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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. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) в соответствии с профилем бакалаврской программы  

Немецкий язык и английский язык должен быть подготовлен к решению задач професси-

ональной деятельности следующих типов: 

в области педагогической деятельности:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образо-

вания и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршру-

тов их обучения, воспитания, развития;  

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием техноло-

гий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих спе-

цифику предметной области;  

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной дея-

тельности;  

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества обра-

зования, в том числе с применением информационных технологий;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектиро-

вание дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  

в области культурно-просветительской деятельности:  

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; разработка и реализация культурно-

просветительских программ для различных социальных групп; популяризация про-

фессиональной области знаний общества.  

В соответствии с задачами профессиональной деятельности выпускник на государ-

ственной итоговой аттестации должен показать соответствующий уровень освоения сле-

дующих компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-

3. 

– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и не-

достатки (УК-1.1); 

– Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения постав-

ленной задачи; осуществляет поиск информации по различным типам запросов (УК-1.2); 

– При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, форми-

рует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения (УК-

1.3); 

– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– Определяет круг задач в рамках поставленной цели и предлагает способы их решения и 

ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта (УК-2.1); 



4 

– Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресур-

сов и ограничений, действующих правовых норм (УК-2.2); 

– Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными ре-

зультатами и представляет результаты проекта, предлагает возможности их ис-

пользования и/или совершенствования (УК-2.3); 

– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде (УК-3); 

– Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; строит продуктивное взаи-

модействие с учетом норм и установленных правил командной работы (УК-3.1); 

– При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной работе учитыва-

ет особенности поведения и интересы других участников, анализирует возможные по-

следствия личных действий (УК-3.2); 

– Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает 

идеи других членов команды для достижения поставленной цели (УК-3.3); 

– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости от цели и условий партнер-

ства; адаптирует речь и стиль общения к ситуациям взаимодействия (УК-4.1); 

– Ведет деловую переписку на русском и иностранном языках с учетом особенностей сти-

листики официальных писем и социокультурных различий (УК-4.2); 

– Выполняет для личных целей перевод официальных и профессиональных текстов с ино-

странного языка на русский, с русского языка на иностранный (УК-4.3); 

– Публично выступает на русском языке, строит свое выступление с учетом аудитории и 

цели общения (УК-4.4); 

– Устно представляет результаты своей деятельности на иностранном языке, может под-

держать разговор в ходе их обсуждения (УК-4.5); 

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

– Анализирует современное состояние общества на основе знания исторической ретро-

спективы и основ социального анализа (УК-5.1); 

– Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и философских знаний (УК-

5.2); 

– Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных культур (УК-5.3); 

– Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– Использует инструменты и методы управления временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении поставленных целей (УК-6.1); 

– Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессио-

нального роста (УК-6.2); 

– Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраи-

вания траектории собственного профессионального роста (УК-6.3); 

– Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

– Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей организма и условий реализации про-

фессиональной деятельности (УК-7.1); 

– Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения работоспособности (УК-7.2); 

– Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности (УК-7.3); 
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– Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том чис-

ле при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

– Анализирует и идентифицирует факторы опасного и вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и соору-

жений, природных и социальных явлений) (УК-8.1); 

– Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций (УК-8.2); 

– Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях (УК-8.3); 

– Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жиз-

недеятельности (УК-9); 

– Понимает экономические законы, категории и принципы, возможности их использова-

ния в различных областях жизнедеятельности (УК-9.1); 

– Использует экономические знания для принятия обоснованных экономических решений 

в различных областях жизнедеятельности (УК-9.2); 

– Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10); 

– Определяет круг коррупционных рисков в рамках поставленной цели и предлагает спо-

собы их устранения, оценивает с позиции антикоррупционного законодательства (УК-

10.1); 

– Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресур-

сов и ограничений, действующих правовых норм антикоррупционного законодательства 

(УК-10.2); 

– Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1); 

– Применяет нормативно-правовые акты и профессиональную этику в профессиональ-

ной деятельности в сфере образования (ОПК-1.1); 

– Владеет способами и приемами построения образовательных отношений в соответ-

ствии с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности (ОПК-1.2); 

– Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– Участвует в разработке программ и их компонентов по основному и дополнительно-

му образованию, согласно освоенному профилю подготовки (ОПК-2.1); 

