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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса. Содержание самостоятельной 

работы студентов должно быть направлено на расширение и углубление 

знаний и умений по данному курсу, а также на установление межпредметных 

связей. 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебной 

деятельности обучающихся, способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом 

учебного процесса для каждого студента и определяется учебным планом по 

направлению 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) программы «Комплексное сопровождение 

образования лиц с ОВЗ». 
Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, обучающихся; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развития исследовательских умений. 

В учебном процессе может быть выделено два вида самостоятельной 

работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя без его непосредственного участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер,  учитывать  специфику  изучаемой  учебной  дисциплины, 



индивидуальные особенности обучающегося. Формы самостоятельной 

работы студентов определяются при разработке рабочих программ 

содержанием учебной дисциплины. 

Основными видами заданий для самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др), завершение аудиторных 

практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 

материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, 

тематических кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по 

образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, 

выполнение расчетов (графических работ), решение ситуационных 

(профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и 

моделирование разных видов 

и компонентов профессиональной деятельности, опытно экспериментальная 

работа, рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов 

по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме. 

Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также 

рассматривается как завершающий этап выполнения самостоятельной 

работы), при выборе вида и формы самостоятельной работы следует 

учитывать форму контроля. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуются как единство двух форм: самоконтроль и самооценка 

обучающегося и контроль и оценка со стороны преподавателя. 



Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: готовность студентов к самостоятельному труду; наличие и 

доступность необходимого учебно-методического и справочного 

материала; консультационная помощь. 

 

Организация аудиторной самостоятельной работы 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 
Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

− выполнение лабораторных и практических работ по инструкциям; работа 

с литературой и другими источниками информации, в том числе 

электронными; 

− само- и взаимопроверка выполненных заданий; 

− решение проблемных и ситуационных задач. 

Выполнение лабораторных и практических работ осуществляется на 

лабораторных и практических занятиях в соответствии с графиком учебного 

процесса. Для обеспечения самостоятельной работы преподавателями 

разрабатываются методические указания по выполнению 

лабораторной/практической работы. 

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. 

электронными может реализовываться на семинарских и практических 

занятиях. Данные источники информации могут быть представлены на 

бумажном и/или электронном носителях, в том числе, в сети Internet. 

Преподаватель формулирует цель работы с данным источником информации, 

определяет время на проработку документа и форму отчетности. 

Само и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на 

семинарском, практическом занятии и имеет своей целью приобретение 

таких навыков как наблюдение, анализ ответов сокурсников, сверка 

собственных результатов с эталонами. 

Решение проблемных и ситуационных задач используется на 

лекционном, семинарском, практическом и других видах занятий. 

Проблемная/ситуационная задача должна иметь четкую формулировку, к ней 

должны быть поставлены вопросы, ответы на которые необходимо найти и 

обосновать. Критерии оценки правильности решения 

проблемной/ситуационной задачи должны быть известны всем 

обучающимся. 

 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 



подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с 

определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам 

работы, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе 

консультации преподаватель предупреждает о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Для методического обеспечения и руководства самостоятельной работой 

в образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия, 

методические рекомендации по самостоятельной подготовке к различным 

видам занятий (семинарским, лабораторным, практическим и т.п.) с учетом 

специальности, учебной дисциплины, особенностей контингента студентов, 

объема и содержания самостоятельной работы, форм контроля и т.п. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности 

обучающихся. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

− для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет- 

ресурсов и др.; 

− для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, 

кроссвордов, глоссария для систематизации учебного материала; изучение 

словарей, справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент- 

анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

заданий в тестовой форме и др.; 

− для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; составление схем; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к 

деловым и ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности; подготовка презентаций, 

творческих проектов; подготовка курсовых и выпускных работ; опытно- 

экспериментальная работа; проектирование и моделирование разных видов и 

компонентов профессиональной деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

преподавателем  разрабатывается  перечень  заданий  для  самостоятельной 



работы, который необходим для эффективного управления данным видом 

учебной деятельности обучающихся. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной 

работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по 

каждой дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному 

плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других 

условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся 

имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью 

уточнения задания, формы контроля выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может проводиться в письменной, устной или смешанной форме с 

представлением продукта деятельности обучающегося. В качестве форм и 

методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ и др. 

 

Методические рекомендации по изучению 

теоретических основ дисциплин 

 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить 

и закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и 

способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы и 

организовать свое время. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: 

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение 

теоретического материала дисциплины; 
- знакомство с Интернет-источниками; 

- подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, 

коллоквиумы); 
- подготовку и написание рефератов; 

- выполнение контрольных работ; 

- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той 

последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, 

студентам лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом 

регулярное повторение материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

прорабатывать и дополнять сведениями из других источников литературы, 



представленных не только в программе дисциплины, но и в периодических 

изданиях. 

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме 

прочитать рекомендованную литературу и составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих 

тем курса. Для расширения знания по дисциплине рекомендуется 

использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и 

использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 

Одной из актуальных методических проблем данного вида 

самостоятельной работы является обучение умениям осмысленного чтения, 

развитие навыков понимания психологических текстов. Напомним, что 

наибольшую трудность для студентов представляет чтение научных монографий и 

статей. В отличие от учебных пособий они не адаптированы для учебных целей и 

для соответствующей категории студентов. Сталкиваясь со сложным для 

восприятия стилем научного текста, некоторые студенты испытывают значительные 

трудности в его понимании и поэтому ограничиваются механическим заучиванием 

формулировок. 

В этой связи важной задачей преподавателя является использование 

заданий, способствующих развитию у студентов соответствующих умений чтения. 

Это могут быть, например: 

▪ задания по составлению подробного структурированного плана 

раздела; 

▪ задания по свободному (без опоры на конспект) пересказу раздела 

текста; 
▪ поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 

▪ ответы на конкретные вопросы по разделу, направленные на 

выявление понимания основных понятий, умения сравнивать, анализировать, 

синтезировать, обобщать; 

▪ задания по формулированию отдельных мыслей текста в другой 

стилистической и синтаксической форме; 
▪ составление краткого конспекта текста; 

▪ составление опорной графической схемы раздела с текстовыми 

пояснениями; 
▪ составление резюме прочитанного текста. 

Написание конспекта статьи, раздела книги – довольно типичное задание, 

которое преподаватель дает студентам при подготовке к семинару, практическому 

занятию, уроку. Предполагается, что конспектирование помогает продумыванию 

первоисточника. 

Другим основанием для заданий по конспектированию является желание 

преподавателя убедиться в том, что студент читал текст. Однако часто 

встречающиеся случаи переписывания конспектов у товарищей приводят к тому, 

что смысл текста при этом теряется. 



Для того чтобы конспектирование первоисточников выполняло 

познавательную функцию, студентов нужно обучать соответствующим умениям, в 

том числе: 

▪ отбору существенной информации и отделению ее от 

второстепенной; лексической и синтаксической переработке текста; 
▪ схематизации и структурированию прочитанного материала; 

▪ формулировке резюме по прочитанному материалу. 

В этом случае конспектирование будет способствовать осмысленному 

усвоению знаний. 

