
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Марийский государственный университет» 

Психолого-педагогический факультет 

 

 

 

 

Утверждаю 
И.о.деканаППФ 

 /ДаниловаО.В./ 

 
«25» мая 2023 г. 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

Направление подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы 

Психология в образовании 

Квалификация 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола 
2023 



1. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

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 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) программы Психология в образовании. 

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 организуется 

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. 

Самостоятельная работа в условиях учебной аудитории студента с 

глубокими нарушениями слуха может проводиться с участием 

сурдопереводчика. Предполагается по специализированным дисциплинам 

профессионального цикла. 

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. 

Опрос студента с нарушениями слуха может проводиться с участием 

сурдопереводчика, либо в письменной форме. 

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 разделукурса 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; 

- 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 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не 

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. 

 

Представлениеинформации 

Содержание 

информации 

 Используйте короткие слова и предложения. 

• Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

• Заголовки должны привлекать внимание 
аудитории. 

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. 



2. Методические рекомендации по организации и проведению 

практики 

Практика студентов является составной частью образовательного 

процесса и частью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования, обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Практика по направлению подготовки 44.03.02 Психолого- 

педагогическое образование, направленность (профиль) программы 

Психология в образовании имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности (практической, 

научно-исследовательской и педагогической) и формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) программы Психология в 

образовании предусмотрены следующие типы (учебная и производственная) 

и виды практик: 

 Учебная практика: ознакомительная практика 

 Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

 Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: психолого-педагогическая практика 1 

 Производственная практика: психолого-педагогическая практика 2 

 Производственная практика: психолого-педагогическая практика 3 

 Производственная практика: педагогическая практика 

 Производственная практика: преддипломная практика 

Способы проведения практики – стационарная. 

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. 

Руководитель практики от МарГУ: составляет рабочий график 

(план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в 

распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики; оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов 

к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; проводит инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от МарГУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют 

индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности. Студент обязан вести 

дневник практики, в котором в соответствии с индивидуальным заданием 

прохождения практики необходимо фиксировать рабочие задания и 

основные результаты выполнения этапов работы; 

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; 

 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 

заполненную путевку студента-практиканта, отчет о выполнении всех 

заданий практики; 

 выполненные задания прикрепить в личном кабинете LMS 

Moodle,скан отчета прикрепить в личном кабинете студента в разделе 

"портфолио"; 

 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, 

заполненная путевка студента-практиканта (сдаются в бумажном печатном 

виде отчет и путевка) (в электронном виде прикрепляются файлы с 

выполненными заданиями в ЛК LMS Moodle). 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 

профильной организации, в путевке студента-практиканта наставник 

оценивает сформированность компетенций,выставляет оценку в путевке 

студента-практиканта. В результате студент получает персональные оценки 

по каждой компетенции, и окончательную оценка по практике от 

профильной организации. При защите отчета по практике учитывается 

объем выполнения программы практики, сформированность компетенций, 

правильность и своевременность оформления документов, содержание 

отзыва-характеристики (указывается в путевке); 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 

(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. 

Для студента с выраженными нарушениями слуха может проводиться 

в организациях, в которых педагогический состав и обучающиеся владеют 

жестовой и дактильной речью. 

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 

 

 

3. Методические рекомендации по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы 

Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, 

содержащую результаты анализа проблемы, имеющей значение для 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) программы: Психология в 

образовании. 

В процессе выполнения ВКР выпускник обязан: 

- обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы; 

- изучить нормативную документацию, справочную и научную 

литературу по изучаемой проблеме; 

- собрать необходимый эмпирический или экспериментальный материал 

для ее выполнения; 

- выполнить анализ собранных данных, используя соответствующие 

методы статистической обработки и анализа информации; 

- реализовать по практике методики практической психологии, 

психодиагностики, консультирования, коррекционно-развивающей 

психологической работы или работы по психопрофилактике и 

психологическому просвещению; 

- оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 

В ходе выполнения ВКР студент опирается на умения, приобретенные 

им при подготовке курсовых работ по научному анализу литературы по теме 

исследования, по выполнению эмпирической научно-исследовательской 

работы и по решению проблем в области практической психологии. Как 

правило, тема ВКР отражает исследования, проводимые в процессе 

написания курсовых работ. 