– Использует информационно-коммуникационные технологии при разработке образо-

вательных программ (ОПК-2.2); 

– Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ОПК-3); 

– Разрабатывает и применяет совместные и индивидуальные программы обучения и 

воспитания для обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностя-

ми, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ОПК-3.1); 

– Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

– Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности (ОПК-4.1); 
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– Организует и проводит мероприятия по духовно-нравственному воспитанию обуча-

ющихся в соответствии с принятыми нормами и правилами на основе базовых меж-

культурных и национальных ценностей (ОПК-4.2); 

– Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– Использует диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности 

результатов образования обучающихся, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ОПК-5.1); 

– Анализирует причины трудностей и корректирует пути достижения качественных 

результатов образования обучающихся (ОПК-5.2); 

– Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

– Осуществляет отбор и применение психолого-педагогических технологий для инди-

видуализации обучения, развития и воспитания обучающихся (ОПК-6.1); 

– Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

– Применяет технологии взаимодействия участников образовательных отношений в 

образовательной  деятельности в рамках реализации образовательных программ (ОПК-

7.1); 

– Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-

ных знаний (ОПК-8); 

– Планирует и проводит научные исследования в области педагогической деятельности 

(ОПК-8.1); 

– Использует специальные научные  знания для повышения эффективности педагоги-

ческой деятельности (ОПК-8.2); 

– Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 

– Осуществляет поиск, анализ и синтез информации с использованием информационных 

технологий (ОПК-9.1); 

– Применяет технологии обработки данных, выбора данных по критериям; строит типич-

ные модели решения предметных задач по изученным образцам (ОПК-9.2); 

– Использует современные информационные технологии для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-9.3); 

– Способен разрабатывать и реализовывать программы учебной дисциплины «Ино-

странный язык» в рамках основной общеобразовательной программы (ПК-1); 

– Составляет программы в соответствии с требованиями ФГОС и планирует учебные за-

нятия по учебной дисциплине «Иностранный язык» (ПК-1.1); 

– Применяет достижения в области современных ИКТ и в области методики пре-

подавания учебной дисциплины «Иностранный язык» и обеспечивает эффективное про-

ведение учебных занятий с учетом  индивидуальных траекторий обучения (ПК-1.2); 

– Осуществляет текущий и итоговый контроль учебных достижений обучающихся с 

применением различных диагностических средств, форм контроля и оценки; анализи-

рует эффективность учебных занятий и корректирует пути достижения образователь-

ных результатов (ПК-1.3); 

– Способен применять в практике устной и письменной речи нормы современного ино-

странного языка (ПК-2); 
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– Решает лингвистические задачи, включающие понимание фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемых иностранных языков (ПК-2.1); 

– Осуществляет межкультурную коммуникацию в соответствии с принятыми нормами и 

правилами в различных ситуациях межкультурного взаимодействия с опорой на линг-

вострановедческие знания (ПК-2.2); 

– Владеет основами лингвистической теории и перспективных направлений развития 

современной лингвистики (ПК-3); 

– Демонстрирует специальные научные знания в лингвистических дисциплинах и спо-

собность организовывать исследовательскую деятельность обучающихся (ПК-3.1); 

– Получает требуемую информацию из различных типов источников, включая Ин-

тернет и зарубежную литературу, осуществляет поиск информации для решения по-

ставленной задачи (ПК-3.2); 

– Организует проектную деятельность, а также предметные олимпиады, конференции, 

викторины для обучающихся (ПК-3.2). 

 

На основании решения Ученого совета университета от 28.02.2024 (протокол № 5) 

итоговые аттестационные испытания по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование включают: 

– государственный экзамен; 

– защиту выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

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

дивидуальный 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 02.06.2029 по 16.06.2029 гг. Для проведения государственного 

экзамена 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 два этапа: 

 на первом этапе проверяется сформированность общекультурных компетенций; 

 на втором этапе проверяется сформированность общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в соответствии с учебным планом. 

Подготовка к сдаче и сдача первого этапа государственного экзамена 

Первый этап государственного экзамена проводится в форме компьютерного те-

стирования. Тест содержит вопросы и задания по проверке общекультурных компетен-

ций соответствующего направления подготовки/ специальности. В заданиях использу-

ются следующие типы вопросов:  

 выбор одного правильного ответа из заданного списка; 

 восстановление соответствия. 