Подготовка к лекциям, семинарам и практическим занятиям 

представляет собой внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная подготовка студента к лекции должна состоять в первую 

очередь в перечитывании конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше 

понять материал новой лекции, опираясь на предшествующие знания. К 

сожалению, это делают лишь те немногие студенты, у которых сформировалось 

умение самоорганизации. Стимулировать чтение конспекта предыдущей лекции 

может регулярная практика проведения преподавателем устного или письменного 

экспресс-опроса студентов по ее содержанию в начале следующей лекции. 

Самостоятельная подготовка к семинарскому и практическому занятию за- 

ключается в прочитывании конспекта соответствующей лекции (если она чита- 

лась по данной теме), чтении соответствующего раздела учебника и первоисточ- 

ников. Главными задачами этой подготовки обычно являются: 

▪ повторение теоретических знаний, усвоенных в рамках аудиторной 

работы; 
▪ расширение и углубление знаний по теме занятия. 

Знания, полученные в процессе такой самостоятельной работы, являются 

теоретической базой для обсуждения вопросов семинарского занятия, для 

выполнения лабораторной работы или практического задания. 

Длительность подготовки студента к семинару должна примерно 

соответствовать длительности самого семинара, т. е. составлять два академических 

часа (или в отдельных случаях чуть больше). При средней скорости чтения 

студента 20 страниц в час получается, что подготовка к семинару должна состоять 

в изучении не более чем 40-50 страниц первоисточников. Конечно, разные 

студенты читают и конспектируют в разном темпе. Эти индивидуальные осо- 

бенности учесть довольно трудно. 

Содержанием подготовки студентов к семинару или практическому 

занятию может быть не только чтение литературы, но и подбор примеров, 

иллюстративного материала по определенным вопросам, проведение несложных 

психологических опытов, описание результатов наблюдения и самонаблюдения, 

решение психологических задач. Это может способствовать продуктивной 

организации аудиторного занятия преподавателем. 

Подготовка студентов к зачетам и экзаменам представляет собой важный вид 

самостоятельной учебной деятельности, прежде всего потому, что она позволяет 

систематизировать полученные знания и умения. Поэтому преподавательская 



практика выставления зачетов и экзаменов «автоматом», без обобщающих кон- 

трольных, тестовых, зачетных или экзаменационных работ нецелесообразна, поскольку 

лишает студентов возможности повторить, обобщить и систематизировать свои 

знания по разделу курса или дисциплине в целом. 

Некоторые наиболее типичные рекомендации, которые даются студентам при 

подготовке к экзаменам: 

1) Приступая к подготовке к экзаменам, полезно составить план. Составляя 

план на каждый день, необходимо четко определить, что именно вы будете изучать 

сегодня. При этом следует избегать обобщенных формулировок: «Немного по- 

занимаюсь», следует указывать, какие именно разделы вы будете прорабатывать 

сегодня. 

2) Следует начинать с самого трудного, т. е. с того раздела, который вы 

заведомо знаете хуже всего. Но бывает и так, что заниматься не хочется, в голову 

ничего не идет — как говорится, «нет настроения». В таком случае полезно начать 

с того, что вы знаете лучше, с того материала, который вам более всего интересен 

и приятен. Возможно, постепенно вы войдете в нужный ритм работы и сможете 

перейти к более трудным разделам. 

3) Готовясь к экзамену, не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и 

запомнить наизусть весь учебник. Полезно повторять материал по вопросам. 

Прочитав вопрос, вспомните и обязательно кратко запишите все, что вы знаете по 

этому вопросу, и лишь затем проверьте себя по учебнику. Особое внимание 

обратите на подзаголовки главы или раздела учебника, на правила и выделенный 

текст. Проверьте правильность дат, основных фактов. Только после этого 

внимательно, медленно прочитайте учебник, выделяя главные мысли, – это 

опорные пункты ответа. Надо всегда помнить, что ваша задача не вызубрить, а 

понять материал. Поэтому концентрируйте внимание на ключевых мыслях. 

4) При подготовке к экзаменам полезно структурировать материал, 

составляя план, схемы, причем обязательно делать это не в уме, а на бумаге. Такая 

фиксация на бумаге очень важна. Планы полезны и потому, что их легко использо- 

вать при кратком повторении материала и даже иногда непосредственно при 

ответе на экзаменах. 

5) В конце каждого дня подготовки следует проверить, как вы усвоили 

материал: вновь кратко запишите планы ответов на все вопросы, которые были 

проработаны в этот день. 

6) Если в какой-то момент подготовки к экзаменам вам начинает казаться, 

что это выучить невозможно и вы никогда не сможете запомнить всего, что 

требуется, подумайте о том, сколько информации по этому предмету вы уже 

усвоили, дайте себе отчет в том, где вы находитесь и сколько вам еще предстоит 

пройти, чтобы освоить весь материал, отделив легкие или сравнительно легкие 

для вас вопросы и темы от тех, которые вы рассматриваете как свою основную 

проблему. А затем сосредоточьтесь на том, что вам нужно выучить, как бы 

перекидывая мостик между тем, что вы знаете и чего не знаете. 



Методические рекомендации по выполнению рефератов 

 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания научного 

труда по предоставленной теме. Это самостоятельная научно- 

исследовательская работа, где студент раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

 
Требования к оформлению реферата: 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 
Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО 

автора и ФИО преподавателя. 
- введение, актуальность темы. 

- основной раздел. 

- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы. 

- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000. 

- список литературных источников должен иметь не менее 

10 библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 
Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

- отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2,5 см; 

- шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, пробел – 1,5; 

нумерация страниц – снизу листа. На первой странице номер не ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

 
Критерии оценки реферата: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 
- глубина проработки материала; 

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 

- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности; 

http://sgma.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1559&Itemid=708


- правильность и полнота использования литературы; 

- соответствие оформления реферата стандарту; 

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа является одной из составляющих учебной 

деятельности студента по овладению знаниями в области физиологии и 

биохимии растений. К ее выполнению необходимо приступить только после 

изучения тем дисциплины. 

Целью контрольной работы является определения качества усвоения 

лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для 

самостоятельного изучения. 

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании 

контрольной работы: 
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2. выработка навыков самостоятельной работы; 

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе. 

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением 

преподавателя. Тема контрольной работы известна и проводится она по 

сравнительно недавно изученному материалу. 

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально 

для каждого студента. По содержанию работа может включать теоретический 

материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы 

предшествует инструктаж преподавателя. 

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает 

творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, 

делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и 

эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и 

логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует 

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных 

пособий по данной теме и конспектов лекций. 

 

Создание презентаций 

Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной 

работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 

PowerPoint. 

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет 

методы и средства обработки и представления учебной информации, 

формирует у студентов навыки работы на компьютере. 



Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. 

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 
• оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

 

Критерии оценки: 

 
• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок. 

 

Не рекомендуется: 

 

- перегружать слайд текстовой информацией; 

- использовать блоки сплошного текста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 
- использовать переносы слов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и 

текстовых блоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель 

произносит вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет 

преподаватель, и потеряют интерес к его словам). 

 

 

Примерные требования к оформлению презентации 
Оформление слайдов 

Стиль • Соблюдайте единый стиль оформления. 

• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 

самой презентации. 
• Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текст, рисунки). 

Фон • Для фона выбирайте более холодные тона (синий 
или зеленый). 

Использование На одном слайде рекомендуется использовать не 



цвета более трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для 

текста. 

• Для фона и текста используйте контрастные 

цвета. 

• Обратите особое внимание на цвет 

гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде. 