Подготовка и защита ВКР должны свидетельствовать о способности 



выпускника самостоятельно формулировать и аргументировать свои выводы 

на основе собранной и обработанной информации применительно к 

конкретно разрабатываемой проблеме. 

Студент, выполняющий ВКР, несет полную ответственность за 

содержание и оформление текста, за соответствие работы требованиям, 

предъявляемым к ВКР. 

ВКР является законченной разработкой, свидетельствующей об уровне 

сформированности профессионально-важных компетенций автора. Темы 

ВКР предлагаются выпускающей кафедрой или самими студентами. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать состоянию и 

перспективам развития психологической науки и решать конкретные задачи 

в социальной сфере. В качестве тем ВКР выбираются проблемы, 

существующие в реальной деятельности специалиста в области психологии. 

ВКР завершает подготовку бакалавра и показывает его готовность 

решать теоретические и практические задачи: 

- систематизацию и глубину теоретических и практических знаний в 

различных областях педагогики и психологии образования; 

- наличие навыков самостоятельной работы, степень овладение 

методикой исследования, обобщения и логического изложения материала 

(изучение научно-методической литературы, овладение навыками 

сравнительного анализа, обработка и классификация полученных данных, 

четкая формулировка выводов научного исследования). 

ВКР может носить теоретический, практический или опытно- 

экспериментальный характер. 

ВКР, носящая теоретический характер, состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяется предмет исследования, формируются его цели и задачи; 

- теоретических частей, в которых даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературных источников; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации по 

материалам исследований; 

- списка использованной литературы; 

- приложения (программы, анкеты, схемы, таблицы, рисунки и др.). 

ВКР, носящая практический характер, имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формируются цели и задачи работы; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретической основы 

разрабатываемой темы; 

- практическая часть, которая состоит из проектирования 

психологической деятельности,  описания  ее реализации  и оценки ее 



результативности; может включать в себя систему разработанных 

коррекционно-развивающих занятий, программу тренинга, комплект 

наглядных или методических пособий, конспекты психологических занятий, 

и др.; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

- список использованной литературы; 

- приложения (систематизированные данные, полученные в процессе 

анкетирования, интервьюирования, собеседования). 

ВКР, носящая эмпирический / опытно-экспериментальный характер, 

состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи эксперимента; 

- теоретическая часть исследования, в которой дана история изучаемого 

вопроса; уровень разработанности проблемы в теории и практике в данной 

области знаний, психолого-педагогическое, психологическое теоретическое 

обоснование проблемы; 

- практическая часть, в которой представлены задачи исследования, 

характеристики методов и методик экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (констатирующий, формирующий и контрольный), 

анализ результатов опытно-экспериментальной работы или эмпирического 

исследования; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

- список использованной литературы; 

- приложение (диагностические материалы, таблицы, схемы, модели и 

др.). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна соответствовать 

следующим общим требованиям: целевая направленность; четкость 

построения; логическая последовательность изложения материала; глубина 

исследования и полнота освещения вопросов; убедительность аргументации; 

краткость и точность формулировок; конкретность изложения результатов 

работы; доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

грамотное оформление. 

 

Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

Итоговая аттестация выпускников проводится в 8 семестре после 

окончания теоретического обучения  в виде  защиты выпускной 



квалификационной работы (ВКР). 

Выбор направления исследования и руководителя ВКР студентами 

происходит в начале учебного года. В начале 7 семестра студенты вместе с 

руководителями определяют примерные темы работ, составляют задания и 

календарные планы выполнения ВКР. 

Организация выполнения студентами выпускных квалификационных 

работ включает следующие этапы: 

1 этап 

Студенты ведут поиск необходимой информации по литературным и 

другим источникам, подготавливают первый вариант введения, 

аналитического обзора литературы по теме исследования, конкретизируют 

содержание дипломной работы. Во время практики студенты выполняют 

исследования по теме ВКР. Руководители ВКР проводят контроль за 

выполнением студентами календарного плана. В конце этапа студенты 

отчитываются перед руководителями за выполненную работу. 

