
 



2  

 



3  

1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменаци- 

онными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучаю- 

щимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта. 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» дол- 

жен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с направлен- 

ностью (профилем) образовательной программы «Технологическое образование» и ви- 

дам профессиональной деятельности: 

- педагогическая, 

- проектная, 

- методическая, 

- научно-исследовательская. 

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности выпускник 

на государственной итоговой аттестации должен показать соответствующий уровень 

освоения следующих компетенций: 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко- 

мандную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодей- 

ствия; 

УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж- 

культурного взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 – способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами про- 

фессиональной этики; 

ОПК-2 – способен проектировать основные и дополнительные образовательные про- 

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учеб- 

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образователь- 

ными потребностями; 

ОПК-4 – способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-5 - способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обу- 

чении; 

ОПК-6 - способен проектировать и использовать эффективные психолого- 

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с осо- 

быми образовательными потребностями; 
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ОПК-7 - способен планировать и организовывать взаимодействия участников обра- 

зовательных отношений; 

ОПК-8 - способен проектировать педагогическую деятельность на основе специаль- 

ных научных знаний и результатов исследований; 

ПК-1 – способен к организации учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ; 

ПК-2 – способен осуществлять педагогический контроль и оценку освоения образо- 

вательной программы; 

ПК-3 – способен реализовывать деятельность учащихся, направленную на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы; 

ПК-4 – способен проектировать и реализовывать основные общеобразовательные 

программы; 

ПК-5 – способен разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

На основании решения Ученого совета университета от 15.02.2023 (Протокол № 3) 

государственные аттестационные испытания по направлению подготовки 44.4.01 «Педа- 

гогическое образование» проводятся в форме: 

– Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

– Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди- 

видуальный учебный план по данной образовательной программе. 

 

2. Программа и порядок проведения государственного экзамена 

Согласно учебному плану, подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

проводится в период с 12.11.2025 по 23.12.2025 г. Для проведения государственного эк- 

замена составляется расписание экзамена и предэкзаменационных консультаций (кон- 

сультирование обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена). 

Государственный экзамен проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии в специально подготовленных аудиториях, выведенных на 

время экзамена из расписания. Присутствие на государственном экзамене посторонних 

лиц допускается только с разрешения председателя ГЭК. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства оперативной и 

мобильной связи. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Государственный экзамен включает 2 теоретических вопроса и 1 практическое за- 

дание. Продолжительность экзамена составляет: 30 минут отводится на подготовку и 30 

минут на ответ для каждого экзаменуемого. 
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Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образователь- 

ной программы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для про- 

фессиональной деятельности выпускников. 

Во время государственного экзамена студент может пользоваться: учебными про- 

граммами, макетами, схемами, картами и другими наглядными пособиями. 

После устного ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут 

быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенно- 

го на государственный экзамен. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», «хо- 

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день приема эк- 

замена. 

Критерии оценки государственного экзамена: 

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен показать высокий уровень 

сформированности компетенций, т.е. показать способность обобщать и оценивать инфор- 

мацию, полученную на основе исследования нестандартной ситуации; использовать све- 

дения из различных источников; выносить оценки и критические суждения, основанные 

на прочных знаниях; 

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся должен показать продвинутый уро- 

вень сформированности компетенций, т.е. продемонстрировать глубокие прочные знания 

и развитые практические умения и навыки, умение сравнивать, оценивать и выбирать ме- 

тоды решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между собой 

формы представления информации; 

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся должен показать базо- 

вый уровень сформированности компетенций, т.е. показать знания на уровне воспроизве- 

дения и объяснения информации, профессиональные, интеллектуальные навыки решения 

стандартных задач. 

–на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся не обладает необхо- 

димой системой знаний, допускает существенные ошибки, не может показать интеллекту- 

альные навыки решения простых задач. 

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать 

знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интел- 

лектуальные навыки решения простых задач. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения (если эк- 

замен проводится в устной форме). 

Обучающийся, успешно сдавший государственный экзамен, допускается к вы- 

полнению и защите выпускной квалификационной работе. 

 

2.1 Содержание государственного экзамена 

2.1.1 Перечень теоретических вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Становление и развитие технологического образования. 

2. Образовательный процесс в учебном заведении и его проектирование. 

3. Теория и методика воспитательной работы в учебном заведении. 

4. Методы технологического обучения и условия их реализации. 