Для подготовки к экзамену на образовательном портале за три недели до начала 

испытаний в блоке «Ваши курсы» становится доступным электронный курс «Демовер-

сия. Государственный экзамен (тестирование)». Доступ к демоверсии осуществляется по 
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логину и паролю, которые используются обучающимися для организации доступа к ин-

формационным ресурсам и сервисам университета. 

Первый этап государственного экзамена проводится в компьютерном классе в со-

ответствии с утвержденным расписанием государственных аттестационных испытаний. 

Блок заданий первого этапа государственного экзамена включает 13 тестовых во-

просов. Продолжительность экзамена составляет 30 минут. 

Результаты первого этапа государственного экзамена определяются оценками «за-

чтено» и «не зачтено» и объявляются сразу после приема экзамена. 

Критерии оценки первого этапа государственного экзамена: 

– на оценку «зачтено» – обучающийся должен показать, что обладает системой зна-

ний и владеет определенными умениями, которые заключаются в способности к осу-

ществлению комплексного поиска, анализа и интерпретации информации по определен-

ной теме; установлению связей, интеграции, использованию материала из разных разде-

лов и тем для решения поставленной задачи. Результат не менее 50% баллов за задания 

свидетельствует о достаточном уровне сформированности компетенций; 

– на оценку «не зачтено» – обучающийся не обладает необходимой системой знаний 

и не владеет необходимыми практическими умениями, не способен понимать и интерпре-

тировать освоенную информацию. Результат менее 50% баллов за задания свидетельству-

ет о недостаточном уровне сформированности компетенций. 

Подготовка к сдаче и сдача второго этапа государственного экзамена 

Ко второму этапу государственного экзамена допускается обучающийся, полу-

чивший оценку «зачтено» на первом этапе. 

Второй этап государственного экзамена проводится в устной форме. 

Второй этап государственного экзамена включает два практических задания. Про-

должительность экзамена составляет 60 минут (40 минут отводится на подготовку и не 

менее 15 минут на ответ). 

Во время второго этапа государственного экзамена студент может пользоваться 

одноязычным словарем. 

После устного ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут 

быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенно-

го на государственный экзамен. 

Результаты второго этапа государственного экзамена определяются оценками: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день 

приема экзамена.  

Критерии оценки второго этапа 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. 
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– 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. 

 

Схема оценивания реферирования 
БАЛЛ КРИТЕРИИ 

Содержание Лек-

сическое 

оформление 

речи 

Грамма-

тическое 

оформление 

речи 

Произ-

ношение 

 

 

 

 

5 

Задание выполнено пол-

ностью: цель общения успешно 

достигнута, содержание текста 

передано в заданном объеме, со-

циокультурные знания использо-

ваны в соответствии с ситуацией 

общения. Раскрыты все основные 

аспекты предложенного текста. 

Высказывание связное и логич-

ное. 

Де-

монстрирует 

словарный 

запас, адек-

ватный по-

ставленной 

задаче 

Исполь-

зует разнооб-

разные грам-

матические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; прак-

тически не де-

лает ошибок 

Соблю-

дает правиль-

ный интона-

ционный ри-

сунок; не до-

пускает фо-

нематических 

ошибок; 

практически 

все звуки в 

потоке речи 

произносит 

правильно 

 

 

 

4 

Задание выполнено: цель 

общения достигнута, однако со-

держание текста передано не в 

полном объеме, в основном со-

циокультурные знания использо-

ваны в соответствии с ситуацией 

общения. В целом раскрыты все 

основные аспекты предложенно-

го текста, хотя некоторые из них 

заменены замечаниями общего 

характера по теме текста. Выска-

зывание в целом связное и ло-

гичное. 