2 этап 

Уточняются формулировки тем и содержание выпускных 

квалификационных работ. Студенты обрабатывают и описывают результаты 

проведенного исследования. 

3 этап 

Студенты заканчивают написание и оформление ВКР. 

 

Требования к структуре и содержанию ВКР 

Структура ВКР состоит из следующих частей: 

- титульный лист; 

- содержание (план работы); 

- введение (3 – 6 страниц); 

- основная часть (2 главы – теоретическая и эмпирическая / 

экспериментальная; в каждой главе 3 – 4 параграфа (пункта); в каждом 

параграфе должно быть не менее 5 страниц); 

- заключение (3 – 5 страниц); 

- список использованных источников и литературы (не менее 40); 

- приложения (при необходимости). 

Готовая ВКР переплетается в жесткие корочки с надписью «Выпускная 

квалификационная работа». 

Общий объем ВКР бакалавра должен составлять не менее 50 страниц 

(без приложений). 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы, входит в общую 

нумерацию страниц, но номер на нем не ставится (Приложение 1). Следом за 

ним  вшиваются  5  пустых  прозрачных  файлов,  куда  впоследствии 



необходимо вложить следующие документы: 

1. Заявление. 

2. Задание. 

3. Отзыв научного руководителя. 

4. Справка о прохождении работы в системе «Антиплагиат». 

5. Диск с записью текста ВКР (на конверте с диском необходимо 

указать ФИО выпускника и тему ВКР). 

Следующая после этих документов страница – Содержание 

(Приложение 2). 

 

Введение 

Введение к работе включает следующую последовательность 

подпунктов: 

- Актуальность проблемы исследования, 

- Объект и предмет исследования, 

- Цель, гипотеза, задачи, методы исследования, 

- База и выборка исследования (где, с кем и когда оно проводилось). 

Объем выборки согласовывается с научным руководителем в зависимости от 

специфики исследования, но, как правило, он составляет не менее 40 человек. 

- Теоретические основы исследования, т.е. перечисление базовых для 

работы методологических принципов, теорий и концепций, а также научно- 

практических основ /исследований по данной проблеме; 

- Практическая значимость исследования (описание возможности 

применения его результатов в деятельности психолога) 

- Апробация результатов исследования (перечень статей автора, 

проектов, актов о внедрении и других форм апробации) 

 

Основная часть 

В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы или проекта. Основная часть 

должна содержать: 

- выбор направления исследования, включающий его обоснование, 

методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной 

общей методики проведения работы; 

- процесс теоретических и практических (либо экспериментальных / 

эмпирических) исследований, включая определение содержания 

теоретических исследований, методы исследований, обоснование необходи- 

мости проведения экспериментальных работ; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов. Можно 



предоставить сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ. 

Основная часть ВКР может состоять из любого количества глав. 

Главное, чтобы в них было раскрыто содержание, поставлены и решены цели 

и задачи. Как правило, основная часть ВКР состоит из двух - трех глав, 

каждая из которых содержит пункты и подпункты. 

Изложение материала в основной части работы должно быть после- 

довательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. 

Следует обращать особое внимание на логические переходы от одной главы 

к другой, от пункта к пункту и т.д. После каждого параграфа делается вывод, 

начиная с вводных слов («Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что...»), не обособляя словом «Вывод». После каждой главы допускается 

написание заголовка «Выводы по первой главе», «Выводы по второй главе». 

Обязательным является использование ссылок на литературные 

источники. 

Заключение 

В Заключении к работе необходимо показать, какие задачи ставились и 

как они были решены, а также сделать основные выводы по результатам 

теоретического и эмпирического исследования, указать основные 

рекомендации и осветить дальнейшие перспективы работы над 

исследованной проблемой. 

 

Список использованных источников 

Библиографический аппарат в любой научной студенческой работе - это 

выражение научной этики и культуры научного труда. Именно по списку 

члены Государственной аттестационной комиссии, присутствующие на 

защите выпускной квалификационной работы, могут судить о степени 

осведомленности студента в теории и практике решаемой им проблемы. 

В список использованных источников и литературы включаются только 

те названия, на которые есть ссылки в тексте работы. 