5. Перспективное и текущее планирование в технологическом образовании. 
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6. Проблемы и тенденции развития технологического образования на современном 

этапе развития России. 

7. Методологический аппарат психолого-педагогических исследований. 

8. Основополагающие принципы технологического образования. 

9. Принципы и формы организации профильного обучения. 

10. Управление системами непрерывного технологического образования. 

11. Методы и методики психолого-педагогических исследований. 

12. Технологическая культура профессионально-педагогических кадров в системе 

непрерывного образования. 

13. Формирование знаний, умений и навыков в процессе технического творчества. 

14. Виды и этапы педагогических экспериментов. 

15. Система повышения квалификации специалистов технологического образования 

в России. 

16. Проблемы интеграции и непрерывности профессионального образования. 

17. Инновационная деятельность педагога технологического образования. 

18. Формы организации учебной деятельности в процессе технологического обуче- 

ния. 

19. Перспективы использования образовательных электронных изданий и ресурсов в 

технологическом образовании. 

20. Дистанционные технологии в образовании как средство расширения информа- 

ционного образовательного пространства. 

21. Особенности профильной подготовки технологического образования. 

22. Положительные и отрицательные аспекты внедрения образовательных электрон- 

ных изданий и ресурсов. 

23. Профессионально-педагогическое образование в современных условиях. 

24. Методические приёмы технологического обучения. 

25. Особенности методики проведения занятий в профильных классах технологиче- 

ского направления. 

26. Методические основы декоративно-прикладных технологий. 

27. Закономерности композиционного построения в декоративно-прикладном и тех- 

ническом творчестве. 

28. Виды декоративно-прикладных технологий по материалам. 

29. Основы технологии художественной резьбы в России. 

30. Проектирование элективных курсов для профильной подготовки технологиче- 

ского образования. 

2.1.2 Перечень практических заданий, выносимых на государственный экзамен 

Практическое задание в билете государственного экзамена сформулировано следу- 

ющим образом: представить разработанный методологический аппарат по теме Вашего 

исследования. 

Студент должен быть готовым к ответам на вопросы: 

− Чем актуальна выбранная тема? 

− В чем заключается научная проблема осуществляемого исследования? 

− Есть ли научные противоречия? 

− Каковы объект и предмет исследования? 

− В чем заключается цель исследования? 
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− Насколько проработана данная тема в теории и методике? 

− На каких положениях теории Вы построили свое исследование? 

− Какими методами Вы изучали сложившуюся ситуацию? 

− Как осуществлялся выбор методики исследования базового объекта? 

− Каковы выводы Вашего исследования? 

− В чем заключается научного новизна Вашего исследования? 

− Какие практические предложения Вы сделали для технологического образования? 

 
2.1.3 Учебно-методическое обеспечение 

1. Беликов В.А. Дидактика практико-ориентированного образования: монография / В.А. 

Беликов, П.Ю. Романов, А.С. Валеев. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 267 с. – (Научная мысль). – 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5ba3b918d4dfe8.70319322. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966540&spec=1. 

2. Благовидова Н.Г. Методические указания по выполнению научно-исследовательской 

работы «Магистерская диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок 

защиты» / Н. Г. Благовидова. – М.: МИИГАиК, 2016. – 35 с. – Режим доступа: 

http://www.miigaik.ru/upload/iblock/33d/33dbb1661252285154e5112af364055e.pdf. 

3. Зленко А.Л., Бахольская Н.А. Личностная ориентация учебной деятельности как 

структурный элемент формирования профессиональной направленности студентов педа- 

гогических специальностей // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 3. - Ре- 

жим доступа: http://mir-nauki.com/PDF/23PDMN316.pdf (доступ свободный). Загл. с экра- 

на. Яз. рус., англ. 

4. Кобельков, Г. В. Магистерская диссертация : учебное пособие / Г. В. Кобельков, С. Г. 

Журавин, М. М. Суровцов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3727.pdf&show=dcatalogues/1/1527 

715/3727.pdf&view=true. - Макрообъект. - Текст : электрон- ный. - Сведения доступны 

также на CD-ROM. 

5. Комплекс лабораторных работ по дисциплине "Методология и информационные тех- 

нологии в научных исследованиях" : учебное пособие / О. С. Логунова, Л. Г. Егорова, Е. 

А. Ильина и др. ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

- Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2537.pdf&show=dcatalogues/1/1130 

339/2537.pdf&view=true. - Макрообъект. - Текст : электрон- ный. - Сведения доступны 

также на CD-ROM. 

