «использовать», «обобщить», «подтвердить», «оценить», т.д. 



3. Третья задача направлена на разработку, создание конкретных методик 

педагогического действия, выработку практических рекомендаций: «проверить», 

«внедрить», «применить», «использовать». 

Пример: 

Цель исследования – определить методы и приемы работы с 

лингвострановедческим материалом, способствующих эффективному формированию 

поликультурной языковой личности при обучении иностранного языка на старшем этапе. 

Задачи: 

– изучить теоретическую психолого-педагогическую и методическую литературу 

по теме исследования; 

– рассмотреть проблему отбора лингвострановедческого материала для 

использования на уроках иностранного языка; 

– определить пути и приемы работы с лингвострановедческим материалом на 

занятиях по английскому языку; 

– разработать комплекс упражнений, направленных на развитие умения 

обучающихся извлекать информацию о культуре страны изучаемого языка; 

– провести опытную проверку использования разработанного комплекса 

упражнений. 

Определение научной новизны и/или теоретической, а также практической 

значимости исследования осуществляется по завершению работы как анализ проведенного 

исследования и полученных результатов. Это может быть: 

– эмпирическое подтверждение или опровержение ранее выдвинутой теоретической 

идеи;  
– предмет исследования, никогда ранее не изучавшийся; 

– методы исследования, никогда ранее не применявшиеся при изучении данных 

педагогических явлений; 

– выявленные закономерности и принципы; 

– впервые выявленные связи и отношения между фактами, процессами и системами 

никем ранее не описанными и т.д. 

Здесь проявляется соотнесенность основных методологических характеристик: чем 

конкретнее сформулирована проблема, выделен предмет исследования, показана 

практическая и актуальность темы, тем яснее самому исследователю, что именно он 

выполнил, каков его конкретный вклад в науку. 

Научная новизна исследования (при наличии) может заключаться в следующием: 

– новая научная идея в рамках известной научной концепции; 

– обогащение соответствующей научной концепции новыми доказательствами и 

фактами; 

– оригинальная научная гипотеза, предлагающая новый научный взгляд, новую 

трактовку проблемы; 

– обоснование теории; 

– уточнение (структуры педагогической науки, принципов, закономерностей и т.д.); 

– введение новых понятий или изменение старых их трактовок; 

– спорное, но интересное суждение по какой-либо теме, проблеме; 

– опровержение устаревших идей и позиций; 

– рекомендации по применению в практике новых научных идей и подходов. 



Практическая значимость исследования отражает представление о том, как и для 

каких практических целей можно применить результаты данного исследования. 

Научная новизна и/или теоретическая, а также практическая значимость 

исследования, определяемые самим студентом, затем анализируются и подтверждаются 

рецензентами и защищаются автором работы. 

Методы исследования – это приемы, процедуры и операции эмпирического и 

теоретического познания и изучения явлений действительности, являющиеся орудием 

получения научных фактов. Методы исследования подразделяются на: общенаучные, 

собственно педагогические и методы других наук: констатирующие и преобразующие; 

эмпирические и теоретические; качественные и количественные; частные и общие; 

содержательные и формализованные; методы сбора эмпирических данных, проверки и 

опровержения гипотез и теории; методы описания, объяснения и прогноза; специальные 

методы, используемые в отдельных отраслях знания; методы математической статистики 

обработки результатов исследования. 

Для каждого этапа исследования следует применять наиболее оптимальный 

комплекс методов, при этом рекомендуется руководствоваться следующими требованиями: 

– необходимо использование разнообразных методов исследования и такого их 

сочетания, которое позволяет получить разносторонние сведения об изучаемом явлении; 

– методы должны отражать динамику развития определенных характеристик 

предмета исследования; 

– методы должны быть направлены не только на анализ результатов, но и условий, 

при которых они были получены. 

Апробация исследования – одно из условий состоятельности и достоверности его 

результатов. Апробация осуществляется в форме публичных докладов и выступлений, 

дискуссий, а также публикаций. 

 
2.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура ВКР: 

Титульный лист 

Оглавление (содержание), которое включает все заголовки и подзаголовки с 

указанием страниц, на которых соответствующая часть начинается. 

Основной текст ВКР, в который входят: введение, основная часть (две главы, 

содержащие 2-3 параграфа, которые нумеруются арабскими цифрами), заключение, 

содержащее в себе итоги выполненного исследования, рекомендации и перспективы 

дальнейшей разработки темы. 

Список литературы, включающий в себя только те работы, на которые имеются 

ссылки в тексте ВКР. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 -2003 

Приложения. 

Минимальный объем ВКР – 60 страниц. 

Минимальное количество пунктов библиографии – 50 (включая источники на 

иностранном языке). 

Введение – особая часть работы. Во введении излагается научный аппарат 

исследования, на основе которого анализируется качество выполнения работы и 

оценивается глубина осознания актуальности темы, достижение цели, адекватность 

использованных методов и т.д. 



В основной части исследования обычно содержится не более двух глав. Каждая из 

глав может состоять из нескольких параграфов. Каждая глава является вполне 

самостоятельной, достаточно объемной и логически завершенной частью исследования. В 

первой главе, как правило, излагаются теоретические основы исследования. Обзор 

литературных первоисточников можно дать в историческом аспекте, рассмотреть позиции 

различных ученых на представленную проблему, провести их критический анализ по 

аргументированному доказательству собственной исследовательской позиции для решения 

поставленных задач. Свою позицию необходимо обосновать, привести примеры и 

наблюдения, то есть подкрепить фактическим материалом. Вторая глава посвящается 

проведению опытно-экспериментальной работы. Во второй главе описывается 

проведенный автором педагогический эксперимент, направленный на проверку гипотезы 

(при наличии), и представляются его результаты. Число параграфов в главах не может быть 

меньше двух. Их названия не должны совпадать с темой, а также с названием главы. 

Заключение – это часть исследования, в котором представлен «полезный осадок» от 

выполненного исследования: из каких основных предпосылок и каких вспомогательных 

результатов получены основные выводы по работе. Оно должно быть концептуальным, 

четким, логичным, доказательным и убедительным. 

Список использованной литературы завершает описание исследования. Вносимая в 

список литература – это опубликованные монографии, статьи, нормативноправовые 

материалы, архивные материалы, Интернет-источники и т.д. В список литературы 

включаются источники, на которые в тексте обозначены прямые или косвенные ссылки. 

Приложения приводятся в конце работы, после списка использованной литературы. 

Это последний раздел, включающий материал, уточняющий, иллюстрирующий, 

подтверждающий отдельные положения исследования. Приложения не входят в объем 

работы. Видами приложений могут быть таблицы с цифровыми данными, графики, 

диаграммы, методический материал (тесты, анкеты, планы уроков, протоколы наблюдений) 

и др. 