Все библиографические описания в списке должны быть пронумерованы 

единой нумерацией арабскими цифрами с точкой и должны печататься с 

абзацного отступа. 

 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким - 

либо причинам не могут быть включены в основную часть: 

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- протоколы испытаний; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 



- иллюстрации вспомогательного характера; 

- материалы, дополняющие выпускную квалификационную работу. 

Приложение оформляют как продолжение работы. Приложения должны 

иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. На 

все приложения должны быть даны ссылки в тексте работы. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы (например: см. 

Приложение 3). 

На все приложения  должны  быть даны  ссылки  в  тексте  работы. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Слово «Приложение» и его номер указываются справа (выравнивание 

по правому краю жирным: Приложение 1, и т.д.), точка после номера не 

ставится. 

Сертификаты и дипломы (оригиналы или ксерокопии) можно сложить 

отдельно в файл в конце работы (однако ссылка на них как на Приложение не 

оформляется). 

Рекомендации по оформлению выпускной квалификационной работы 

Общие правила оформления студенческих научных работ 

Текст работы следует печатать на одной стороне листа через полтора 

интервала, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 20 

мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Цвет шрифта должен быть черным, 

кегль 14. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя 

шрифты разной гарнитуры. Опечатки допускается исправлять подчисткой 

или с использованием штрихового корректора и нанесением исправления 

черными чернилами или тушью. 

 

Оформление заголовков 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов, пунктов. Их печатают с абзацного отступа с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая. Не рекомендуется формулировать 

заголовки в два предложения. Переносы в заголовках не допускаются. 

 

Нумерация страниц 

Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме- 

рацию по всей работе. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, но 

номер на нем не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц работы. 

Каждая новая глава работы начинается с новой страницы. Пункты 



Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной Основной 

адекватность самооценки детей 

младшие школьники 

средние подростки 

старшие подростки 

(параграфы) внутри главы следует продолжать на той же странице, где 

закончен предыдущий параграф, а не начинать с новой страницы. 

Нумерация страниц в приложениях сквозная, т.е. приложения 

продолжают работу. 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки, рисунки) располагаются в работе непосредственно после текста, 

где они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Нумерация их сквозная по 

всей работе арабскими цифрами. 

Порядковый номер рисунка и его наименование проставляются под 

рисунком посередине строки через тире. Точка после названия иллюстрации 

не ставится. Иллюстрации могут иметь пояснительные данные 

(подрисуночный текст), которые располагаются под рисунком. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: «в соответствии с 

рисунком 3 …», а не «см. рисунок 3». 

Рисунок 3 - Распределение детей разных возрастов по адекватности 

самооценки, % 

Примечание: 1 - заниженная самооценка, 2 - адекватная, 3 – завышенная 

 

 

Таблицы 

После каждой таблицы должен следовать текст, поясняющий, 

анализирующий или комментирующий табличные данные. 

Таблицу следует располагать сразу после текста, в котором она 

упоминается впервые или, в случае нехватки места, на следующей странице. 

При переносе таблицы на другую страницу ее заголовок помещают 

только один раз над первой частью таблицы и не проводят нижнюю 

горизонтальную ограничивающую черту. Над другими частями пишут слова 

в крайнем правом положении на строке: «Продолжение таблицы 2» с 

указанием ее соответствующего номера без точки. 



На все таблицы в работе должны быть ссылки. При ссылках следует 

писать: «...согласно данным таблицы 3 ...», а не «см. табл. 3». 

Заголовки внутри таблицы пишут с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков точки не 

ставят. Заголовки граф идут параллельно строкам таблицы, но допускается и 

перпендикулярное расположение заголовков граф при необходимости. 

В таблице разрешается применять размер шрифта меньший, чем в тексте 

работы. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей, к 

которым относятся данные (баллы, %, и др). 

Формулы приводятся сначала в буквенных и числовых выражениях, 

затем дается расшифровка входящих в них индексов, величин в той 

последовательности, в какой они даны в формуле. Формулы нумеруют 

порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Если в работе одна формула или уравнение, их так же обозначают и 

нумеруют цифрой (1). Ссылки в тексте на формулы дают в скобках. Пример: 

«...по формуле (2)...» , а не «см. формулу 2». Допускается выполнение 

формул и уравнений рукописным способом черными чернилами. 