•Не стоит злоупотреблять различными 

анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на 
слайде. 

 

Рекомендуется: 

 

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: 

короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного 

конспекта; 

- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 

текста; 

- использование табличного (матричного) формата предъявления материала, 

который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно 

показать связи между различными понятиями; 
- выполнение общих правил оформления текста; 

- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 
- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

- основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке 

абзаца (это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя 

мысли абзаца); 

- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, 

рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

 

Представление информации 
 

Содержание 

информации 

• Используйте короткие слова и предложения. 

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
• Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. 

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm


Расположение 

информации на 

странице 

• Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

• Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. 
• Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 

Шрифты • Для заголовков - не менее 24. 

• Для информации - не менее 18. 

• Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 

• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

• Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 

• Нельзя злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже строчных букв). 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

• рамки, границы, заливку; 

• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации 

наиболее важных фактов 

Объем 

информации 

• Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 
• Наибольшая эффективность достигается тогда, 

когда ключевые пункты отображаются по одному 

на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ 

Практика студентов является составной частью образовательного 

процесса и частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по направлению подготовки, 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 



профессиональных компетенций компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по направлению 

подготовки. 

ОПОП по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое)  образование,  направленность (профиль)  программы 

«Комплексное сопровождение образования лиц с ОВЗ» предусмотрены виды 

(типы) практик Учебная практика: ознакомительная практика; 

Производственная практика: педагогическая практика 1; Производственная 

практика: педагогическая практика 2; Производственная практика: 

преддипломная практика, Производственная практика: научно- 

исследовательская работа 1, Производственная практика: научно- 

исследовательская работа 2, Производственная практика: научно- 

исследовательская работа 3, Производственная практика: научно- 

исследовательская работа 4. 

Практика проводится дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практики. Практика может быть организована 

непосредственно в МарГУ, в том числе в структурном подразделении 

МарГУ, предназначенном для проведения практической подготовки, а также 

в профильной организации (осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы) на основании договора, 

заключаемого между МарГУ и профильной организацией 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу МарГУ, 

организующие проведение практики и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации. 

Организация прохождения студентами практики состоит из 

нескольких этапов: 

Перед началом практики руководителем практики от вуза проводится 

установочная конференция, в ходе которой студентам разъясняются: цели 

практики, основные задачи работы, уточняются сроки прохождения 

практики, права и обязанности практикантов; программа практики, 

содержание этапов работы, требования к написанию и публичной защите 

отчета по практике; необходимость, порядок и степень использования 

учебно-методического, справочного материала, и других источников. 

К началу практики студент должен подготовить дневник прохождения 

практики. В течение всего периода практики студент обязан заполнять 

дневник,  отмечая  этапы  выполненной  работы  (задания  практики),  а 



руководитель от организации подтверждает действительное их выполнение 

своей подписью и оценкой. К завершению практики руководитель от 

профильной организации дает оценку приобретенным компетенциям 

студентом, раскрывает качество и содержание его работы, отмечает 

трудовую исполнительскую дисциплину, уровень профессиональных знаний 

и навыков и др. 

Основной этап (производственный) практики зависит от ее вида. 

Педагогическая деятельность студентов на объектах практики 

осуществляется в соответствии с программой содержания практики. Вся 

собранная информация фиксируется для дальнейшей систематизации и 

оформления отчета по практике. За время практики студентам-практикантам 

необходимо выполнить все задания. 

Исследовательская работа студентов в рамках научно- 

исследовательской и преддипломной практики осуществляется в 

профильных организациях в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работой и программой практики. Вся собранная 

информация фиксируется для дальнейшей систематизации и оформления 

отчета по практике. Студент-практикант может пользоваться разнообразной 

учебной, научной и периодической литературой в целях углубленного 

изучения отдельных тематических разделов практики. Студент проводит 

исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком практики и 

режимом работы образовательной организации – места прохождения 

практики. Получает от руководителя практики указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики. Отчитывается о выполненной работе в соответствии с 

установленным графиком. 

На заключительном этапе практики студенты оформляют результаты в 

Отчете о прохождении практики. Контрольной формой представления 

отчета является его публичная защита. 

Студенты, направляемые на практику, должны: 

− явиться на установочную конференцию, проводимую 

руководителем практики от МарГУ; 

− детально ознакомиться с программой практики; 

− прибыть на базу практики в строго установленные сроки с 

предъявлением направления на прохождение практики и дневника; 

− соблюдать календарные сроки прохождения практики; 

− ежедневно заполнять дневник практиканта; 



− полностью выполнять задания, предусмотренные программой и 

календарным планом практики, 

− своевременно представлять руководителям практики от 

профильной организации свои записи для текущего контроля; 

− подчиняться действующим в профильной организации правилам 

внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

− обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными 

работниками ответственность за выполняемую работу по плану 

подразделения и ее результаты; 

− представить точно в срок руководителю практики от МарГУ 

отчет о выполнении всех заданий практики; 

− защитить отчет по практике в установленные сроки. 

Проведение практики предусматривает выполнение практических 

заданий в условиях базы практики; самостоятельную работу студентов; 

консультации преподавателей. Во время практики происходит закрепление и 

конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение 

студентами компетенций практической работы по избранному направлению 

подготовки, углубление теоретических знаний и приобретение 

практического опыта в области педагогической деятельности. Студент 

может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 

знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности 

при выполнении следующих условий: систематическая работа в качестве 

практиканта в организации под руководством руководителя практики и 

самостоятельная работа по выполнению практических заданий, написанию 

разделов отчета по практике закреплению полученных знаний и навыков; 

добросовестное выполнение заданий руководителя практики в рамках 

программы практики в организации; выяснение и уточнение отдельных 

предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в разделах 

программы практики; взаимосвязей отдельных ее разделов, используемых 

методов, характера их использования в образовательной и 

профессиональной деятельности. В процессе проведения практики 

проводится текущий контроль за выполнением индивидуального задания. 

Текущий контроль осуществляется совместно руководителями практики от 

профильной организации и МарГУ. Промежуточная аттестация по практике 

предусмотрена в форме дифференцированного зачета. 

Формы отчетности по итогам практики - составление и защита отчета. 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 



проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения 

заданий, предусмотренных программой практики. 

Отчёт должен быть полностью закончен на месте практики и там же 

представлен для заключения и отзыва руководителю от профильной 

организации, который при отсутствии замечаний должен его завизировать. В 

результате студент получает персональные оценки по каждому разделу 

практики, по которым выставляется окончательная суммарная оценка по 

практике. При защите отчета по практике учитывается объем выполнения 

программы практики, правильность оформления документов, содержание 

отзыва-характеристики; правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросы, содержательность и актуальность результатов практики, 

отраженных в докладе. 

Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Законодательство Российской Федерации в соответствии с 

основополагающими международными документами в области образования, 

предусматривает принцип равных прав на образование для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. При включении студентов с 

инвалидностью в профессиональную деятельность на практике необходимо 

обеспечить многообразие организационных форм, методов обучения, 

альтернативность, вариативность, разнообразие, дифференциацию и 

индивидуализацию прохождения практики. Для организации качественной 

практики необходимо учитывать наличие материально-технических условий 

в ОО (архитектурная, безбарьерная среда, технические средства и др.) в 

образовательной организации. Кроме того, необходимо организовать 

консультативно-методическую поддержку и техническую помощь 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

практики. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор места прохождения практики согласуется с требованием их 

доступности для данного обучающегося и предусмотрена возможность 

приема-передачи обмена информацией в доступных для него формах. При 

выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда 

обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика 

(отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке. 