Де-

монстрирует 

достаточный 

словарный 

запас, в ос-

новном со-

ответству-

ющий по-

ставленной 

задаче, од-

нако наблю-

дается неко-

торое за-

труднение 

при подборе 

слов и от-

дельные не-

точности и 

их употреб-

лении 

Исполь-

зует структу-

ры, в целом 

соответствую-

щие постав-

ленной задаче; 

допускает 

ошибки, не за-

трудняющие 

понимания 

Не до-

пускает гру-

бых фонема-

тических 

ошибок; зву-

ки в потоке 

речи в боль-

шинстве слу-

чаев произно-

сит правиль-

но, интонаци-

онный рису-

нок в основ-

ном правиль-

ный 

 

 

 

 

 

3 

Задание выполнено ча-

стично: цель общения достигну-

та не полностью, содержание 

текста передано в ограниченном 

объеме, социокультурные знания 

мало использованы в соответ-

ствии с ситуацией общения. Рас-

крыты не все основные аспекты 

предложенного текста, многие из 

Де-

монстрирует 

ограничен-

ный словар-

ный запас, в 

некоторых 

случаях не-

достаточный 

для выпол-

Делает 

многочислен-

ные ошибки 

или допускает 

ошибки, за-

трудняющие 

понимание 

Не до-

пускает гру-

бых фонема-

тических 

ошибок; зву-

ки в потоке 

речи в боль-

шинстве слу-

чаев произно-
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них заменены замечаниями об-

щего характера по теме текста. 

Высказывание не всегда связное 

и логичное. 

нения по-

ставленной 

задачи 

сит правиль-

но, интонаци-

онный рису-

нок в основ-

ном правиль-

ный 

 

 

 

2 

Задание не выполнено: 

цель общения не достигну-

та.содержание текста не переда-

но в заданном объеме, социо-

культурные знания не использо-

ваны в соответствии с ситуацией 

общения. Основные аспекты 

предложенного текста не рас-

крыты. Высказывание несвязное 

и нелогичное. 

Сло-

варный за-

пас недоста-

точен для 

выполнения 

поставлен-

ной задачи 

Непра-

вильное ис-

пользование 

грамматиче-

ских структур 

делает невоз-

можным вы-

полнение по-

ставленной за-

дачи 

Речь по-

чти не вос-

принимается 

на слух из-за 

большого ко-

личества фо-

нематических 

ошибок и не-

правильного 

произнесения 

многих зву-

ков 

 

Результаты второго этапа государственного экзамена объявляются в день его про-

ведения. 

Обучающийся, успешно сдавший государственный экзамен, допускается к вы-

полнению и защите выпускной квалификационной работе. 

 

2.1 Содержание государственного экзамена 

2.1.1 Перечень тем, проверяемых на первом этапе государственного экзамена 

1. Философия, ее место в культуре 

2. Исторические типы философии 

3. Проблема идеального. Сознание как форма психического отражения 

4. Особенности человеческого бытия 

5. Общество как развивающаяся система. Культура и цивилизация 

6. История в системе гуманитарных наук 

7. Цивилизации Древнего мира 

8. Эпоха средневековья 

9. Новое время XVI-XVIII вв. 

10. Модернизация и становление индустриального общества во второй половине 

XVIII – начале XX вв. 

11. Россия и мир в ХХ – начале XXI в. 

12. Новое время и эпоха модернизации 

13. Спрос, предложение, рыночное равновесие, эластичность 

14. Основы теории производства: издержки производства, выручка, прибыль 

15. Основные макроэкономические показатели 

16. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция 

17. Предприятие и фирма. Экономическая природа и целевая функция фирмы 

18. Конституционное право 

19. Гражданское право 

20. Трудовое право 

21. Семейное право 

22. Уголовное право 

23. Я и моѐ окружение (на иностранном языке) 

24. Я и моя учеба (на иностранном языке) 

25. Я и мир вокруг меня (на иностранном языке) 
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26. Я и моя будущая профессия (на иностранном языке) 

27. Страна изучаемого языка (на иностранном языке) 

28. Формы существования языка 

29. Функциональные стили литературного языка 

30. Проблема межкультурного взаимодействия 

31. Речевое взаимодействие 

32. Деловая коммуникация 

33. Основные понятия культурологии 

34. Христианский тип культуры как взаимодействие конфессий 

35. Исламский тип культуры в духовно-историческом контексте взаимодействия 

36. Теоретико-методологические основы командообразования и саморазвития 

37. Личностные характеристики членов команды 

38. Организационно-процессуальные аспекты командной работы 

39. Технология создания команды 

40. Саморазвитие как условие повышения эффективности личности 

41. Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физической 

культурой и спортом 

42. Техническая подготовка и обучение двигательным действиям 

43. Методики воспитания физических качеств.   