Оформление заголовков таблиц: 

Таблица 1 – Название (НАД таблицей, по ширине с абзацным 

отступом, без точки) 

Оформление заголовков рисунков: 

Рисунок 1 – Название (ПОД рисунком, по ширине с абзацным 

отступом, без точки) 

Используется сквозная нумерация (т.е. единая во всей работе), но 

отдельно для Таблиц (Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и т.д.) и Рисунков 

(Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3 и т.д.) 

 

Ссылки 

По месту расположения в тексте работы различают следующие биб- 

лиографические ссылки: 

- внутритекстовые, помещенные в самом тексте работы; 

- подстрочные, вынесенные из текста вниз страницы; 

- затекстовые, вынесенные за текст работы. 

 

Список использованных источников 

Источники представляются в алфавитном порядке, сначала 

русскоязычные, затем – иностранные. Если используются законодательные 



источники, то список начинается с них. Используется сквозная нумерация 

для всего списка (с первого источника до последнего). 

Список должен быть оформлен в соответствии с правилами 

библиографического описания (смотри: Оформление научных студенческих 

работ: методические рекомендации / Мар. гос. ун-т, Науч. б-ка им. P. A. 

Пановой МарГУ ; сост. Т. В. Архипова [и др.] ; науч. ред. И. О. Безденежных. 

– 6-e изд., испр. и доп. – Йошкар-Ола : МарГУ, 2020. – 24 с.). 

 

Примеры оформления источников литературы. 

Законы: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федер. закон от 29 дек. 

2012 года, № 273-ФЗ : принят Гос. Думой 21 дек. 2012 года : одобрен 

Советом Федерации 26 дек. 2012 года // Официальные документы в 

образовании. – 2013. – № 2. – С. 2-120; № 3. – С. 2-114. 

Книга: 

1 автор 

6. Кузякин Д. И. Логистика / Д. И. Кузякин. – 2-е изд., доп, перераб. и 

испр. – М. : Новая мысль, 2015. – 213 с. 

2- 4 автора 

3. Батаев А. В. Операционные системы и среды / А. В. Батаев, Н. Ю. 

Налютин, С. В. Синицын. – М. : Академия, 2019. – 272 с. 

Статьи: 

5. Григорьева Н. С. Открываем и узнаём: опытно-экспериментальная 

деятельность / Н. С. Григорьева, А. А. Щербакова // Дошкольное воспитание. 

– 2015. – № 7. – С. 33-38. 

Статьи из сборников конференций: 

7. Лаврентьев А. Р. О систематизации современных форм участия 

граждан в публичном управлении / А. Р. Лаврентьев // Конституции 

Российской Федерации 25 лет : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. / 

Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2019. – С. 72-89. 

Электронные ресурсы: 

2. Абрамов Я. В. Иоганн Генрих Песталоцци. Его жизнь и 

педагогическая деятельность / Я. В. Абрамов. — СПб. : Лань, 2017. – 120 с. // 

Лань : электронно-библиот. система. – URL: https://e.lanbook.com/book/93964 

(дата обращения: 09.10.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Государственный Эрмитаж : [сайт]. – СПб., 1998. – URL: 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 

16.08.2017). 

8. Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка 

акций в России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные 

науки:   social-economic   sciences.   –   2018.   –   №   1.   –   URL: 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage


http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 

04.06.2018). 

 

Подготовка студента к защите ВКР 

Основными направлениями подготовки к защите ВКР являются: 

- составление студентом письменного текста своего выступления, с 

учетом рекомендаций, полученных на предзащите; 

- разработка презентации по основным положениям, выявленным 

проблемам, выводам, с учетом замечаний, полученных на предзащите. 

Письменный текст выступления готовится студентом. Структурно 

выступление формируется на основе введения, плана и заключения ВКР. 

В нем студент последовательно излагает: 

- Наименование и актуальность работы. 

- Цели, задачи, объекты и методы работы. 

- Статистические данные. 