Возможно составление индивидуального плана прохождения практики 

(при необходимости). Задание по практике разрабатывается в 

индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и 



обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья 

обучающегося. Объем и содержание задания на практику, отчета по 

практике определяются в индивидуальном порядке. Промежуточная 

аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного 

отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося 

форм. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Общие требования к курсовой работе 

Курсовая работа является одним из обязательных видов учебной 

деятельности студентов и формой контроля ее качества. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование 

какой-либо актуальной темы с элементами научного анализа, имеющее целью 

закрепить и углубить приобретенные студентами теоретические знания, 

практические навыки, умение работать с литературой, анализировать 

источники, делать обоснованные выводы. Курсовая работа способствует 

формированию самостоятельного научного и практического подхода к 

освоению учебного материала. 

Тематика курсовых работ определяется основными проблемами общей, 

возрастной и практической психологии, связанными с изучением 

психологических закономерностей развития личности в детские годы, с 

решением прикладных задач в сфере деятельности практического психолога 

образования. 

Курсовая работа по направлению 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое)  образование,  направленность  (профиль)  программы 

«Комплексное сопровождение образования лиц с ОВЗ» призвана углубить 

знания студентов, полученные ими в ходе теоретических и практических 

занятий, привить навыки исследовательской деятельности, а также 

сформировать умения подбирать, изучать и обобщать материалы источников 

информации на бумажных и электронных носителях. Знания и умения, 

полученные студентами при написании курсовой работы, могут быть 

использованы для подготовки выпускной квалификационной работы. 

В результате выполнения курсовой работы студент должен научиться: 

- пользоваться библиографическими указателями в области 

дефектологии; 

- подбирать, анализировать и систематизировать специальную 

литературу по теме курсовой работы, фиксировать нужную информацию, а 

также правильно оформлять ссылки на научные источники; 



- на основе проведенного анализа специальной литературы описывать 

состояние изучаемой проблемы; 
- обобщать передовой опыт по теме работы; 

- обосновывать актуальность исследования, определять объект и предмет 

исследования, формулировать цель, задачи исследования; 

- в соответствии с поставленной целью и задачами подбирать методы 

исследования и диагностические методики; 

- выполнять план исследования, обрабатывать полученные 

эмпирические данные, анализировать, систематизировать, интерпретировать 

собранный материал и делать выводы; 

- подготовить полное, стилистически правильное и грамотное описание 

процесса и результатов исследования. 

Логическим продолжением курсовой работы может стать выпускная 

квалификационная работа, в которой будут реализованы основные идеи и 

выводы курсовой работы на более высоком теоретическом и практическом 

уровнях. 

 

Этапы выполнения курсовой работы 

 

В общем виде последовательность выполнения курсовой работы 

выглядит следующим образом: 
1. Назначение руководителя; выбор темы и ее закрепление за студентом. 

2. Изучение требований, предъявляемых к курсовой работе, составление 

библиографии. 

3. Составление плана выполнения курсовой работы и согласование его с 

руководителем. 

4. Изучение специальной литературы и источников; анализ и обобщение 

собранных материалов. 

5. Составление плана эмпирического / экспериментального исследования 

и его реализация. 

6. Обобщение теоретического и практического материала и подготовка 

текста курсовой работы. 
7. Устранение замечаний и предложений, высказанных руководителем. 

8. Сдача курсовой работы в электронном и печатном виде на кафедру 

для проверки в системе «Антиплагиат» (на усмотрение руководителя курсовой 

работы и заведующего кафедрой). 

9. Представление готовой распечатанной работы руководителю после 

проверки. 

10. Защита курсовой работы согласно графику, утвержденному на 

кафедре. 

 

Особенности подготовки курсовой работы 



Курсовая работа - важный этап в системе подготовки будущих 

специалистов в области специальной педагогики и психологии. Практическая 

деятельность современного педагога немыслима без умений ее научного 

осмысления. Ориентировка во множестве современных инноваций, 

теоретических и методических материалов невозможна без науки. Курсовые 

работы являются первой ступенью овладения методологией научного 

исследования, которые проводятся по одним и тем же законам и правилам 

как на уровне студенческой научной работы, так и на уровне 

фундаментального исследования. Курсовая работа помогает 

систематизировать знания, полученные при изучении теоретических курсов, 

учит применять их на практике. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Инновационные 

технологии логопедического сопровождения лиц с ОВЗ» предусмотрено 

учебным планом, Эти курсовые работы студенты магистранты выполняют на 

2 курсе, в 3 семестре. Подготовка к курсовой работе осуществляется в 

течение всего обучения через систему аудиторных занятий, педагогическую 

практику и работу в СНО. 

Специфика курсовой работы по логопедии заключается в том, 

что, в основном, в данных работах рассматривается процесс коррекции речи 

у лиц с речевой патологией, хотя это не исключает возможность изучения 

смежных проблем: преемственность в работе логопеда ДОУ и школьного 

логопеда и логопедическая помощь лицам с ОВЗ др. 

В ходе выполнения курсовой работы студент должен овладеть 

персональными умениями исследовательской деятельности, по мнению 

Е.В.Бережной таковыми являются: 

- умения пользоваться библиографическими указателями по 

психологии и педагогики, философии, социологии и т.п.; 

- изучить определенный минимум литературы по теме на 

основе ее анализа; 

- собрать, проанализировать и обобщить передовой 

педагогический опыт в различных типах образовательных учреждений; 

- выполнить фрагмент опытно-эксеприментальной работы, 

обработать полученный эмпирический материал, проанализировать, 

систематизировать, интерпретировать его и сделать выводы. 

 

Выбор темы исследования 

Выбор темы исследования – первая проблема с которой 

сталкивается студент. Выбор темы исследования может определяться 

предложенным преподавателем списком курсовых работ, а может быть 

определен самим студентом, его научными интересами. В последнем 

случае студенту рекомендуется ознакомиться с литературными 

источниками, желательно авторефератами защищенных диссертаций, 

проконсультироваться с ведущими специалистами в этой области или с 

передовыми практическими работниками. 



Процесс выбора темы отражается документально. Студент 

обосновывает выбор, ссылаясь на актуальность, практическую значимость 

темы, перспективность разработки данной проблемы. 

После того, как студент определился с выбором темы, 

составляется календарный план выполнения курсовой работы. 

 

Примерная структура плана выполнения курсовой работы 

 

п/п 
Содержание работы Сроки 

выполнения 
Отметка 

руководителя 

 

 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа, как и всякое научное исследование, 

традиционно состоит их введения, основной части, заключения. 

Введение в исследование содержит обоснование актуальности 

изучаемой проблемы. Заключение об актуальности рассматриваемой 

проблемы может опираться на высказывания ведущих ученых в данной 

области, обозначивших изучаемые вопросы как важные, перспективные для 

теории науки, так и для практики. 

Актуальность проблемы всегда опирается на большое количество 

накопленных эмпирических сведений, требующих научного осмысления и 

обобщения. Таким образом, необходимо сослаться на многочисленные факты 

практической деятельности логопеда в данной области, которые необходимо 

объяснить. 

