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Общее положение. 

Выполнение выпускной квалификационной работы по дисциплине 

является неотъемлемой частью изучения программы по учебному плану. 

Написание выпускная квалификационная работа является неотъемлемой 

частью формирования знаний, умений и навыков по освоению компетенций 

по учебному плану.  

Основная цель выпускной квалификационной работы – углубление 

теоретических знаний и формирование практических умений и навыков, 

формируемой ОПОП. Выпускная квалификационная работа носит 

исследовательский характер и должна являться результатом самостоятельной 

творческой работы обучающегося, содержать выводы и конкретные 

предложения. Обязательным требованием к написанию ВКР является 

привлечение информации из специальной литературы (монографии, статьи, 

авторефераты и др.), изучение опыта использования исследуемой тематики в 

учебном процессе, отечественного и зарубежного опыта. Необходимым 

условием аргументированного освещения выбранной обучающимся темы 

работы является использование фактического материала по теме. Также 

рекомендуется использовать информацию из периодических изданий и 

информационных научно-образовательных и методических сборников. 

Отсутствие в ВКР фактического материала из практики обучения или 

преподавания по данной дисциплине, где освещается данная тема, является 

существенным недостатком.  

Выбор темы выпускной квалификационной работы.  

Перечень примерных тем ВКР разрабатывается преподавателями 

кафедры в соответствие с утвержденным учебным планом. В начале 

учебного года определяются научные руководители ВКР. В течение первого 

месяца с начала того семестра, в рамках которого выполняется ВКР, 

обучающийся должен самостоятельно или с помощью преподавателя, 

закрепленного кафедрой в качестве научного руководителя, выбрать из 

списка, предложенного кафедрой или научным руководителем, тему для 

своей будущей работы. В отдельных случаях обучающийся может сам 

предложить научному руководителю тему для своей работы, которая не 

вошла в предложенную кафедрой тематику, но отражает его приверженность 

определенному направлению научных поисков. В этом случае тема 

обязательно должна быть согласована с научным руководителем и, в 

последующем - кафедрой. Необходимо обратить внимание на 

преемственность темы ВКР с ранее выполненными обучающимся темами 

научных работ: курсовых работ, проектов, грантов и др. Темы работ, 

научный руководитель и обучающийся, выполняющий ВКР, должны быть 

обязательно утверждены на заседании кафедры и внесены в 

соответствующий протокол. На основания представления кафедры издается 

приказ об утверждении темы ВКР по университету. 

В качестве объекта исследования может быть выбрано проблема 

конкретно по конкретной дисциплине или по тому направлению 

филологической науки (или иной науки). Однако она обязательно должна 



быть связана с данной ОПОП и в той или иной мере служить углубление 

теоретических знаний и формирование практических профессиональных 

компетенций. В формулировке темы желательно отражение направления 

подготовки, соответствующей учебному плану. Внутри одной группы 

обучающихся не разрешается выбор одинаковой темы. Тема должна быть 

актуальной и, желательно, практика ориентированной.  

Язык выполнения выпускной квалификационной работы. 

Как правило, ВКР выполняется на том языке – на русском языке или на 

родном языке, на котором ведется преподавание учебных дисциплин 

предметной подготовки. По желанию обучающегося, допускается 

выполнение ВКР только на русском языке. При выполнении ВКР на родном 

(татарском) языке должно быть в обязательном порядке оформлены на 

русском языке дополнительно титульный лист и краткое резюме работы. 

Титульный лист на русском языке располагается по счету первым, титульный 

лист на родном языке – вторым, краткое резюме на русском языке – третьим. 

Все эти три страницы принимаются по счету за одну страницу. 

Техника оформления выпускной квалификационной работы. 

Техника выполнения ВКР в основном соответствует нормам и 

правилам оформления выпускных квалификационных работ, принятых 

локальными актами ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы». В то же время, 

учитывая специфику выполнения НИРС на кафедре, связанных реализацией 

ОПОП по данному направлению подготовки и направленности (профилю), 

прежде всего в зависимости от языка выполнения и развития данной 

национальной филологической науки, могут быть свои отличительные 

особенности в оформлении ВКР. Эти особенности отражены в Приложениях 

к данным методическим рекомендациям. 

ВКР должна быть оформлена согласно требованиям ГОСТа. 

Ориентировочный объем работы (без приложений), как правило, должен 

составлять не менее 55 страниц машинописного текста, отпечатанного через 

полуторный интервал (шрифт соответственно 14 pt). В общий объем работы 

входит страницы, начиная с титула и заканчивая списком использованной 

литературы. Приложения в общий объем работы не входят, но нумеруются в 

общем порядке. 