- Предложения по использованию материалов работы в практической 

деятельности. 

- Обоснование и сущность самостоятельных выводов и предложений, 

сделанных по вопросам исследования. 

- Предложения и рекомендации по использованию материалов работы в 

практической деятельности. 

- Студент с выраженными нарушениями слуха готовит подробный 

письменный текст к защите ВКР, защита проводится с участием 

сурдопереводчика. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Общие критерии оценки ВКР. 

 

При оценке ВКР члены государственных экзаменационных комиссий, 

рецензенты и научные руководители должны иметь в виду в первую очередь: 

актуальность темы работы, обоснованность результатов и выводов, 

определенную новизну полученных данных (прежде всего для ВКР 

магистрантов), самостоятельность студента и его личный вклад, возможность 

практического использования полученных результатов. 

1. Актуальность темы и задач работы. 

2. Обоснованность результатов и выводов, которая определяется с 

позиций соответствия известным научным положениям и фактам, логичности 

в изложении собственных данных, корректности проведения эмпирического 

или экспериментального исследования, корректности использования 

математико-статистических методов, точности и глубине выводов. 

3. Новизна (элементы новизны) полученных данных может определяться 

как: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf


- установление нового научного факта или подтверждения известного 

факта для новых условий или новой категории выборки испытуемых / 

респондентов; 



- получение сведений, приводящих к формулировке гипотез, которые 

требуют дальнейшей проверки; 

- применение известных методик для решения новых исследовательских 

или практических задач; 

- получение новых сведений по проверке валидности и надежности 

имеющихся психодиагностических методик; 

- введение в научный оборот новых данных; 

- разработка и эмпирическая проверка новых диагностических средств, 

методик, тестов, востребованных в практике; 

- обоснованное решение поставленной задачи, новой и актуальной с 

точки зрения психолого-педагогической практики обучения и воспитания 

детей. 

4. Личный вклад студента в проведенное исследование, его 

самостоятельность в выборе темы, постановке задач, планировании и 

организации исследования, обработке и осмыслении полученных 

результатов, систематичности и планомерности работы над ВКР. 

5. Возможность практического применения полученных результатов 

определяется потребностями психолого-педагогической практики, задачами 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в вузе, апробацией 

полученных материалов (в том числе на студенческих научно-практических 

конференциях), возможностью публикации в печати. 

При этом должны учитываться: 

- уровень устного доклада и ответов на вопросы на защите; 

- соответствие оформления работы установленным требованиям; 

- качество иллюстративного материала к докладу. 

Примерные критерии поуровневого оценивания ВКР. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной 

шкале: 

5 – «отлично», 

4 – «хорошо», 

3 – «удовлетворительно», 

2 – «неудовлетворительно». 

 

Оценка «отлично» присваивается выпускным квалификационным 

работам, соответствующим следующим требованиям: 

- доказана актуальность проблемы, сделан её глубокий 

теоретический анализ; 

- адекватно теме сформулированы исходные теоретические 

положения исследования (объект, предмет, цель, гипотеза, задачи); 



- четко обоснованы рабочие понятия; 

- использованы адекватные исследованию статистические методы 

обработки данных; 

- проведена корректная, глубокая и качественная обработка 

результатов исследования и их интерпретация; 

- содержание работы и список библиографии оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ; 

- отсутствие стилистических неточностей и грамматических ошибок 

в тексте работы; 

- в процессе защиты ВКР студент обнаруживает глубокое понимание 

проблемы исследования, демонстрирует свою компетентность по данной 

проблеме и свободное владение проблематикой выполненного исследования; 

- имеется апробация результатов выполненных исследований в форме 

докладов на конференциях, публикаций тезисов и статей, актов о внедрении 

результатов в практику. 