Актуальность проблемы тесно связана с выбором объекта 

исследования. Под объектом исследования понимается любая часть или 

форма существования реальной действительности, противостоящая субъекту 

в его познавательной, практической деятельности (В.А.Попков, 

А.В.Коржуев). 

По мнению В.С. Ильина под объектом понимается 

педагогическая реальность, данная через призму определенной системы 

знаний, т.е. описывается в определенной системе понятий. Потому нужно не 

просто обозначить объект, но и описать то его понимание, которого 

исследователь будет придерживаться в своем исследовании. 

В таком случае, предмет исследования – это какая-либо сторона, 

часть объекта, но такая «через которую виден объект … исследование 

которой обогащает объект в целом» (Журавлев В.И., С. 180)) 

Далее после выбора предмета, объекта исследования 

формулируется цель исследования. Цель исследования содержится уже в 

постановке проблемы. От адекватной формулировки цели зависит во многом 

результат исследования. Поэтому проблему исследования часто 

формулируют в виде вопроса. Например, «Каковы психолого-педагогические 



условия развития восприятия текста художественного произведения?» 

Вопрос помогает определить на каких сторонах педагогического процесса 

акцентируется внимание исследователя. 

Затем исследователь формулирует задачи исследования, то есть 

что нужно сделать, чтобы достичь цели? Как правило, задачи исследования 

отражают: 
1) Процесс теоретического исследования («Изучить …»); 

2) Изучение предмета исследования в определенных 

условиях; 

3) Выяснение коррелятивной зависимости полученных 

результатов от различных факторов, влияющих на состояние 

данного процесса или явления; 

4) Определение условий адекватного формирования данного 

процесса, явления. 

Гипотеза исследования, как правило, состоит из констатации 

эффективного осуществления некоторого компонента педагогического 

процесса, успешного формирования тех или иных знаний, умений и т.п., а 

также из комплекса педагогических условий, необходимых для подобной 

успешности. 

Например: Тема «Формирование внимания к собственной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

Гипотеза исследования: Было выдвинуто предположение, что внимание 

к собственной речи у детей с ее недоразвитием недостаточно развито по 

сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Возможными 

факторами, определяющимися эти особенности, являются уровень речевого 

развития или наличие социальной депривации ребенка. Педагоги групп, 

используя систему специальных методов, могут скорректировать 

формирование полноценной личности ребенка, должного уровня развития 

внимания к собственной речи, коррекции речи. 

Гипотеза исследования должна формулироваться четко, быть 

проверяемой. То есть соблюдение данных педагогических условий должно 

всегда приводить к данным результатам. 

Далее во введении исследователь описывает организацию и базу 

исследования. 

В каких образовательных учреждениях, группах проводилось 

исследование, какое количество испытуемых было задействовано в 

исследовании, сроки исследования, его основные этапы.  Например: 

- выделение проблемы исследования в процессе поискового 

эксперимента и опытной работы в логопедической группе детского 

сада в сентябре-ноябре 2020 г.; 

- изучение и анализ научной литературы по проблеме 

исследования ноябрь-декабрь 2020 г.; 

- определение методики исследования декабрь 2020-январь 

2021 г.г.; 



- проведение констатирующего эксперимента февраль-март 

2021 г.; 

- качественный и количественный анализ исследования 

апрель-май 2021г. 

Исследователь обосновывает практическую значимость исследования. 

Практическая значимость исследования может заключаться в разработке 

определенной системы педагогических воздействий, которая является 

результативной, эффективной, может использоваться практическими 

логопедами. 

Работа может содержать ссылку на апробацию исследования в 

том случае, если результаты исследования докладывались на научных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, имеются публикации по 

результатам таких выступлений. 

Основная часть работы включает теоретическое и 

экспериментальное исследование изучаемого вопроса. 

Теоретическое исследование проблемы 

Теоретическое исследование проблемы включает анализ состояния 

исследуемого вопроса и анализ базовых понятий исследования. 

Анализ состояния используемого вопроса проводится, в 

основном, по литературным источникам, таковыми являются монографии. 

Монографии – фундаментальные научные труды, объемные по количеству 

печатных листов и представительны по содержанию изучаемых проблем. 

Авторами монографий, в основном, являются ведущие ученые в данной 

области. 

Другим источником научной информации могут являться статьи 

в специальных научных журналах, в нашем случае, это статьи журнала 

«Дефектология». Объем данных источников, как правило, небольшой, 

поскольку рассматриваются узкие научные проблемы. 

Кроме того, научные статьи могут публиковаться в научных 

сборниках, которые издаются не столь регулярно, как научные журналы. 

В ходе поиска источников для теоретического исследования, 

рекомендуется составлять их библиографический список, или, лучше, 

картотеку. Помимо названия источника каждая карточка должна содержать 

аннотацию или краткое содержание исследования. 

При изучении литературных источников материал фиксируется. 

В.П.Беспалько выделяет следующие способы фиксации: 

Аннотирование – создание аннотации. Это краткое и общее 

изложение основного смысла работы. Затем изучают оглавление источника, 

чтобы получить более точное представление об источнике. 

При изучении источника делают краткие заметки, то есть 

проводят тезирование. Объем каждой заметки-тезиса несколько строчек. 

Если тезисы связать по смыслу, получится реферат – краткое 

связное изложение основного содержания изученной работы. Если реферате 



нет авторского отношения, анализа, то реферат превращается в конспект 

работы. 

Один из вариантов конспектирования – цитирование. Цитата – 

точное воспроизведение текста источника. Цитату заключают в кавычки, в 

конце цитаты в скобках указывают название издания, из которого извлечен 

отрывок и страницу. 

Это словесные методы. Можно прибегнуть к логическому 

структурированию содержания литературного источника. 

В ходе изучения научных работ, перед составлением обзора 

необходимо провести анализ базовых понятий исследования. 

Базовые понятия в дошкольной логопедии имеют специфику. 

Например, тема «Изучение особенностей восприятия текста волшебной 

сказки детьми шестого года жизни с недоразвитием речи». Базовым 

понятием является «восприятие текста художественного произведения». 

Необходимо учесть понятия более общие: восприятие речи, слуховое 

восприятие, а затем  смежные – понимание речи. Данные понятия могут 

быть изучены на разных категориях детей: 

1. Изучаются особенности речеслухового восприятия детей 

при нормальном развитии; 

2. Особенности речеслухового восприятия у детей данного 

возраста в норме; 

3. Проводится исследование речеслухового восприятия при 

речевой патологии; 

4. Могут быть изучены особенности данных процессов не 

только при указанной речевой патологии, но при других, как речевых, 

так интеллектуальных, сенсорных, физических дефектах и прочее. 

Найденные определения понятий фиксируются, указывается 

автор данного определения. Исследователь начинает анализ, сопоставление, 

сравнение, классификацию имеющегося материала. И.В.Усачева, 

И.И.Ильясов рекомендуют следующую методику поиска и обработки 

определений базовых понятий: 
Текст 1 (констатирующий, текст-рассуждение). 

Описываются основные понятия, логические связи между ними, 

то есть создается понятийный аппарат будущей работы. 
Текст 2 (констатирующий). 

Дается толкование основных понятий различными авторами (с 

указанием сносок), то есть перечисление понятий. 

Текст 3 (собственно творческий текст). 