44. Виды спорта 

45. Классификация чрезвычайных ситуаций. Система чрезвычайных ситуаций 

46. Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

2.1.2 Перечень практических заданий, выносимых на второй этап государствен-

ного экзамена 

Государственный междисциплинарный экзамен по «Практическому курсу первого 

иностранного языка (немецкий язык) и второго иностранного языка (английский 

язык)»  включает 2 практических задания: 

1.1 Пересказ с элементами реферирования неадаптированного текста на немецком 

языке (объем до 1000 знаков).  

1.2 Пересказ с элементами реферирования неадаптированного текста на английском 

языке (объем до 500 знаков). 

 

2.1.3 Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

а) Основная литература:  

1. Емец, Т. В. Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

для студентов 5 курса (немецкий язык) : практикум / Т. В. Емец ; МГТУ. - Магнитогорск : 

МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1927 (дата обращения: 04.04.2024). - 

Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

2. Потрикеева, Е. С. Методика преподавания второго иностранного языка (немецко-

го) : практикум / Е. С. Потрикеева ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. 

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

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2102 (дата обращения: 04.04.2024). - 

Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

б) Дополнительная литература:  

1. Deutshe Landwirtschaft im Wandel. Agrarpolitik : учебное пособие / Т. В. 

Емец, О. В. Михина, Т. В. Акашева, Н. М. Рахимова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 

2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2163 (дата обращения: 04.04.2024). - 

Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM. 

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/1927
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2102
https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2163
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в) Методические указания 

Самостоятельная работа студентов вуза : практикум / составители: Т. Г. Неретина, Н. 

Р. Уразаева, Е. М. Разумова, Т. Ф. Орехова ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. 

И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. 

экрана. - URL: https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2391 (дата обраще-

ния: 04.04.2024). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на 

CD-ROM. 

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 пересказа основного содержания текста и самостоятель-

ного монологического высказывания по теме текста и/или близких к ней тем. На первую 

часть должно уйти около 60% времени, на вторую часть - около 40%. 

В начале ответа необходимо сообщить, какие проблемы рассматриваются в статье. 

Далее следует пересказать основное содержание статьи. Следует раскрыть точку зрения 

автора на проблему, поднятую в статье, привести его аргументы и пояснения. Затем необ-

ходимо высказаться по тематике данного текста. Можно выразить согласие или несогла-

сие с точкой зрения автора, дать своѐ мнение по поводу материала данного текста, приве-

сти дополнительные факты по данной или схожей тематике. При устном ответе рекомен-

дуется использовать активный вокабуляр по теме экзаменационного текста, разнообраз-

ные грамматические конструкции. 

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. Уверенность в себе поможет собраться 

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

 

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. 

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 (несколько обучающихся, выпол-

няющих ВКР совместно), по письменному заявлению, имеет право предложить свою те-

му для выпускной квалификационной работы, в случае ее обоснованности и целесооб-

разности ее разработки для практического применения в соответствующей области про-

https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/2391
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фессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельно-

сти. Утверждение тем ВКР и назначение руководителя утверждается приказом по уни-

верситету. 

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 (представлены в приложении 2) и локальным норма-

тивным актом университета СМК-О-СМГТУ-36-20 Выпускная квалификационная рабо-

та: 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.  

Выпускная квалификационная работа, подписанная заведующим кафедрой, имею-

щая отзыв руководителя работы, допускается к защите и передается в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до даты защиты, так-

же 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; 

– 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. 

3.4 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

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

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

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.  

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.  
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Приложение 1 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Формирование универсальных учебных действий в обучении немецкому языку в 

начальной школе. 

2. Формирование универсальных учебных действий в обучении немецкому языку в об-

щей школе. 

3. Формирование универсальных учебных действий в обучении немецкому языку в 

старшей школе. 

4. Формирование УУД в ходе обучения говорению на немецком языке. 

5. Формирование УУД в ходе обучения аудированию на немецком языке. 

6. Формирование УУД в ходе обучения чтению на немецком языке. 

7. Формирование УУД в ходе обучения письму на немецком языке. 

8. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности на уроках немецкого языка в … классе. 

9. Владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках 

немецкого языка в … классе. 

10. Возможности интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся средствами немецкого языка. 