Текст набирается в редакторе MS Word. Рекомендуется использований 

версий Word 2003-2007 гг. При наборе строго рекомендуется использовать 

гарнитуру шрифта Times New Roman. ВКР выполняют стандартных листах 

формата А4. Поля составляют: верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 1,5 мм; 

левое – 30 мм. На титульном листе и содержании номер страницы не ставят. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами нормальным шрифтом № 

14 с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номера страниц 

проставляются внизу в центре страницы без точки в конце (меню – вставка – 

номер страницы). Иллюстрации, таблицы и схемы, расположенные на 

отдельных листах внутри текста, входят в общую нумерацию. 

При оформлении ВКР особо необходимо обратить внимание на 

использование короткое тире (-) и дефиса (-). Их нужно обязательно 



различать. Также строго рекомендуется использовать «принудительный 

разрыв» (одновременное нажатие клавиш Shift+Ctrl+пробел) при написании 

инициалов и фамилий, чтобы инициалы не разрывались от фамилий, 

расположившись на разных строках. Это же можно использовать при цифрах 

или перечислениях, чтобы расположить строки текста ровно друг за другом и 

т.д. 

При использовании ссылки внутри текста, цитату нужно заключить в 

кавычки, а источник обозначить в квадратных скобках после цитаты « » […]. 

Внутри скобок через запятую указываем фамилию автора без инициалов или 

начало названия источника, год издания литературы и страницу, откуда взята 

цитата. По итогу это выглядит примерно так: « » [Гарипов, 2010: 78] или 

[История татар, 2014: 121]. Если в тексте вы используете косвенную речь, то 

кавычки не ставятся – вся разница в этом. Если же вы цитируете сразу 

несколько источников, например, когда несколько авторов высказываются по 

одному вопросу, то эти ссылки оформляются так, дублируя [Гарипов, 2010: 

78; Закиев, 2010: 6, 13, 203; История татар, 2014: 121]. См. Приложение 8. 

ВКР должна включать следующие части:  

Титульный лист на русском языке (Приложение 1);  

Титульный лист на родном языке (Приложение 2); 

Краткое резюме на русском языке (Приложение 3); 

Содержание (с указанием номеров страниц, желательно в 

автоматическом режиме) (Приложение 4);  

Введение (Приложение 5);  

(Глава) 1. Теоретическая часть или описание проблемы (Приложение 

6);  

(Глава) 2. Методическая часть (Приложение 6);  

Заключение (выводы, предложения, прогнозы) (Приложение 6);  

Список использованной литературы (Приложение 7);  

Список сокращений (Приложение 9); 

Приложения (Приложение 10).  

Текст ВКР должен быть логичным и связным, без грамматических, 

орфографических и стилистических ошибок. Основная часть работы 

включает главы и пункты в соответствии с логической структурой 

изложения. (При этом само слово Глава не пишется, поэтому они у нас выше 

указаны в скобках). Название главы не должно дублировать название темы, а 

название пунктов - названия глав. Формулировки должны быть лаконичны и 

отражать суть главы (пункта). Главы работы должны быть сбалансированы 

по объему в зависимости от тематики выбранного исследования. 

Нецелесообразно делать разделы излишне громоздкими или маленькими. 

Каждую главу начинают с нового листа, называют в соответствии с 

содержанием. Названия глав и их перечень в содержании должны 

соответствовать друг другу.  

Введение содержит актуальность выбранной темы, цели и задачи 

работы. Актуальность обосновывает необходимость проведения данного 

исследования исходя из условий современного развития данной отрасли 



науки и уровня исследованности темы или поставленной в ней проблемы. 

Цель должна быть созвучна с темой исследования. После формулировки цели 

– несколько задач, конкретизирующих ее. Далее указываются теоретические 

и практические основы написания работы. Объем введения не должен 

превышать 5 страниц машинописного текста. Основная часть работы должна 

содержать, как правило, не менее двух глав. Первая глава содержит 

исторические и теоретические аспекты исследуемой проблемы. В ней 

содержится обзор используемых источников информации по теме работы, 

описание объекта и предмета исследования, различные теоретические 

концепции, принятые понятия и их классификации, а также своя 

аргументированная позиция по данному вопросу. В этой главе могут найти 

место данные, построенные в научные таблицы и графики. Вторая глава 

посвящена методическому аспекту проблемы, а также анализу практического 

материала. В ней могут содержатся конкретные предложения методического 

характера, указания на обучающие технологии, предложены упражнения и 

задания для закрепления теоретических знаний, умений и навыков. В ходе 

анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики (они могут быть оформлены и в виде 

приложений). Здесь могут рассматриваться и обосновываться направления 

решения выявленных проблем, предлагаться пути решения исследуемой 

(разрабатываемой) проблемы; конкретные практические рекомендации и 

предложения по совершенствованию исследуемых (разрабатываемых) 

явлений и процессов.  