Анализируются, сравниваются, сопоставляются различные 

толкования одного и того же понятия. Классифицируются понятия по 

выбранному параметру. Делается предварительный вывод о тех толкованиях 

терминов, которые буду приняты за основу в данном исследовании, или о 

собственных толкованиях основных понятий работы. 

Этот текст войдет в литературный обзор курсовой работы. 



Теоретическое исследование должно заканчиваться выводами о 

том, подтвердило ли оно актуальность исследования, достаточно ли 

разработана данная проблема в логопедии, имеются ли конкретные 

разработки, позволяющие эффективно формировать необходимые знания, 

умения, навыки детей. А также содержать общие план экспериментального 

исследования, направленного на решение поставленных задач, которые не 

нашли отражения в изученных литературных источниках. 

 

Экспериментальное исследование 

Метод эксперимента, а именно педагогического широко используется в 

специальной педагогике, в том числе и в логопедии. 

Цель эксперимента – установить наличие или отсутствие 

явления, предполагаемого теорией. Констатирующий эксперимент 

осуществляется на основе теории, определяющей постановку задач 

эксперимента и интерпретацию его результатов. 

Результаты констатирующего эксперимента – фундамент, на 

котором строится теория. Они же – логичный критерий для суждения о 

правильности теории. Одно из важных требований к эксперименту – 

воспроизводимость его результатов. Любой исследователь при соблюдении 

указанных условий должен получить именно указанный результат. 

Чрезвычайно важный этап констатирующего эксперимента — это 

интерпретация его результатов. 

Данные, полученные в ходе констатирующего эксперимента, 

показывают над какими аспектами проблемы, в наших направлениях 

необходима дальнейшая работа. 
Структура данного этапа исследования включает: 

- описание целей и задач констатирующего эксперимента; 

- характеристика взаимосвязи констатирующего 

эксперимента с теоретическими основами исследования; 

- характеристика роли констатирующего эксперимента в 

процессе формирующего эксперимента; 
- описание базы констатирующего исследования; 

- обоснование логики констатирующего исследования; 

- характеристика содержания эксперимента и подходов к 

интерпретации его результатов; 

- характеристика результатов эксперимента и их 

интерпретация; 
- выводы по эксперименту. 

 

Формирующий эксперимент 

После констатации недостаточной сформированности знаний, умений, 

недостаточной эффективности существующей системы обучения данным 

качествам  возникает  необходимость  разработки  более  эффективной, 



альтернативной или нескольких альтернативных программ обучения данным 

навыкам. 

Разрабатываются основные задачи, стоящие перед 

экспериментальным обучением, определяется степень участия в данном 

обучении различных участников педагогического процесса. 

В логопедических группах детских садов, детских домов, в 

специальных школах круг педагогических воздействий широк и 

разнообразен. В обучении и воспитании дошкольников с речевой патологией 

участвуют воспитатели, музыкальный руководитель, хореограф, инструктор 

по физическому воспитанию и другие, а так же логопед и психолог. 

Необходимо четко регламентировать степень участия каждого педагога в 

формировании данной системы занятий, представлений. Потому наряду с 

общими задачами экспериментального обучения следует разработать 

частные задачи, стоящими перед каждым из участников корригирующего 

обучения и воспитания. 

Далее необходимо определить оптимальную продолжительность 

экспериментального обучения. Продолжительность эксперимента может 

определяться сроками пребывания ребенка в специальной группе (10 мес. – 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 20 мес. – для 

детей с общим недоразвитием речи и т.д.). 

Исследователю необходимо составить четкий детальный план 

формирующего эксперимента, строго соблюдать этот план, продумывать 

способы точной фиксации результатов. 

В конце экспериментального обучения проводится контрольный 

эксперимент, который обнаруживает эффективность данной системы 

обучения, степень этой эффективности. Идет сравнение традиционной 

системы обучения и экспериментальной, существенны ли с точки зрения 

эффективности завоевания вновь разработанной системы обучения. 

Тщательно анализируются условия экспериментального и контрольного 

обучения с разных точек зрения (время, необходимое педагогам для работы 

с детьми, специальные пособия, уровень квалификации педагога, 

особенности личностных характеристик педагога и прочее).  Только на 

основе детального сопоставления всех этих условий делаются выводы о 

результативности предложенной системы обучения. 

Особое внимание следует уделить анализу всех факторов, 

влияющих на успешность экспериментального обучения, возможно спектр 

условий много шире заявленного в исследовании. 

Также и на этапе планирования экспериментального обучения, и 

на завершающей стадии следует продумать возможные отрицательные 

последствия разработанной экспериментальной программы. Как правило, 

отрицательные стороны имеются в любой обучающей системе, необходимо 

вовремя их предусмотреть, предупредить или сгладить их последствия. 

В конечном счете, контрольный эксперимент должен дать ответы 

на следующие вопросы: подтверждена ли гипотеза исследования, что дает 

данный эксперимент для науки и педагогической практики? 



Особый вопрос - способы обработки полученных данных. 

В настоящее время расширяется использование количественного 

анализа в педагогике. Математические методы проникают во все более 

широкие области исследования воспитательных явлений и процессов. 

Педагоги осознают необходимость обогащения методов педагогических 

исследований, в частности, за счет возможности количественного 

выражения их данных. Известны и возникающие при применении 

математических методов трудности. Они связаны с характером 

педагогических явлений и процессов, а также с уровнем развития педагогики 

как науки. 

Математика становится инструментом научных открытий, а не 

только вспомогательным средством. 

Результаты экспериментального изучения и обучения могут быть 

визуализированы таблицами, рисунками, графиками, диаграммами и т.п. 

К таблицам, рисункам следует сделать краткие, понятные подписи, они 

должны содержать необходимые пояснения, расшифровку сокращений. 

Иллюстрации выполняются аккуратно. 
Итоги работы содержатся в заключении. 

В этой части исследования содержатся итоги исследования, 

основные выводы и перспективные направление дальнейших исследований 

данной проблемы. 

Так, Бережнова Е.В. считает, что заключение должно давать 

ответ на следующие вопросы: 
1) Зачем предпринято студентов данное исследование? 

2) Что сделано? 

3) К каким выводам пришел автор? 

Выводы, как правило, содержат ответы на вопросы, сформулированные 

в задачах исследования. Четко соответствовать задачам экспериментального 

исследования, содержать краткое резюме основных итогов каждой части 

исследования. 

Руководителями исследований являются ведущие 

преподаватели кафедры, имеющие значительный опыт научного 

исследования. 

Студент работу выполняет самостоятельно, получая 

консультации научного руководителя. Первая консультация посвящается 

выбору темы исследования, общей стратегии выполнения работы студентом. 

Затем студент должен представить руководителю библиографические 

карточки с предварительно изученными в общем виде источниками, затем 

последовательно текст №1, №2, №3 литературного обзора, план 

констатирующего эксперимента, анализ его результатов, план 

формирующего эксперимента, данные контрольного исследования. 

Не позже, чем за 10 дней до даты защиты оформленная работа 

должна быть представлена руководителю. 



Защита курсовой работы 

Защита  курсовой работы проводится публично, из числа студентов 

выпускного курса назначаются оппоненты, которые задают вопросы к 

защищающемуся, высказывают свое мнение о работе. Итог подводится 

руководителем, который выносит окончательную оценку работе. 
Критерии оценки: 

- соответствие материала выбранной теме; 

- полнота раскрытия выбранной темы; 

- качество проведения экспериментального и теоретического 

этапов исследования; 

- методологическая грамотность эстетичность оформления 

результатов исследования; 

- убедительность на этапе защиты, компетентность в 

вопросах проблемы. 