6. Логунова, О. С. Основные этапы разработки научных статей : учебное пособие / О. С. 

Логунова, Е. А. Ильина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3138.pdf&show=dcatalogues/1/1136 

410/3138.pdf&view=true. - Макрообъект. - Текст : электрон- ный. - Сведения доступны 

также на CD-ROM. 

7. Магистерская диссертация : методические указания / Сост. Н.М.Мухамеджанова. – 

Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2011. – 36 с. – Режим доступа: 

http://www.orenport.ru/images/img/1281/muhamedjanova.pdf. 

8. Мандель Б.Р Педагогическая психология: [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. – 368 с. – ISBN 978-5-905554-13-1. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=306830. 

9. Методы и средства научных исследований: учеб. пособие / Ю. Н. Колмогоров [и др.]. 

– Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 152 с. – Режим доступа: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54030/1/978-5-7996-2256-5_2017.pdf. 

http://www.dx.doi.org/10.12737/monography_5ba3b918d4dfe8.70319322
http://znanium.com/bookread2.php?book=966540&spec=1
http://www.miigaik.ru/upload/iblock/33d/33dbb1661252285154e5112af364055e.pdf
http://mir-nauki.com/PDF/23PDMN316.pdf
http://www.orenport.ru/images/img/1281/muhamedjanova.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=306830
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54030/1/978-5-7996-2256-5_2017.pdf
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10. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком. – 

280 с. – Режим доступа: http://www.methodolog.ru/books/mni.pdf. 

11. Пономарев А.Б. Методология научных исследований: учеб. пособие / А.Б. Пономарев, 

Э.А. Пикулева. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. – 186 с. – Режим 

доступа: 

http://pstu.ru/files/file/adm/fakultety/ponomarev_pikuleva_metodologiya_nauchnyh_issledovani 

y.pdf. 

12. Савва Л. И. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. И. Савва ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - Режим доступа: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2667.pdf&show=dcatalogues/1/1131 

361/2667.pdf&view=true. - Макрообъект. 

 

2.1.4 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Подготовка к устному ответу 

Во время подготовки к устному ответу рекомендуется заранее продумать структуру 

ответа. Ответ должен состоять из вступления, основной части и заключения. На первую и 

последнюю части должно уйти около 20% времени, на основную часть – около 60%. В начале 

ответа необходимо привлечь внимание экзаменатора. Следует парой фраз обозначить, о чём 

обучающийся собирается говорить. Основная часть всегда посвящена конкретной проблеме. 

Ее следует раскрыть более полно и рассмотреть вопрос с разных сторон. Не следует говорить 

сложно. Сначала должна прозвучать ключевая фраза, затем – аргументы и пояснения. Надо 

быть настроенным на то, что преподаватель может задать вопрос и не сбиться от 

неожиданности. Удачный диалог с преподавателем показывает обучающегося с лучшей 

стороны и повышает шансы на хорошую отметку. В заключении можно использовать 

обобщающие конструкции. При устном ответе рекомендуется избегать речевых штампов, 

шаблонных выражений, сленговых и молодежных слов. Также не следует употреблять в 

разговоре слова, смысл которых обучающийся не точно знает. Уверенность в себе поможет 

собраться в трудной ситуации, использовать подготовку и свои знания, добиться успеха. 

Работа с учебной литературой (конспектом) 

При работе с литературой (конспектом) при подготовке к экзамену обучающемуся 

рекомендуется: 

1. Подготовить необходимую информационно-справочную (словари, справочники) и 

рекомендованную научно-методическую литературу (учебники, учебные пособия) для 

получения исчерпывающих сведений по каждому экзаменационному вопросу. 

2. Уточнить наличие содержания и объем материала в лекциях и учебной литературе 

для раскрытия вопроса. 

3. Дополнить конспекты недостающей информацией по отдельным аспектам, без 

которых невозможен полный ответ. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

– аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

– планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

– тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала; 

– цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

http://www.methodolog.ru/books/mni.pdf
http://pstu.ru/files/file/adm/fakultety/ponomarev_pikuleva_metodologiya_nauchnyh_issledovaniy.pdf
http://pstu.ru/files/file/adm/fakultety/ponomarev_pikuleva_metodologiya_nauchnyh_issledovaniy.pdf
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– конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

4. Распределить весь материал на части с учетом их сложности, составить график 

подготовки к экзамену. 