Таким образом, оценка «отлично» ставится за работу, которая носит 

исследовательский характер, с всесторонне и глубоко разработанной темой 

на основе широкого круга источников информации, имеет основательно 

изложенную теоретическую главу, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

В такой работе должна быть проявлена самостоятельность суждений, 

изложены верные расчеты и выводы, нет существенных недостатков в стиле 

изложения. При ее защите выпускник смог показать глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперировал результатами исследования, вносил 

обоснованные предложения, во время доклада использовал наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

уверенно отвечал на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» присваивается выпускным квалификационным 

работам, соответствующим следующим требованиям: 

- осуществлен достаточно глубокий теоретический анализ 

проблемы; 

- определены основные рабочие понятия исследования; 

- допущены небольшие неточности в определении цели, предмета 

и объекта исследования; 

- произведена недостаточно полная и глубокая обработка и 

интерпретация полученных результатов; 

- недостаточная аргументация выводов по параграфам и 

заключению выпускной квалификационной работы; 

- допущены отдельные нарушения в оформлении работы; 

- в тексте выпускной квалификационной работы допущены 

грамматические ошибки; 



- в процессе презентации выпускной квалификационной работы 

студент затрудняется в ответе на отдельные вопросы. 

Таким образом, оценка «хорошо» ставится за работу, которая имеет 

изложенную теоретическую базу, с представлением достаточно подробного 

анализа и критического разбора практической деятельности, однако при 

непоследовательном изложении материала, недостаточно содержательных 

выводах и не вполне обоснованными предложениями. Такая работа может 

иметь положительный отзыв научного руководителя и положительную 

рецензию. При ее защите выпускник показывает знание темы, оперирует 

результатами и выводами, вносит предложения по теме исследования, во 

время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на большинство поставленных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» присваивается выпускным 

квалификационным работам, соответствующим следующим требованиям: 

- слабый теоретический анализ проблемы исследования; 

- в обосновании рабочих понятий исследования допущены 

существенные неточности; 

- в тексте выпускной квалификационной работы допущены 

грубые ошибки в определении цели, предмета и объекта исследования; 

- некорректный и неполный анализ эмпирических данных 

проведенного исследования; 

- заключение и выводы выпускной квалификационной работы не 

вполне адекватны его цели, гипотезе и задачам; 

- есть нарушения в оформлении работы; 

- в тексте выпускной квалификационной работы встречаются 

стилистические и грамматические ошибки; 

- в процессе презентации выпускной квалификационной работы 

студент обнаруживает невысокий уровень компетентности по 

исследуемой проблеме. 

Таким образом, оценка «удовлетворительно» ставится за работу, 

содержание которой свидетельствуют о том, что студент добросовестно 

ознакомился и проработал основные источники по рассматриваемой теме, в 

целом правильно раскрыл тему. Работа базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 

разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные предложения, в работе отсутствуют 

самостоятельные выводы автора по проблематике исследования. В отзыве 

научного руководителя и в рецензии имеются критические замечания по 

содержанию работы и методике анализа. При защите выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 



Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, которая не носит 

исследовательского или актуального практико-ориентированного характера, 

не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные 

критические замечания. При защите работы выпускник затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки, путается в основных понятиях по 

теме исследования. 



Титульный лист для ВКР 

Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Педагогический институт 

Психолого-педагогический факультет 

Кафедра психология развития и образования 

 

Приложение 1 

Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) программы: Психология в образовании 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

Студентки очной формы обучения, 4 курса, группы   

 

Ивановой Ирины Ивановны 

на тему: «Наименование темы» 

 

 
Научный руководитель: кандидат 

психол. наук, доцент 

  И.О. Фамилия 
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Приложение 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………...................... 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

…(какой?) ………………………………………………………………….......... 

1.1 (название параграфа)…………………………………………….................... 

1.2 (название параграфа)………………………………………………….......... 

1.3 (название параграфа)………………………………………………….......... 

2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ / ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
1
 ИССЛЕДОВАНИЕ 

(чего?)………………………………………………………………………….…. 

Методика организации и методы исследования
2
 ……………………......... 

2.2 Психологический анализ (чего ?) …………………...................................... 

2.3 Психологические / Психолого-педагогические рекомендации 

(кому? о чем?) .………………………………………………………………….. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...................... 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ......................................…........ 

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………….……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Для ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО исследования (формирующий этап) логика второй главы иная – 

уточняйте унаучного руководителя. 
2
 Описание этапов проведенного исследования, анализ выборки респондентов, 

обоснование необходимости использованных в исследовании методик. 