Примерные критерии оценивания курсовых работ. 

«Отлично»: 

- теоретическое исследование проблемы выполнено качественно, с 

анализом достаточного количества литературных источников, студент 

хорошо ориентируется в теоретических вопросах, понимает логику 

исследования; 

- имеется достаточное количество ссылок на литературные источники, 

ссылки оформлены в соответствии с ГОСТом; 

- промежуточные выводы и заключение работы полностью 

соответствуют ее задачам и содержанию, они краткие, ясные, логичные; 

- имеет место самостоятельное осмысление полученных теоретических и 

практических результатов, студент владеет аналитическим либо 

описательно-аналитическим стилем изложения материала; 

- эмпирическое исследование проведено методически грамотно; 

полученные данные тщательно и полно проанализированы, 

проинтерпретированы, в том числе с использованием методов 

математической статистики (обязательно для курсовых работ 6 семестра); 

- в ходе выполнения работы студент проявил самостоятельность и 

ответственность, добросовестно относился к проведению исследования, 

своевременно выполнял рекомендации научного руководителя, а также 

участвовал в различных формах апробации результатов своего исследования 

(на студенческих конференциях, конкурсах, форумах и пр.); 

- студент успешно прошел процедуру защиты курсовых работ, во время 

которой продемонстрировал глубокое понимание изучаемой темы, умение 

ориентироваться в ее теоретических и практических аспектах. 

«Хорошо»: 

- теоретическое исследование проблемы выполнено на должном уровне, 

с анализом достаточного, но незначительного количества литературных 

источников; возможны некоторые неточности в выводах по теоретической 

части; 



- имеется достаточное количество ссылок на литературные источники, но 

они не отличаются разнообразием: упоминаются одни и те же авторы; 

- есть выводы по отдельным параграфам, но они не вполне 

соответствуют содержанию изложенного, либо слишком краткие / чересчур 

детализированные; 

- эмпирическое исследование проведено в целом методически правильно, 

но возможны отдельные недостатки либо неточности в его проведении, 

интерпретации результатов; 

- студент ответственно относился к работе, но не проявил должной 

самостоятельности, либо работал не систематически. 

- студент успешно прошел процедуру защиты курсовых работ, во время 

которой продемонстрировал понимание изучаемой темы, ориентировался в 

ее теоретических и практических аспектах, но не проявил должной глубины. 

«Удовлетворительно»: 

- теоретические аспекты темы раскрыты недостаточно, неполно, без 

должного осмысления студентом; 
- отсутствует логика в отборе материала для анализа; 

- недостаточно ссылок на литературные источники, или они оформлены 

неправильно; 

- отсутствуют самостоятельные и логичные выводы по каждому 

параграфу (пункту) работы; 

- эмпирическое исследование проведено с ошибками и недостатками 

(недостаточный объем выборки исследования; отсутствуют бланки с 

ответами испытуемых; анализ полученных данных неполон либо неверен; 

нет интерпретации полученных результатов либо отсутствуют 

промежуточные данные, обобщенные данные не представлены либо 

частично представлены в таблицах, диаграммах); 

- заключение по курсовой работе не полностью или неточно отражает 

содержание исследования; 

- фактическое содержание работы может соответствовать 

вышеуказанным требованиям, но руководитель не был в курсе работы 

студента, студент не консультировался с руководителем, не представлял 

промежуточных результатов на обсуждение, не представил бланков с 

ответами испытуемых, не ориентируется в материале. 

- студент прошел процедуру защиты курсовых работ, во время которой 

продемонстрировал понимание изучаемой темы, но недостаточно 

ориентировался в ее теоретических и практических аспектах, не до конца 

разобрался в логике исследования, путался, отвечая на вопросы членов 

комиссии. 
«Неудовлетворительно»: 

- теоретический материал первой главы работы представляет собой 

фрагментарные выдержки из литературных источников, не связанные между 

собой; отсутствуют выводы по теоретическому исследованию; теоретические 

аспекты темы не раскрыты; 
- отсутствует логика в отборе материала для анализа; 



- в тексте работы отсутствуют ссылки на литературные источники; 

- отсутствуют выводы по каждому параграфу (пункту) работы, либо 

выводы не соответствуют содержанию изложенного материала; 
- объем работы недостаточен (менее 35 страниц без приложений); 

- эмпирическое исследование отсутствует либо проведено с грубыми 

ошибками и недостатками (очень мал объем выборки исследования; 

отсутствуют бланки с ответами испытуемых; не проведен анализ полученных 

данных, нет интерпретации результатов); 

- заключение отсутствует или выполнено формально и не отражает 

содержания исследования; 

- фактическое содержание работы не соответствует требованиям; тема 

работы не раскрыта или раскрыта фрагментарно. 

- на процедуре защиты курсовой работы студент не проявил 

достаточного понимания теоретических и практических аспектов изучаемой 

темы, не смог ответить на вопросы членов комиссии по содержанию его 

работы. 

В случае некачественного выполнения курсовой работы студенту, не 

прошедшему процедуру защиты, членами комиссии даются конкретные 

рекомендации по доработке курсовой работы до приемлемого уровня. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВКР выполняется студентом в период прохождения им практики и 

выполнения научно-исследовательской работы в течение всего периода 

обучения. ВКР выполняется индивидуально по утвержденной тематике, 

которая разрабатывается и утверждается кафедрой специальной педагогики и 

психологии. Тема ВКР должна отражать актуальные вопросы, решение 

которых будет способствовать повышению эффективности 

профессиональной деятельности специалиста в соответствии с его 

квалификационной характеристикой. При формулировке темы необходимо 

учитывать исследовательский характер ВКР. 

Содержание ВКР должно быть посвящено решению задач 

теоретического, методического, научно-методического, проектировочного 

или опытно-экспериментального характера. Основным требованием к 

результатам, полученным в ходе выполнения ВКР, является их практическая 

значимость для выпускника по соответствующему направлению. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование, направленность (профиль) 

программы «Комплексное сопровождение образования лиц с ОВЗ» является 

работой экспериментального типа. В ее основе лежит организация и 

проведение   эмпирического   исследования,   результаты   которого 



обрабатываются и оцениваются с использованием качественных и 

количественных методов. 

В тексте ВКР должно быть отражено: 

• теоретическое обоснование проблемы и ее актуальности; 

• анализ литературы по теме исследования и поиск путей решения 

проблемы; 

• конкретные предложения и технологии в области 

профессиональной деятельности, анализ результатов их реализации; 

• разработка рекомендаций по использованию материалов 

исследования в практической профессиональной деятельности по 

направлению. 

В работе необходимо освещение имеющихся в литературе точек зрения 

по теме выпускной работы, их анализ и изложение своего отношения к 

решению проблемных вопросов. Выпускная квалификационная работа 

должна отражать знание студентом научной и методической литературы по 

теме работы и умение критически оценивать концепции различных авторов. 

Важным требованием к выпускной квалификационной работе является 

обоснованность изложенных в ней выводов и предложений, которые должны 

отвечать на поставленные в работе задачи, решаемые студентом в ходе 

творческой самостоятельной деятельности. 

ВКР оформляется в соответствии с принятыми стандартами 

оформления научных исследований и методическими рекомендациями по 

оформлению рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Объем выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

составляет не менее 60 страниц и не более 80 страниц. 