5. Внимательно прочитать материал конспекта, учебника или другого источника 

информации, с целью уточнений отдельных положений, структурирования информации, 

дополнения рабочих записей. 

6 Повторно прочитать содержание вопроса, пропуская или бегло просматривая те 

части материала, которые были усвоены на предыдущем этапе. 

7. Прочитать еще раз материал с установкой на запоминание. Запоминать следует не 

текст, а его смысл и его логику. В первую очередь необходимо запомнить термины, основные 

определения, понятия, законы, принципы, аксиомы, свойства изучаемых процессов и 

явлений, основные влияющие факторы, их взаимосвязи. Полезно составлять опорные 

конспекты. 

8. Многократное повторение материала с постепенным «сжиманием» его в объеме 

способствует хорошему усвоению и запоминанию.  

9. В последний день подготовки к экзамену следует проговорить краткие ответы на все 

вопросы, а на тех, которые вызывают сомнения, остановитесь более подробно.  

 

3. Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является одной из 

форм государственной итоговой аттестации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свои знания, умения и навыки самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Обучающий, выполняющий выпускную квалификационную работу должен показать 

свою способность и умение: 

– определять и формулировать проблему исследования с учетом ее актуальности; 

– ставить цели исследования и определять задачи, необходимые для их достижения; 

– анализировать и обобщать теоретический и эмпирический материал по теме иссле- 

дования, выявлять противоречия, делать выводы; 

– применять теоретические знания при решении практических задач; 

– делать заключение по теме исследования, обозначать перспективы дальнейшего 

изучения исследуемого вопроса; 

– оформлять работу в соответствии с установленными требованиями; 

– делать практические предложения по заявленной теме. 
 

3.1 Подготовительный этап выполнения выпускной квалификационной работы 

3.1.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему из рекомендуемого перечня тем 

ВКР, представленного в приложении 1. Обучающийся по письменному заявлению, 

имеет право предложить свою тему для выпускной квалификационной работы, в случае 

ее обоснованности и целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. Утверждение тем ВКР и назначение руководителя 

утверждается приказом по университету. 
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3.1.2 Функции руководителя выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Руководитель ВКР помогает обучающемуся сформулировать объект, предмет ис- 

следования, выявить его актуальность, научную новизну, разработать план исследова- 

ния; в процессе работы проводит систематические консультации. 

Подготовка ВКР обучающимся и отчет перед руководителем реализуется согласно 

календарному графику работы. Календарный график работы обучающегося составляется 

на весь период выполнения ВКР с указанием очередности выполнения отдельных этапов 

и сроков отчетности по выполнению работы перед руководителем. 

 

3.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

При подготовке выпускной квалификационной работы обучающийся руководству- 

ется методическими указаниями «Выпускная квалификационная работа по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и локальным нормативным актом 

университета СМК-О-СМГТУ-36-20, версия 4 «Выпускная квалификационная работа: 

структура, содержание, общие правила выполнения и оформления». 

 

3.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Законченная выпускная квалификационная работа должна пройти процедуру нор- 

моконтроля, включая проверку на объем заимствований, а затем представлена руководи- 

телю для оформления письменного отзыва. После оформления отзыва руководителя 

ВКР направляется на рецензию. В случае, если ВКР имеет междисциплинарный харак- 

тер, то работа направляется нескольким рецензентам. Рецензент ВКР определяется из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, факультета/ института. Рецензент 

оценивает значимость полученных результатов, анализирует имеющиеся в работе недо- 

статки, характеризует качество ее оформления и изложения, дает заключение (рецензию) 

о соответствии работы предъявляемым требованиям в письменном виде. 

Выпускная квалификационная работа, подписанная заведующим кафедрой, имею- 

щая рецензию и отзыв руководителя работы, допускается к защите и передается в госу- 

дарственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до даты 

защиты, также работа размещается в электронно-библиотечной системе университета. 

Объявление о защите выпускных работ вывешивается на кафедре за несколько 

дней до защиты. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании государ- 

ственной экзаменационной комиссии и является публичной. Защита одной выпускной 

работы не должна превышать 30 минут. 

Для сообщения обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Сообщение по 

содержанию ВКР сопровождается необходимыми графическими материалами и/или 

презентацией с раздаточным материалом для членов ГЭК. В ГЭК могут быть представ- 

лены также другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной ВКР – печатные статьи с участием выпускника по теме ВКР, документы, 

указывающие на практическое применение ВКР, макеты, образцы материалов, изделий 

и т.п. 