11. Защита индивидуальных проектов на уроках немецкого языка. 

12. Оценка универсальных учебных действий во время реализации оценочного образова-

тельного события на немецком языке. 

13. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению немецкого языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

14. Проблемы освоения учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» на базовом уровне в средней школе. 

15. Современные требования к предметным результатам ФГОС СОО по немецкому языку. 

Сравнительный анализ. 

16. Достижение общеевропейских компетенций владения иностранным языком в средней 

школе. 

17. Развитие позитивной мотивации и самомотивации обучающихся к изучению ино-

странных языков и культур. 

18. Оценка деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО по ИЯ. 

Стартовая и промежуточная диагностика, внутришкольный мониторинг. 

19. Формы повышения квалификации современного учителя ИЯ. 

20. Профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО. 

 

 

Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВА-

ЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

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 могут 

быть следующими:  

1. Выбор темы ВКР.  

2. Составление плана исследования.  
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3. Анализ психолого-педагогической, методической, лингвистической и другой ли-

тературы по изучаемой проблеме.  

4. Осмысление полученной информации и выдвижение рабочей гипотезы.  

5. Выбор методов и методик исследования.  

6. Организация работы по проверке гипотезы исследования.  

7. Анализ и обобщение полученных результатов эксперимента.  

8. Систематизация материала, написание и оформление ВКР.  

9. Подготовка к защите.  

10. Защита ВКР.  

Подобный план помогает устанавливать логическую последовательность, очеред-

ность и сроки выполнения отдельных этапов ВКР.  

Научный аппарат исследования  

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

и оформление полученных результатов. При разработке и описании научного аппарата 

педагогического исследования необходимо придерживаться следующей структуры: в ме-

тодологической части:  

– актуальность исследования;  

– проблема;  

– тема;  

– цели исследования;  

– объект исследования;  

– предмет исследования;  

– гипотеза;  

– задачи;  

– научная новизна и теоретическая значимость исследования;  

– практическая значимость исследования;  

в процедурной части:  

– логика (этапы) исследования;  

– методы и методики, используемые на каждом его этапе;  

– структура ВКР.  

Рассмотрим перечисленные компоненты научного аппарата более подробно. При 

обосновании актуальности темы и степени разработанности проблемы исследования 

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

образовательной практикой в аспекте выбранного направления, что сделано специалиста-

ми в данной области, а что осталось неизученным? Следовательно, обоснование актуаль-

ности предполагает ответ на вопрос: почему данную проблему в настоящее время необхо-

димо изучать? Исследование в области педагогики является актуальным в том случае, ес-

ли: во-первых, отвечает насущным потребностям педагогической практики, а во-вторых, 

восполняет пробелы в определенной области педагогической науки. При анализе актуаль-

ности темы выявляются противоречия. Противоречие – это взаимодействие между взаи-

моисключающими, но при этом взаимообусловленными и взаимопроникающими друг в 

друга противоположностями внутри единого объекта и его состояний.  

Пример. Актуальность исследования обусловлена противоречиями между объектив-

но возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом к решению проблемы 

формирования коммуникативной компетенции студентов, с одной стороны, и недостаточ-

ной теоретической и практической разработанностью принципов, содержания, форм и ме-

тодов его реализации средствами иностранного языка, с другой стороны.  

Пример. Актуальность исследования обусловлена противоречием между образова-

тельным потенциалом интерактивных технологий в формировании иноязычной коммуни-

кативной компетенции студентов и недостаточным их использованием в системе вузов-

ской подготовки.  
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Следующий шаг – это формулирование проблемы. Проблема исследования – теоре-

тический или практический вопрос, требующий разрешения. Проблема исследования 

представляет собой попытку осмыслить одну из сторон противоречия, она логически вы-

текает 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 ме-

тодического инструментария и т.п. Чаще всего проблема исследования формулируется в 

виде вопроса. Пример: «Каковы условия, необходимые и достаточные для формирования 

у будущих учителей немецкого 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 уточ-

няет проблему.  