Каждая из глав в рамках основной части ВКР могут содержать в себе 

несколько пунктов, отражающих различные аспекты проблематики, 

рассматриваемой в главе. При этом выделять в пунктах подпункты не 

рекомендуется. По итогам каждой главы должны быть сформулированы 

краткие выводы (3-5 предложений), отражающие основные результаты 

исследования, полученные в данной главе и кратко характеризующие ее 

содержание.  

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения из всех глав работы с их кратким обоснованием в 

соответствие с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов. При этом выводы не могут подменяться 

механическим повторением выводов по отдельным главам.  

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при написании ВКР (не менее 35-45 

наименований). Источники приводятся в алфавитном порядке без деления на 

жанры. Пример оформления списка использованной литературы см. в 

Приложении 5. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

Процедура защиты ВКР и требования к защите, а также критерии 

оценки прописаны в программе ГИА ОПОП. 

Готовая ВКР в установленные сроки сдается лаборанту на кафедру или 

руководителю после преддипломной практики. После установленной даты 



сдачи научный руководитель в течение 10 дней проверяет ВКР и составляет 

на нее предварительный отзыв. Срок сдачи ВКР и срок ее проверки могут 

быть установлены руководителем работы или заведующей кафедрой. Если 

представленная ВКР характеризуется серьезными недостатками, она не 

допускается к предзащите и возвращается на доработку. После доработки, 

при условии устранения существенных замечаний, ВКР подлежит 

предзащите. Если ВКР соответствует предъявляемым требованиям и 

серьезные замечания к ее содержанию отсутствуют, работа допускается к 

защите. Преподаватель (руководитель работы) должен подготовить работу к 

защите, оформить отзыв руководителя и получить внешнюю рецензию, а 

также выписку из протокола заседания кафедры. Нарушение сроков сдачи 

ВКР возможно только в случае болезни обучающегося при предоставлении 

подписанного медицинского заключения с печатью лечебного учреждения.  

ВКР должна быть собственной работой обучающегося. Плагиат и 

воровство материала недопустимы ни в каких формах. Необходимо обратить 

внимание на то, что: 1) электронная версия работы проверяется на 

антиплагиатном программном обеспечении (оригинальность должна быть на 

уровне не менее 70 % по очной форме обучения и не менее 50% по заочной 

форме обучения) и результат проверки в распечатанном виде должен быть 

приложен к работе; 2) обучающимся должен быть представлен подробный и 

поддающийся проверке список использованных источников. Во избежание 

осложнений: 1) следует в всегда указывать источник заимствования 

информации и идей; 2) обучающейся обязан предоставить подробные ссылки 

в списке использованных источников. Если обучающейся не уверен, как 

правильно процитировать чужие идеи в своей работе, он всегда может 

проконсультироваться с научным руководителем. Однако низкий 

допустимый уровень оригинальности не может быть препятствием допуску 

ВКР к защите, однако такая работа не может быть оценен ГЭК 

положительно.  

Обучающимся следует сохранять копии материалов, которые были 

включены в работу. Это будет доказательством их работы в случае споров. 

Утрата рабочих материалов, а также готовой работы – на ответственности 

обучающегося.  

Защита ВКР проходит устно, в установленные официальным 

расписанием сроки. При защите ВКР предоставляется слово для доклада на 

до 7-10 минут. В течение этого времени кратко излагается актуальность и 

цель исследования, краткое содержание работы, даются ответы на замечания, 

сделанные в отзыве, а также на устные вопросы членов ГЭК. Зачитывается 

внешняя рецензия и отзыв руководителя. Если в них имеются замечания, то 

обучающийся должен в обязательном порядке на них ответит.  

Можно указать следующие примерные наиболее общие вопросы, на 

которые должен ответить каждый обучающейся в процессе защиты своей 

ВКР:  

1. Почему Вы выбрали эту тему для своего исследования? В чем 

заключается ее актуальность?  



2. Какие цели и задачи Вы ставили в своем научном исследовании? Что 

Вы хотели доказать?  

3. Что нового Вы узнали в изучаемом Вами дополнительном материале 

по сравнению с учебной литературой?  

4. На каких основных источниках Вы основывали написание своей 

ВКР? Что показалось Вам интересным в той или иной работе, что конкретно 

Вы использовали в своей работе? С кем из авторов Вы согласны по ряду 

дискуссионных вопросов, а с кем - нет?  

5. Какие выводы и предложения по своей теме исследования Вы 

сделали; каков основной итог Вашей работы?  

6. Собираетесь ли Вы продолжать свои исследования по данной теме в 

будущем? Если да, то по каким основным направлениям?  

7. Чем Вам могут помочь знания, полученные в данной области, в 

Вашей дальнейшей научной и практической работе?  

По итогам защиты (краткий доклад и ответы на вопросы) работа 

оценивается ГЭК по критериям в соответствии с программой ГИА. 

Примерные критерии оценивания указаны в программе ГИА. 
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