В своем выступлении обучающийся должен отразить: 

– содержание проблемы и актуальность исследования; 
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– цель и задачи исследования; 

– объект и предмет исследования; 

– методику своего исследования; 

– полученные теоретические и практические результаты исследования; 

– выводы и заключение. 

В выступлении должны быть четко обозначены результаты, полученные в ходе ис- 

следования, отмечена теоретическая и практическая ценность полученных результатов. 

По окончании выступления выпускнику задаются вопросы по теме его работы. 

Вопросы могут задавать все присутствующие. Все вопросы протоколируются. 

Затем слово предоставляется научному руководителю, который дает 

характеристику работы. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается одним из 

членов ГЭК. 

После этого выступает рецензент или рецензия зачитывается одним из членов ГЭК. 

Заслушав официальную рецензию своей работы, студент должен ответить на во- 

просы и замечания рецензента. 

Затем председатель ГЭК просит присутствующих выступить по существу выпуск- 

ной квалификационной работы. Выступления членов комиссии и присутствующих на 

защите (до 2-3 мин. на одного выступающего) в порядке свободной дискуссии и обмена 

мнениями не являются обязательным элементом процедуры, поэтому, в случае отсут- 

ствия желающих выступить, он может быть опущен. 

После дискуссии по теме работы студент выступает с заключительным словом. 

Этика защиты предписывает при этом выразить благодарность руководителю и рецен- 

зенту за проделанную работу, а также членам ГЭК и всем присутствующим за внимание. 

 

3.4 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Результаты защиты ВКР определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлет-

ворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК по окончании проце- 

дуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание. Для оценки ВКР государ- 

ственная экзаменационная комиссия руководствуется следующими критериями: 

– актуальность темы; 

– научно-практическое значением темы; 

– качество выполнения работы, включая демонстрационные и презентационные 

материалы; 

– содержательность доклада и ответов на вопросы; 

– умение представлять работу на защите, уровень речевой культуры. 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется за глубокое раскрытие темы, полное вы- 

полнение поставленных задач, логично изложенное содержание, качественное оформле- 

ние работы, соответствующее требованиям локальных актов, высокую содержательность 

доклада и демонстрационного материала, за развернутые и полные ответы на вопросы 

членов ГЭК; 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется за полное раскрытие темы, хорошо прора- 

ботанное содержание без значительных противоречий, в оформлении работы имеются не- 

значительные отклонения от требований, высокую содержательность доклада и демон- 

страционного материала, за небольшие неточности при ответах на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется за неполное раскрытие темы, 
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выводов и предложений, носящих общий характер, в оформлении работы имеются незна- 

чительные отклонения от требовании, отсутствие наглядного представления работы и за- 

труднения при ответах на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется за частичное раскрытие те- 

мы, необоснованные выводы, за значительные отклонения от требований в оформлении и 

представлении работы, когда обучающийся допускает существенные ошибки при ответе 

на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «неудовлетворительно» (1 балл) выставляется за необоснованные выводы, 

за значительные отклонения от требований в оформлении и представлении работы, отсут- 

ствие наглядного представления работы, когда обучающийся не может ответить на вопро- сы 

членов ГЭК. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде- 

ние государственного аттестационного испытания, что является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установлен- 

ного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Приложение 1 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Организация профессиональной среды колледжа для проведения практик обучаю- 

щихся. 

2. Формирование готовности будущего учителя технологии к применению информаци- 

онных технологий в профессиональной деятельности. 

3. Формирование готовности к профессиональной деятельности студентов среднего 

профессионального образования. 

4. Формирование готовности студентов колледжа к самообразованию в процессе про- 

фессиональной подготовки. 

5. Формирование культуры профессионала у обучающихся в образовательном процессе 

колледжа. 

6. Формирование педагога будущего в инновационной образовательной среде вуза. 

7. Формирование профессиональных компетенций у обучающихся колледжа в рамках 

освоения междисциплинарных курсов. 

8. Формирование социально-профессиональной компетентности студентов вуза на прак- 

тических занятиях. 

9. Формирование технологических умений у учащихся коррекционных классов на уро- 

ках технологии. 

10. Формирование художественно-конструкторских умений обучающихся в условиях до- 

полнительного образования. 