Далее обосновывается цель исследования. Цель – это предполагаемый научный ре-

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

кратко, содержательно включая основной замысел исследователя. Цель представляет со-

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

форме повествовательного предложения, обычно с помощью глагольных форм – «разра-

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

Вслед за целью исследования определяются его объект и предмет. Объект исследо-

вания – это методологическая характеристика исследования; процесс или явление, порож-

дающее 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 обу-

чения, изучения сложившихся и создания новых форм, методов, приемов, средств и тех-

нологий 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; раз-

витие 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 рассматривает-

ся?», то предмет исследования дает представление о том, как рассматривается объект, ка-

кие новые отношения, свойства, аспекты и функции объекта рассматривает данное иссле-

дование. Это может быть или процесс, в нѐм происходящий, или аспект, который, иссле-

дуется. Один и тот же объект может быть предметом разных исследований или даже це-

лых научных направлений. Так, объект «педагогический процесс» на разных уровнях об-

разования 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 поли-

культурной языковой личности при обучении иностранному языку на старшем этапе» 

объектом исследования является процесс формирования поликультурной языковой лич-

ности при обучении иностранному языку на старшем этапе. Предметом исследования ста-

новится методика обучения лингвострановедческому аспекту старшеклассников.  

Следующий важнейший шаг научного аппарата исследования – это построение ги-

потезы. Гипотеза представляет собой научное предположение, выдвигаемое для объясне-

ния какого-либо явления и требующее проверки и теоретического обоснования для того, 

чтобы стать достоверным научным знанием. Гипотеза конструируется по следующей схе-

ме: «Если А, В, С ,то D». Формулируя гипотезу, автор строит предположение о том, каким 

образом он намерен достичь поставленной цели исследования. Естественно, гипотеза в 

процессе исследования неоднократно уточняется, дополняется или изменяется.  
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Цель и гипотеза исследования логически определяют 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 ис-

следования, как частные цели по отношению к общей цели исследования, заданные в кон-

кретных условиях. Другими словами, с помощью последовательного решения задач ис-

следования достигается его цель. Ни одна из задач не может повторять цель или быть ши-

ре ее. Каждая задача соотносится с определенной главой (параграфом) исследования. 

Единых требований и алгоритмов к формулировке задач педагогического исследования не 

существует, можно назвать лишь общие ориентиры для их определения:  

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

функционирования и развития изучаемого объекта. При формулировке используются сле-

дующие существительные: «выявление», «исследование», «описание» и т.д.  

2. Вторая задача направлена на раскрытие общих способов преобразования объекта 

исследования, на построение его моделей. Используются слова: «выработка», «дополне-

ние», «использование», «обобщение», «подтверждение», «оценка», т.д.  

3. Третья задача направлена на разработку, создание конкретных методик педагоги-

ческого действия, выработку практических рекомендаций: «проверка», «внедрение», 

«применение», «использование».  

Пример: Цель исследования – определение методов и приемов работы с лингвостра-

новедческим материалом, способствующих эффективному формированию поликультур-

ной 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 ис-

пользования на уроках иностранного языка; – разработать пути и приемы работы с линг-

вострановедческим материалом на занятиях по немецкому языку; – разработать комплекс 

упражнений, направленных на развитие умения учащихся извлекать информацию о куль-

туре страны изучаемого языка; – провести опытную проверку использования разработан-

ного комплекса упражнений. Определение научной новизны, теоретической и практиче-

ской значимости исследования осуществляется по завершению работы как анализ прове-

денного исследования и полученных результатов. Этой новизной 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 педа-

гогических 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 практи-

ческая и научная актуальность темы, тем яснее самому исследователю, что именно он вы-

полнил, каков его конкретный вклад в науку.  

Требования к научной новизне исследования следующие :  

– 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  
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– 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, теоретическая и практическая значимость исследования, определяемые самим 

студентом, затем анализируются и подтверждаются рецензентами и защищаются автором 

работы.  

Далее следует описание методов исследования. Методы исследования – это приемы, 

процедуры и операции эмпирического и теоретического познания и изучения явлений 

действительности, являющиеся орудием получения научных фактов. Методы исследова-

ния в педагогическом исследовании подразделяются на: общенаучные, собственно педа-

гогические 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 гипо-

тез и теории; методы описания, объяснения и прогноза; специальные методы, используе-

мые в отдельных отраслях педагогического знания; методы математической статистики 

обработки результатов исследования.  

Для каждого этапа исследования следует применять наиболее оптимальный ком-

плекс 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 исследова-

ния; – 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. 

 

 

 

 