Требования к структуре автореферата и его оформлению 

 

ВКР предполагает оформление автореферата работы. В автореферате 

должны быть изложены основные идеи и выводы ВКР, показан вклад автора 

в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

результатов исследований. Автореферат сдается на кафедру специальной 

педагогики и психологии не позднее чем, за 14 дней до защиты ВКР. Затем 

автореферат прикладывается к ВКР. 

Объем автореферата ВКР не более 0,5 печатного листа. Поля страницы 

автореферата: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм. 

В структуре автореферата ВКР целесообразно выделить следующие 

разделы: 

I. Общая характеристика работы. 

II. Основные положения ВКР, выносимые на защиту. 



III. Выводы и рекомендации (или заключение). 

IV. Список работ, в которых опубликованы основные положения ВКР. 

I. Общая характеристика работы 

В этом разделе желательно отразить следующие позиции: 

− актуальность исследования; 

− степень разработанности проблемы; 

− цель и задачи исследования; 

− предмет и объект исследования; 

− методологическая, теоретическая и эмпирическая база 

исследования; 

− научные результаты, выносимые на защиту; 

− теоретическая и практическая значимость работы; 

− апробация и реализация результатов исследования; 

− публикации (в том числе РИНЦ); 

− структура (оглавление) ВКР. 

Актуальность исследования. 

Любой автореферат начинается с обоснования актуальности проблемы 

исследования, позволяющего судить о глубине понимания автором проблемы 

собственного исследования. 

Обоснование актуальности проблемы исследования может быть 

проведено с использованием разных подходов. Чрезвычайно важным 

представляется многоаспектность доказательства актуальности, попытка 

магистранта рассмотреть актуальность избранной проблемы с разных 

позиций. 

Степень разработанности проблемы. В данном разделе следует указать, 

в работах каких авторов исследовались поставленные в ВКР вопросы. На 

основании этого обзора необходимо выделить неизученные аспекты 

проблемы, к которым должна относиться и проблема, поставленная в ВКР. 

Здесь нужно перечислить отечественных и зарубежных ученых, 

занимавшихся данной проблемой в различных ракурсах, а также 

современных ее исследователей, указать недостаточно разработанные 

пункты и искажения, обусловленные слабой освещенностью темы в 

отечественной литературе, если таковые имеют место. 

Цель и задачи исследования. В этом разделе следует четко отразить 

цель работы, а также то, посредством каких поставленных и решенных задач 

она была достигнута. 

Как правило, цель исследования должна вытекать из правильно 

сформулированной темы исследования. 

Предмет и объект исследования. Объект исследования — это 

конкретный   фрагмент   реальности,   где   существует   проблема, 



подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприятия, 

люди, процессы и т.п. 

Предмет исследования — наиболее существенные свойства изучаемого 

объекта, анализ которых особенно значим для решения задач исследования. 

Для решения разных задач один и тот же объект может 

рассматриваться через призму разных предметов исследования. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. 

Методологической базой исследования являются принципиальные подходы, 

методы, которые применялись для проведения ВКР. Магистрант должен 

сообщить, какими методами познания он воспользовался в своей работе. 

Методологическое знание является многоуровневым, и это должно найти 

отражение в тексте. 

Теоретической базой исследования являются теоретические работы 

ученых и специалистов в изучаемой области. Теоретическая основа 

исследования – целостные и признанные теории, которые приводятся 

автором в полемике в обоснование своей работы. 

Научные результаты, выносимые на защиту. В этом разделе магистрант 

должен указать, какие научные результаты получены им лично, показать, в 

чем конкретно состоят их сущность и значение. 

Наиболее существенными научными результатами могут выступать 

сформулированные автором новые теоретические положения, новые идеи, 

новые факты, новые конкретные методики, модели, способы, обоснования, 

концепции, закономерности и др. В формулировке научного результата 

обязательно должно быть представлено описание (содержание) каждого 

объекта этой формулировки. 

Структура «формулы» научного результата может иметь следующий 

вид: вводное слово, наименование объекта, соединительные слова, перечень 

существенных признаков объекта научной новизны. 

Если утверждается, например, что основан новый метод расчета, то 

следует показать сущность метода и то, как и чем он обоснован. 

Если речь идет об обосновании уже известного в науке метода или о 

методе, предложенном автором, нужно дать краткое описание объекта, 

полученного в результате исследования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Здесь следует 

показать, что конкретно развивают в науке положения и методы, 

предложенные в данной работе, т.е. показать, в чем заключается приращение 

для науки благодаря научным результатам, полученным соискателем. 

Публикации. Здесь должно быть прописано, в скольких 

опубликованных работах, какого уровня и каким объемом изложены лично 



автором основные результаты исследования, четко выделить, какие 

публикации осуществлены в изданиях по списку РИНЦ. 

Структура ВКР. Здесь отмечаются следующие количественные 

сведения о ВКР: 

− объем работы (количество страниц); 

− наличие введения, заключения; 

− количество глав; 

− количество источников использованной литературы; 

− количество приложений; 

− количество таблиц и рисунков. 

II. Основные положения ВКР, выносимые на защиту 

Основные положения, выносимые на защиту, — это наиболее важные 

научные результаты исследования, обладающие, теоретической и 

практической значимостью. Каждое положение, выносимое на защиту, 

должно быть квалифицировано как конкретный научный результат, оценка 

которого производится путем сравнения с аналогами, уже признанными в 

науке. 

При этом важно раскрыть суть предлагаемого, отличия от других 

подходов и значимость научного результата. 

III. Выводы и рекомендации (заключение) 

В данном разделе должна содержаться краткая, но вместе с тем 

достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах ВКР. При 

этом необходимо показать и раскрыть, как поставленные в ВКР цели были 

достигнуты, а задачи — решены. 

Выводы, сделанные по результатам ВКР, должны принадлежать его 

автору. Выводы и рекомендации должны отвечать на поставленные цели и 

задачи, учитывать положения, выносимые на защиту, а также исходить из 

структуры диссертации. 

Примерное схематичное построение заключения может быть 

следующим: 

1. Выполнен анализ… 

2. Поставлены и решены задачи (новизна)… 

3. Выявлены закономерности (особенности)… 

4. Предложена (усовершенствована) модель… 

5. Созданы и конструктивно проработаны… 

6. Разработана методика… 

7. Полученные решения позволяют (практическая и научная 

полезность) 

8. Результаты работы реализованы на …, что подтверждается 

справками о внедрении, и т.д. 



Подготовка автореферата ВКР является завершающим этапом работы 

над ВКР. В автореферате нельзя давать информацию, отсутствующую в ВКР, 

- это считается грубейшим нарушением. 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР проводится публично (за исключением тем по закрытой 

тематике). На защите присутствуют руководители ВКР и приглашаются 

рецензенты. 

Для работы экзаменационной комиссии по защите ВКР предоставляются 

следующие документы: 

- сводная экзаменационная ведомость успеваемости по учебным 

дисциплинам, курсовым работам, всем видам практик; 

- приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных 

руководителей; 

- приказ о допуске студентов к защите выпускных квалификационных 

работы; 

- приказ об утверждении примерного списка рецензентов ВКР; 

- ВКР с заключением заведующего кафедрой о допуске студента к защите; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на выпускную квалификационную работу; 

- зачетные книжки студентов. 


